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– Уважаемый Тургай Имамгулу оглы, являясь пред-
ставителем современной азербайджанской школы меж-
дународного права, что вы могли бы сказать о становле-
нии и перспективах развития этой школы 

– Хотелось бы в общих чертах поговорить о становле-
нии современной азербайджанской школы международ-
ного права. 

Начну с того, что трудно представить современное 
развитие Азербайджанской школы международного 
права без целой плеяды наших ученых, вышедших из 
советской школы международного права (Э. Аскеров, 
М. Алескеров, Р. Мамедов, О. Эфендиев и др.). Если не 
ошибаюсь, то Октай муаллим меня подправит, он один 
из первых отечественных специалистов, кто получал на-
учную степень по специальности «международное право» 
еще 60-х годах прошлого века.

Провозглашение Азербайджаном независимости в на-
чале 90-х прошлого века актуализировала проблему под-
готовки отечественных юристов-международников. Как 
никогда государственные структуры в целях установления 
и развития международных связей нуждались в высокооб-
разованных специалистах в области международного права. 
Как известно, в Советском Союзе основные школы между-
народного права располагались в России и на Украине. От-
сюда и перед высшими учебными заведениями Азербайд-
жана стояла задача в кратчайшие сроки способствовать 
подготовке отечественных кадров в сфере международного 
права. Основная ответственность в этом процессе естествен-
но возлагалась на Бакинский государственный университет. 
Учреждение в начале 90-х годов прошлого века факультета 
международного права  и международных отношений в Ба-
кинском государственном университете сыграло несомнен-
ную роль в подготовке юристов-международников.

Именно этот факультет стал кузницей азербайджан-
ских юристов-международников, которые в будущем сы-

грали немаловажную роль как в развитии науки между-
народного права в Азербайджане, так и в формировании 
государственных институтов управления. Сегодня эта работа 
продолжается как на юридическом факультете Бакинского 
государственного университета, так в ряде других вузов Азер-
байджана (Университет “АDА”, Национальная авиационная 
академия, Университет “Одлар Юрду” и др.). Забегая вперед, 
могу с уверенностью утверждать, что сформировался доста-
точно солидный потенциал азербайджанской школы между-
народного права, представители которой известны также и 
за пределами республики.

Неоценимый вклад в становление и развитие школы 
международного права внесла деятельность на первых 
порах разовых, а впоследствии постоянных диссертаци-
онных советов, сформированных при различных учебных 
заведениях (Бакинский государственный университет, Ин-
ститут прав человека НАНА, Институт государства и пра-
ва НАНА и др.). Так, начиная с 2000 года, при Бакинском 
государственном университете периодически действовали 
диссертационные советы, в рамках которых защищались 
работы по присвоению ученых степеней доктора филосо-
фии по праву и доктора права по специальности “между-
народное право”. Мне, молодому ученому в области меж-
дународного права, с первых дней работы в Бакинском 
государственном университете посчастливилось быть в со-
ставе практически всех диссертационных советов. Из-за от-
сутствия национальных кадров в области международного 
права на начальном этапе в диссертационные советы для 
обеспечения их полноценной деятельности привлекались 
ученые из России и Украины. 

Сегодня в Азербайджане более 10 докторов наук по специ-
альности “международное право” (Рустам Маммадов, Октай 
Эфендиев, Амир Алиев, Латиф Гусейнов, Низами Сафаров,Авсер 
Садыгов и др.). Многие из них составляют сегодня кадровый по-
тенциал юридического факультета БГУ, а также представлены в 
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различных ветвях власти в Азербайджане. Мы можем говорить 
уже о специализации отечественных ученых в области между-
народного права, что непосредственно, к примеру, отражается и 
на стратегии развития отдельных программ у нас на юридиче-
ском факультете. Так, на юридическом факультете БГУ, возглав-
ляемым кстати юристом-международником, доктором юри-
дических наук Амиром Алиевым, реализуются магистерские 
программы в области международной защиты прав человека, 
международного морского права, международного энергетиче-
ского права, международного уголовного прав и т.д.

В целом результаты последних 20 лет развития науки 
международного права в Азербайджане позволяют выделить 
ряд особенностей. Так, если на первых этапах становления 
азербайджанская школа международного права фокусиро-
валась на научные исследования бывших советских ученых-
международников, то в дальнейшем коррелировала в сторо-
ну западных школ международного права. Сегодня научный 
синтез на лицо. Нам удалось сохранить традиционные и 
устоявшие научные связи, а также определить новый вектор 
развития посредством налаживания отношений с западны-
ми научными школами. Все это, несомненно, отражается на 
научных трудах отечественных юристов-международников. 

– Общеизвестно, что азербайджанская школа меж-
дународного права тесно сотрудничает с казанской шко-
лой международного права. Не могли бы подробнее рас-
сказать об этом.

– Да, действительно, роль казанской школы междуна-
родного права в развитии науки международного права в 
Азербайджане неоценима. Являясь представителем казан-
ской школы юриспруденции, после приглашения на работу 
в Бакинский государственный университет я стал инициа-
тором налаживания отношений по развитию научного со-
трудничества между вузами. Основной упор был сделан на 
подготовку квалифицированных кадров в сфере междуна-
родного права. Важно заметить роль в этом деле функциони-
рующего тогда в Бакинском государственном университете 
факультета международного права и международных отно-
шений. Из-за отсутствия действующих диссертационных со-
ветов были ограничены возможности для получения ученой 
степени по специальности «международное право». В этих 
целях, как было сказано ранее, при Бакинском государствен-
ном университете под непосредственным руководством про-
фессора Рустама Маммадова с участием зарубежных ученых 
формировались разовые диссертационные советы по защите 
диссертаций. Для удовлетворения требований Положения о 
присвоении ученых степеней и ученых званий в состав дис-
сертационных советов включали зарубежных ученых и, в 
частности представителей казанской школы международно-
го права (Валеев Р.М., Вагизов Р.Г. и др.). Здесь хотел бы особо 
отметить роль заслуженного юриста Российской Федерации, 
профессора Револь Миргалимовича Валеева. Выступая на-
учным руководителем (консультантом), а также оппонентом 
по диссертационным работам многих наших представите-
лей науки, он стоял у истоков становления азербайджанской 
школы международного права. Сформировашиеся научные 
связи продолжаются по сей день. Сегодня показательную во 
всем традицию продолжает заведующий кафедрой между-
народного права Адель Абдуллин. Фокус пройденного пути 
позволяет утверджать, что научное сотрудничество между 
вузами состоялось. 

За период деятельности данных диссертационных советов 
более 100 диссертантов (докторантов) получили ученые степе-
ни по специальности “международное право”, что позволяет 
с уверенностью констатировать о существовании достаточного 
потенциала азербайджанской школы международного права. 
Несомненно, важную роль в этом процессе сыграли и предста-
вители украинской школы международного права, а именно 
Денисов В.Н., Тимченко Л.Д., Мережко А.А. и пр.

Пользуясь возможностью и территориальным обхватом 
вашего журнала, хотел бы выразить признательность всем 
нашим друзьям, внесшим свой посильный вклад в становле-

ние и развитие азербайджанской школы международного 
права. 

– Вы отметили, что сегодня представители вашей 
школы известны и за пределами Азербайджана, а также 
активно участвуют в общественной жизни государства. 
Что Вы можете сказать об этом?

– Важно отметить, что несомненный вклад в ряд специ-
алистов, азербайджанской школы международного права 
внесли ряд специалистов, получивших ученую степень за 
пределами Азербайджана (д.ю.н. Латиф Гусейнов – Украина, 
д.ю.н. Низами Сафаров – Россия, д.ф.п.п. Фарид Ахмедов – Ве-
ликобритания и др.). Работы отечественных юристов-между-
народников публикуются в различных известных мировых 
издательствах (Низами Сафаров. Европейский ордер на арест. 
Право и практика. М., Издательство “Норма”, 2018; Экстради-
ция в международном уголовном праве. Проблемы теории и прак-
тики. М., Wolters Kluwer, 2005. Farid Ahmedov. The Right of Actio 
Popularis before International Courts and Tribunals. L., Brill, 2018 и 
др.). Отечественные юристы-международники участвуют в 
различных совместных научных проектах в сфере междуна-
родного права.

Проводимые отечественными учеными исследования в 
различных областях международного права, служат не толь-
ко развитию школы международного права, но и формиро-
ванию позиции Азербайджанской Республики на различных 
международных площадках. Нужда в высококвалифици-
рованных юристах-международниках была продиктована 
также геополитическим расположением Азербайджана, не-
обходимостью гармонизации и усовершенствования на-
ционального законодательства, проблемой оккупации Ар-
менией в течение последних 30 лет более 20% территории 
Азербайджана. Уместно будет отметить, что торжество 
международного права стала ключом к разрешению армяно-
азербайджанского конфликта и восстановлению территори-
альной целостности Азербайджана в 2020 году. Как во время 
оккупации, так и в постконфликтной период представители 
азербайджанской школы международного права внесли и 
вносят свой посильный вклад в деле юридической оценки 
сложившейся ситуации. Одной из главных целей, стоящих 
перед нами, вследствие оккупации азербайджанских тер-
риторий, было доведение до мировой общественности и 
международных институций важности выполнения между-
народных обязательств, соблюдения общепризнанных прин-
ципов международного права и, самое главное, привлечения 
к ответственности всех виновных лиц. Именно комплексный 
подход в этом направлении позволил нам избежать углубле-
ния нигилизма касательно верховенства норм международ-
ного права. 

В юристах-международниках нуждалась и частная 
сфера, реализующая внешнеэкономическую деятельность. 
Естественно, что специалисты в этой области осуществля-
ют всестороннее правовое сопровождение деятельности в 
области как международного публичного, так и междуна-
родного частного права. Как известно, в функциональные 
обязанности юристов-международников входит разработка, 
сопровождение и правовая экспертиза внешнеэкономиче-
ских сделок, ведение переговоров с иностранными клиента-
ми и контрагентами, ведение судебных дел в компетентных 
институциях и т.д. 

Немаловажную роль специалисты в сфере международ-
ного права сыграли в формировании современной правовой 
базы Азербайджана, синхронизированной с передовыми 
системами права. Все сказанное еще раз подтверждает важ-
ность школы международного права для азербайджанского 
общества.

– Уважаемый профессор, Вы являетесь председате-
лем Редколлегии Азербайджанского юридического жур-
нала. Пожалуйста расскажите подробнее об этом глав-
ном правовом издании Азербайджана. 

– Инициатором учреждения Азербайджанского юриди-
ческого журнала был я и еще один представитель Казанской 
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правовой школы покойный Эльчин Гарабалов. Идея созда-
ния журнала была продиктована отсутствием специализи-
рованного и общепризнанного источника публикации науч-
но-практических статей в сфере юриспруденции. Начиная с 
2002 года за короткий срок журнал получил известность не 
только в Азербайджане, но и за его пределами. В журнале 
наряду с работами отечественных ученых публиковались 
также труды представителей юридической школы России, 
Украины, Беларуси, Грузии и др. Кстати в нашем журнале 
есть возможность печататься на иностранных языках, в том 
числе на русском. Наряду с этим в редколлегию журнала вхо-
дят также представители ряда зарубежных стран. Уровень 
журнала был оценен и Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Азербайджанской Республики посредством 
включения его в список признанных источников публикации 
научных трудов. Можно с уверенность сказать, что журнал 
занял свое достойное место в перечне юридических изданий 
республики. 

Новый этап развития журнала связан с переходом его 
в 2018 году под протекторат юридического факультета Ба-
кинского государственного университета. Сегодня в его де-
ятельности принимает участие вся плеяда представителей 
отечественной юридической науки. Идет активная работа в 
направлении получения международных индексов и вклю-
чением журнала в международно-признаваемые перечни. 
Пользуясь возможностью приглашаю Евразийский юриди-
ческий журнал к сотрудничеству и выступаю с инициативой 
выпуска специальных совместных номеров журналов, напри-
мер, раз в год. 

– Что из себя представляет юридическое образова-
ние в Бакинском государственном университете: вчера, 
сегодня, завтра? 

– Я уже затрагивал этот вопрос, говоря о становлении 
и развитии азербайджанской школы международного пра-
ва. Сегодня юридический факультет БГУ является движущей 
силой азербайджанской юридической науки. Здесь сконцен-
трирован основной потенциал национальный кадров, специ-
ализирующихся в различных отраслях права. Наряду с тра-
диционными направлениями деятельности на факультете за 
последние 10 лет идет активное внедрение международных 
стандартов, в частности посредством учреждения новых ка-
федр и научных центров (Кафедра ЮНЕСКО по правам че-
ловека, Кафедра интеллектуального права, Кафедра между-
народного частного и европейского права, Центр морского и 
энергетического права, Центр сравнительного правоведения 
и др.). Кроме того, как было отмечено выше, на факультете 
функционируют 18 новых магистерских программ по раз-
личным специальностям, обучения на которых ведется также 
на английском, русском и немецком языках. Для повышения 
уровня образования факультет активно привлекает также и 
иностранных специалистов. 

Наряду с теоретическими знаниями студентов обучают 
и практическим навыкам. С 2013 года при юридическом фа-
культете как структурная единица действует Юридическая 
клиника. Посредством деятельности клиники, в том числе и 
оказанием бесплатной юридической помощи малоимущим, 
студенты реализуют свои теоретические знания. Естественно, 
что такие возможности положительно отражаются на квали-
фикации будущих специалистов в сфере юриспруденции. 

Так расширяются международные связи факультета, 
идет активное применение двойных дипломов. В этом пла-
не осуществляется активное сотрудничество факультета с 
различными передовыми Вузами (Тулейнский универси-
тет (США),  Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 
(Германия), Национальный Казахский национальный уни-
верситет им. аль-Фараби (Казахстан) и др.). Факультет реали-
зует различные совместные проекты, в том числе по изданию 
учебников для подготовки кадров в сфере юриспруденции. 
Так, представители юридического факультета БГУ (А. Алиев, 
Т. Гусейнов) являются соавторами учебника “Международ-

ное экологическое право” (2021), выпущенного в Российской 
Федерации.

Все эти процессы, несомненно, свидетельствую об интер-
национализации юридического образования и способствуют 
подготовке квалифицированных отечественных кадров в сфе-
ре юриспруденции.

– Сфера Ваших научных исследований включает и 
проблемы экологической безопасности. Как Вы думаете 
о перспективах экологической безопасности в вашем ре-
гионе?

– Эта проблема представляет важную составляющую 
как для отдельных государств, так и для всего мирового со-
общества. В ныне действующей Концепции развития “Азер-
байджан-2020: взгляд в будущее” не случайно отмечено, что 
“одной из основных целей концепции является достижение 
экологически устойчивого социально-экономического раз-
вития. Необходимые меры по защите биоразнообразия, 
нейтрализации негативных воздействий топливно-энерге-
тического комплекса на окружающую среду, устранению 
загрязнения моря и его акватории и их защите, восстанов-
лению зеленых территорий и эффективной охране существу-
ющих ресурсов будут продолжены и в будущем”. 

При этом важно отметить, что устойчивое развитие не-
посредственно связано с достижением прогресса по вопросам 
социально-экономического развития и охраны окружающей 
среды, что является полностью обоснованным в контексте 
ключевых подходов современного международного сообще-
ства. Об этом, как известно, говорится в п. 35 декларации, 
принятой резолюцией Генассамблеи ООН 70/1 от 25.09.2015 
г. “Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.”. Наличие столь 
устойчивой взаимосвязи между вопросами перманентного 
развития, мира и безопасности обуславливает актуальность 
проблемы региональной экологической безопасности в кон-
тексте ее отражения в практике как международного сообще-
ства в целом, так и Азербайджанской Республики, в частно-
сти. Несомненно, безопасность окружающей среды является 
важным измерением мира, национальной безопасности и 
обеспечения прав человека. Так что концепция безопасности 
в целом значительно эволюционировала с развитием знаний 
человека об окружающей среде.

Говоря о региональной экологической безопасности, 
хотел бы отметить, что достичь положительных результа-
тов в этом направлении возможно только при наличии все-
стороннего сотрудничества стран региона и формирования 
соответствующей правовой базы посредством подписания 
основополагающих международных соглашений. Здесь мы 
можем говорить о создании эффективной правовой базы ка-
сательно охранения биоресурсов Каспийского моря, борьба 
с загрязнением трансграничных рек, рационального исполь-
зования природных ресурсов, охрана окружающей среды от 
воздействий вооруженных конфликтов и т.д. Думается, что 
единство, гармония и эффективная правовая составляющая 
станет фундаментом обеспечения экологической безопасно-
сти в нашем регионе.

– Как Вы знаете, немаловажным в плане обеспе-
чения экологической безопасности является наличие 
эффективной системы ответственности, и в частности 
формирование системы экологического правосудия?

– Совершенно верно, международные судебные учреж-
дения вносят значительный вклад в повышение эффективно-
сти норм международного права и развитие института ответ-
ственности государств. Сегодня разрешение экологических 
споров между государствами происходит как в рамках про-
цедур, предусмотренных международными экологическими 
соглашениями, так и действующих международных судеб-
ных учреждений. На международном уровне не раз возника-
ли экологические споры, требующие разрешения междуна-
родными органами. В ходе рассмотрения Международным 
Судом ООН нескольких дел поднимались вопросы, связан-
ные с экологией и защитой природных ресурсов, в частности, 
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касающиеся ядерных испытаний, некоторых районов залега-
ния фосфатных руд, и спор Венгрии и Словакии в отношении 
проекта Габчиково-Надьямарош, который касался сооруже-
ния системы плотин для ГЭС на Дунае. В этих целях в июле 
1993 года в составе Международного суда ООН была создана 
камера по экологическим спорам в составе семи судей, с тем, 
чтобы продемонстрировать свою готовность рассматривать 
дела в области экологического права. Следует заметить, что в 
настоящее время существуют более 300 внутригосударствен-
ных экологических судов и трибуналов, функционирующих 
в различных регионах земного шара. Деятельность ряда из 
них отлажена достаточно на высоком уровне. Например, 
30 летний опыт работы Суда по окружающей среде Нового 
Южного Уэльса (New South Wales) в Австралии. Формируют 
свою деятельность и недавно созданные 14 провинциальных 
судов в Китае, а также Национальный «зеленый трибунал» 
Индии, созданный в 2010 году.

В 1992 году Международный суд экологического фонда 
представил проект документа на рассмотрение Конферен-
ции по окружающей среде и развитию, предусматриваю-
щего создание Международного агентства по окружающей 
среде или Международного суда по окружающей среде в 
рамках системы Организации Объединенных Наций. Это 
предложение привело к принятию проекта конвенции, за-
крепляющей, что государства будут юридически ответствен-
ны перед всем международным сообществом за действия, 
причиняющие существенный ущерб окружающей среде не 
только на их собственной территории, но и на территории 
других государств или районов за пределами действия наци-
ональной юрисдикции, и предпримут все меры для предот-
вращения такого ущерба. В 1999 году проект конвенции при-
обрел форму проекта договора о создании Международного 
суда по охране окружающей среды. 

Существуют также предложения по учреждению универ-
сального суда по окружающей среде при ООН, в рамках кото-
рого были бы созданы три палаты по рассмотрению споров в 
отношении загрязнения атмосферы, водных ресурсов и почвы. 
Сторонами обращения в данный универсальный суд по окру-
жающей среде могли бы быть государства, неправительствен-
ные организации, корпорации и международные организации, 
которые в силу значительности экологического ущерба могли 
бы подать иск в упомянутый Суд по окружающей среде. Задача 
суда достижение прекращения нанесения ущерба окружаю-
щей среде и создание реально действующего механизма ее за-
щиты. Кроме того, наряду с созданием универсального суда по 
окружающей среде, предлагается создание экспертных групп 
по экологии, которые могли бы консультировать государства, 
НПО и других участников перед обращением в универсальный 
суд по окружающей среде. Интересным представляется так-
же деятельность региональных механизмов, осуществляющих 
экологическое правосудие. Например, в рамках Европейского 
Союза хотя и имеются определенные упоминания о доступе к 
правосудию по экологическим делам на уровне ЕС, данная сфе-
ра все еще на региональном уровне не урегулирована. В целом 
следует отметить, что наряду со сторонниками учреждения спе-
циализированного экологического суда есть противники, счи-
тающие что это может привести к углублению фрагментации, 
а существующие институты международной юстиции вполне 
могут разрешать международные экологические споры. 

Следовало бы признать, что эффективная система эко-
логического правосудия станет одним из условий обеспече-
ния экологической справедливости. 

– Вы также являетесь практикующим юристом. Как 
это сочетается с Вашей научной деятельностью?

– Я всегда придерживался той позиции, что преподавание 
со стороны практикующих юристов способствует более эффек-
тивному освоению и реализации в будущем теоретических зна-
ний. С 2000 года я занимаюсь частной юридической практикой 
в Азербайджане. С 2004 года являюсь членом Коллегии адво-
катов Азербайджана. К сведению могу отметить, что резуль-
татом принятия нового закона “Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности” в 1999 года стало признание полной независимо-
сти адвокатуры в Азербайджане. К сожалению, могу отметить, 
что почти в течение более 15 лет адвокатура Азербайджана 
переживала период стагнации и только за последние 3 года мы 
являемся свидетелями активизации и расширения его деятель-
ности. Можете сравнить: до 2017 года в Азербайджане действо-
вали около 900 адвокатов (кстати самый низкий показатель на 
душу населения) и около 40 адвокатских бюро, сегодня – около 
2000 адвокатов и 100 адвокатских бюро! Только сегодня мы мо-
жем утверждать, что азербайджанская адвокатура стала неза-
висимой, как с точки зрения финансов, так и не подчиненно-
сти каким-либо государственным институциям. Расширяются 
международные связи адвокатуры Азербайджана, в том числе 
активизацией его деятельности в международных адвокатских 
объединениях. 

Адвокатура поддерживает тесную связь с научными 
кругами республики. Думается этим и вызвано вступление 
в ряды адвокатуры ученых. Так, сегодня в рядах адвокатуры 
более 10 докторов юридических наук! Этот факт, несомнен-
но, отражается также на качестве юридических услуг, оказы-
ваемых адвокатурой. Важно заметить, что адвокатура также 
полностью обеспечивает доступность малоимущего населе-
ния к бесплатной правовой помощи. Следует признать, что 
объем деятельности адвокатуры последних трех лет не позво-
ляет ограничить его пределами нашего интервью. 

Успехи последних лет деятельности адвокатуры делают 
его наиболее привлекательной для выпускников юридиче-
ских факультетов. 

– Завершая нашу беседу, что Вы хотели пожелать на-
шему журналу?

– Издание качественного полноцветного периодического 
журнала – дело бесспорно тяжелое и кропотливое. Но Вы с ним 
успешно справляетесь! На страницах журнала публикуются 
материалы на различные темы, так, что каждый читатель всег-
да может найти для себя что-то интересное и познавательное. 
Журнал играет немаловажную роль в развитии юридической 
науки на всем евразийском пространстве, в том числе в странах 
СНГ. За все время существования вы держите высокую планку, 
и конечно являетесь отличным примером для многих начинаю-
щих изданий. Мне, как представителю Азербайджанского юри-
дического журнала, важно развивать международное сотруд-
ничество, где ваше место неоценимо. Кроме того, интересным 
представляется выпуск специальных совместных с вами номе-
ров. Научному изданию «Евразийский юридический журнал» 
желаю новых интересных публикаций, роста цитирования, 
дальнейшего процветания, а коллективу – энтузиазма в своей 
деятельности и новых свершений.
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In the article, the author considered the problem of defining the FET elements with respect to OECD and UNCTAD documents, 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Афанасьев Е. Г.

1. Introduction
This research is dedicated to the Fair and Equitable treatment 

and its elements. To determine the standard composition, 
the author analyzes the doctrine, international investment 
agreements, and arbitral awards. As a result of the  survey, 
the author concludes that the Fair and Equitable treatment 
content should be assessed on a case-by-case basis, paying 
particular attention to legitimate expectations, due process, non-
discrimination, and others,constituted by arbitral practice.

The Fair and Equitable treatment (hereinafter referred to 
as FET) is «the standard, designed to protect foreign investors 
from government misconduct not captured by other standards 
of protection»1. It is included in a majority of bilateral investment 
treaties (hereinafter referred to as BIT) and multilateral investment 
treaties. In particular, publicly available statistics indicate that only 
about 5% of an international investment agreement (hereinafter 
referred to as IIA) does not include FET2. Besides, the relevance of 
this absolute guarantee is proved by «almost half of all registered 
claims in the Investor-state dispute settlement bodies are based 
on non-fulfillment of obligations under the FET»3.

Moreover, the states get started to determine the FET’s 
nature and content, and such attempts became more frequent 
in recent times. They use new generation IIA as an instrument 

1 UNCTAD’s Reform Package for the International Investment Regime. 
2018.

2 Ancselovits P., Elias M., Klein N., Roisblatt O. Fair and Equitable 
Treatment	and	Regulatory	Space:	A	Comparative	Analysis	of	Diff	er-
ent	Models.	-	Georgetown	university.	[Electronic	resource].	-	Access	
mode:	 https://georgetown.app.box.com/s/wwq2krfx21chxkci6nmh-
whllh2pwr9lt	(accessed:	30.12.2020).

3	 	Ancselovits	P.,	Elias	M.,	Klein	N.,	Roisblatt	O.	Ibid.

to revise and concretize this standard4. For example, the 
Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade 
Agreement enshrined a closed list of FET’s elements (hereinafter 
referred to as CETA)5. Another compelling example – Japan - 
Morocco BIT (2020)6. The parties had a deal about FET’s precise 
definition, which should be used towards this treaty. According 
to Article 4, the FET definition is based on several obligations 
such as guaranteed access to state courts, not to deny justice and 
the principle of due process.

Nonetheless, we should keep in mind that there is no 
straightforward approach concerning the FET’s nature and 
content confirmed by doctrine, agreements, and arbitration 
practice. As evidence of the statement, we could provide the 
opinion of the professor of international commercial law, Peter 
Muchlinski noted, «The term is not precisely defined»7. A similar 
suggestion can be traced to PSEG Global. Inc v Republic of 
Turkey decision8, where an arbitral tribunal stated: «the role of 
the FET changes from case to case»9. This position may be found  

4	 Fair	and	equitable	treatment.	UNCTAD	Series	on	Issues	in	Interna-
tional	Investment	Agreements	II.	New	York	and	Geneva.	2012.	

5	 EU-Canada	Comprehensive	Economic	and	Trade	Agreement	2016.
6	 Agreement	between	Japan	and	the	Kingdom	of	Morocco	for	the	Pro-

motion and Protection of Investment 2020.
7	 Muchlinski	P.	Multinational	Enterprises	and	the	Law.	-	Oxford	Inter-

national	Law	Library.	–	1995	-	2nd	Edition	–	P.	625.
8	 PSEG	Global	Inc.	and	Konya	Ilgin	Elektrik	Üretim	ve	Ticaret	Limited	

Sirketi v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/02/5.
9	 Barrera	E.	The	Case	for	Removing	the	Fair	and	Equitable	Treatment	

Standard	from	NAFTA.	-	Center	for	International	Governance	Inno-
vation.	–	2007.	-	№	128.	–	P.	3.
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in the Muszynianka v Slovakia decision10 as well, where parties 
argued distinct views on the FET nature. Moreover, UNCTAD 
also emphasized «uncertainty concerning the precise meaning of 
the concept of FET»11.

Considering the complexity and a lack of a universal 
approach, the FET’s issue is complicated and requires 
comprehensive analysis. 

Bearing in mind scholars, new generation IIA, and recent 
arbitration practice, we will identify elements that constituted the 
FET. 

2. Relationship the FET and the minimum standard of 
international customary law

Before starting the discussion about the FET’s elements, it is 
crucial to determine its nature, which affects the interpretation. 
Regarding nature, the most vital question to be asked is dedicated 
to the FET relation to the minimum standard of international 
customary law (hereinafter referred to as MST). With respect to 
UNCTAD’s Reform Package (2018), this problem is challenging 
due to a lack of uniform answer.

Enrique Barrera points out that FET has traditionally 
been considered a part of MST12. Confirmation of this opinion 
could be provided by paragraph 1 of Article 1105 of the North 
American Free Trade Agreement13. The NAFTA was terminated 
and replaced by the United States–Mexico–Canada Agreement 
(hereinafter referred to as USMCA)14. Nevertheless, Article 14.6 
of the USMCA provides the same relationship between the two 
concepts. Moreover, Patrick Robinson15, Charles Leben16, and 
a plethora of scholars emphasized that the MST includes the 
FET due to its customary character. Besides, some arbitration 
cases proved this idea. For instance, in Alex Genin, Eastern 
Credit Limited, Inc., and A.S. Baltoil (US) v. Republic of Estonia 
decision17, the arbitrators declared that the FET is encircled by 
the MST. 

The designated point of view is well-known and widely 
supported; however, many researchers advocate another position 
about the FET’s nature. Mainly, Frederick Mann indicates that 
the FET and the MST exist independently and autonomously18. 
Hussein Haeri echoes the last opinion since current regulation 
and arbitral practice prove significant differences between two 
guarantees19. Such a situation constitutes the FET as a distinct and 
broad standard.

Based on disparate opinions, Dmitrii Labin and Alexander 
Borgoyakov generalized and described three distinguished 
concepts about relations between the FET and the MST20: 1. The 

10	 Spółdzielnia	 Pracy	 Muszynianka	 v.	 Slovak	 Republic	 PCA	 Case	 No.	
2017-08.

11 UNCTAD’s Reform Package for the International Investment Regime. 
Ibid.

12 Barrera E. Ibid.
13	 North	American	Free	Trade	Agreement	1994.
14	 United	States–Mexico–Canada	Agreement	2018.
15	 Robinson	P.	The	Question	of	a	reference	to	International	Law	in	the	

United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations // 
UNCTC	Current	Studies.	–	1986.	-	№	1.	-	P.	2.

16 Leben C. Un accord multilatéral sur l’investissement: D’un forum de 
négociation	à	l’autre	//	Journée	d’études	–	1999.	–	P.	7-28.

17	 Alex	Genin,	Eastern	Credit	Limited,	Inc.	and	A.S.	Baltoil	v.	The	Re-
public	of	Estonia,	ICSID	Case	No.	ARB/99/2.

18 Mann F.A. British Treaties for the Formation and Protection of In-
vestment	//	British	Yearbook	of	International	Law.	–	1981.	-	№	24.	
–	P.	244.

19	 Haeri	H.	A	Tale	of	Two	Standards:	Fair	and	Equitable	Treatment	and	
the	Minimum	Standard	in	International	Law.	//	Arbitration	Interna-
tional.	–	2011.	-	№	1.	-	P.	45.

20	 Borgoiakov	A.,	Labin.	D.	International	law	and	«equitable	treatment»	
for	 foreign	 investment	 //	Moscow	 Journal	 of	 International	 Law.	 –	

FET is a separate guarantee, the nature of which is constituted by 
the rules of customary international law; 2. The FET is a part of the 
MST, and its nature could be detailed as customary; 3. The FET is 
an autonomous guarantee, the nature of which is constituted by 
the rules of international treaty law. 

The theorists noted that it is hard to say about the 
prevalence of any approach because none is generally accepted. 
Notwithstanding, they concluded the FET’s distinct character; 
otherwise, two guarantees’ equivalence means that there is no 
necessity for its independent allocation.

Discussing the nature, it should be noted that UNCTAD 
Series on Issues in International Investment Agreements II 
(hereinafter referred to as UNCTAD 2012) which is dedicated 
to the FET21. Significantly, the FET and the MST have required 
interpretation; therefore, IIAs and arbitral decisions demonstrate 
different approaches. This is also confirmed by the working 
documents on international investment of Organisation for 
Economic Co-operation and Development22.

Based on the preceding, the absence of a generally accepted 
approach does not allow for a precise conclusion about the FET’s 
relation with the MST. In this regard, it seems reasonable to 
consider a specific formulation of FET. 

3. FET in new generation IIAs
According to statistics, the vast majority of old generation 

IIAs include FET as a guarantee without additional explanation 
and specification23. In other words, in these treaties, the 
exact wording is limited by «fair and equitable treatment». 
Consequently, arbitral tribunals get started to play a crucial role 
in determining the content. They filled an abstract norm with 
obligations that will be discussed in detail later. Besides, modern 
IIAs, based on arbitral practice, concretizes the FET in greater 
depth. 

The whole quantity of old generation IIAs might be divided 
into several groups towards the FET formulations because 
significant differences affected the content. For instance, in 
UNCTAD’s study (2007), seven categories into which the FET 
formulations can be combined were identified 24. Subsequently, 
UNCTAD 2012 reduced the list to the following five groups25: 
1. No FET obligation, MST is presented; 2. Unqualified FET; 3. 
The FET connected to international law; 4. The FET connected 
to the MST under customary international law; 5. The FET with 
additional substantive content. This standard is defined by 
obligations such as not denial of justice or discrimination practice. 
Over the years, this classification has been slightly changed; the 
UNCTAD’s Reform Package (2018) includes four groups: 1. The 
FET connected to the MST under customary international law; 2. 
The FET involving State obligations’ open-ended list; 3. The FET 
involving State obligations’ exhaustive list; 4. No FET obligation. 

Having in mind UNCTAD’s Reform Package ranging, the 
second and the third categories are the most relevant for the 
research because they represent the new generation IIAs. 

Let us begin with an approach that has become entrenched 
within the EU. It is demonstrated in the CETA26, the Investment 

2016.	-	№	1.	–	P.	85-86.
21 Fair and equitable treatment. UNCTAD Series on Issues in Interna-

tional	Investment	Agreements	II.	New	York	and	Geneva.	Ibid.
22 OECD. Fair and Equitable Treatment Standard in International In-

vestment	Law.	OECD	Working	Papers	on	International	Investment,	
2004/03.

23 Ancselovits P., Elias M., Klein N., Roisblatt O. Ibid.
24	 UNCTAD	Bilateral	Investment	Treaties	1995-2006:	Trends	in	Invest-

ment Rulemaking 2007.
25 Fair and equitable treatment. UNCTAD Series on Issues in Interna-

tional	Investment	Agreements	II.	New	York	and	Geneva.	Ibid.
26	 EU-Canada	Comprehensive	Economic	and	Trade	Agreement	2016.
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Protection Agreement between the European Union and the 
Socialist Republic of Viet Nam (2019)27. According to these IIAs, 
the FET includes the following elements: inadmissibility a denial 
of justice; prohibition on due process fundamental violations; 
forbidding of arbitrariness or discrimination in respect to gender, 
race, and other illegal criteria; non-allowance of abusive treatment 
like abuse of power or coercion. Moreover, the EU and Viet Nam 
have dealt with an opportunity to extend the list. Moreover, the 
EU member states have reflected this approach towards the FET. 
As examples, we could mention the Model BIT of the Belgium-
Luxembourg Economic Union (2019)28, the Netherlands’ Model 
BIT (2019)29, and others. They replicate the provision about the 
possibility of providing additional elements.

Another approach has been developed towards NAFTA’s 
idea about the FET inclusion in the MST. For instance, it could 
be identified in the BIT between Hong Kong and the United 
Arab Emirates (2019)30. Particularly, Article 3 stipulates that 
the FET is part of the MST and does not create additional 
obligations. However, in contrast to NAFTA, this agreement 
provides subsidiary information about the FET content. 
Pursuant to paragraph 4, the guarantee includes several 
elements: inadmissibility, a denial of justice in criminal, civil, 
or administrative cases, and due process ensuring. A similar 
approach is enshrined in Article 4 of the Agreement on the 
promotion and protection of investments between Australia 
and Uruguay (2019)31, Article 9.6 of the Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (2018)32, and 
others. The USMCA, which replaced the NAFTA, also includes 
the same elements indicated by the BIT between Hong Kong and 
the United Arab Emirates (2019).

It should also be noted that some countries do not encompass 
the FET in agreements, as an illustration, the case of India - the 
Republic of Belarus BIT (2018)33. Nevertheless, Article 3 covers 
the customary law obligations, which replicate the FET elements. 
Primarily, we could stress elements such as inadmissibility, denial 
of justice, prohibition on due process fundamental violations 
and abusive treatment, and forbidding discrimination. A similar 
approach was found in Article 4 the Republic of Brazil and the 
United Arab Emirates BIT (2019)34. 

The presented IIA demonstrates that the FET content is 
directly linked with the precise formulation and relation with 
the MST. Scholars support this approach, particularly, a recent 
comparative Israeli specialists’ study proves the statement35. 

4. Arbitral practice
As mentioned above, the arbitrators have played a significant 

role in interpreting the FET content because the vast majority of 
IIAs contain abstract formulation without any concretization. In 

27 ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of 
the	Investment	Protection	Agreement	between	the	European	Union	
and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of 
Viet	Nam	of	the	other	part.	–	Brussels,	October	17,	2018.

28	 Belgium-Luxembourg	Economic	Union	Model	BIT	2019.
29	 The	Netherlands	Model	BIT	2019.
30	 Agreement	Between	The	government	of	The	Hong	Kong	special	ad-

ministrative region of The People’s Republic of China and The gov-
ernment of the United Arab Emirates for the promotion and recipro-
cal	protection	of	Investments	2019.

31	 Agreement	between	Australia	and	the	Oriental	Republic	of	Uruguay	
on	the	promotion	and	protection	of	investments	2019.

32	 Comprehensive	 and	 Progressive	 Agreement	 for	 Trans-Pacific	 Part-
nership 2018.

33	 Treaty	between	The	Republic	of	Belarus	and	The	Republic	of	India	on	
investments 2018.

34	 Cooperation	and	facilitation	investment	agreement	between	the	fed-
erative	Republic	of	Brazil	and	the	United	Arab	Emirates	2019.

35 Ancselovits P., Elias M., Klein N., Roisblatt O. Ibid.

this regard, Stephan Schill noted that arbitral awards have a more 
significant influence on the content of international investment 
guarantees than IIAs and state practice36. Moreover, UNCTAD 
refers to recent arbitral awards facilitate a convergence trend 
between different approaches towards the FET37. Nonetheless, 
some theorists think that arbitration practice could be estimated 
as inconsistent and controversial. 

Before analyzing specific cases it is necessary to note that  
several international organizations’ documents tried to determine 
the FET elements as they are based on the analysis of arbitration 
practices. Especially, the OECD working paper «Fair and 
Equitable Treatment Standard in International Investment Law» 
(2004) and UNCTAD 2012. Based on the awards, each document 
contains five elements of the FET, which partially overlap. 

The UNCTAD 2012 is of more substantive interest due 
to the fact that the analysis was carried out later and took into 
account the OECD paper. Accordingly, they have identified the 
following elements: 1. Legitimate expectations or, in other words, 
providing a balance between the host state’s right to regulate 
and investors’ interest; 2. Due process and non-denial of justice; 
3. Inadmissibility of arbitrariness; 4. Non-discrimination; 5. 
Prohibition on abusive treatment. 

Keeping in mind these elements, we could suggest that 
they affect new generation IIAs. Particularly, Article 8.10 CETA 
consolidates the following elements « … (a) denial of justice in 
criminal, civil or administrative proceedings; (b) fundamental 
breach of due process, including a fundamental breach of 
transparency, in judicial and administrative proceedings; (c) 
manifest arbitrariness; (d) targeted discrimination on manifestly 
wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; (e) 
abusive treatment of investors, such as coercion, duress and 
harassment; or (f) a breach of any further elements of the fair and 
equitable treatment obligation adopted by the Parties …». The 
similarity is obvious and requires no additional explanation.

Considering recent awards taken by Investor-State Dispute 
Settlement Bodies, we could detect the FET’s elements analysis 
anchored by UNCTAD 2012.

In Antaris and Göde v. Czech Republic case38, an arbitral 
institute proceeded a dispute regarding the admissibility of 
introducing a solar tax affected the current investment regime for 
allies. During its proceeding, the Permanent Court of Arbitration 
(hereinafter referred to as PCA) studied investor’s legitimate 
expectations as the FET element. The arbitrators concluded that 
there must be a balance between the investor’s legitimate interests 
and the state’s ability to regulate. Remarkably, the state should 
pursue a rational objective such as protecting consumers and 
being achieved by proportional measures. A similar approach 
was demonstrated in Antin v. Spain case39, which was proceeded 
by the International Centre for Settlement of Investment 
Disputes (hereinafter referred to as ICSID). The arbitral institute 
acknowledged a radical and unjustified change in the investment 
regime contrary to investors’ legitimate expectations. 

In Greentech and NovEnergia v. Italy case40 a dispute over the 
premature reduction of incentive tariffs and tax regime changes 
was considered. The arbitral institute examined the validity of 

36 Barrera E. Ibid. P. 4.
37 Fair and equitable treatment. UNCTAD Series on Issues in Interna-

tional	Investment	Agreements	II.	New	York	and	Geneva.	Ibid.
38	 Antaris	Solar	GmbH	and	Dr.	Michael	Göde	v.	Czech	Republic,	PCA	

Case	No.	2014-01.
39	 Antin	Infrastructure	Services	Luxembourg	S.à.r.l.	and	Antin	Energia	

Termosolar	B.V.	v.	Kingdom	of	Spain,	ICSID	Case	No.	ARB/13/31.
40	 Greentech	 Energy	 Systems	 A/S,	 NovEnergia	 II	 Energy	 &	 Environ-

ment	(SCA)	SICAR,	and	NovEnergia	II	Italian	Portfolio	SA	v.	Italian	
Republic,	SCC	Case	No.	2015/095.
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the applicants’ expectations through due diligence. It should be 
noted that UNCTAD 2012 did not identify due diligence when 
making investments as the FET element. In addition, the current 
arbitration practice demonstrates that due diligence should be 
considered as part of the full protection and security standard41.

In Marfin v. Cyprus case42, ICSID proceeded with a dispute 
where the applicant claimed that a government decree led to a 
change of company management and subsequent insolvency. 
As part of the proceeding, the arbitral institute examined the 
FET elements such as due process and non-denial of justice, the 
inadmissibility of arbitrariness, and abusive conduct. Moreover, 
as in one of the previously mentioned cases, the proportionality 
of measures applied by the state was examined. Non-denial of 
justice and arbitrary treatment were examined in Alghanim v. 
Jordan case43, which was dedicated to review the respondent 
State’s imposition of a tax on proceeds. The applicant considered 
the measure as arbitrary and politically motivated. 

The next award was passed towards Crystallex v. Venezuela 
case44 concerning a contract to develop gold mining deposits. 
Considering this case, the ICSID described the FET as counting 
«protection of legitimate expectations, protection against arbitrary 
and discriminatory treatment, transparency and consistency». 
The last two obligations were not included by UNCTAD 2012; 
however, some awards like Muszynianka v Slovakia, ESPF and 
others v. Italy45 contain transparency and consistency as parts to 
the FET. Nonetheless, the vast majority of decisions acknowledge 
only transparency46. Another common element constituted the 
FET is a good faith. It was introduced in cases such us Griffin 
Group v. Poland, Muszynianka v Slovakia, Micula v. Romania 
(II)47, ESPF and others v. Italy, A.M.F. Aircraftleasing v. Czech 
Republic and others48.

The outstanding ICSID award was adopted with respect to 
Mercer v. Canada case49. Within the proceeding, the arbitrators 
ruled that the FET as part of the MST should be interpreted 
narrower than the autonomous one. Mainly, it does not include 
obligations such as non-discrimination and transparency. 

As demonstrated above, the arbitral practice illustrates the 
evolution process. It seems that the elements highlighted by 
UNCTAD 2012 could be complemented by transparency, good 
faith and others. This approach will reflect some cumulative 

41	 See:	Watkins	Holdings	S.à	r.l.	and	others	v.	Kingdom	of	Spain	ICSID	
Case	No.	ARB/15/44,	Guaracachi	America,	Inc.	and	Rurelec	PLC	v.	
The	Plurinational	State	of	Bolivia	PCA	Case	No.	2011-17,	Pantechniki	
S.A.	Contractors	&	Engineers	v.	Republic	of	Albania	ICSID	Case	No.	
ARB/07/21,	OI	European	Group	B.V.	v.	Bolivarian	Republic	of	Ven-
ezuela	ICSID	Case	No.	ARB/11/25.

42	 Marfin	Investment	Group	v.	The	Republic	of	Cyprus,	ICSID	Case	No.	
ARB/13/27.

43	 Fouad	 Alghanim	 &	 Sons	 Co.	 for	 General	 Trading	 &	 Contracting,	
W.L.L.	 and	 Fouad	 Mohammed	 Thunyan	 Alghanim	 v.	 Hashemite	
Kingdom	of	Jordan,	ICSID	Case	No.	ARB/13/38.

44	 Crystallex	 International	Corporation	v.	Bolivarian	Republic	of	Ven-
ezuela,	ICSID	Case	No.	ARB(AF)/11/2.

45	 ESPF	Beteiligungs	GmbH,	ESPF	Nr.	2	Austria	Beteiligungs	GmbH,	
and	InfraClass	Energie	5	GmbH	&	Co.	KG	v.	Italian	Republic	ICSID	
Case	No.	ARB/16/5.

46	 See:	GPF	GP	S.à.r.l	v.	Poland	SCC	Case	No.	2014/168,	Global	Telecom	
Holding	S.A.E.	v.	Canada	ICSID	Case	No.	ARB/16/16,	PCA	Case	No.	
2014-10,	Hydro	Energy	1	S.à	r.l.	and	Hydroxana	Sweden	AB	v.	King-
dom of Spain ICSID Case No. ARB/15/42.

47	 Ioan	Micula,	Viorel	Micula	and	others	v.	Romania	(II)	ICSID	Case	No.	
ARB/14/29.

48	 A.M.F.	Aircraftleasing	Meier	&	Fischer	GmbH	&	Co.	KG	v.	Czech	Re-
public	PCA	Case	No.	2017-15.

49	 Mercer	International	Inc.	v.	Government	of	Canada,	ICSID	Case	No.	
ARB(AF)/12/3.

arbitration practice; nonetheless, the author agrees with those 
scholars who said about the uncertainty of the FET elements50.

5. Conclusion
The researched data leads the author to conclusion that the 

FET is an extremely controversial term since discussions about its 
nature and content exist. In other words, there is no single and 
clear definition.

Divergent IIA formulations of the FET does not contribute 
to certainty. For example, the UAE took different positions 
towards the FET elements in BITs, which were concluded with 
several months difference. Nevertheless, the following trends 
could facilitate unambiguity: 1. The convergence between IIAs 
formulations of the FET; 2. New generation IIAs highlights the 
precise FET elements; 3. Arbitral awards influence the FET, and 
states perceive their positions towards the standard. They help to 
improve greater accurancy of standard and, as a result, to protect 
states’ and investors’ interests. 

Until the FET obligations unification, this guarantee should 
be considered concerning each case and assessed, taking into 
account the specific formulation. Nonetheless, regarding arbitral 
practice, such elements as legitimate expectations, due process, 
non-discrimination, good faith, and others mentioned above 
should be recognized as parts to FET.
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прав человека. Обычно государства не оспаривают наличие собственной юрисдикции, 
поскольку вменяемые государству действия в подавляющем большинстве рассматриваемых 
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деятельностью государств за пределами своих границ. В таких делах государства утверждают, что их действия за рубежом не 
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Етдзаева К. А.

Введение 
Международные договоры по правам человека, несо-

мненно, составляют неотъемлемую часть международного 
права, однако они действуют несколько иначе, чем договоры, 
регулирующие межгосударственные отношения. Договоры 
по правам человека не только создают обязательства между 
государствами, но, что более важно, порождают совокуп-
ность обязательств государства перед частными лицами. При 
этом, такие обязательства носят односторонний характер – 
только государства несут обязанность по соблюдению дого-
воров по правам человека. Стоит заметить, что исторически 

государства стали брать на себя такую обязанность не в отно-
шении своей территории, а в отношении лиц, находящихся 
под их юрисдикцией. 

Таким образом, пределы обязательств из договоров по 
правам человека и, соответственно, действие таких договоров 
в пространстве, определяется путем установления границ их 
юрисдикции, что зачастую вызывает множество проблем на 
практике. Такие проблемы, во-первых, возникают в связи с 
частым смешением понятий «юрисдикция государства» и 
«юрисдикция контрольного органа по правам человека». Во-
вторых, достаточно серьезной проблемой на практике пред-
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ставляется смешение понятий «юрисдикция» и «ответствен-
ность».

Значение понятия «юрисдикция» в общем междуна-
родном праве 

Вопрос о наличии у государства обязательства по со-
блюдению прав человека напрямую зависит от осуществле-
ния ими юрисдикции. В этой связи неизбежно встает вопрос 
о значении данного термина. 

Сразу следует отметить, что ни нормами международно-
го права, ни доктриной данный термин не определен. Более 
того, как указывают представители отечественной доктрины, 
несмотря на частое употребление термина «юрисдикция» в 
различных международных договорах в науке международ-
ного права и на практике нет единого подхода к его понима-
нию.1

Так, довольно часто в международно-правовых догово-
рах под юрисдикцией понимается суверенитет государства2. 
Наряду с этим существует целый блок конвенций, в которых 
юрисдикция рассматривается как комплекс мер по приня-
тию законодательных актов или исполнению конкретных 
действий3. Можно также выделить третью группу междуна-
родно-правовых договоров, в которых под юрисдикцией по-
нимаются правомочия по недопущению транснациональных 
и международных преступлений4. Кроме того, существует 
представление о юрисдикции как о территории. Например, 
судебные учреждения могут вынести решения не переме-
щать объекты или лиц «за пределы юрисдикции суда», что 
на самом деле означает географическую область, в рамках 
которой осуществляется судебная власть, то есть конкретную 
территорию5.

Не углубляясь в суть самого понятия «юрисдикция», 
наиболее общим как для отечественной, так и для западной 
доктрины международного права является подход, согласно 
которому юрисдикцию государств принято классифициро-
вать в зависимости от содержания полномочий на законо-
дательную или предписывающую (jurisdiction to prescribe 
или compétence normative) и исполнительную или принуди-
тельную (jurisdiction to enforce или compétence d’execution)6, 

1	 Международное	право:	Учебник	для	бакалавров	/	Отв.	ред.	Р.М.	
Валеев,	Г.И.	Курдюков.	М.:	Статут,	2017.	С.	170.

2	 Статьи	34,	56	Конвенции	ООН	по	морскому	праву	1982	г.	содер-
жат	следующие	формулировки	соответственно:	«Режим	прохода	
через	проливы,	используемые	для	международного	судоходства,	
устанавливаемый	в	настоящей	Части,	не	затрагивает	в	других	от-
ношениях	ни	правового	статуса	вод,	образующих	такие	проливы,	
ни	осуществления	государствами,	граничащими	с	проливами,	их	
суверенитета	или	юрисдикции	над	такими	водами,	воздушным	
пространством	над	ними,	их	дном	и	недрами.	2.	Суверенитет	или	
юрисдикция	государств,	граничащих	с	проливами,	осуществля-
ется	 с	 соблюдением	настоящей	Части	и	других	норм	междуна-
родного	 права»,	 «Прибрежное	 государство	 в	 исключительной	
экономической	 зоне	 имеет	 юрисдикцию,	 предусмотренную	 в	
соответствующих	 положениях	 настоящей	 Конвенции,	 в	 отно-
шении:	 i)	 создания	 и	 использования	 искусственных	 островов,	
установок	и	сооружений;	ii)	морских	научных	исследований;	iii)	
защиты	и	сохранения	морской	среды».

3	 Конвенция	 по	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	 направленными	
против	безопасности	гражданской	авиации	1971	года;	Конвенция	
о	предотвращении	и	наказании	преступлений	против	лиц,	поль-
зующихся	международной	защитой,	в	 том	числе	дипломатиче-
ских	агентов	1973	года;	Международная	конвенция	по	борьбе	с	
захватом	заложников	1979	года	и	Другие.

4	 Римский	Статут	Международного	уголовного	суда	1998	года	или	
Конвенция	 о	 юрисдикционных	 иммунитетах	 государств	 и	 их	
собственности	2004	года.

5	 T.	Mundiya,	Extraterritorial	Injunctions	against	Sovereign	Litigants	
in US Courts: The Need for a Per Se Rule, ICLQ 44	(1995),	893-904.	

6	 Черниченко	С.В.	Теория	международного	права	(в	двух	томах).	М.:	
«НИМП»,	 1999	Т.	 II.	С.	 113,	Лукашук	И.И.,	Наумов	А.В.	Междуна-
родное	уголовное	право:	Учебник.	М.,	 1999.	С.	 38-39.,	Черниченко	
О.С.	 Международно-правовые	 аспекты	 юрисдикции	 государства:	
дис.	к.ю.н.	М.,	2003.	С.	35,	A.	Mann,	F.,	The	Doctrine	of	International	
Jurisdiction	 Revisited	 after	 Twenty	 Years	 (Volume	 186),	 in:	 Collected	
Courses	of	the	Hague	Academy	of	International	Law.	Р.	356;	M.	Shaw,	In-

некоторые ученые выделяют также судебную юрисдикцию 
(jurisdiction to adjudicate или compétence judiciaire)7. 

При этом предписывающая юрисдикция означает, что 
государственные органы имеют полномочия устанавливать 
обязательные правовые нормы. Принудительная юрисдик-
ция подразумевает, что государственные органы обладают 
полномочиями или властью принуждать полнить нормы, ко-
торые оно установило. Судебная юрисдикция предполагает, 
что судебные органы государства уполномочены разрешать 
правовые споры. Общепризнано, что государство наиболее 
полным образом осуществляет предписывающую, исполни-
тельную и судебную юрисдикцию внутри своей территории 
в отношении всех лиц, находящихся в пределах его терри-
тории, включая сушу, внутренние воды, территориальное 
море, а также примыкающее воздушное пространство8. Дан-
ное правило также носит название территориального прин-
ципа юрисдикции. Территориальный принцип был сформу-
лирован Постоянной Палатой Международного Правосудия 
в деле «Лотус против Турции» еще в 1927 году9. 

Разделение юрисдикции на предписывающую и прину-
дительную имеет не просто доктринальное значение. 

В международном праве допускается, что предписыва-
ющая юрисдикция может основываться не только на прин-
ципе территориальности, но и осуществляться государством 
на иностранной территории (то есть экстерриториально)10. 
Наиболее ярке примеры экстерриториальной предписыва-
ющей юрисдикции демонстрирует законодательство США. 
Например, кредитные организации, расположенные во 
всем мире, обязаны направлять в в Федеральную налоговую 
службу США информацию о имеющихся у них счетах аме-
риканских граждан11. Кроме того, законодательство США 
содержит запрет американским юридическим лицам и их 
работникам участвовать в любых формах коррупционной 
активности за границами США12. В научной литературе так-
же отмечена тенденция по расширению границ предписыва-

ternational	Law,	in:	Cambridge	University	Press,	5th	Ed.	(2003),	p.	572;	
I.	Brownlie,	Principles	of	Public	International	Law,	in:	Oxford	University	
Press,	6th	edn,	2003,	р.	297;	A.	Cassese,	 International	Law,	 in:	Oxford	
University	Press,	2nd	edn,	2005,	р.	49.,	R.	O’Keefe,	Universal	Jurisdiction:	
Clarifying	the	Basic	Concept,	(2004)	2	JICJ	735,	р.	736.	Кроме	того,	та-
кая	классификации	юрисдикции	была	предложена	Рекомендацией	
КМСЕ	«Модельный	план	классификации	документов,	касающихся	
практики	государств	в	области	публичного	международного	права»	
-	Recommendation	No	R	(97)	11	of	the	Committee	of	Ministers	to	member	
States	on	the	amended	Model	plan	for	the	classification	of	documents	con-
cerning	State	Practice	in	the	Field	of	Public	International	Law	(adopted	by	
the	Committee	of	Ministers	on	12	June	1997	at	the	595th	meeting	of	the	
Ministers	Deputies).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/Texts_&_Documents/Recommen-
dation_97_11_en.pdf	последний	визит	–	24	января	2021	г.	 (далее	–	
Recommendation	No	R	(97)	11).

7	 Каюмова	 А.Р.	 Уголовная	 юрисдикция	 в	 международном	 пра-
ве:	вопросы	теории	и	практики,	дис.	д.ю.н.	Казань.,	2018.	С.	40;	
Толстых	 В.Л.	 Курс	 международного	 права:	 Учебник.	 «Волтерс	
Клювер»,	М.,	2009.	С.	345,	R.	O’Keefe,	Op.	cit.	р.	736.,	Oppenheim’s	
International	Law,	9th	ed.,	vol.	I,	Peace,	M.	Akehurst,	Jurisdiction	in	
international	law,	BYBIL,	vol.	46	(1972–1973),	pp.	145-257,	at	pp.	145	
et	seq.;	см.	также	Recommendation	No	R	(97)	11.	

8	 Каюмова	А.Р.,	указ.	соч.	С.	41.
9	 Permanent	 Court	 of	 International	 Justice	 7	 September	 1927,	 S.S.	

‘Lotus’	 (France	v	Turkey),	PCIJ	Series	A.	No.	 10,	p.	 18-19	«соглас-
но	международному	праву,	 государство	не	может	осуществлять	
свою	власть	ни	 в	 какой	форме	на	 территории	другого	 государ-
ства.	В	этом	смысле	юрисдикция,	безусловно,	является	террито-
риальной;	она	не	может	осуществляться	государством	за	преде-
лами	 его	 территории,	 кроме	 как	 в	 силу	 разрешающей	 нормы,	
вытекающей	из	международного	обычая	или	договора».

10	 M.	Akehurst,	 ‘Op.	cit.,	p.	179,	A.Cassese,	Op.	cit.,	р.	49.,	R.	O’Keefe,	
Op.	cit.,	р.	737.

11	 Закон	 США	 о	 налогообложении	 иностранных	 счетов	 (Foreign	
Account	Tax	Compliance	Act,	FATCA)	от	18	марта	2010	г.

12	 Закон	США	о	 коррупции	 за	 рубежом	 (Foreign	Corrupt	 Practices	
Act)	от	5	мая	1977	г.
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ющей юрисдикции государств в области информационных 
коммуникаций13.

В международном праве выделяют ряд принципов, 
согласно которым предписывающая юрисдикция госу-
дарств может осуществляться за рубежом. К таким прин-
ципам можно отнести принцип гражданства (или активной 
персональности)14, принцип пассивного гражданства (пас-
сивной персональности)15, принцип защиты16, а также прин-
цип универсальности17. 

При этом, согласно нормам международного права, 
принудительная юрисдикция может осуществляться толь-
ко в пределах собственной территории государства. Осу-
ществление принудительной юрисдикции на территории 
другого государства без его согласия недопустимо. Данное 
правило было также сформулировано в деле «Лотус против 
Турции»18. Несмотря на то, что на практике существуют при-
меры того, как государства разрешают прямо или косвенно 
исполнять на своей территории законы иных государств, со-
гласие на такое исполнение всегда выражается явным обра-
зом, в том числе, в форме обычая или международного до-
говора19. 

13	 Терентьева	 Л.В.	 Экстерриториальное	 проявление	 юрисдикции	
государства	в	условиях	трансформации	восприятия	его	простран-
ственных	границ	//	Право.	Журнал	Высшей	школы	экономики.	
2019.	No	3.	С.	170	ссылается	на	принятый	в	2018	г.	в	США	Акт,	
разъясняющий̆	законный	доступ	к	данным,	находящимся	за	ру-
бежом	(Облачный	акт	США).	Он	предусматривает	возможность	
доступа	правоохранительных	органов	США	к	данным	интернет-
пользователей,	 которые	 хранятся	 за	 пределами	 американской	
юрисдикции,	 по	 запросу	 уполномоченных	 американских	 орга-
нов	в	связи	с	проводимым	расследованием.	Запрос	направляется	
непосредственно	в	компанию,	обладающую	такой	информацией,	
вне	зависимости	от	того,	где	она	размещена.

14	 Например,	V.	 Lowe,	 op.cit.	 p.	 338–339	 указывает,	 что	 государства	
имеют	неоспоримое	право	расширить	применение	закона	к	своим	
гражданам,	в	частности	в	отношении	сбора	налогов,	предоставле-
ния	 государственных	 пособий	 или	 призыва	 военнослужащих;	 в	
этой	связи	см.	также	R.S.J.Martha,	The	Jurisdiction	to	Tax	in	Interna-
tional	Law:	Theory	and	Practice	of	Legislative	Fiscal	Jurisdiction,	1989.

15	 Данный	 принцип	 закреплен	 в	 ряде	 конвенций,	 запрещающих	
определенные	проявления	терроризма,	в	частности,	Конвенции	
по	борьбе	с	незаконным	захватом	воздушных	судов,	подписана	
в	 Гааге	 1970	 г.,	 Конвенция	 о	 борьбе	 с	 незаконными	 актами,	
направленными	 против	 безопасности	 гражданской	 авиации,	
подписана	в	Монреале	1971	г.	

16	 Как	отмечает	Р.М.	Валеев,	такая	юрисдикция	может	быть	реализо-
вана	лишь	в	отношении	определенной	категории	преступлений.	В	
одних	государствах	такая	группа	преступлений	достаточно	ограни-
чена,	в	других	этот	перечень	весьма	обширен.	Общим	правилом	оста-
ется	то	обстоятельство,	что	юрисдикция	государства,	основанная	на	
принципе	защиты,	может	возникнуть	только	в	отношении	тех	дея-
ний,	которые	нарушают	его	действительно	существенные	интересы,	
к	которым	относятся:	национальная	безопасность;	финансовая	ста-
бильность;	безопасность	государственных	должностных	лиц,	дипло-
матических	и	консульских	агентов.	В	последнее	время	наблюдается	
тенденция	включения	в	разряд	существенных	интересов	государства	
торговых	 отношений;	 отношений	 по	 охране	 окружающей	 среды;	
безопасность	морских	и	воздушных	сообщений	и	др.	–	см.	Ва-
леев	Р.М,	Курдюков	Г.И..	Международное	право.	Особенная	часть:	
Учебник	для	вузов.	М.:	Статут,	2010.	С.	352.

17	 К	примерам,	иллюстрирующим	принцип	универсальности,	мож-
но	отнести	криминализацию	пиратства	или	преступлений	про-
тив	международного	права	практически	всеми	государствами.	

18	 Permanent	 Court	 of	 International	 Justice	 7	 September	 1927,	 S.S.	
‘Lotus’	(France	v	Turkey),	PCIJ	Series	A.	No.	10,	p.	18-19.	принцип	
был	 сформулирован	 следующим	 образом:	 «согласно	 междуна-
родному	праву,	государство	может	утверждать,	согласно	его	на-
циональному	законодательству,	юрисдикцию,	которая	является	
практически	неограниченной.	Однако	любое	исполнение	юрис-
дикции	ограничивается	его	собственной	территорией	и	не	долж-
но,	без	 специальной	разрешительной	нормы,	осуществляться	в	
любой	форме	на	территории	другого	государства».	

19	 В	 качестве	 примера	 экстерриториальной	 принудительной	 юрис-
дикции	можно	 привести	 международные	 обычаи	 в	 области	 кон-
сульских	 сношений	 государств,	 кодифицированные	 в	 настоящее	
время	Венской	Конвенцией	1963	г.	«О	консульских	сношениях»,	со-

Таким образом, в соответствии с общим международ-
ным правом, строго территориальный характер носит толь-
ко принудительная юрисдикция, тогда как предписывающая 
может распространяться экстерриториально. Более того, 
существует массив международно-правовых норм, регули-
рующих осуществление государствами предписывающей 
юрисдикции, именно за границами государств20. При этом, 
предписывающие юрисдикции государств могут пересекать-
ся и даже вступать в конкуренцию, когда правовые нормы 
нескольких государств применимы к одним и тем же право-
отношениям21. 

Относительно судебной юрисдикции следует отметить, 
что в научной литературе ведутся споры о целесообразности 
ее отдельного выделения22. Существует мнение, что судеб-
ная юрисдикция суть одно с исполнительной и направлена 
на применение и обеспечение соблюдения существующих 
норм права23. Противники такого подхода указывают на то, 
что существует большой массив судебных постановлений, 
связанных с толкованием нормативно-правовых актов с вы-
несением соответствующих заключений24. 

 Следовательно, можно прийти к выводу, что основная 
функция, которую выполняет юрисдикция в общем между-
народном праве, заключается в разграничении сфер право-
вого регулирования и правоприменения различных госу-
дарств. Следует подчеркнуть, что международное право не 
регулирует вопросы самой сути юрисдикции того или иного 
государства . Оно направлено на обеспечение сосущество-
вания юрисдикций различных государств и регулирования 
некоторых транснациональных и международных послед-
ствий, когда юрисдикции государств в исключительных слу-
чаях частично совпадают.

Понятие «юрисдикции государств» в договорах по 
правам человека

Юрисдикцию государств в контексте международного 
права прав человека, учитывая его особенности, следует рас-
сматривать с совершенно иного ракурса. Как было указано 
выше, договоры по правам человека порождают совокуп-
ность односторонних обязательств, которые государство не-
сет перед определенным кругом частных лиц25. При этом, 
данный круг лиц не всегда является постоянным, и может ме-
няться в зависимости от различных обстоятельств. Казалось 
бы, наиболее приемлемыми способами определения в до-

гласно	которым	сотрудники	консульских	учреждений,	размещен-
ные	за	границей,	могут	выполнять	широкий	спектр	функций,	таких	
как	выдача	паспортов,	проездных	документов	и	виз,	или	выполнять	
функции	нотариуса	и	регистратора	актов	гражданского	состояния.	
Кроме	того,	в	соответствии	с	Европейской	конвенцией	о	взаимной	
правовой	помощи	по	уголовным	делам	и	Конвенцией	об	отмыва-
нии,	 выявлении,	 изъятии	и	 конфискации	 доходов	 от	 преступной	
деятельности,	 заключенными	 в	 рамках	 Совета	 Европы,	 европей-
ские	государства	имеют	право	на	вручение	судебных	поручений,	за-
просов	протоколов	следственных	действий,	показаний	свидетелей,	
экспертов,	 других	 материалов	 по	 уголовным	 делам,	 кроме	 того,	
государства-члены	могут	быть	обязаны	исполнять	приговоры	ино-
странных	судов	или	решения	о	конфискации	имущества.

20	 V.	 Lowe,	 “Jurisdiction”	 in:	 Oxford	 University	 Press,	 2nd	 edition,	
2006,	p.342.	

21	 Подробно	о	конкуренции	юрисдикции	государств	см.	Черниченко	
О.С.	указ.	соч.	С.	102,	Черниченко	С.В.	указ.	соч.	С.	117.

22	 Примером	экстерриториальной	юрисдикции	национальных	су-
дов	может	служить	классическое	дело	United	States	v.	Aluminum	
Co.	 of	 America	 (1945	 г.)	 о	 нарушении	 антимонопольного	 зако-
нодательства	США,	в	котором	было	отмечено,	что	«любое	госу-
дарство	может	привлечь	к	ответственности	иностранное	лицо	за	
деяние,	совершенное	за	его	пределами,	но	имеющее	негативные	
последствия	внутри	этого	государства	и	наказуемое	в	этом	госу-
дарстве».	

23	 Черниченко,	 С.В.	 Указ.	 соч.	 С.	 113.	 Brownlie,	 Op.	 cit.,	 р.	 321;	 V.	
Lowe,	op.	cit.	p.	350.

24	 Каюмова	А.Р.	Указ.	соч.	С.	43.
25	 B.	Simma,	‘How	Distinctive	Are	Treaties	Representing	Collective	In-

terest?	The	Case	of	Human	Rights	Treaties’,	in:	V.	Gowlland-Debbas	
(ed.),	Multilateral	Treaty-Making,	The	Hague:	Martinus	Nijhoff	Pub-
lishers	(2000),	p.	87.
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говоре круга лиц, перед которыми государства могли нести 
обязательства по правам человека, были бы указания либо 
на определенную территорию либо на гражданство. Вместе с 
тем, государства выбрали иной путь: они решили, что возь-
мут на себя обязательство по соблюдению минимального 
круга основных прав и свобод перед всеми лицами, находя-
щимися под их юрисдикцией. Иными словами, государства 
решили использовать не критерий территориальности или 
гражданства, они выбрали более функциональный порог.

Таким образом, основной функцией, которую выполня-
ет юрисдикция государств в контексте договоров по правам 
человека, является определение круга лиц, которым государ-
ство гарантирует обеспечение соблюдения положений таких 
договоров26. Очевидно, что данное значение юрисдикции ра-
дикально отличается от общепринятого значения термина 
«юрисдикция» в соответствии с публичным международным 
правом. 

Можно выделить три подхода, существующие в науч-
ной литературе, по вопросу сути понятия «юрисдикция го-
сударств» в договорах по правам человека, и соответственно 
способу определения круга лиц, перед которым государство 
обязано выполнять положения таких договоров. Сразу сле-
дует оговориться, что понимание юрисдикции во всех трех 
подходах не зависит от того, осуществляет ли государство 
какие-либо действия внутри своих границ или экстеррито-
риально.

Согласно первому подходу, юрисдикция государств в 
договорах по правам человека представляет собой юридико-
политические отношения между лицом и государством27. В 
рамках данных отношений государство с помощью законно 
установленного институционального механизма может под-
чинить соответствующее лицо своим властным велениям, вза-
мен гарантируя предоставление, соблюдение, защиту и вос-
становление его прав и свобод. При этом, под юрисдикцию 
будут попадать и действия, осуществленные с превышением 
полномочий (ultra vires), иначе нарушения прав человека, в 
принципе, выходили бы за пределы юрисдикции государств. 
Данная точка зрения вытекает из относительной природы 
самих прав человека, подразумевающей, что индивид, как 
правообладатель, и государство, как носитель обязанностей 
в области прав человека, должны состоять в неких юридико-
политических отношениях. Характер данных отношений как 
раз находит отражение в необходимости попадания лица 
под юрисдикцию государства. Согласно рассматриваемому 
подходу, под юрисдикцию государства попадают все лица, 
состоящие с ним в юрисдикционных отношениях, то есть 
претерпевающие на себе не только фактическую власть пред-
ставителей государства, но и политическую. 

Второй подход к пониманию юрисдикции государства 
можно обозначить как «функциональный». Согласно данно-
му подходу, государства осуществляют свою юрисдикцию 
на любой территории, если под их властью и контролем на-
ходится исполнение пяти основных функций по обеспечению 
соблюдения прав человека. К таким функциям относится: 
воздержание и предотвращение нарушений прав человека; 
расследование жалоб о нарушении прав человека; привле-
чение к ответственности представителей государства, нару-
шивших права человека; и, наконец, выплата компенсаций 
жертвам нарушений прав человека. В соответствии с функ-
циональным подходом, юрисдикция в отношении конвен-
ционных обязательств не является ни территориальной, ни 
экстерриториальной, она функциональна. Иными словами, 
под юрисдикцию государства попадают все лица, в отноше-
нии которых государство в состоянии осуществить перечис-
ленные функции, независимо от географического располо-
жения.

26	 более	подробно	см.	A.	Orakhelashvili,	‘Restrictive	Interpretation	of	
the	Human	Rights	Treaties	in	the	Recent	Jurisprudence	of	the	Euro-
pean	Court	of	Human	Rights’,	14	European	Journal	of	International	
Law	(2003),	p.	540.

27	 Samantha	Besson,	 ‘The	Extraterritoriality	of	 the	European	Conven-
tion	on	Human	Rights:	Why	Human	Rights	Depend	on	Jurisdiction	
and	What	Jurisdiction	Amounts	to’	(2012)	25	Leiden	Journal	of	Inter-
national	Law	857,	р.	869.

С точки зрения приверженцев третьего подхода, кото-
рый представляется наиболее предпочтительным, юрисдик-
ция представляет собой фактический физический контроль 
или власть, которую государства осуществляют либо над тер-
риторией, либо над конкретным лицом. Эта власть - вопрос 
факта, при этом не важно, осуществляется ли данный кон-
троль внутри страны или за ее пределами (экстерриториаль-
но). Несмотря на название, понятие «юрисдикция» в данном 
аспекте не является юридической компетенцией и не имеет 
абсолютно никакого отношения к понятию юрисдикции в 
международном праве, которое разграничивает националь-
ные правовые системы государств28. Данный подход основан 
на идее о том, что для установления юрисдикции государств 
судебным или иным контрольным органам достаточно уста-
новления фактического контроля данного государствам осу-
ществляемого в определенной ситуации, без анализа того, 
осуществляло ли государство предписывающую или ис-
полнительную юрисдикцию, акцент ставится исключитель-
но на фактическом контроле29. Например, в случаях пыток, 
убийств, незаконного содержания под стражей, агенты не 
исполняли предписание убить или пытать, они просто осу-
ществляли физическую власть над лицом30. Таким образом, 
согласно данному подходу, под юрисдикцию попадут все 
лица, над которыми государство осуществляет фактический 
физический контроль.

История включения первых «юрисдикционных ого-
ворок» в международные договоры по правам человека

Способ определения действия договора в пространстве 
не через территорию, а через юрисдикцию, в доктрине по-
лучил название «юрисдикционная оговорка»31. Как утверж-
дает видный правовед М. Миланович, в публичном между-
народном праве «юрисдикционные оговорки» существуют 
достаточно давно, впервые встречаясь в двусторонних меж-
дународных соглашениях, заключенных более века назад. В 
данных договорах слово «юрисдикция» использовалось как 
синоним слова «территория»32.

В современном международном праве юрисдикцион-
ные оговорки встречаются в основном в соглашениях по пра-
вам человека. При этом, среди договоров по правам челове-
ка впервые данный способ определения пространственного 
действия был закреплен в Европейской Конвенции по пра-
вам человека (далее – Европейская Конвенция). В настоящее 
время юрисдикционные оговорки встречаются практически 
в каждом договоре по правам человека.

Интересно, что исторически первая «юрисдикционная 
оговорка» была включена в проект Международного пак-
та о правах человека, который впоследствии было решено 
разделить на два – Международный пакт о гражданских 
и политических правах и Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах. При этом, во-
круг термина термина «юрисдикция», предложенного для 
определения его пространственного действия шли острые 
дебаты33. Наиболее ярым противником использования сло-
ва «юрисдикция» выступали США, они подготовили альтер-

28	 Markо	Milanоvic,	Extraterritоrial	Applicatiоn	оf	Human	Rights	Trea-
ties:	 Law,	 Principles,	 and	 Pоlicy//Оxfоrd	University	 Press,	Оxfоrd,	
2011,	p.	103-104,

29	 См.,	например,	F.A.	Mann,	Op.	cit.,	р.	34,	указывает,	что	государ-
ство	 не	 может	 осуществлять	 принудительную	 юрисдикцию	 за	
пределами	 своей	 собственной	 территории	 в	 отсутствие	 пред-
писания	 своего	 собственного	 законодательного	 органа,	 разре-
шающего	ему	делать	это,	то	есть	в	отсутствие	предписывающей	
юрисдикции.	См.	Также	Oxman,	Op.	cit.,	пункт.	5.	утверждал,	что	
принудительная	юрисдикция	это	власть	государства,	способная	
обеспечить	или	принудить	к	соблюдению	или	наказать	за	несо-
блюдение	своих	законов	или	правил.

30	 Markо	Milanоvic,	Op.	cit.,	p.	80,	R.	Wilde	“Triggering	State	Obliga-
tions	 Extraterritorially:	 The	 Spatial	 Test	 in	 Certain	 Human	 Rights	
Treaties”	//	Israel	Law	Review,	Vol.	40,	No.	2,	2007.	P.	515.

31	 Markо	Milanоvic,	Op.	cit,	p.49.	
32	 Ibid,	p.	83.
33	 M.J.	Bossuyt,	Guide	to	the	’Travaux	Préparatoires’	of	the	Internation-

al	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights,	Dordrecht:	Martinus	Nijhoff	
(1987),	p.	53-54.
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нативный проект Пакта, где слова «под его юрисдикцией» 
были заменены на «в пределах своей территории». Однако 
в 1949 году французское предложение о повторном измене-
нии слова «территория» на «юрисдикцию» было принято в 
предварительном порядке. Согласно позиции Франции, го-
сударство не должно освобождаться от своих обязательств 
перед лицами, которые находились в пределах юрисдикции 
государства, но не находились на его территории. Данное 
утверждение, прежде всего, касалось граждан, проживаю-
щих за границей, которые также должны иметь право на за-
щиту своих прав, а также лиц, желающих обратиться в суд 
или граждан, ссылающихся на право въезда в свою родную 
страну34. С другой стороны, как утверждалось США, одной 
ссылки на «юрисдикцию» будет недостаточно, поскольку го-
сударство обычно не может защищать (или обеспечивать со-
блюдение) прав лиц, проживающих за границей, несмотря 
на то, что такие лица могут подпадать под законодательную 
юрисдикцию данного государства. Как указали представите-
ли США, в таких случаях защита прав таких лиц будет воз-
можна только по дипломатическим каналам35. В итоге было 
принято решение включить в текст пункта 1 статьи 2 Между-
народного Пакта о гражданских и политических правах как 
слово «юрисдикция», так и слово «территория». Финальная 
редакция соответствующего положения звучит следующим 
образом: ««Каждое участвующее в настоящем Пакте Госу-
дарство обязуется уважать и обеспечивать всем находящим-
ся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам 
права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни 
было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических и иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства»36.

Интересно, что подготовленный в это же время пер-
вый проект Европейской Конвенции по правам человека 
(далее – Европейская Конвенция, Конвенция)37 не содержал 
упоминаний об юрисдикции государств-участников. Раз-
работчиков в основном заботили вопросы, относящиеся к 
предметной составляющей Конвенции. В частности, какие 
конкретно права и свободы государства обязуются обеспечи-
вать. Должен ли каталог прав и свобод быть включен в тело 
Конвенции или необходимо подготовить отдельное соглаше-
ние. Как найти формулировки, которые соответствовали бы 
правовым системам всех государств-участников. Из анализа 
подготовительных документов к Конвенции того периода 
можно сделать вывод, что вопрос территориального дей-
ствия Конвенции не представлял для участников большой 
проблемы. На первых этапах разработки предполагалось, 
что Конвенция будет действовать в рамках территорий до-
говаривающихся государств38.

Вместе с тем, впоследствии Генеральным Секретари-
атом Совета Европы было обращено внимание на разницу 
имеющихся в проектах Конвенции и Пактов формулиро-
вок. В этой связи в новом проекте Конвенции формулировка 
«каждому проживающему (residing) на территории» была 
замена на фразу «каждому, находящемуся под юрисдикцией 
(within jurisdicton)». Из пояснений Межправительственного 
комитета следовало, что существуют «достаточные основа-
ния для расширения действия Конвенции по отношению ко 
всем лицам, находящимся на территориях государств-участ-
ников, даже к тем, которые не могут рассматриваться в каче-

34	 Там	же,	см.	так	же	United	Nations,	Official	Records	of	the	General	
Assembly,	Tenth	Session,	Annexes,	A/2929,	Part	 II,	Chap.	V,	 1955,	
para.	4.	For	a	commentary,	see	M.	Nowak,	U.N.	Covenant	on	Civil	and	
Political Rights, CCPR Commentary, Kehl am Rhein: Engel, 2nd Ed. 
(2005),	p.	30-31,	43-45.

35	 	M.J.	Bossuyt,	op.cit.	p.	54.
36	 пункт	1	статьи	2	Международного	пакта	о	гражданских	и	поли-

тических	правах	от	19	декабря	1966	г.	//	Ведомости	Верховного	
Совета	СССР.	1976.	№	17	(1831).	Ст.	291	(далее	–	Международный	
Пакт).

37 Milanovic, M. Op. cit,	р.	49. 
38	 Collected	edition	of	the	“Travaux	préparatoires”	of	the	European	Con-

vention on Human Rights / Council of Europe, The Hague : Martinus 
Nijhoff,	1975.	vol	1.

стве проживающих39 в правовом смысле данного слова. Бо-
лее того, данное слово [проживающий или резидент] имеет 
различное значение в правовых системах Договаривающихся 
Сторон»40. Более того Межправительственным комитетом в 
качестве аргумента за внесение изменений в проект Конвен-
ции было указано на то, что словосочетание «находящийся 
под юрисдикцией» также содержится в проекте Пакта ООН 
о гражданских и политических правах. Предложенная Ко-
митетом формулировка была одобрена и включена в итого-
вый текст Конвенции, и гласит: «Высокие Договаривающи-
еся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их 
юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I 
настоящей Конвенции».

Каковы же причины, по которым составители договоров 
по правам человека сделали выбор в пользу юрисдикции, а 
не территории. 

В доктрине существует мнение, которое разделяет 
автор данной статьи, что причиной тому явилась сложив-
шаяся после серьезных исторических потрясений, в том 
числе Второй мировой войны, идея о том, что круг прав 
и свобод, закрепленный на национальном уровне должен 
быть дополнен каталогом прав, закрепленным на между-
народном уровне. Это гарантировало бы лицам, прожи-
вающим в одной стране некое политическое членство в 
сообществе, где уважаются аналогичные права человека. 
Такое членство позволило бы обеспечить минимальный 
уровень защиты гарантируемых прав, что особенно акту-
ально для региональных договоров по правам человека41. 
Достижение указанных целей возможно благодаря опре-
делению пространственной сферы действия договоров 
правам человека через юрисдикцию государств-участ-
ников. Во-первых, это дает возможность защитить права 
человека всех лиц, проживающих на территории госу-
дарств-участников, даже не являющимися их гражданами 
или резидентами в правовом смысле. Во-вторых, возмож-
ность предоставления прав человека любому лицу, под-
падающему под экстерриториальную юрисдикцию соот-
ветствующей страны42.

Виды «юрисдикционных оговорок»
Как отмечалось выше, пространственное действие пода-

вляющего большинства современных международных дого-
воров по правам человека определяются посредством вклю-
чения в их текстов «юрисдикционных оговорок». Учитывая, 
что составители договоров используют многообразные фор-
мулировки «юрисдикционных оговорок», представляется це-
лесообразным привести их классификацию. 

Так, к первой группе можно отнести так называемые 
«классические» «юрисдикционные оговорки», определя-
ющие пространственное действие всего договора. Первой 
такой оговоркой, как уже было отмечено, явилась оговор-
ка, содержащаяся в Европейской Конвенции. Помимо 
данного положения, наиболее известная уже упомяну-
тая выше «юрисдикционная оговорка» в пункте 1 статьи 
2 Международного пакта о гражданских и политических 
правах43.

Интересно, что единственным международным дого-
вором, воспроизводящим формулировку этого Пакта, хотя 
используя «или» вместо «и», является Международная кон-
венция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

39	 В	англ.	“residing”,	что	можно	перевести,	как	«являющийся	рези-
дентом».

40	 Collected	edition	of	the	“Travaux	préparatoires”	of	the	European	Con-
vention on Human Rights / Council of Europe, The Hague : Martinus 
Nijhoff,	1976.	,	vol	3,	р.	260.

41	 смотри	 например	 S.	 Besson,	 ‘Human	Rights	 and	Democracy	 in	 a	
Global	Context	–	Decoupling	and	Recoupling’,	(2011)	4(1)	Ethics	and	
Global	Politics	р.	19.

42	 Более	подробно	см.	S.	Gardbaum,	 ‘Human	Rights	as	International	
Constitutional	Rights’,	(2008)	19	EJIL	749,	at	764–5.

43	 пункт	 1	 статьи	 2	 Международного	 пакта	 о	 гражданских	 и	
политических	 правах	 от	 19	 декабря	 1966	 г.	 //	 Ведомости	
Верховного	 Совета	 СССР.	 1976.	 №	 17	 (1831).	 Ст.	 291	 (далее	 –	
Международный	Пакт).
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их семей44. В данную группу также можно отнести оговорки, 
содержащиеся во Втором Факультативном протоколе к Меж-
дународному пакту о гражданских и политических правах, 
направленный на отмену смертной казни45 и Американскую 
конвенцию по правам человека46. Несмотря на то, что в них 
отсутствует указание на территорию, юрисдикционные ого-
ворки данных договоров схожи с оговоркой Пакта. 

Ко второй группе «юрисдикционных оговорок» можно 
отнести положения, определяющее пространственное при-
менение конкретных обязательств, а не договора в целом. 
Впервые такая оговорка была включена в текст Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации 1969 года. Статья 3 данного договора гласит: «Го-
сударства-участники особо осуждают расовую сегрегацию 
и апартеид и обязуются предупреждать, запрещать и иско-
ренять всякую практику такого характера на территориях, 
находящихся под их юрисдикцией». В других положениях 
данной конвенции нет норм, ограничивающих ее простран-
ственное действие47. Похожие оговорки можно обнаружить 
в нескольких других международных договорах48, при этом, 
наиболее разработанные примеры юрисдикционных огово-
рок такого типа содержатся в Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 1984 года (далее – Кон-
венция против пыток). Данный договор содержит не менее 
девяти положений (в статьях 2, 5, 11, 12, 13, 16, и 22), предус-
матривающих обязательство договаривающихся сторон со-
блюдать данные конкретные нормы «на любых территориях, 
находящихся под их юрисдикцией»49.

Наконец, третий тип «юрисдикционных оговорок» по-
средством ссылок к юрисдикции государств-участников 
определяет территориальные пределы компетенции над-
зорных органов, предусмотренных некоторыми договора-
ми по правам человека. Важно отметить, что данный тип 
«юрисдикционных оговорок» отличается от других тем, что 
он не затрагивает пространственные пределы действия обя-
зательств государств по основному договору, а создает от-
дельное условие приемлемости жалоб на нарушение таких 

44	 Статья	 7	 Конвенции	 звучит	 следующим	 образом:	 «Государства-
участники	обязуются	в	соответствии	с	международными	докумен-
тами	по	правам	человека	уважать	и	обеспечивать	права	всех	трудя-
щихся-мигрантов	и	членов	их	семей,	которые	находятся	на	их	тер-
ритории	или	под	их	юрисдикцией,	предусмотренные	в	настоящей	
Конвенции,	без	какого	бы	то	ни	было	различия	как	то	в	отношении	
пола,	расы,	цвета	кожи,	языка,	религии	или	убеждений,	политиче-
ских	или	иных	взглядов,	национального,	этнического	или	социаль-
ного	происхождения,	гражданства,	возраста,	экономического,	иму-
щественного,	 семейного	и	 сословного	положения	или	по	любому	
другому	признаку»/Международная	конвенция	о	защите	прав	всех	
трудящихся-мигрантов	 и	 членов	 их	 семей,	 Принята	 резолюцией	
45/158	Генеральной	Ассамблеи	от	18	декабря	1990	года.	‘

45	 Статья	 1	 Протокола	 звучит	 следующим	 образом:	 «1.	 Ни	 одно	
лицо,	 находящееся	 под	юрисдикцией	 государства	—	 участника	
настоящего	Протокола,	не	подвергается	смертной	казни.	2.	Каж-
дое	государство-участник	принимает	все	необходимые	меры	для	
отмены	смертной	казни	в	рамках	своей	юрисдикции».

46	 Пункт	1	статьи	1	Конвенции	предусматривает	следующее:	«Государ-
ства	—	участники	настоящей	Конвенции	обязуются	 уважать	права	
и	свободы,	признанные	в	ней,	и	обеспечивать	для	всех	лиц,	находя-
щихся	под	их	юрисдикцией,	свободное	и	полное	осуществление	этих	
прав	 и	 свобод	 без	 какой-либо	 дискриминации	 по	 признаку	 расы,	
цвета	кожи,	пола,	языка,	религии,	политических	или	иных	убежде-
ний,	национального	или	 социального	происхождения,	 экономиче-
ского,	сословного	или	какого-либо	иного	социального	положения».

47	 Международная	 конвенция	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 расовой	
дискриминации,	 Принята	 резолюцией	 2106	 (XX)	 Генеральной	
Ассамблеи	от	21	декабря	1965	год.

48	 См.	Например	 статьи	 I,	 IV,	VI,	Межамериканской	конвенции	о	
насильственном	исчезновении	лиц;	статьи	9,	11,	31,	34	Междуна-
родной	конвенции	для	защиты	всех	лиц	от	насильственных	ис-
чезновений;	Статьи	6,	8,	12,	14	Межамериканской	Конвенции	по	
предупреждению	пыток	и	наказанию	за	них.

49	 Конвенция	ООН	против	пыток	и	других	жестоких,	бесчеловечных	или	
унижающих	достоинство	видов	обращения	и	наказания	от	10	декабря	
1984	г.	//	Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	1987.	№	45.	Ст.	747.

обязательств. Наибольшее число таких оговорок содержится 
в положениях Конвенции против пыток и дополнительных 
протоколов к ней. Например, статья 22 Конвенции гласит: 
«государство-участник настоящей Конвенции может в лю-
бое время заявить в соответствии с настоящей статьей, что 
оно признает компетенцию Комитета получать и рассма-
тривать сообщения лиц, находящихся под юрисдикцией 
данного государства, которые утверждают, что они являются 
жертвами нарушения государством-участником положений 
Конвенции»50. Статья 4 Факультативного протокола к дан-
ной Конвенции предусматривает, что «Каждое государство-
участник разрешает посещения в соответствии с настоящим 
Протоколом, механизмами, о которых говорится в статьях 2 
и 3, любого места, находящегося под его юрисдикцией и кон-
тролем, где содержатся или могут содержаться лица, лишен-
ные свободы, по распоряжению государственного органа или 
по его указанию, либо с его ведома или молчаливого согла-
сия (далее именуемые местами содержания под стражей)»51.

Юрисдикция государств и юрисдикция контроль-
ных органов

При всем многообразии «юрисдикционных оговорок», 
содержащихся в договорах по правам человека, следует об-
ратить внимание, что в них говорится о лицах, территориях 
или местах, находящихся под юрисдикцией государства, а не 
под юрисдикцией надзорных органов, установленных дого-
вором.

Несмотря на кажущуюся очевидность данного замеча-
ния, на практике достаточно часто возникает путаница, когда 
юрисдикция надзорных органов ошибочно смешивается с 
юрисдикцией государств-участников. Весьма показательным 
в данной связи является пример из практики Апелляционной 
камеры Международного уголовного трибунала по бывшей̆ 
Югославии (далее - Апелляционная камера). Так, при рас-
смотрении дела «Прокурор против Душко Тадича» 1999 г. 
Апелляционной камерой было указано: «В деле «Лоизиду 
против Турции» был отклонен довод государства-ответчика о 
том, что ЕСПЧ не обладает юрисдикцией, поскольку оспари-
ваемые действия были совершены не турецкими властями, а 
властями Турецкой Республики Северного Кипра…». Сделав 
такое заявление, Апелляционная камера попала в ловушку. 
На самом деле, Турция не выдвигала довод об отсутствии 
юрисдикции Суда, она утверждала, что она сама не обладала 
юрисдикцией над данной территорией, следовательно, исхо-
дя из положений Конвенции, не могла нести ответственность 
за заявленные в жалобе нарушения.

Наряду с этим, необходимо отметить, что смешению 
понятий юрисдикции контрольных органов с юрисдикцией 
государств-участников способствует то, что договоры по пра-
вам человека сформулированы таким образом, что ставят 
юрисдикцию (компетенцию) контрольных органов в зависи-
мость от юрисдикции государств-участников. Очевидно, что 
если государство не обладает юрисдикцией над определен-
ным лицом, то у него отсутствует обязанность по обеспече-
нию прав и свобод данному лицу. Соответственно, договор 
по правам человека не применяется, и у контрольных орга-
нов автоматически отсутствует юрисдикция по рассмотре-
нию спора. 

Таким образом, осуществление государством юрисдик-
ции является необходимым условием применения договора 
и наличия юрисдикции контрольных органов. В этой свя-
зи М.О’Бойл отмечает, что все юрисдикционные оговорки, 
включенные в международные и европейские договоры по 
правам человека, исполняют роль порогового критерия, 
который должен быть соблюден для того, чтобы обязатель-

50	 Статья	22	Конвенции	против	пыток	и	других	жестоких,	бесчело-
вечных	или	унижающих	достоинство	видов	обращения	и	нака-
зания,	Принята	резолюцией	39/46	Генеральной	Ассамблеи	от	10	
декабря	1984	года.

51	 Факультативный	протокол	к	Конвенции	против	пыток	и	других	
жестоких,	 бесчеловечных	 или	 унижающих	 достоинство	 видов	
обращения	и	наказания,	Принят	резолюцией	57/199	Генераль-
ной	Ассамблеи	от	18	декабря	2002	года.
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ства по договору в принципе могли возникнуть52. Жалобы, 
в которых государство-ответчик признано не обладающим 
юрисдикцией в отношении действий, изложенных в жалобе, 
объявляются неприемлемыми53. Поэтому важно определить 
юрисдикционную связь между государством и оспариваемы-
ми действиями. 

В этой связи следует отметить, что так называемые 
«юрисдикционные критерии» приемлемости жалоб, а имен-
но критерии соответствия временной (ratione temporis), пер-
сональной (ratione personae) и пространственной (ratione loci) 
юрисдикции надзорных органов вытекают из временного, 
персонального и территориального аспектов юрисдикции 
стран-участниц договора. При этом следует обратить вни-
мание, что критерий соответствия предметной юрисдикции 
(ratione materia) является единственным «юрисдикционным 
критерием», который вытекает не из юрисдикции госу-
дарств-участников, а из соглашения сторон, которым опреде-
лен круг вопросов, относящихся к юрисдикции контрольных 
органов.

С учетом изложенного, представляется, что «юрисдик-
ционные оговорки», предусмотренные договорами по пра-
вам человека, определяют не только их пространственное 
действие, но и действие таких договоров во времени и по 
кругу лиц54.

Смешение понятий «юрисдикция» и «ответствен-
ность»

Вопрос о том, обладало ли государство юрисдикцией, 
должен быть отделен от вопроса о том, можно ли конкретно-
му государству вменить ответственность за произошедшее на-
рушение прав и свобод конкретного лица, гарантированные 
международным правом. Как правило, необходимость раз-
граничения понятий «ответственность» и «юрисдикция» на 
практике возникает редких случаях, связанных с деятельность 
государств за пределами своих границ. Вопрос еще больше ус-
ложняется, когда государства не просто ведут деятельность за 
рубежом, но осуществляют ее посредством подконтрольных 
групп частных лиц. С вопросом об ответственности за такие 
действия сталкивался как Международный Суд ООН (далее - 
Международный Суд, МС ООН), Международный уголовный 
трибунал по бывшей Югославии (далее – Международный 
трибунал), так и Европейский Суд по правам человека (далее 
– Европейский Суд, Суд, ЕСПЧ). Для разрешения данного во-
проса названными органами были выработаны разные подхо-
ды, кратко рассмотрим суть каждого. 

Общие вопросы ответственности по международ-
ному праву

Согласно основополагающему принципу международ-
ной ответственности, закрепленному в Проекте Статей об 
ответственности государств за международно-противоправ-
ные деяния (далее – Проект Статей об ответственности), при-
нятому Комиссией по международному праву в 2001 году, 
любое международно-противоправное деяние государства 
порождает его международную ответственность55. При этом, 

52	 M.	O’Boyle,	‘The	European	Convention	on	Human	Rights	and	Extra-
territorial	Jurisdiction:	A	Comment	on	“Life	After	Bankovic”’	р.	125.	

53	 См.,	 помимо	прочего,	 European	Court	 of	Human	Rights	 (далее	 -	
ECtHR),	Bancovic	and	Others	v.	Belgium,	the	Czech	Republic,	Den-
mark,	Greece,	Hungary,	Iceland,	Italy,	Luxemburg,	the	Netherlands,	
Norway,	 Poland,	 Portugal,	 Spain,	 Turkey	 and	 the	United	Kingdom	
[GC].	Application	No.	52207/99.	Decision	on	the	Admissibility	of	12	
December	2001	(	далее	-	Bancovic	and	Others	Belgium).

54	 Данный	 тезис	 подтверждает	 практика	 ЕСПЧ,	 см.	 в	 частности,	
Ireland	v.	United	Kingdom,	judgment	of	18	January	1978,	para	238;	
United	Communist	Party	of	Turkey	and	Others	v.	Turkey,	judgment	of	
30	January	1998;	K.-H.	W.	v.	Germany,	App.	No.	37201/97	Reports	of	
Judgments	and	Decisions	2001-II,	(22	March	2001);	Streletz,	Kessler	
and	Krenz	v.	Germany,	App.	Nos.	34044/96,	35532/97	and	44801/98	
Reports	of	Judgments	and	Decisions	2001-II,	(22	March	2001).

55 International Legal Commission, Draft Articles on State Responsibil-
ity.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://legal.un.org/
ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf	 (далее	
-	Draft	Articles)	(последнее	посещение	1	февраля	2021),	Aricle	1.	

под международно-противоправным деянием понимается 
действие или бездействие государства, которое:

(a) может быть присвоено государству по международ-
ному праву;

(b) представляет собой нарушение международного 
обязательства государства56.

Поскольку государство, как правовая конструкция, не 
может действовать само по себе57, а всегда действует только 
опосредованно, через свои органы, присвоение поведения 
государству представляет собой нормативный процесс ква-
лификации деяний органов, агентов, представителей госу-
дарства и иных лиц и образований в качестве действий го-
сударства. Присвоение поведения государству должно быть 
основано на критериях, определенных в международном 
праве и не может ограничиваться простой констатацией 
фактической причинно-следственной связи58.

Согласно общему правилу, государство отвечает за дей-
ствие своих органов и должностных лиц. При этом, их функ-
ции в системе разделения властей, место в иерархии или в 
административно-территориальном делении государства 
значения для ответственности не имеют59. 

Относительно ответственности государств за действия 
частных лиц, оперирующих на территории иностранных го-
сударств, статья 8 Проекта Статей об ответственности пред-
усматривает следующее: «Поведение лица или группы лиц 
должно рассматриваться в качестве действий государства по 
международному праву, если лицо или группа лиц фактиче-
ски действует согласно инструкциям, под руководством или 
контролем данного государства при осуществлении рассма-
триваемого поведения». 

Степень контроля, необходимого для присвоения пове-
дения группы лиц государству, определяется международ-
ной судебной практикой. Наиболее известными подходами 
для определения такого контроля являются так называемые 
«Никарагуа-тест» и «Тадич-тест».

Вопросы ответственности по международному пра-
ву прав человека

Если обратиться к положениям международных дого-
воров по правам человека, то можно заметить, что данные 
договоры не содержат положений, закрепляющих особый 
(lex specialis) режим ответственности. Кроме того, отсутству-
ют правила lex specialis относительно присвоения поведения 
отдельных лиц, групп или образований государствам-участ-
никам. Между тем, международное право прав человека 
содержит еще одно обязательное условие для возложения 
на государства ответственности, а именно осуществление 
юрисдикции. Без осуществления государством юрисдикции 
у лица, заявляющего о нарушении своих прав, не возникает 
права требования от данного государства соблюдения прав 
человека в своем отношении, и это государство не имеет 
обязанностей в области прав человека в отношении данного 
лица60. Другими словами, вопрос ответственности государ-
ства по праву прав человека возникает только тогда, когда 
контрольные органы убеждены, что вопросы, изложенные в 
жалобе, подпадают под юрисдикцию этого государства.61 

Соотношение данного условия с условиями, обозна-
ченными статье 2 Проекта Статей об ответственности вызы-
вает дискуссии как на практике, так и в академическом со-

56	 Draft	 Articles,	 Aricle	 2;	 Лукашук	 И.И,	 Право	 международной	
ответственности.	Монография.	М.:	Волтерс	Клувер,	2004.	432	c.

57	 Комментарий	 Комиссии	 международного	 права	 ООН	 к	
Статьям	 об	 ответственности	 государств	 за	 международно-
противоправные	 деяния	 //	 Доклад	 Комиссии	 международного	
права	ООН	о	работе	ее	53-й	сессии	(23	апреля	—	1	июня	и	2	июля	
—	10	августа	2001	года).	Док.	ООН	А/56/10.	С.	59.

58	 Crawford,	 J.	 «The	 ILC’s	 Articles	 on	 Responsibility	 of	 States	 for	
Internationally	Wrongful	Acts:	 a	 retrospect»//American	 Journal	 of	
International	Law,	Volume	96,	Issue	4	October	2002	,	p.	91.	

59 Draft Articles, article 4.
60	 Samantha	Besson,	 ‘The	Extraterritoriality	of	 the	European	Conven-

tion	on	Human	Rights:	Why	Human	Rights	Depend	on	Jurisdiction	
and	What	Jurisdiction	Amounts	to’	(2012)	25	Leiden	Journal	of	Inter-
national	Law	857,	р.	863.

61	 M.	O’Boyle,	Op.	cit.,	р.	130-131.
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обществе.62 Так, высказывается мнение, что вопрос о наличии 
юрисдикции государств членов приравнен в праве человека к 
вопросу о присвоении поведения. Некоторые представители 
западной63, так и российской64 доктрины, напротив, утверж-
дают, что решение вопроса об юрисдикции относится ко 
второму элементу международно-противоправного деяния 
— противоправности, поскольку юрисдикция определяет, 
обладают ли государства обязательствами по обеспечению 
прав человека. 

Согласно неоднократно высказанной ЕСПЧ позиции, 
осуществление юрисдикции является необходимым усло-
вием несения ответственности за вменяемые государству-от-
ветчику действия или бездействие, которые являются пред-
метом жалобы о нарушении прав и свобод, установленных в 
Конвенции65.

С нашей точки зрения, разрешение вопроса о юрисдик-
ции в соответствии с международными договорами по пра-
вам человека должно предварять вопросы ответственности 
государств, поскольку такой вопрос относится к приемле-
мости жалобы. Тогда как объем обязательства по договору 
и наличие нарушения его положений должны определяться 
решением по существу. Как отметил А.И. Ковлер, юрисдик-
ция (территориальная или экстерриториальная) является 
первичным понятием, а ответственность производным поня-
тием, а отнюдь не наоборот66. 

Толкование положений об ответственности между-
народными контрольными органами

Практика Международного Суда ООН 
«Никарагуа-тест» был разработан МС ООН в ставшем 

уже хрестоматийном решении по делу «О военной и во-
енизированной деятельности в Никарагуа и против Ника-
рагуа (Никарагуа против Соединенных Штатов Америки)», 
вынесенном 27 июня 1986 года (далее - Никарагуа против 
США)67. Названный тест интересен тем, что сам включает в 
себя еще два теста - «строгого контроля» и «эффективного 
контроля»68. Кратко резюмируя позиции МС ООН, отметим, 
что тест «строгого контроля» предполагает, что группа ин-
дивидов может быть признана de factо органом государства, 

62	 Crawford	The	 law	of	 international	 responsibility.	Oxford	University	
Press,	Oxford	(2010);	Cleveland	SH	(Embedded	international	law	and	
the	constitution	abroad.	Columbia	Law	Rev	2010)	110,	р	233;,	Rooney	
J.M.	The	Relationship	between	Jurisdiction	and	Attribution	after	Jal-
oud	v.	Netherlands	.	Neth	Int	Law	Rev	62,	407–428	(2015),	р.	421.	

63	 Rooney	J.M.	Op.cit.,	p.	422;	Karen	Costa,	The	reach	of	human	rights	
in	 a	 globalising	 world:	 extraterritorial	 application	 of	 human	 rights	
treaties,	 in:	 Journal	 of	 International	 Humanitarian	 Legal	 Studies,	
(Volume	1:	Issue	2,	2010),	p.	168,	M.Milanovic,	Op.cit.,	p.273.

64	 Кожеуров	Я.С.	«Эффективный	всеобщий	контроль»	в	практике	
Европейского	Суда	по	правам	человека:	«империализм	прав	че-
ловека»	или	большая	путаница?	 //	Актуальные	проблемы	рос-
сийского	права.	2016.	№	4	(65).	С.	190.

65 ECHR, Ilaşcu	 and	Оthers	 v.	Mоldоva	 and	Russia,	App.	No	48787/99	
Judgment,	8	July	2004	(далее	–	Ilascu	and	оthers	v.	Mоldоva	and	Rus-
sia)	 para	 311;	Al-Skeini	 and	Оthers	 v.	 the	United	Kingdоm,	App.	No.	
55721/07,	 Grand	 Chamber,	 Judgment	 of	 7	 July	 2011,	 para	 130;	 (да-
лее	-	Al-Skeini	and	Оthers	v.	the	United	Kingdоm);	Catan	and	Оthers	
v.	Mоldоva	and	Russia,	App.	Nos	43370/04,	8252/05	and	 18454/06.	
Judgment	of	19	October	2012	(далее	–	Catan	and	Оthers	v.	Mоldоva	and	
Russia),	para	103;	Chiragоv	and	Оthers	v.	Armenia,	App.	No	13216/05,	
Judgment	of	16	June	2015,	(Chiragov	v.	Armenia)	para	168.

66	 Ковлер	А.И.	 «Моральный	 суверенитет»	 перед	 лицом	«государ-
ственного	 суверенитета»	 в	 европейской	 системе	 защиты	 прав	
человека»	//	Международное	правосудие.	2013.	№	3.	С.	59,	 см.	
также	Бауринг	Б.	Дело	«Катан	и	другие	против	России	и	Молдо-
вы	и	другие	против	Молдовы	и	России»:	геополитика	и	право	на	
образование.	И	почему	«никому»	фактически	означает	ребенку	
//	Международное	правосудие.	2014.	№	1.	С.	44-59.

67	 International	Court	of	Justice,	Case	Cоncerning	Military	and	Paramilitary	
Activities	in	and	against	Nicaragua,	Nicaragua	v.	United	States	оf	America,	
Judgment,	27	June	1986	(далее	–	Nicaragua	v.	USA),	Para	220.	

68	 Stefan	A.	G.	Talmоn	The	Variоus	Cоntrоl	Tests	 in	 the	Law	оf	State	
Respоnsibility	and	the	Respоnsibility	оf	Оutside	Pоwers	 fоr	Acts	оf	
Secessiоnist	Entities//	Internatiоnal	and	Cоmparative	Law	Quarter-
ly,	Vоl.	58,	2009,	p.	497.	

если между группой и государством существуют отношения 
подчинения и полного контроля. В этом случае, даже если 
во внутреннем праве государства нет ни единой нормы об 
учреждении или функционировании данного органа, все его 
действия приравниваются к действиям самого государства. 
При этом, тест «эффективного контроля» отвечает на во-
прос, были ли определенные операции какой-либо группы 
лиц, которая ни de jure, ни de factо не является органом госу-
дарства, на самом деле осуществлены под контролем этого 
государства. МС ООН постановил, что для признания от-
ветственности государства за поведение группы частных лиц 
необходимо доказать, что это государство непосредственно 
спланировало, контролировало, руководило, то есть осу-
ществляло эффективный контроль именно тех операций, в 
ходе которых были совершены нарушения прав человека и 
норм международного гуманитарного права69.

Практика Апелляционной камеры Международ-
ного трибунала «Никарагуа-тест» неоднократно использо-
вался Международным Судом в своей практике70. Однако, 
как отметил профессор И.И. Лукашук, стандарты, заданные 
Международным Судом, не всегда поддерживались други-
ми судебными учреждениями71. Так, вопросы руководства 
и контроля встали перед Апелляционной камерой Между-
народного трибунала (далее - Апелляционная камера) при 
рассмотрении дела «Прокурор против Душко Тадича» 1999 
года. В решении Апелляционной камеры было отмечено, что 
подход Международного Суда к определению степени кон-
троля государства над поведением групп частных лиц был 
слишком строг. С точки зрения Апелляционной камеры, в 
международном праве может быть множество иных ситуа-
ций, в которых государства осуществляют менее серьезный 
контроль и остаются безнаказанными. С этой точки зрения 
было принято решение изменить подход Международного 
Суда, и вместо «эффективного контроля» применить иной 
тест – «всеобщего (оverall) контроля». Данный контроль, со-
гласно решению камеры, подразумевал, что государство не 
столько участвует в планировании и руководстве военных 
операций, сколько осуществляет финансирование и осна-
щение деятельности группировки в целом. В решении под-
черкнуто, что «международное право не требует, чтобы та-
кой контроль включал издание специальных приказов или 
указаний, относящихся к отдельным военным акциям, доста-
точно общего руководства деятельностью»72.

Таким образом, Апелляционной камерой был разрабо-
тан так называемый «Тадич-тест», основанный на контроле 
не над конкретной операцией, а на всеобщем контроле дея-
тельности какой-либо группировки73. 

Стоит отметить, что «Тадич-тест» стал предметом се-
рьезной критики как со стороны профессионального судей-
ского сообщества, так и со стороны научного сообщества74.

Так, судья самого Международного Трибунала 
Г.Макдональд отметила, что Трибуналом было допуще-
но смешение двух разработанных Международным Судом 

69 Nicaragua v. USA, para 115.
70	 Например,	International	Court	of	Justice,	Advisоry	Оpiniоn	оn	Legal	

Cоnsequences	оf	 the	Cоnstructiоn	оf	a	Wall	 in	 the	Оccupied	Palestin-
ian	Territоry,	9	 July	2004.;	Case	Cоncerning	Armed	Activities	 оn	 the	
Territоry	оf	 the	Cоngо,	Demоcratic	Republic	оf	 the	Cоngо	v.	Uganda,	
Judgment,	 19	 December	 2005.	 Paras.	 217–219;	 Case	 Cоncerning	 the	
Applicatiоn	оf	the	Cоnventiоn	оn	the	Preventiоn	and	Punishment	оf	the	
Crime	оf	Genоcide	(Bоsnia	and	Herzegоvina	v.	Serbia	and	Mоntenegro).	

71	 Лукашук	И.И,	указ.	Соч.,	c.168.	
72	 Internatiоnal	 Criminal	 Tribunal	 fоr	 the	 Fоrmer	 Yugоslavia	 (далее	

–	 ICTY),	 Prоsecutоr	 v.	 Duskо	 Tadić,	 IT-94-1,	 Appeals	 Chamber	
Judgement,	15	July	1999,	(далее	-	Prоsecutоr	v.	Duskо	Tadić).

73	 См.	 более	 подробно	 Кожеуров	 Я.	 С.	 Проблемы	 присвоения	 го-
сударству	 поведения	 лиц	и	 образований,	 действующих	под	 его	
руководством	или	контролем,	в	практике	Международного	Суда	
ООН	//	Lex	Russica	=	Русский	закон.	2009.	№	5.	С.	1157-1164.

74	 более	подробно	см.	Русинова	В.	Н.	«Юрисдикция»	и	«вменение»	
в	решениях	ЕСПЧ,	связанных	с	применением	Конвенции	на	тер-
ритории	непризнанных	государств:	взболтать,	но	не	смешивать?	
-Международное	правосудие.	2016.	№	1.	С.	59-69;	Кожеуров	Я.	С.	
Указ.	соч.	С.	167.
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тестов: «не рассмотрев контекст дела «Никарагуа против 
США», в котором были разработаны тесты присвоения по-
ведения, большинство судей Трибунала ошибочно приме-
нили тест «эффективного контроля» для определения того, 
являлись ли вооруженные группировки боснийских сербов 
органами или агентами бывшей Югославии». Судья обраща-
ет внимание, что для разрешения данного вопроса большин-
ство должно было бы применить тест полного контроля75. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и предста-
вители доктрины, поясняя, что для присвоения поведения и 
возложения на государство ответственности за действия част-
ных лиц уместнее было бы использовать тест «полного кон-
троля», предполагающего ответственность только в случае 
признания таких лиц фактическими органами государства, 
или тест «эффективного контроля», который предполагает 
возложение ответственности только за действия, контроль за 
осуществлением которых установлен в судебном порядке76.

Практика ЕСПЧ
В своей практике ЕСПЧ также использует тесты «эффек-

тивного контроля» и «всеобщего контроля», точнее он свел 
воедино оба теста и использует тест «всеобщего эффектив-
ного контроля»77. Между тем, тест «эффективного контроля» 
ЕСПЧ следует отличать от одноименных тестов, используе-
мых МС ООН и и Апелляционной камеры. В отличие от на-
званных органов ЕСПЧ не использует «эффективный кон-
троль» как тест присвоения поведения, с помощью которого 
определяют, может ли действие или бездействие лица, груп-
пы лиц, с правовой точки зрения, быть признано действием 
или бездействием государства. ЕСПЧ с помощью данной 
концепции разрешает вопрос об осуществлении государ-
ством-ответчиком юрисдикции за рубежом и наличии обяза-
тельств государства-участника Конвенции по соблюдению 
прав человека на конкретной территории, которая не входит 
в состав данного государства.

Как отмечалось выше, условие о наличии юрисдикции 
государства-ответчика является обязательным для возмож-
ности вменения соответствующему ответственности за нару-
шения прав человека. Вопрос о том, обладает ли государство 
юрисдикцией обычно возникает перед Европейским Судом 
в относительно редких случаях, когда обстоятельства дела 
касаются экстерриториальной деятельности государств-чле-
нов.

Долгое время Европейский Суд исходил из того, что 
юрисдикция государств-участников приравнивается к их 
территории, а Конвенция является региональным догово-
ром и не предназначена для применения во всем мире, даже 
в связи с действиями сторон78. Вместе с тем, жизненные ре-
алии вынудили ЕСПЧ признать, что в виде исключения из 
принципа территориальности, юрисдикция государства в 
соответствии со статьей 1 Конвенции может распространять-
ся и за пределами его территории. Суд несколько раз видо-
изменял перечень исключительных ситуаций осуществления 
государствами такой экстерриториальной юрисдикции, при 
этом неоднократно подчеркивая, что наличие в деле ис-
ключительных обстоятельств, способных привести к экстер-
риториальной юрисдикции, разрешаются Судом в каждом 
конкретном деле, в зависимости от фактической стороны79. 
Согласно последней классификации, которую Суд предло-
жил в постановлении по делу «Аль-Скейни и другие против 
Соединенного Королевства от 7 июля 2011 г. и подтвердил в 
деле «Грузия против России (II)» от 21 января 2021 г., катего-

75	 ICTY,	Prоsecutоr	v.	Duskо	Tadić	Trial	Judgement,	7	May	1999	Sepa-
rate	And	Dissenting	Оpiniоn	Оf	Judge	Mcdоnald	Regarding	(The	Ap-
plicability	Оf	Article	2	Оf	The	Statute).

76	 Markо	Milanоvic,	Opt.cit,	p.	93.
77	 ECHR:	Loizidou	v.	Turkey,	App.	No.	15318/89	Judgment	of	23	March	

1995	(Preliminary	Objections),.	(далее	–	Loizidou	Preliminary	Objec-
tions);	Loizidou	v.	Turkey,	App.	No.	15318/89,	Judgment	(Merits)	of	
18	December	1996	(далее	–	Loizidou	Merits).

78	 Banković	and	Others	v.	Belgium,	para	80.
79	 Более	подробно	см.	А	Исполинов.	Ответственность	государств	и	

экстерриториальное	применение	Европейской	Конвенции	о	пра-
вах	человека.	Экстерриториальный	эффект	Конвенции	о	защите	
прав	человека	и	основных	свобод.

рии исключений разделены на две большие группы – пер-
сональную модель экстерриториальной юрисдикции и про-
странственную модель80. 

В рамках настоящей статьи сосредоточимся на про-
странственной модели, поскольку именно она была опре-
делена Судом через категорию «эффективного контроля». 
Так, Суд постановил, что юрисдикция государств-участников 
Конвенции может распространяться за пределами их терри-
торий, «когда вследствие законных или незаконных военных 
действий, государство-участник осуществляет эффективный 
контроль над местностью за пределами своей национальной 
территории»81.

По этой причине, представляется не вполне коррект-
ной критика правительств ряда государств, сводящаяся к 
тому, что для установления «эффективного контроля» ЕСПЧ 
обязан использовать критерии, выработанные МС ООН и 
Международным Трибуналом82. ЕСПЧ, применяя свой соб-
ственный тест (несмотря на идентичные наименования) уста-
новления юрисдикции государств-участников за пределами 
их территории, безусловно вправе пользоваться собственны-
ми критериями оценки.

Так, оценивая осуществляет ли государство «эффектив-
ный контроль» над определенной территорией, Суд в пер-
вую очередь обращает внимание на численность военного 
контингента государства-ответчика на иностранной террито-
рии83, а так же на иные показатели такие, как уровень эко-
номической, военной, политической поддержки местной 
администрации и как такая поддержка влияет на политику 
в данном регионе84.

Если представленных доказательств контроля будет до-
статочно, ЕСПЧ приходит к выводу об осуществлении госу-
дарством-ответчиком юрисдикции на иностранной террито-
рии. Только после этого Суд переходит к рассмотрению дела 
по существу и разрешению вопросов о приемлемости. 

Как отмечено выше, в соответствии с международным 
правом, государство может быть признано ответственным за 
нарушение своих международно-правовых обязательств (в 
том числе по обеспечению прав человека) только если про-
тивоправное деяние будет присвоено государству-ответчику. 
Иными словами, будет установлено, что нарушение было до-
пущено либо органами государства, либо группой лиц, на-
ходящейся под контролем данного государства. 

Между тем, несмотря на заявления государств-ответчи-
ков о невозможности несения ответственности за нарушения, 
имевшие место за рубежом, поскольку они были допущены 
местными органами власти, ЕСПЧ, рассматривая вопросы 
об ответственности, уже не проводит отдельного теста при-
своения поведения соответствующих органов государству-от-
ветчику. Анализ практики ЕСПЧ свидетельствует, что факт 
установления «эффективного контроля» автоматически вле-
чет вменение государству-ответчику всех действий местных 
органов власти, нарушающих Конвенцию. 

В первом же постановлении, в котором ЕСПЧ применил 
тест «эффективного контроля» (дело «Лоизиду против Тур-
ции»), Турция утверждала, что ее влияние на острове Кипр 
прекратилось после создания там независимой Турецкой 
республики Северного Кипра (далее - ТРСК), обладающей 
Конституцией и самостоятельной системой государственных 
органов, проводящих независимую от Турции политику85. В 
ответ на озвученную позицию, Суд указал, что ТРСК являет-

80	 Al-Skeini	and	Оthers	v.	the	United	Kingdоm,	para	133.
81	 Ibid	para	139.
82	 См.	 например	 Communication	 from	 Russian	 authorities	 of	 7	 No-

vember	 2019	 on	 case	 Catan	 and	 others	 v.	 Russia.	 1362nd	meeting	
(December	 2019)	 (DH)	 -	 Rule	 8.2a	 Communication	 from	 the	 au-
thorities	(07/11/2019)	in	the	case	of	CATAN	AND	OTHERS	v.	Rus-
sian	 Federation	 (Application	 No.	 43370/04)	 [anglais	 uniquement]	
[DH-DD(2019)1299]	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22DH-
DD(2019)1299E%22]}	(дата	обращения:	25.01.2021).

83	 Loizidou	Preliminary	Objections,	parа	62.
84	 Ilascu	and	оthers	v.	Mоldоva	and	Russia,	paras	388-394.	Al-Skeini	

and	Others	 v.	 the	United	Kingdоm,	 para	 139,	 Catan	 and	Оthers	 v.	
Mоldоva	and	Russia,	para	107.

85	 Loizidou	Preliminary	Objections,	para	51.
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ся непризнаным в соответствии с нормами международного 
права государством, возникшим в результате незаконного 
вторжения государства-ответчика и продолжающейся с тех 
пор незаконной оккупации данной территории. Суд заклю-
чил, что «… учитывая большое количество войск Турции, на-
ходящихся в Северном Кипре, очевидно, что ее армия осу-
ществляет общий эффективный контроль над этой частью 
острова. Такой контроль, согласно указанному выше тесту 
и в обстоятельствах дела, влечет за собой ответственность за 
политику и действия ТРСК. Следовательно, пострадавшие от 
такой политики или действий лица подпадают под «юрис-
дикцию» Турции по смыслу статьи 1 Конвенции»86.

В деле «Кипр против Турции» ЕСПЧ было добавлено, 
что факт существования местных администраций, благодаря 
поддержке государства-участника, достаточен для возложе-
ния на данное государство ответственности за соблюдение 
полного каталога прав, предусмотренного Конвенцией87. 

Российская Федерация в так называемых «приднестров-
ских делах» также заявляла, что не может нести ответствен-
ность за действия независимой от России Приднестровской 
Молдавской Республики (далее - ПМР). Между тем, в по-
становлении по делу «Илашку и другие против России и 
Молдовы» ЕСПЧ констатировал: «ПМР, созданная в 1991-92 
годах при поддержке Российской Федерации, наделенная 
органами власти и собственной администрацией, остава-
лась под эффективным управлением (effective authority) 
или, по крайней мере, под решающим влиянием (decisive 
influence) Российской Федерации и, в любом случае, выжива-
ет (survives) благодаря военной, экономической, финансовой 
и политической поддержке, предоставляемой Российской 
Федерацией»88. В последовавшем затем постановлении по 
делу «Катан и другие против Молдовы и России» Европей-
ский Суд пошел еще дальше, констатировав, что имеющиеся 
в деле доказательства посредничества государства-ответчика 
с целью разрешения проблем, ставших предметом жалобы 
в ЕСПЧ, не имеют критического значения, поскольку ранее 
было установлено, что государство-ответчик осуществляло 
эффективный контроль в регионе, следовательно должно не-
сти ответственность за нарушения Конвенции89. В постанов-
лении по делу «Мозер против Молдовы и России» Россий-
ская Федерация не только была признана ответственной за 
действия приднестровской милиции, судов и ненадлежащих 
условий содержания заключенных в приднестровских тюрь-
мах, но на российские власти была наложена обязанность по 
созданию внутренних механизмов защиты и восстановления 
прав лиц, оказавшихся в аналогичной ситуации в Придне-
стровье90. ЕСПЧ решил не останавливаться и в 2018 году по-
становлением по делу «Санду и другие против Молдовы и 
России» возложил на Россию ответственность за нарушение 
прав более полутора тысяч заявителей на свободное пользо-
вание их имуществом, расположенном в ПМР91.

В постановлении по делу «Чирагов против Армении» 
Суд, установив «эффективный контроль» Армении над На-
горным Карабахом, признал Армению ответственной за для-
щееся нарушение имущественных прав не только заявителей 
по данному делу, но и «других лиц, находящихся в аналогич-
ной ситуации» на территории Нагорного Карабаха, несмо-
тря на отсутствие доказательств того, что Армения препят-
ствовала доступу заявителей к их собственности92.

Такой подход Суда вызывает критику не только госу-
дарств-участников, но и научного сообщества. Чтобы каким-
то образом примирить практику ЕСПЧ с позициями МС 
ООН и Международного Трибунала, в научной литературе 
формулировки ЕСПЧ были истолкованы двумя способами. 

86	 Ibid,	para	56.
87	 Cyprus	v.	Turkey,	App.	No.	25781/94.	Judgment	of	10	May	2001(Mer-

its),	paras	76-77.
88	 Ilascu	and	оthers	v.	Mоldоva	and	Russia,	para	392.
89	 Catan	and	оthers	v.	Mоldоva	and	Russia,	para	149.
90	 Mozer	 v.	 the	 Republic	 of	 Moldova	 and	 Russia,	 App.	 No.	 11138/10	

Grand	Chamber	–	judgment	of	23	February	2016.
91 Sandu and Others v. the Republic of Moldova and Russia, App.No. 

16463\08,	Judgment	of	17	July	2018.
92 Chiragov v. Armenia, Partly concurring, Partly dissenting opinion of 

Judge	Ziemele,	paras	199-201.

Одно из толкований сводится к тому, что ЕСПЧ исхо-
дит из того, в результате «эффективного контроля» над тер-
риторией, государство приобретает позитивное обязатель-
ство по защите и недопущению нарушений прав каждого 
проживающего на данной территории (тест «контроля над 
территорией»)93. Сторонники данной интерпретации ут-
верждают, что государства-участники Конвенции отвечают 
не за действия подчиненных местных администраций, а за 
свои собственные, поскольку позитивные обязательства в об-
ласти прав человека предполагают, что государства-ответчи-
ки должны были предотвратить нарушения прав человека, 
независимо от того, кем было допущено нарушение – под-
чиненной администрацией, собственными военными или 
третьими лицами94.

Действительно, если обратиться к текстам постановле-
ний ЕСПЧ, можно обнаружить немало подтверждений дан-
ной теории. В качестве одного из примеров можно привести 
постановление по делу «Лоизиду против Турции», в котором 
Суд указал, что обязательство обеспечивать права и свободы, 
установленные Конвенцией, на данной территории происте-
кает из самого факта такого контроля, независимо от того, 
осуществляется он непосредственно военными силами Тур-
ции или подконтрольной местной администрацией»95. Вме-
сте с тем, нельзя не обратить внимание, что ни в одном из 
своих постановлений ЕСПЧ прямо не говорил о позитивных 
обязательствах «контролирующего государства», напротив 
Суд разработал концепцию позитивных обязательств только 
в отношении территориальных государств96. Таким образом, 
неясно, могут ли позитивные обязательства быть разделены 
между государствами и как объемы таких обязательств соот-
носятся между собой.

Согласно второй интерпретации, тест «эффективного 
контроля» является одновременно и тестом на установление 
экстерриториальной юрисдикции государств-участников, и 
тестом присвоения им поведения местных администраций. 
Ведь результате установления «эффективного контроля» над 
определенной территорией Европейский Суд всегда призна-
ет местные органы власти «подчиненными» государству-от-
ветчику, то есть устанавливает, что они находятся под кон-
тролем государства-ответчика (тест присвоения поведения 
местных администраций)97. 

Вместе с тем, данная интерпретация оставляет нерешен-
ным вопрос, полагает ли ЕСПЧ, что все действия властей сепа-
ратистских республик присваиваются государствам-ответчи-
кам, и на каких принципах основано такое присвоение. Как 
отмечают представители отечественной доктрины, уклоне-
ние Суда от отдельной проверки вменения конкретных дей-
ствий государству-ответчику является откровенным отсту-
плением от общего права международной ответственности98. 
Такой подход Суда, по мнению комментаторов, представляет 
«не просто игнорирование укоренившейся международной 
судебной практики, а прямое ей противоречие. Суд помимо 
создания своих специальных lex specialis правил присвоения 
поведения государству, не стал утруждать себя обоснованием 
необходимости их создания и введения в практику»99. 

93	 M.Milanovic,	Op.cit	p.	47;	S.	Miller,	Revisiting	extraterritorial	juris-
diction:	a	territorial	justification	for	extraterritorial	jurisdiction	under	
the	European	Convention.	EJIL,	2009	p.	1223;	Wilde,	Op.cit.,	p.503-
526;	Wilde,	 The	 ‘legal	 space’	 or	 ‘espace	 juridique’	 of	 the	 European	
Convention	on	Human	Rights:	 is	 it	 relevant	 to	extraterritorial	state	
action?	Eur	Hum	Rights	Law	Rev,	2009,	Vol.	10:	p.	115.

94	 M.Milanovic,	op.cit.	p.	302-303.
95	 Lоizidоu,	Merits,	para	62.
96	 более	 подробно	 см.	 A.	 Mоwbray,	 The	 Develоpment	 оf	 Pоsitive	

Оbligatiоns	Under	 the	 Eurоpean	 Cоnventiоn	 оn	Human	Rights	 by	
the	Eurоpean	Cоurt	оf	Human	Rights	//	Human	Rights	Law	Review,	
Vоlume	5,	Issue	1,	2005,	P.	197.

97	 Gondek	The	reach	of	human	rights	 in	a	globalising	world:	extrater-
ritorial application of human rights treaties. Netherlands Quarterly of 
Human	Rights.	2011,	p.	164;	Orakhelashvili	Op.cit.	

98	 Русинова	В.Н.	Указ.	соч.	С.	69.
99	 Кожеуров	Я.С.	«Эффективный	всеобщий	контроль»	в	практике	

Европейского	Суда	по	правам	человека:	«империализм	прав	че-
ловека»	или	большая	путаница?	 //	Актуальные	проблемы	рос-
сийского	права.	2016.	№	4	(65).	С.	190.
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С нашей точки зрения, ЕСПЧ, признав государство, осу-
ществляющим «эффективный контроль» над территорией, 
рассматривает данное государства в качестве территориаль-
ного, а местные органы власти автоматически признает ор-
ганами государства-ответчика. Никакого отдельного теста 
присвоения поведения в делах, связанных с «эффективным 
контролем», поведения Суд не совершает. Такой подход, 
действительно, противоречит нормам международного пра-
ва, и требует корректировки практики ЕСПЯ. Возможным 
решением данной проблемы было бы проведение ЕСПЧ те-
ста «эффективного контроля» дважды: сначала для установ-
ления юрисдикции государства, использовав собственную 
концепцию, а затем для разрешения вопроса о возможности 
присвоения государству поведения органов сепаратистских 
республик и возложения ответственности за такое поведе-
ние, использовав концепции, выработанные МС ООН или 
Международным трибуналом.

Заключение
Юрисдикция, являясь сложным и многозначным тер-

мином, имеет колоссальное значение для применения до-
говоров по правам человека в пространстве, во времени и 
по кругу лиц. Более того, юрисдикция государств является 
пороговым критерием для таких договоров. Если отсутству-
ет юрисдикция государства, отсутствует и юрисдикция кон-
трольных органов, поскольку в такой ситуации договоры 
по правам человека не применяются. Вопрос о толковании 
термина «юрисдикция государств» в контексте договоров 
по правам человека является острым и дискуссионным, по-
скольку дела, поднимающие вопросы юрисдикции, обычно 
касаются политически деликатных сфер, в том числе вопро-
сов национальной безопасности. 

ЕСПЧ, устанавливая экстерриториальную юрисдикцию 
государств-участников Европейской Конвенции, использует 
тот же термин «эффективный контроль», что и МС ООН, 
но при этом вкладывает в него совершенно другое содержа-
ние. Это еще больше усложняет ситуацию с толкованием и 
применением терминов «юрисдикция» и «ответственность». 
В этой связи, представляется, что контрольные органы по 
правам человека, в частности ЕСПЧ, применяя положения 
договоров по правам человека должны придерживаться чет-
кой методология и точного толкования применимых терми-
нов, поскольку это имеет важнейшее значение для гарантии 
принципа правовой определенности и авторитета самих су-
дебных органов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИНАТРАНСПОРТЕНАУНИВЕРСАЛЬНОМ
ИРЕГИОНАЛЬНОМУРОВНЯХ:МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙАНАЛИЗ

Данная статья посвящена вопросу, который был и продолжается оставаться актуальным на современном 
этапе развития общества. Транспорт во все времена признавался источником повышенной опасности, что в свою 
очередь указывает, во-первых, на неизбежность несения ответственности со стороны участников возникшей 
ситуации; во-вторых, детальную проработку правовой регламентации безопасности на транспорте. В статье 
акцентируется внимание на необходимости регулирования вопроса об обеспечении безопасности на транспорте 
на всех существующих уровнях: универсальном, региональном и национальном. Подчеркивается необходимость 
учитывать деятельность не только государств, как первичных субъектов международного транспортного права, но и 
работу международных межправительственных организаций, направленную на совершенствование международно-
правового регулирования вопроса безопасности на транспорте. С учетом возникновения новых видов преступлений 
(таких как киберпреступность), при совершении которых на сегодняшний день, активно вовлекается транспорт, 
в статье с большим усилием подчеркивается повышенный уровень ответственности всех участвующих сторон, 
работающих в сфере обеспечения безопасности на транспорте. Более того, как указывается в исследуемом вопросе, 
ни в коем случае нельзя игнорировать такой аспект, как прогрессивное развитие международного транспортного 
права. Главная особенность этого правового явления состоит в том, что вновь возникающие отношения, связанные 
либо с использованием новых видов транспорта, либо с использования новых видов технологий на существующих 
видах транспорта, в обязательном порядке требует детальной проработки в правовом поле. Все это означает, что 
международное транспортное право должно идти в ногу со временем, ни в коем случае не отставать, иначе все это 
чревато возникновением большого количества пробелов в праве, и как следствие, невозможности эффективного и 
грамотного регулирования вопроса обеспечения безопасности на транспорте.

Ключевые слова: безопасность, региональное сотрудничество, ШОС, ООН, транспорт, региональные комиссии, ЭКОСОС 
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This article is devoted to an issue that has been and continues to be relevant at the present stage of development of 
society. Transport at all times was recognized as a source of increased danger, which in turn indicates, firstly, the inevita-
bility of responsibility on the part of the participants in the situation that has arisen; secondly, a detailed study of the legal 
regulation of transport safety. The article focuses on the need to regulate the issue of ensuring security in transport at all 
existing levels: universal, regional and national. The need to take into account the activities of not only states as primary 
subjects of international transport law, but also the work of international intergovernmental organizations aimed at improv-
ing the international legal regulation of the issue of transport safety is emphasized. Given the emergence of new types of 
crimes (such as cybercrime), in the commission of which today, transport is actively involved, the article with great effort 
emphasizes the increased level of responsibility of all parties involved in the field of transport security. Moreover, as indi-
cated in the issue under study, in no case can one ignore such an aspect as the progressive development of international 
transport law. The main feature of this legal phenomenon is that the newly emerging relations associated either with the use 
of new types of transport, or with the use of new types of technologies in existing modes of transport, without fail requires 
a detailed study in the legal field. All this means that international transport law must keep pace with the times, in no case 
should it lag behind, otherwise all this is fraught with the emergence of a large number of gaps in the law, and as a result, 
the impossibility of effective and competent regulation of the issue of ensuring transport safety.

Keywords: security, regional cooperation, SCO, UN, transport, regional commissions, UN ECOSOC, responsibility, source of in-
creased danger, gaps in law.



34

Евразийский юридический журнал № 2 (153) 2021

Говоря о транспорте, независимо от того, какую еще 
сферу жизни общества мы затрагиваем, прежде всего, не-
обходимо помнить следующие важные факты: 1) любой 
вид транспорта следует рассматривать как источник по-
вышенной опасности; 2) транспорт для каждого государ-
ства в отдельности представляет собой одну из главных 
движущих сил экономики страны, ее возможности вый-
ти на международную арену; 3) наличие выше указанных 
фактов предопределяет крайнюю необходимость тща-
тельной и детальной проработки правовой регламента-
ции использования различных видов транспорта, в том 
числе в рамках такого вопроса, как обеспечение безопас-
ности на транспорте.

Несмотря на существующие вывозы, такие как эко-
номический кризис, глобализация, интеграционные 
процессы, пандемия, транспорт и его инфраструктура 
есть и будет движущей силой экономик государств. Док-
триной международного транспортного права доказано, 
что зависимость роста экономики государства, а также 
способность выхода этого государства на международ-
ную арену прямо пропорциональна от непосредствен-
ных действий, предпринимаемых государством самосто-
ятельно, так и совместно с другими государствами, по 
вопросам развития различных видов транспорта и его 
инфраструктуры. 

С точки зрения степени изученности исследуемого во-
проса, его можно отнести к достаточно актуальным темам. 
Вопросу обеспечения безопасности на транспорте посвяще-
ны работы отечественной правовой доктрины, таких ученых 
как: Фокин М. С. [Фокин, 2017: 86-96]; Озеров И. Н. [Озеров, 
2020: 7-12]; Челак С. В. [Челак, 2020: 1-7]; Епифанова Ю. А. 
[Епифанова, 2020: 110-113]; Нугманов Б. Б. [Нугманов, 2016: 
209-213] и др.

С точки зрения зарубежных исследователей, особое 
внимание нужно обратить на непосредственную работу 
международных межправительственных и неправитель-
ственных организаций. На сегодняшний день сотрудни-
чество государств как между собой (имеется в виду двух-
стороннее сотрудничество), так и в рамках международных 
организаций является ключевым аспектом в формирова-
нии представления о вопросе обеспечения безопасности 
на транспорте.

Транспорт – источник повышенной опасности  
Если мы утверждаем, что транспорт представляет собой 

источник повышенной опасности, то следует акцентировать 
внимание на самом термине, а именно, существует ли на се-
годняшний день четкое определение, которое бы раскрыва-
лось в конкретном нормативно-правовом акте. С целью от-
вета на данный вопрос, необходимо вспомнить о том, какие 
существуют уровни регламентации. Итак, согласно доктрине 
международного права, выделяют универсальный уровень, 
региональный уровень и национальный уровень правовой 
регламентации. 

Национальный уровень регламентации вопроса подраз-
умевает формирование нормативно-правовой базы государ-
ственно властью каждого государства в отдельности, то есть 
законодательства. В качестве примера можно проиллюстри-
ровать положения некоторых нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. Прежде всего, речь идет о Граж-
данском кодексе РФ. Итак, в положениях указанного нор-
мативно-правового акта источник повышенной опасности 
рассматривается следующим образом: «юридические лица 
и граждане, деятельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих (использование транспорт-
ных средств, механизмов, электрической энергии высокого 
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, силь-
нодействующих ядов и т.п.), обязаны возместить вред, при-
чиненный источником повышенной опасности, если не до-

кажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. …»1.

Современное отечественное законодательство считается 
достаточно кодифицированным, что, в свою очередь, озна-
чает стремление государственных органов власти постоянно 
держать под контролем такой вопрос, как необходимость 
проведения систематизации существующих норм в кон-
кретной области отношений. В связи с этим у нас достаточ-
но не малое количество кодексов (гражданский, уголовный, 
налоговый и т.д.). При этом ни в коем случае не умаляется 
значимость иных источников российского права, например, 
постановления Верховного Суда РФ. Верховный Суд Россий-
ской Федерации в своих разъяснениях дает следующее опре-
деление: «источником повышенной опасности надлежит 
признать любую деятельность, осуществление которой соз-
дает повышенную вероятность причинения вреда из-за не-
возможности полного контроля за ней со стороны человека, 
а также деятельность по использованию, транспортировке, 
хранению предметов, веществ и иных объектов производ-
ственного назначения, обладающих такими же свойствами»2. 
Какой основной вывод можно сделать в результате анализа 
указанных нормативно-правовых актов? Ответ очень простой 
– любое физическое лицо, которое осуществляет какую-либо 
деятельность с применением источника повышенной опас-
ности, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 
данное лицо независимо от наличия или отсутствия вины, 
будет нести ответственность. То есть получается, что у основ-
ных участников перевозочного процесса, где основополагаю-
щей составляющей является транспорт, существует крайняя 
необходимость в тщательной и детальной проработке право-
вой стороны вопроса, чтобы возникало как можно меньше 
коллизий и пробелов в праве, а лучше, чтобы их вообще 
не было. Под основными участниками перевозочного про-
цесса следует подразумевать государства и международные 
межправительственные организации. Но это в идеале, к ко-
торому должны стремиться законодатели. Именно поэтому 
вопрос об обеспечении безопасности на транспорте является 
очень актуальным. Здесь еще не стоит забывать о том, что од-
ними из участников перевозок являются люди и допущение 
или невнимательно (небрежное) отношение к этой ситуации 
будет, к сожалению, приводит к гибели людей. 

Таким образом, каждое государство, на наш взгляд, пре-
жде всего, должно четко в рамках своего законодательства 
фиксировать термин «источник повышенной опасности», 
включая в него все виды транспорта, а также законодатель-
ным образом максимально регламентировать вопрос обеспе-
чения безопасности на транспорте. 

Транспорт, его инфраструктура – движущая сила 
экономики государства

Следующим важным фактором, на который следует об-
ратить внимание – существует ли тесная взаимосвязь между 
ростом экономики любой страны и развитием различных 
видов транспорта и его инфраструктуры? Если ответ поло-
жительный, то тогда возникает еще один вопрос – что еще яв-
ляется необходимым для полного синтеза и взаимодействия 
экономики и транспорта?

Отвечая на первый вопрос, стоит отметить, что действи-
тельно между экономикой страны и тем, как государство 
осуществляет свою политическую и правовую деятельность 

1	 П.	1	ст.	1079	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	(часть	
вторая)	 от	 26.01.1996	 №	 14-ФЗ	 (ред.	 от	 27.12.2019,	 с	 изм.	 от	
28.04.2020).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/27fb9de9d0fa6adb1f
00e22c245b99251d5bd23f	(дата	обращения:	29.09.2020).

2	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	28	апреля	1994	
г.	№	3	«О	судебной	практике	по	делам	о	возмещении	вреда,	при-
чиненного	 повреждением	 здоровья»	 //	 Бюллетень	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации.	–	1994.	-	№	7.
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в отношении видов транспорта и его инфраструктуры, су-
ществует очень тесная взаимосвязь. Развитие экономики в 
целом, рост экономических показателей невозможен без 
привлечения во все это транспорта, а именно перевозочно-
го процесса. Осуществление перевозок внутри государства, 
между соседствующими странами, а также на мировом уров-
не, когда задействованы многие государства, способствует 
росту экономик государств. Ответ на второй вопрос можно 
сформулировать очень коротко – главным необходимым 
средством тесной связи экономики и транспорта является 
право. В результате, нам необходимо наглядно проиллю-
стрировать причинно-следственную связь этих трех состав-
ляющих: экономика государства, транспорт, право. Если 
быть достаточно кратким, то мы видим: государство, как ос-
новной субъект международных отношений одной из своей 
цели считает выход на международную арену, дабы быть ус-
лышанным международным сообществом; для этого любое 
государство прикладывает все усилия, чтобы вывести свою 
экономику на должный уровень. Развитая и успешная эконо-
мика требует наличие развитой и конкурентоспособной стра-
нообразующей отрасли. Такой отраслью является транспорт. 
Но, если нормативно-правовая база не будет соответствовать, 
а более того противоречить существующим транспортным 
отношениям, то всякие попытки выхода на международный 
уровень не увенчаются успехом. Таким образом, получается 
следующая схема: чтобы выйти на должный уровень взаимо-
действия между собой, государства предпринимают все воз-
можные средства для укрепления своей экономики. Все эти 
действия сопровождаются активным вовлечением транспор-
та в экономические процессы. Но, для того чтобы не попасть 
в тупик при тесном контакте между собой, наличие норм 
международного транспортного права послужит гарантией 
выхода из негативной ситуации. 

Регулирование вопроса об обеспечении безопасно-
сти на транспорте на универсальном уровне

Прежде чем проиллюстрировать перечень разработан-
ных норм по вопросу об обеспечении безопасности на транс-
порте, для начала необходимо разобраться с терминологией: 
1) что такое универсальный уровень регулирования; 2) что 
такое обеспечение безопасности на транспорте.

Отвечая на первый вопрос, мы должны отметить, что 
данный термин наиболее часто используется именно в 
международном публичном праве. Если попытаться оха-
рактеризовать понятие «универсальности», то, а наш взгляд, 
важнейшим критерием будет выступать количественная со-
ставляющая (какое количество государств принимает уча-
стие в разработке и внедрении норм международного пу-
бличного права). Чем больше государств вовлекаются, тем 
обширней сфера действия конкретной нормы, тем быстрее 
произойдет имплементация во внутренние законодательства 
государств-участников, тем проще ее использовать и регу-
лировать существующие или вновь возникшие отношения. 
Данное утверждение находит свое подтверждение в рабо-
тах современных исследователей в сфере международного 
публичного права: «Одними из главных элементов между-
народно-правового механизма, обеспечивающего развитие 
мировой интеграции, являются универсальные нормы меж-
дународного права. Устанавливая общие для большинства 
государств правила поведения в наиболее важных сферах 
общественных отношений, они способствуют гармонизации 
правового регулирования в различных правовых системах 
мира, а также деятельности множества государств, что по-
зволяет эффективно решать сложные глобальные вопросы». 

Следующим аспектом исследования будет само опреде-
ление «обеспечение безопасности на транспорте». На сегод-
няшний день общепризнанного определения «обеспечения 
безопасности на транспорте» на международном уровне не 
существует. Только национальное законодательство фикси-

рует подходы к этому термину. В российском законодатель-
стве мы встречаем следующее: «обеспечение транспортной 
безопасности - реализация определяемой государством си-
стемы правовых, экономических, организационных и иных 
мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих 
угрозам совершения актов незаконного вмешательства»3. 
При этом не следует забывать о том, что деятельность основ-
ных субъектов данного процесса подчеркивает факт важно-
сти регулирования подобного рода вопросов на универсаль-
ном уровне.

Итак, на сегодняшний день, единственной в своем роде 
универсальной, межправительственной международной ор-
ганизацией в мире является Организация Объединенных На-
ций (далее ООН). Что фактически является реальным под-
тверждением, что деятельность данной организации носит 
универсальный характер? Прежде всего, ее состав: по дан-
ным, которые предоставлены официальным сайтом ООН, с 
2011 года по настоящее время в данную организацию входят 
193 государства4. Более того, в Уставе ООН в разделе, затра-
гивающем вопросы членства, указано следующее: «Прием в 
Члены Организации открыт для всех других миролюбивых 
государств, которые примут на себя содержащиеся в насто-
ящем Уставе обязательства и которые, по суждению Орга-
низации, могут и желают эти обязательства выполнять». 
Также не стоит забывать и о еще важном аспекте, таком как 
компетенция ООН. Если исходить из организационного со-
става ООН, а, как известно, всего 6 главных органов ООН: Ге-
неральная Ассамблея; Совет Безопасности; Экономический и 
социальный совет; Международный Суд; Сове по опеке и Ге-
неральный Секретарь и секретариат. Каждый из названных 
органов выполняет достаточно широкий круг полномочий, 
начиная от обеспечения мира во всем мире и заканчивая во-
просами киберпреступности.

Далее логически возникает вопрос, в ведении какого 
органа находятся вопросы транспортной сферы? Для ответа 
на поставленный вопрос необходимо вспомнить, что транс-
порт был и остается движущей силой экономики каждого 
государства в отдельности, а это в свою очередь означает, что 
мировая экономика, создаваемая и развиваемая государства-
ми в рамках сотрудничества, также поддерживается транс-
портной сферой. То есть если государства прикладываются 
усилия для эффективного развития различных видов транс-
порта, его инфраструктуры, то в целом мы можем наблюдать 
рост экономики. Наиболее близким по данным критериям 
среди указанных органов ООН является Экономический и со-
циальный совет (далее ЭКОСОС ООН). В рамках ЭКОСОС 
ООН на сегодняшний день действуют 5 региональных ко-
миссий, среди них стоит более подробно рассказать о двух, 
которые являются ключевыми вспомогательными органами, 
работающим в сфере транспорта: Экономическая комиссия 
для Европы (далее ЭКЕ ООН); Экономическая и социальна 
комиссия для Азии и Тихого океана (The Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific – ESCAP).

Среди тех направлений, в рамках которых работает ЭКЕ 
ООН следует отметить: окружающую среду, транспорт, ста-
тистику, устойчивую энергетику, торговлю, лесоматериалы 
и леса, жилье и землепользование, народонаселение и эко-
номическое сотрудничество и интеграцию.

Следует акцентировать внимание на миссии, которую 
выполняет ЭКЕ ООН, на официальном сайте она излагается 

3	 Федеральный	закон	от	09.02.2007	№	16-ФЗ	(ред.	от	02.12.2019)	
«О	 транспортной	 безопасности».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_66069/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b	 (дата	 об-
ращения:	5.10.2020).

4	 Официальный	сайт	Организации	Объединенных	Наций.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.un.org/ru/
sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-
present/index.html	(дата	обращения:	12.10.2020).
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следующим образом: «Мы работаем над продвижением эко-
логически безопасного транспорта, который является без-
опасным, чистым и конкурентоспособным, за счет развития 
грузовых перевозок и личной мобильности с помощью ви-
дов внутреннего транспорта, повышения безопасности дви-
жения, экологических показателей, энергоэффективности, 
безопасности внутреннего транспорта и эффективного пре-
доставления услуг в транспортном секторе»5. Из выше сказан-
ного очевидны два важных аспект: во-первых, большое коли-
чество стран во главе с ООН ставят перед собой актуальную 
цель – развитие транспортного сектора и его инфраструк-
туры, понимая опять же, что эта сфера является движущей 
силой экономики каждой страны в отдельности и мировой 
экономики в том числе. Во-вторых, все совместные действия 
направлены развитие экологически безопасного транспорта, 
повышения безопасности движения. Второй аспект подчер-
кивает, что вопрос обеспечения безопасности на транспорте 
продолжает занимать лидирующие позиции в повестках дня 
органов ООН. Это в свою очередь, еще раз нам доказывает 
насколько вопрос, связанный с безопасностью на транспорте, 
требует правовой проработки и регламентации.

Не стоит забывать, что для эффективности работы каж-
дый существующих высших органов организации, в обя-
зательном порядке создают вспомогательные органы. ЭКЕ 
ООН не является исключением. Одним из основных вспомо-
гательных органов ЭКЕ ООН является Комитет по внутренне-
му транспорту (далее КВТ)6. Он был создан в 1948 году в каче-
стве межправительственного органа. Возложенная ЭКОСОС 
на него задача сводилась к следующему: в течение первых 
пяти лет плодотворной работы принять неотложные меры 
для решения транспортных проблем, возникших в Европе с 
окончанием второй мировой войны. В рамках Комитета соз-
даны рабочие группы по отдельным видам транспорта. Эти 
группы осуществляют руководство и контроль за деятель-
ностью вспомогательных органов групп экспертов и групп 
докладчиков, которые создаются для изучения специальных 
проблем между сессиями Комитета, которые проводятся 
один раз в год, как правило, в Женеве (Швейцария). Самыми 
известными такими группами являются: основная рабочая 
группа по автомобильному транспорту; рабочая группа по 
статистике транспорта; рабочая группа по перевозке опас-
ных грузов; рабочая группа по таможенным вопросам; рабо-
чая группа по перевозке скоропортящихся грузов; рабочая 
группа по конструкции транспортных средств; рабочая груп-
па по безопасности движения и другие. 

Из выше изложенного явно видно, что Комитет по вну-
треннему транспорту в рамках своей компетенции регули-
рует наиболее актуальные и злободневные вопросы и самое 
важное, что одной из его групп экспертов является рабочая 
группа по безопасности движения. В свою очередь все это 
лишний раз подчеркивает крайнюю необходимость право-
вого регулирования вопроса обеспечения безопасности на 
транспорте.

Теперь, хотелось бы остановиться на анализе деятель-
ности региональной комиссии ЭКОСОС – ЭСКАТО. Данная 
комиссия для нас привлекательна тем, что в состав госу-
дарств-членов входят страны Центральной Азии (Киргизия, 
Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, восточ-
ная часть Российской Федерации). Возникает вопрос, какие 
непосредственные действия предпринимает данный орган 
для развития стран Центральной Азии и не только и являет-

5	 Официальный	сайт	Экономической	комиссии	для	Европы	ООН.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.unece.org/
ru/trans/welcome.html	(дата	обращения:	12.10.2020).

6	 Официальный	 сайт	 Комитета	 по	 внутреннему	 транспорту	 ЕЭК	
ООН.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа: http://www.un-
ece.org/trans/main/itc/itc.html	(дата	обращения:	16.01.2019).

ся ли сфера транспорта, а особенно вопросы транспортной 
безопасности, одной из приоритетных задач ЭСКАТО?

Итак, на сегодняшний день ЭСКАТО следует рассма-
тривать в качестве крупнейшего регионального форума, хотя 
данная комиссия является вспомогательным органом ЭКО-
СОС, который в свою очередь, входит в состав единственной 
в своем роде универсальной межправительственной между-
народной организации (ООН). ЭСКАТО призвано служить 
региональным центром содействующим сотрудничеству 
между странами для достижения всеохватного и устойчиво-
го развития. Общая цель ЭСКАТО состоит в том, чтобы со-
действовать инклюзивному и устойчивому экономическому 
и социальному развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
с уделением первоочередного внимания осуществлению По-
вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года и достижению целей в области устойчивого развития. 

Интересным фактом для нас является наличие среди 
вспомогательных органов ЭСКАТО комитета по транспорту7. 
Основными вопросами, на решение которых направлена де-
ятельность комитета, являются: 1) направления и програм-
мы транспортной политики, включая меняющуюся повестку 
дня в области развития на период после 2015 года, а также ре-
гиональные соглашения и мандаты; 2) Азиатские шоссейные 
дороги, Трансазиатские железные дороги и другие инициа-
тивы, включая межостровное судоходство и морские пере-
возки; 3) гармонизация транспортных стандартов и докумен-
тов; применение новых транспортных технологий, включая 
интеллектуальные транспортные системы; 5) участие частно-
го сектора в финансировании и обслуживании инфраструк-
туры, в том числе через государственно-частные партнерства. 

Из выше изложенного самым важным тезисом для нас 3 
задача комитета, как раз затрагивающая вопросы безопасно-
сти на транспорте. Все это указывает на тот факт, что универ-
сальный уровень продолжает оставаться основополагающим 
для всех сфер жизнедеятельности мирового сообщества.

Более того, следует отметить, что ООН на сегодняшний 
день активно занимается вопросами развития транспортных 
коммуникаций, самих международных перевозок грузов, 
пассажиров и багажа. Причем статус в качестве универсаль-
ной межправительственной организации усиливает значе-
ния всех совершаемых действий, а сама организация являет-
ся гарантом геополитической стабильности во всем мире, в 
том числе и по вопросам транспорта.

Регулирование вопроса об обеспечении безопасно-
сти на транспорте на региональном уровне

Теперь необходимо разобраться в вопросе о том, как ре-
гламентировано обеспечение безопасности на транспорте на 
региональном уровне. Прежде всего, на наш взгляд следует 
акцентировать внимание на важности существования такого 
уровня регламентации. Возникает вопрос, может ли между-
народное сообщество обойтись без него? Ответ отрицатель-
ный, как было сказано в начале статьи, на сегодняшний день 
существуют четыре вида регулирования взаимодействия 
участников: национальный, двухсторонний, региональный 
и универсальный. Они между собой очень тесно взаимосвя-
заны. Региональный уровень по своей природе тоже являет-
ся в некоем роде уникальным. Благодаря ему при решении 
различного рода вопросов между государствами, появляет-
ся возможность учесть не нюансы, на которые невозможно 
было обратить внимание на универсальном уровне. Также 
в данном случае в обязательном порядке будет учитываться 
все специфические моменты, присущие конкретному реги-
ону, дабы наиболее эффективные способом урегулировать 
сложившуюся ситуацию. 

7	 Официальный	 сайт	 Комитет	 по	 транспорту	 ЭСКАТО.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.unescap.org/
committee/committee-on-transport	(дата	обращения:	13.10.2020).
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Так как же решается вопрос об обеспечении безопас-
ности на транспорте на региональном уровне. Ответ очень 
прост – в рамках международных региональных организа-
ций, прежде всего, межправительственных. Так как для нас 
все же наибольший интерес представляют страны Централь-
ной Азии, именно поэтому сконцентрируемся на том, в ка-
ких международных межправительственных региональных 
организациях участвуют страны Центральной Азии. Такими 
организациями являются, например, Содружество Незави-
симых Государств (далее СНГ); Шанхайская Организация Со-
трудничества (далее ШОС). 

В 2001 году, как известно, Российской Федерацией, Ки-
тайской Народной Республикой, Республикой Казахстан, 
Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном была организо-
вана ШОС. Спектр исследуемых вопросов в рамках данной 
организации очень широк. Но вопросам транспорта уделя-
ется не маловажное значение. Данная организация ставит 
перед собой цель, направленную на создание благоприятных 
условий для развития устойчивого транспортного сообще-
ния, обеспечивающего потребности развития экономическо-
го сотрудничества стран ШОС. Участники ШОС рассматри-
ваются выполнение следующей важной задачи: установление 
более тесных связей между различными видами транспорта.

Среди важнейших нормативно-правовых актов, разра-
батываемых и принимаемых в рамках ШОС, которые прямо 
или косвенно затрагиваются транспортную сферу относят-
ся: 1) Программа многостороннего торгово-экономического 
сотрудничества государств-членов ШОС, была подписана 
1-2 ноября 2019 года, г. Ташкент; 2) также нельзя не упомя-
нуть Соглашение между правительствами государств-членов 
ШОС о создании благоприятных условий для международ-
ных автомобильных перевозок 2017 года.

Из выше сказанного, очевидно, что государства, входя-
щие в ШОС предпринимают все возможные средства и спо-
собы реализации основополагающих аспектов транспортной 
отрасли и вопрос обеспечения безопасности на транспорте 
обозначен на повестке дня.

В результате проведенного анализа следует акцентиро-
вать внимание на таких аспектах как:

• Транспорт, независимо от всех совершаемых со сто-
роны людей действий, направленных на улучшение техниче-
ской составляющей, продолжает оставаться со стороны зако-
нодательства источником повышенной опасности;

• Так как данный термин фигурирует и в националь-
ном законодательстве и в международном, все  это, в свою 
очередь, накладывает серьезный груз ответственности за со-
вершенствованием нормативно-правового регулирования;

• Наличие нескольких уровней регламентации оправ-
дывается современным состоянием общества: националь-
ный, двухсторонний, региональный и универсальный;

• Активное использование различных видов транспор-
та с целью углубления торгово-экономических отношений 
между государствами, требует такого же активного регули-
рования на всех уровнях регламентации вопроса об обеспе-
чении безопасности на транспорте

Пристатейный библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с 
изм. от 28.04.2020). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_9027/27fb9de9d0fa6adb1f00e22c245b99251d
5bd23f (дата обращения: 29.09.2020).

2. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) “О транспортной безопасности”. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/2daf5

0f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b (дата обраще-
ния: 5.10.2020).

3. Действующее международное право. Документы в 
2-х томах. Т. 1 / Сост.: Колосов Ю. М., Кривчикова Э. 
С. - М.: Юрайт, Международные отношения, 2007. - 
768 c.

4. Епифанова Ю. А. Некоторые вопросы законодатель-
ного регулирования обеспечения безопасности на 
транспорте // Вестник экономической безопасности. 
– 2011. - № 6. – С. 110-113.

5. Нугманов Б. Б. Международно-правовые акты об 
обеспечении безопасности на транспорте (в рамках 
СНГ) // Вестник Краснодарского университета МВД 
России – 2016. - № 5. – С. 209-213.

6. Озеров И. Н., Александров А. Н., Столбина Л. В., 
Панфилова О. В. Классификация угроз безопасно-
сти на различных видах транспорта // Научный вест-
ник омской МВД России - 2019 (3). – С. 7-12.

7. Официальный сайт Комитет по транспорту ЭСКА-
ТО. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.unescap.org/committee/committee-on-transport 
(дата обращения: 13.10.2020).

8. Официальный сайт Комитета по внутреннему 
транспорту ЕЭК ООН. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.unece.org/trans/main/itc/
itc.html (дата обращения: 16.01.2019).

9. Официальный сайт Организации Объединенных 
Наций. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.un.org/ru/sections/member-states/
growth-united-nations-membership-1945-present/
index.html (дата обращения: 12.10.2020).

10. Официальный сайт Экономической комиссии для 
Европы ООН. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.unece.org/ru/trans/welcome.html 
(дата обращения: 12.10.2020).

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 
апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам 
о возмещении вреда, причиненного повреждением 
здоровья» // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. – 1994. - № 7.

12. Рязанов Н. С., Фокин М. С. Актуальные проблемы 
уголовно-правового обеспечения транспортной без-
опасности // Транспортное право – 2017. – № 2. – С. 
103-109.

13. Челак С. В. Экономическая безопасность пред-
приятия железнодорожного транспорта // 
E-Scio. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-
bezopasnost-predpriyatiya-zheleznodorozhnogo-
transporta/viewer (дата обращения: 15.10.2020).



38

МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2021-2-153-38-40

РАХМОНЗОДАШералиКурбонали
младший научный сотрудник отдела международного права Института философии, политологии 
и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана

ОНЕКОТОРЫХВОПРОСАХДВУСТОРОННЕГОСОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИТАДЖИКИСТАНВСФЕРЕОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

В статье анализируется двусторонее сотрудничество Республики Таджикистан в 
сфере охраны окружающей среды, в частности расматриваются соглашения с Российской 
Федерацией, Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой, так как именно с указанными 
странами у республики имеются общие интересы в урегулировании проблем, связанных с 
охраной окружающей среды. Автор обращает внимание не только на порядок заключения 
этих соглашений, но и затрагивает вопросы механизмов осуществления сотрудничества 
государств-участников, реализации норм соглашений во внутреннем законодательстве 
государств. Автором выявлены некоторые механизмы, влияющие на эффективность 
сотрудничества государств и предложены пути ее совершенствования.

Ключевые слова: международное право, международное право охраны окружающей 
среды, двустороннее сотрудничество, нормы двусторонних договоров,  меморандум, 
Республика Таджикистан. 

RAHMONZODASheraliKurbonali
junior researcher of the Department of International Law of the A. Bahovaddinov Institute of Philosophy, Political Science and Law of the National 
Academy of Sciences of Tajikistan

ONSOMEISSUESOFBILATERALCOOPERATIONOFTHEREPUBLICOFTAJIKISTANINTHEFIELDOF
ENVIRONMENTALPROTECTION

The article analyzes the bilateral cooperation of the Republic of Tajikistan in the field of environmental protection, in particular, it 
considers agreements with the Russian Federation, the Kyrgyz Republic and the Republic of Turkey, since it is with these countries that 
Republic of Tajikistan has common interests in resolving issues related to environmental protection. The author draws attention not only to 
the procedure for concluding these agreements, but also touches upon the mechanisms of cooperation between the participating States, 
the implementation of the norms of agreements in the domestic legislation of states. The author identified some mechanisms that affect 
the effectiveness of cooperation between states and proposed ways to improve it.     

Keywords: international law, international law of environmental protection, bilateral cooperation, norms of bilateral agreements, 
memorandum, Republic of Tajikistan.

Рахмонзода Ш. К.

 Доктрина международного права на данном этапе 
придает особую значимость локальным международно-
правовым нормам, к которым относят, в том числе и нор-
мы двусторонних договоров. Исследуя вопрос о системе 
международного права, Г. И. Тункин выделяет «локальные 
международно-правовые нормы, которые зафиксированы 
главным образом в международных договорах, заключенных 
между двумя или несколькими государствами ... и обяза-
тельны лишь для государств, являющихся участниками этих 
договоров»1. Вместе с тем, в юридической литературе отме-
чается, что «экологические проблемы, регулируемые между-
народным правом на двустороннем уровне, обычно имеют 
локальный характер»2. Вышесказанное свидетельствует о 
том, что к локальным международно-правовым актам отно-
сятся те договоры, которые имеют ограниченное количество 
участников. В связи с этим, в современных условиях между-
народным двусторонним договорам, наряду с универсальны-
ми и региональными договорами отводится важная роль в 
регламентировании международно-правовых отношений в 
области охраны окружающей среды.

Краеугольным камнем нашего исследования является 
положение Декларации принципов Стокгольмской конфе-
ренции ООН по проблемам окружающей человека среды 
1972 г., в котором принцип сотрудничества раскрывается сле-
дующим образом (принцип 24): «Международные пробле-

1	 Международное	право	/	Отв.	ред.	Г.	И.	Тункин.	–	М.,	1974.	–	С.	5.
2	 Тимошенко	А.	С.	Формирование	и	развитие	международного	пра-

ва	окружающей	среды.	–	С.	144-145.

мы, связанные с охраной и улучшением окружающей среды, 
следует решать в духе сотрудничества всех стран, больших и 
малых, на основе равноправия. Сотрудничество, основанное 
на многосторонних и двусторонних соглашениях или дру-
гой соответствующей основе, крайне важно для организации 
эффективного контроля, предотвращения, уменьшения и 
устранения отрицательного воздействия на окружающую 
среду, связанного с деятельностью, проводимой во всех стра-
нах, и это сотрудничество следует реализовывать таким обра-
зом, чтобы в должной мере учитывать суверенные интересы 
всех государств»3.  

Однако суть заключается в том, что по результатам 
Стокгольмской конференции были приняты Декларация 
принципов и План действия. Вышеупомянутый опыт в по-
следующем был применен в процессе проведения в 1992 г. 
Конференции в г. Рио-де-Жанейро и в 2002 г. во Всемирные 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йо-
ханнесбурге.  

Следует также отметить, что в двусторонних договорах 
государства-участники могут наиболее полным образом 
предусмотреть условия осуществления сотрудничества и ме-
ханизм их реализации, а также продемонстрировать гибкое 
коллективное регулирование с учетом интересов каждого из 
сторон.  Примечательным является тот факт, что Республика 
Таджикистан наряду со многими государствами приняла на 

3	 См.:	 Копылов	М.	Н.	 Введение	 в	международное	 экологическое	
право.	–	М.:	РУДН,	2007.	–	С.	177.
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себя международное обязательства, вытекающие из декла-
раций Саммита Тысячелетия принятой в Нью-Йорке в 2000 
г. и во Всемирной встречи на высшем уровне по устойчиво-
му развитию в городе Йоханнесбурге в 2002 г. Вместе с тем, 
необходимо подчеркнуть, что идеи устойчивого развития, 
предложенные в Йоханнесбурге, это меры, направленные на 
выживание человечества, которые соответствуют националь-
ным интересам суверенного Таджикистана.

В связи с этим возникает вопрос: в чем суть двусторон-
них соглашений? По существу, международным двусторон-
ним договором может быть признан документ, совершенный 
двумя сторонами в соответствии с установленным порядком 
и практикой. Однако, как не парадоксально, в современных 
условиях двусторонним договорам отводиться важная роль в 
конкретном регулировании международных отношений.

Так, после приобретения Республикой Таджикистан 
государственной независимости, страна стремительно раз-
вивала свои международно-правовые отношения путем 
заключения двусторонних договоров, как с государствами-
участниками СНГ, так и со странами дальнего зарубежья. 
Иначе говоря, наряду с многосторонними договорами, Ре-
спублика Таджикистан осуществляет двустороннее взаимо-
действие в области охраны окружающей среды. Это связано 
с тем, что двусторонние соглашения по существу являются 
конкретизацией и уточнением общих положений и тем са-
мым обеспечивают надлежащие регулирование. В Республи-
ке Таджикистан по сути их можно разделить на межправи-
тельственные и межведомственные двусторонние договоры.      

Одним из наиболее ключевых государств-партнеров Ре-
спублики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды 
является Российская Федерация. Разумеется, Российская Фе-
дерация занимает особое место во взаимоотношениях и во 
внешней политике Республики Таджикистан среди бывших 
советских республик. 

Отмечая это обстоятельство нужно заметить, что из 
числа двусторонних договоров Республики Таджикистан в 
указанной сфере, прежде всего, следует указать Соглашение 
между Правительством Республики Таджикистан и Прави-
тельством Российской Федерации о сотрудничестве в обла-
сти охраны окружающей среды от 27 феврали 2017 года (№ 
278).  Согласно статье 2 указанного Соглашения сотрудниче-
ство Сторон осуществляется по следующим основным на-
правлениям:

1) охрана атмосферного воздуха от вредного воздей-
ствия;

2) охрана и рациональное использование водных ресур-
сов; 

3) сохранение биологического разнообразия, сохране-
ние и изучение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных и растений, изучение вопросов био-
безопасности;

4) борьба с опустыниванием и деградацией почв;
5) развитие системы особо охраняемых природных тер-

риторий;
6) регулирование трансграничного перемещения опас-

ных отходов производства и потребления;
7) развитие сотрудничества по вопросам изменения кли-

мата; 
8) улучшение состояния окружающей среды в городах и 

населенных пунктах;
9) правовое регулирование и управление в области охра-

ны окружающей среды;
10) разработка экономических механизмов охраны окру-

жающей среды; 
11) укрепление взаимодействия между научно-исследо-

вательскими институтами по вопросам охраны окружающей 
среды;

12) изучение опыта по привлечению инвестиций для ре-
шения проблем, связанных с сохранением, переработкой и 
утилизацией отходов производства и потребления;

13) развитие сотрудничества по вопросам организации 
и проведения государственного экологического мониторин-
га и экологической статистики;

14) методические аспекты в решении проблем охраны 
окружающей среды, включая разработку нормативной и ме-
тодической документации;

15) организация и осуществление государственного эко-
логического надзора:

16) оценка воздействия на окружающую среду; 
17) экологическое воспитание и образование; 
18) информационный обмен в области охраны окружа-

ющей среды4.
При этом сотрудничество Сторон в рамках настоящего 

Соглашения осуществляется в следующих основных формах: 
– обмен опытом по разработке нормативной и методи-

ческой документации в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования; 

– обмен научно-технической документацией и инфор-
мацией и области охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования; 

– обмен опытом в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий;

– обмен опытом по вопросам повышения экологическо-
го образования;

– проведение научно-практических консультаций, ста-
жировок обмена опытом;  

– обмен опытом в области развития экологического ту-
ризма;

– организация и проведение совместных исследований 
и экспериментальных работ, обмен результатами исследова-
ний и опытов, экспертными заключениями; 

– совместное проведение симпозиумов, конференций и 
выставок экологической направленности;  

– осуществление совместных программ и проектов. 
В то же время в целях реализации настоящего Согла-

шения Стороны назначают уполномоченные органы: с тад-
жикской Стороны – Комитет по охране окружающей среды 
при Правительстве Республики Таджикистан: с российской 
Стороны – Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.  В соглашении сказано, что упол-
номоченные органы создают совместную рабочую группу 
с привлечением при необходимости представителей иных 
государственных органов и организаций.  Однако, Соглаше-
ния не затрагивают вопросы, относящиеся компетенции и 
деятельности совместной рабочей группы, а также не пред-
усмотрен механизм исполнения решений, принимаемых Ра-
бочей группой, что на наш взгляд существенно снижает её 
эффективность.  

Аналогичное Соглашение Таджикистан имеет с Турец-
кой Республикой. Так, между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Турецкой Республики за-
ключено соглашение «О сотрудничестве в области защиты 
окружающей среды» от 10 сентября 1995 года. В Соглашении 
особое значение в сотрудничестве между странами имеют 
следующие области: защита атмосферы, включая кислотные 
дожди и трансграничное загрязнение воздушной среды; за-
щита качества воды, включая континентальные водные ресур-
сы и трансграничные водные объекты, а также использова-
ние сточных вод, образующихся в результате промышленной 
и сельскохозяйственной деятельности и деятельности служб 
городской инфраструктуры; упорядочение законодательства 
для применения на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях для предотвращения незаконной транспорти-
ровки отходов производства повышенного уровня риска и 
управления отходами, а также развитие раннего предупреж-
дения информационных механизмов; определение и приме-
нение имеющихся в распоряжении методов, включая управ-
ление твердыми отходами и переработку промышленных 
отходов; особенно, сохранение биоразнообразия, включая 

4	 Соглашение	 между	 Правительством	 Российской	 Федерация	 и	
Правительством	Республики	Таджикистан	о	о	сотрудничестве	в	
области	охраны	окружающей	среды	от	27	феврали	2017	года	(№	
278)	/	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201908060048?index=1&range
Size=1	(дата	обращения:	07.12.2020).
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защиту подвергающихся опасностям видов флоры и фауны 
и экологически чувствительных территорий, таких как влаж-
ные земли, специально защищенные территории в пределах 
интегрированного процесса планирования, а также подго-
товка планов управления природными ресурсами в данном 
контексте; обмен информацией и опытом по защите и вос-
становлению почв, а также обмен информацией, опытом и 
оценками имеющихся в наличие технологий с точки зрения 
предотвращения и ликвидации экологических проблем, воз-
никающих при производстве энергии, включая сотрудниче-
ство по новым и возобновляющимся источникам энергии5. 

На наш взгляд, недостатком данного Соглашения за-
ключается в том, что ее положения сформулированы в об-
щих чертах и не конкретизированы.

Затрагивая данный вопрос, следует отметить, что фор-
мирование международного договора, его согласование и 
заключение еще не свидетельствует о его регуляторной эф-
фективности, т.к. реализация международного договора тре-
бует от стран-участников наличия твердой воли, регулярного 
взаимодействия, а также стремления к усовершенствованию 
организационных механизмов сотрудничества.  

Примером в данном случае может служить междуна-
родно-правовое сотрудничество Республики Таджикистан 
с Российской Федерацией и Турецкой Республикой в сфере 
охраны окружающей среды, где несмотря на то, что соответ-
ствующая договорная база сотрудничества содержит главные 
обязательства, к сожалению, не существует каких-либо чет-
ких механизмов реализации этих соглашений.

В этой связи несомненный интерес представляет Мемо-
рандум о развитии сотрудничества между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством Киргизской 
Республики в сфере экологической безопасности от 26 мая 
2004 года. В Меморандуме говорится, что «исходя из исто-
рического факта многовековых добрососедских, дружествен-
ных отношений двух братских народов, констатируя близкое 
сходство горных экосистем, физико-географических условий 
двух стран, определяющих условия жизни и менталитет 
двух народов и общность экологических, социально-эконо-
мических проблем, отмечая, что, несмотря на предприни-
маемые каждой из Сторон меры, экологическая ситуация в 
них продолжает ухудшаться, подрывая основы устойчивого 
экономического развития, учитывая горную расположен-
ность стран, особую хрупкость, уязвимость высокогорных 
систем к антропогенному и природному воздействию. Далее 
стороны признают, что в горных условиях экологическая без-
опасность становится приоритетной в системе национальной 
безопасности двух государств и является существенным фак-
тором устойчивого развития других государств Центрально-
Азиатского региона»6. Как мы видим, по существу, в данном 
случае особое внимание уделяют желание и намерения сто-
рон укрепить дальнейшее сотрудничество в области обеспе-
чения экологической безопасности. То есть в этом контексте 
Республика Таджикистан и Кыргызская Республика фокуси-
руют внимание на обеспечении экологических проблем.

Так, согласно статьи 3 Меморандума, Стороны содей-
ствуют созданию Регионального центра по управлению 
кризисными ситуациями (РЦУКС) для развития межгосу-
дарственного сотрудничества и объединению усилий по рас-
пространению и углублению принципа взаимоподдержки 
по подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию 
на риски экологической безопасности с учетом трансгранич-
ных аспектов. А это означает, что создание Регионального 
центра по управлению кризисными ситуациями (РЦУКС) 
для взаимодействия сторон в случае возникновения чрезвы-

5	 Соглашение	между	Правительством	Республики	Таджикистан	и	
Правительством	 Турецкой	 Республики	 заключено	 соглашение	
«О	сотрудничестве	в	области	защиты	окружающей	среды»	от	10	
сентября	1995	года	//	ЦБПИ	РТ	«Адлия»	Версия	7.0.	(дата	обра-
щения:	2.01.2021).

6	 Меморандум	о	развитии	сотрудничества	между	Правительством	
Республики	Таджикистан	и	Правительством	Киргизской	Респу-
блики	в	сфере	экологической	безопасности	от	26	мая	2004	г.	//	
ЦБПИ	РТ	«Адлия»	Версия	7.0.	(дата	обращения:	19.01.2021). 

чайных ситуаций и реагирования на риски экологической 
безопасности. В то же время статья 4 предусматривает, что 
стороны на принципах добрососедства, толерантности, не-
вмешательства и взаимной выгоды решают спорные эколо-
гические проблемы. В целях рационального использования 
природных ресурсов Стороны способствуют созданию со-
вместных предприятий по получению товарного продукта 
на основе экологически чистых, безотходных технологий. 
Более того, согласно статьи 8, для достижения целей насто-
ящего Меморандума Стороны обязуются создать постоянно 
действующую межправительственную рабочую группу экс-
пертов по экологической безопасности7. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что основным не-
достатком и проблемным вопросом реализации двусторон-
них договоров, регулирующих сферу охраны окружающей 
среды, в том числе Меморандума являются следующее:

– государства-участники недостаточно выделят средства 
для реализации принятых договорных обязательств; Учиты-
вая тот факт, что вопросы охраны окружающей среды явля-
ются проблемой всего мирового сообщества, при заключе-
нии международных договоров государства могут привлечь 
частных инвесторов. В данном случае для частных инвесторов 
стимулирующим фактором может послужить налоговые по-
ощрения со стороны государства инвестирования;     

– недостаточно сформированы сами механизмы финан-
сирования для обеспечения реализации международно-пра-
вовых обязательств; для эффективной реализации междуна-
родных договоров при их заключении государства-участники 
должны согласовать дорожную карту на определённый пе-
риод для дальнейших взаимодействий между их компетент-
ными органами;

– в существующих двусторонних договорах Республи-
ки Таджикистан с иностранными государствами выработан 
общий подход к регулированию отношений участников в 
сфере охраны окружающей среды, однако недостаточно 
четко предусмотрен механизм координации деятельности 
между соответствующими ведомствами в сфере регулирова-
ния охраны окружающей среды. Данный пробел может быть 
восполнен путем принятия дополнительного протокола, 
усовершенствующего механизм координации деятельности 
компетентных органов государств-участников.
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Сафаров В. Р.

Трофимова О. А.

С момента распада Советского союза и принятия де-
кларации о государственном суверенитете Российская Феде-
рация взяла курс на глобализацию и интеграцию в между-
народное сообщество. Про необходимость глобализации 
политики и ученые-правоведы начали говорить уже в начале 
XX века. После окончания катастрофической Первой миро-
вой войны была создана универсальная международная ор-
ганизация – Лига наций, призванная способствовать миру на 
земле и соблюдению прав и свобод человека, однако данная 
организация себя не оправдала и привела ко Второй миро-
вой войне. С окончанием Второй мировой войны и создани-
ем ООН, процесс глобализации резко ускорился и в мире 
сильно выросла роль международного права. Если до созда-
ния ООН международное право регулировало в основном 
отношения между отдельными государствами, торгово-эко-
номические отношения, то после ее создания особую роль 
начали играть международные правовые акты в сфере прав 
и свобод человека и гражданина. Российская Федерация яв-
ляется активным участником международных отношений и 
участвует во многих международных соглашениях.

В Конституции РФ, принятой в 1993 году, был закреплен 
статус норм международного характера. Эти нормы можно 
разделить на две группы: 1) общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации; 
2) решения межгосудар-
ственных органов, в кото-
рых Российская Федерация 
принимает участие.

В данной работе мы 
будем рассматривать ис-
ключительно решения 
межгосударственных орга-
нов как источников права 
в РФ, их правовую приро-
ду. Российская Федерация, 
участвуя в международных организациях, делегирует им 
часть своих государственных полномочий. Эти организации, 
в свою очередь, принимают те или иные решения в какой-
либо сфере общественных отношений, которые должны ис-
полняться в государстве. 

В изначальной редакции Конституции РФ правовой 
статус решений межгосударственных органов определен не 
был. Говорилось лишь о том, что Российская Федерация мо-
жет участвовать в межгосударственных объединениях и пере-
давать им часть своих полномочий в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации, если это не 
влечет за собой ограничения прав и свобод человека и граж-
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данина и не противоречит основам конституционного строя 
Российской Федерации1. В качестве органа, в котором Россия 
участвует и признает их решения, будет рассматриваться Ев-
ропейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). ЕСПЧ яв-
ляется международным региональным органом правосудия, 
действующим на основе Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (далее – Конвенция). В силу ст. 32 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод Европейский 
суд по правам человека имеет право решать все вопросы, ка-
сающиеся толкования и применения положений2. В данный 
суд подают заявления о нарушении прав и свобод, которые 
закреплены в данной Конвенции. 

Решения межгосударственных органов отличаются от 
международных договоров, имеют совершенно разную юри-
дическую природу. В частности, международные договоры, 
имеющие приоритет перед национальным законодатель-
ством, подлежат обязательной ратификации, то есть прида-
нии им легитимности соответствующими государственными 
органами. Это значит, что международный договор или иной 
ему подобный международный правоустанавливающий до-
кумент, содержащий нормы международного права, про-
ходит определенную процедуру проверки и допустимости 
внутригосударственному законодательству, которую в свою 
очередь осуществляют демократически избранные населени-
ем страны депутаты, сенаторы, президент и правительство. В 
отношении решений межгосударственных органов, в частно-
сти ЕСПЧ, такой проверки не существует, они должны всту-
пать в законную силу автоматически. Такая ситуация, в свою 
очередь, вызывает определенные вопросы, касаемо легитим-
ности таких решений, так как эти решения могут противо-
речить «духу права» страны, внутри которой это решение 
должно применяться. ЕСПЧ, действующий на основании 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее 
– Конвенция), имеет полномочие толковать нормы данной 
Конвенции и выявлять его правовой смысл. Толкование или 
расширение смысла нормы может кардинально отличать-
ся от того национального толкования, который устоялся в 
определенной стране. Именно толкование норм Конвенции 
и является камнем преткновения, так как может иметь со-
вершенно иной смысл, нежели принят в конкретной стране в 
национальном законодательства.

Исходя из этого, определенную дискуссию вызывает во-
прос, нужно ли неукоснительно исполнять решения межго-
сударственных органов или нужно выдвигать к таким реше-
ниям определенные требования.

Права и свободы человека и гражданина, закрепленные 
в международных документах, в большинстве случаев закре-
пляются также в Конституции. Толковать конституцию и вы-
являть смысл их норм наделены правом судьи Конституци-
онного суда РФ, которые в свою очередь действуют легально 
и имеют легитимность – они назначаются должностными ли-
цами и органами, избираемыми гражданами РФ. Судьи КС 
РФ, при толковании Конституции РФ, учитывают кроме про-
чего изначальный смысл, заложенный в нормы конституции, 
исторические, культурные и национальные особенности, 
общественное мнение. В то же время нормы, закрепленные в 
международных договорах, могут быть истолкованы между-
народными органами совершенно по-другому, по другим 
принципам.

Проблеме юридической силы решений межгосудар-
ственных органов были посвящены несколько разъяснений 
высших судов РФ. Так, в 2001 году Конституционный суд РФ 
постановил, что решения ЕСПЧ, как и Конвенция, являются 
составной частью российской правовой системы, а потому 
должны учитываться федеральным законодателем при регу-
лировании общественных отношений и правоприменитель-
ными органами при применении соответствующих норм 
права3; в 2003 году Верховный Суд напомнил российским 
судам, что применение Конвенции должно осуществляться 
с учетом практики Европейского Суда по правам человека во 
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод»4. Таким образом, КС РФ и ВС РФ 

1	 «Конституция	 Российской	 Федерации»	 (принята	 всенародным	
голосованием	12.12.1993).

2	 «Конвенция	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод»	(Заклю-
чена	в	г.	Риме	04.11.1950)	(с	изм.	от	13.05.2004).

3	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	05.02.2007	№	2-П.
4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	10	октября	2003	

г.	 №	 5	 «О	 применении	 судами	 общей	 юрисдикции	 общепри-

явно подтвердили юрисдикцию ЕСПЧ в России и ее моно-
польное право толковать данную Конвенцию. 

Важно отметить, что все страны, несмотря на их член-
ство в ЕСПЧ, разные, прошли разный исторический путь, 
имеют разные традиции и ценности, имеют разные взгляды 
на права человека, разное представление нравственности и 
порядка, поэтому истолкование норм Конвенции Европей-
ским судом или принятие решения, которое противоречит 
существующему в определенном государстве правопорядку, 
нормам нравственности, является неправильным. Тем более, 
это противоречит суверенитету государства и легитимно-
сти должностных лиц, работающих в ЕСПЧ. Так, для судей 
ЕСПЧ не выдвигаются какие-либо серьезные требования по 
должности, по стажу юридической работы, обычно судьями 
являются активисты и правозащитники, которые не являют-
ся беспристрастными арбитрами, а уже занимают какую-ли-
бо позицию по определенным спорным вопросам, не имеют 
юридического образования и не знают юридическую техни-
ку. Все это приводит к игнорированию взглядов и ценностей 
большинства населения той или иной страны, в отношении 
которого принимается решение. Многие государства при-
нимают меры для того, чтобы ограничить нецелесообразное 
и неправильное вмешательство суда в их внутренние дела. 
Например, Верховный Суд Великобритании в 2017 году по-
зволил своим национальным судам не исполнять решения 
ЕСПЧ в отношении Великобритании, если позиция ЕСПЧ 
противоречит позиции законодателя, который определяет 
баланс прав и интересов по-другому5. В России данную кол-
лизию решил Конституционный суд в своем постановлении 
от 2015 года, указав на «оговорку о публичном порядке» - то 
есть решения ЕСПЧ, вынесенные в истолковании, противо-
речащим Конституции РФ, не могут быть применены6. Мы 
считаем такую позицию очень важной с точки зрения со-
хранения суверенитета, культурной особенности, традиций 
государства и исключения иностранного вмешательства во 
внутренние дела России. Данная оговорка была официально 
добавлена в Конституцию РФ в форме поправок в 2020 году.

Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, 
что нельзя полностью отказываться от межгосударственных 
органов, особенно тех, которые призваны защищать права и 
свободы человека и гражданина, так как они позволяют из-
бегать злоупотребления со стороны власти, защищают пра-
ва российских граждан. Должна быть «золотая середина». И 
вышеназванная конституционная поправка, которая, с одной 
стороны, запрещает произвольное и неправильное толкова-
ние Конвенции в противоречии Конституции РФ, а с другой 
стороны, не закрывает доступ российских граждан к Евро-
пейскому суду для защиты своих нарушенных прав, является 
таким оптимальным вариантом.
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This article attempts to reveal such a phenomenon as cybercrime at the present stage of its development. In particular, such types 
of cybercrime as cyberterrorism and cyberbullying require appropriate regulatory regulation at the national and international level. The 
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На сегодняшний день, с прогрессивным развитием техно-
логий в области компьютерной информации, появляются новые 
виды киберпреступлений, которые не закреплены на междуна-
родном уровне.

В соответствии с Соглашением между Правительствами 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о 
сотрудничестве в области обеспечения международной инфор-
мационной безопасности, международная информационная 
безопасность трактуется, как состояние международных отно-
шений, исключающее нарушение мировой стабильности и соз-
дание угрозы безопасности государств и мирового сообщества в 
информационном пространстве.

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки 
на национальном уровне выработали концепции, которые ре-
гламентируют вопросы информационной безопасности. Так, в 
Российской Федерации принят Указ от 5 декабря 2016 г. № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации». В свою очередь, в Соединенных Штатах 
Америки действует доктрина о Кибербезопасности (сентябрь, 
2018 г.).

На сегодняшний день идет образование системы между-
народной информационной безопасности. Международная 
информационная безопасность является составной частью си-
стемы международной безопасности. Важно отметить тот факт, 
что международная информационная безопасность служит ре-
гулирующим фактором системы международных отношений 
невластного характера. Вместе с тем некоторые угрозы междуна-
родной информационной безопасности затрагивают область как 
международных властных, так и не властных отношений.

В 2001 году Советом Европы был разработан и с 2004 года в 
рамках данной организации действует Конвенция о преступно-
сти в сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 
ноября 2001 года) (далее Конвенция). А также дополнительный 
протокол к Конвенции по киберпреступлениям в отношении 
криминализации деяний расистского и ксенофобского харак-
тера, осуществляемых при помощи компьютерных систем (г. 
Страсбург, 28 января 2003 года).

В настоящее время Конвенция содержит не полный пере-
чень преступлений в сфере компьютерной информации. За вре-
мя после появления данного соглашения появились новые ки-
берпреступления. В частности, кибербуллинг и кибертерроризм 
не вошли в перечень преступлений, прописанных в Конвенции.

Трудность в вопросе международно-правового противодей-
ствия преступлениям в сфере компьютерной информации усу-
губляется отсутствием согласованных доктринальных взглядов 
на природу киберпреступности. Характер нынешнего междуна-
родного правотворчества в части борьбы с киберпреступностью 
обусловлен генезисом и определяющими факторами развития 
преступлений в сфере компьютерной информации. 

22 марта 2008 года Президент Российской Федерации под-
писал распоряжение о признании утратившим силу распоряже-
ние Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 года № 
557-рп «О подписании Конвенции о киберпреступности» (далее 
– распоряжение)1. Согласно этому распоряжению, Российская 
Федерация не является участником Конвенции. В частности, Рос-
сию не устроил вариант возможного вмешательства зарубежных 
спецслужб в информационное пространство Российской Феде-
рации без официального уведомления. Это могло бы привести к 
угрозе национальной безопасности и суверенитету страны.

Кибербуллинг (в Российской Федерации принято говорить 
Кибертравля или Интернет – травля), представляет собой угро-
зы, диффамации, намеренные оскорбления и осуществляется в 
информационном пространстве через информационно-комму-
никационные каналы и средства ЭВМ. Стремительное развитие 
технологий существенно облегчило отправление оскорбитель-
ных или угрожающих сообщений в сети «Интернет». В связи с 
тем, что индивиды, в отношении которых было совершенно дан-
ное злодеяние не всегда имеют возможность сообщить об этом 
в компетентные органы, означает, что эти случаи могут остать-
ся латентными. Также существует неясность в отношении того, 
кто обладает соответствующей юрисдикцией для расследования 
этого преступления и является ли оно преступлением de jure2.

В настоящий момент, в Российской Федерации этот вид 
преступления в сфере компьютерной информации на законо-
дательном уровне не закреплен. Действующая Конвенция также 
не содержит положений, регулирующих данный вид киберпре-
ступности.

1	 Распоряжение	Президента	Российской	Федерации	о	признании	
утратившим	 силу	 распоряжения	Президента	 Российской	Феде-
рации	от	15	ноября	2005	года	№	557-рп	«О	подписании	Конвен-
ции	о	киберпреступности»	от	28	марта	2008	года	№	144-рп.

2	 Thomas	J.	Holt,	Adam	M.	Bossler,	Kathryn	C.	Seigfried-Spellar.	Cy-
bercrime	and	digital	forensics:	an	introduction.	–	2018.	–	Р.	53.
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В Объединенных Арабских Эмиратах на национальном 
уровне существует Федеральный Закон № 5 от 2012 года о борь-
бе с киберпреступностью, который содержит положения об 
оскорблениях в сети «Интернет» и предусматривает достаточ-
но серьезное наказание в виде реального тюремного срока и де-
портацией для экспатов. В 2018 году Президент Объединенных 
Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд аль-Нахайян издал указ 
о принятии ряда поправок к Федеральному Закону № 5 от 2012 
года о борьбе с киберпреступностью, которые в значительной 
степени смягчили санкции за кибербуллинг. Реальный тюрем-
ный срок и обязательная депортации для экспатов заменились 
на запрет пользоваться «Интернетом» в течение определенного 
периода времени и денежным штрафом3.

На мой взгляд, данный вид правонарушения в сети «Интер-
нет» можно отнести скорее к административному, чем к уголов-
ному преступлению. Целесообразным видится внесение данного 
деликта в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Появление возможности оплачивать покупки онлайн дало 
возможность киберпреступникам совершать мошеннические 
махинации в сети «Интернет». Кардеры способны за короткий 
промежуток времени получить доступ к конфиденциальной 
информации о финансовой и личной жизни граждан и извлечь 
крупную прибыль с продажи этих данных.

В деле United States of America (plaintiff) vs Roman V. Seleznev 
(defendant), 21 апреля 2017 года Окружной Суд Соединенных 
Штатов по Западному Округу Вашингтона в Сиэтле приговорил 
к 30 годам тюремного заключения ответчика4. К моменту задер-
жания Интерпол оперативно объявил его в международный 
розыск с пометкой «красное уведомление». Романа Селезнева 
задержали на Мальдивских островах и затем экстрадировали в 
США. Спецслужбам США удалось договориться с правоохрани-
тельным органами Мальдивских островов, чтобы те помогли с 
задержанием россиянина, так как договор об экстрадиции меж-
ду этими государствами отсутствует.

За последнее десятилетие реакция уголовного преследова-
ния на мошеннические преступления в сети «Интернет» значи-
тельно улучшилась. Но все еще существуют большие трудности, 
связанные с выявлением, расследованием и судебным разбира-
тельством в отношении этих дел. Прежде всего трудность заклю-
чается в определении юрисдикции. Поскольку преступники и 
их потенциальные жертвы могут находиться в разных странах. 
Таким образом, своевременное осведомление онлайн-пользова-
телей о мошенничестве снизит вероятность совершения кибер-
преступлений. Расширение полномочий правоохранительных 
органов в части этих преступлений также должно поспособство-
вать снижению противоправных действий в сети «Интернет».

По словам президента Люксембургского форума по пре-
дотвращению ядерной катастрофы – Вячеслава Кантора: «кибе-
ругрозы уже сейчас непосредственно касаются государственной 
инфраструктуры ядерных государств и теоретически, у киберзло-
умышленников может появиться доступ к ядерному оружию»5. 
Не сложно догадаться, что этот глобальный вопрос затронет без-
опасность всего населения земли и мирового сообщества.

28 декабря 2019 года Генассамблея ООН приняла пред-
ложенную Российской Федерацией резолюцию по борьбе с 
киберперступностью под названием «Противодействие ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий 
в преступных целях»6. Позиция Российской Федерации заклю-
чается в том, что резолюция фактически закрепляет цифровой 
суверенитет государств над своим информационным простран-
ством. Таким образом, возможно, мы скоро станем свидетелями 
появления новой универсальной международной конвенции, 
которая воплотит в себе новые преступления в киберпростран-
стве.

В последнее время, в нашей стране, активно обсуждается во-
прос искусственного интеллекта на самом высоком уровне. Вла-
димир Владимирович Путин подписал указ от 10.10.2019 № 490 
«О развитии искусственного интеллекта В Российской Федера-
ции» (далее – Указ)7. В Указе утверждена национальная стратегия 
по развитию искусственного интеллекта, в которой определены 
цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в 
Российской Федерации. 

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.adjd.gov.
ae/EN/Pages/Legal%20Guidance/TEC-cybercrimes.aspx.

4 The	United	States	District	Court	for	the	Western	District	of	Washington. 
–	Nо.	CR11-0070RAJ	Sentencing	memorandum.	–	April	14,	2017.	

5	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
luxembourgforum.org/events/zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-
lyuksemburgskogo-foruma-zheneva-4-5-dekabrya-2019-goda/

6	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://rapsinews.ru/in-
cident_news/20191228/305276603.html.

7	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	10.10.2019	№	490	«О	
развитии	искусственного	интеллекта	в	Российской	Федерации».

С развитием информационных технологий киберзлоу-
мышленники находят новые способы для того, чтобы совершить 
кибератаки. Транснациональным и неправительственным орга-
низациям необходимо своевременно реагировать на возрастаю-
щее количество предупреждений систем кибербезопасности. 

Могут потребоваться годы обучения для того, чтобы про-
грамма искусственного интеллекта была готова к работе в поле-
вых условиях. Киберзлоумышленники создают новые способы 
взлома корпоративных систем и это порождает перманентное 
поступление новых данных о киберпреступниках, которые необ-
ходимо регулярно включать в обучение. Модели обучения искус-
ственного интеллекта необходимо будет постоянно обновлять и 
адаптировать к новым угрозам наряду с разработкой новых стра-
тегий борьбы с ними.

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что такой 
глобальный вызов и угроза, как киберпреступность, требует при-
нятия соответствующих мер, где искусственный интеллект может 
выступать в качестве основного орудия в борьбе с современными 
киберугрозами, а также инструментом обеспечения междуна-
родной информационной безопасности. Благодаря алгоритмам 
машинного обучения и обработке больших массивов данных, 
автоматизации процесса выявления и ликвидации опасностей, 
искусственный интеллект способен обеспечить необходимую ки-
берзащиту. Вместе с тем актуальным и целесообразным видит-
ся потребность в необходимости выработки на международном 
уровне нормативно правового акта универсального характера, 
который будет регулировать новые преступления в сфере ком-
пьютерной информации, а также регламентировать в междуна-
родном правовом поле «Интернет».
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Феномен беженцев исследуется различными дисциплинами. Особенно активными в 
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международном праве.
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DEVELOPMENTOFTHEREFUGEEPROTECTIONSYSTEMININTERNATIONALLAW

The refugee phenomenon is being explored in a variety of disciplines. Researchers from the fields of political science, international 
relations, history, law and social anthropology were especially active in this regard. Various disciplines have enriched our understanding 
of refugees and their struggles.

This article will look at how the refugee protection system has evolved in international law.
Keywords: international law, refugees, asylum, UNHCR, The Refugee Convention. 

Ариянц А. А.

Само право на предоставление убежища означает до-
пустимость индивида обрести разрешение на проживание 
в государстве предоставившем убежище. Разрешение от го-
сударства предоставляет лицу возможность укрыться от пре-
следования по политическим причинам в государстве своего 
гражданства либо постоянного места жительства1.

Следует добавить, что право на убежище в первый раз 
было зафиксировано в Якобинской Конституции 1793 года. 

Цель общества, в соответствии с Конституцией, заклю-
чалась в общем счастье. То есть, Правительство существовало, 
для того чтобы дать гарантии человеку за пользование его как 
естественными, так и неотъемлемыми правами2. 

Лига наций в 1921 году после Первой мировой войны 
создала Верховного комиссара по делам беженцев. Соответ-
ствующую должность занял норвежский полярный исследо-
ватель, ученый, а также государственный деятель Фритьоф 
Нансен. Нансен осознал, что одной из главных проблем, с ко-
торыми встречаются беженцы, оказывается отсутствие у них 
международно – признанных документов, удостоверяющих 
личность, что, в свою очередь, усложняет их просьбу о предо-
ставлении убежища. Позже он создал проездной документ 
беженца, известен как «паспорт Нансена».

В 1938 году в Эвиане была проведена международная 
конференция по делам беженцев, итогом которой являлось 
создание Межправительственного комитета по делам бежен-
цев (МПКБ), ответственного за обращения к принимающим 
государствам, с целью развития новых возможностей для по-

1	 Международное	право:	учебник	для	академического	бакалаври-
ата	/	под	ред.	Гетьман-Павлова	И.В.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
–	М.:	Юрайт,	2014.	–	709	с.

2	 Конституция	Франции	1793	года.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1793.htm	(дата	об-
ращения:	08.02.2021).

стоянного поселения. Но, Комитет получил ограниченные 
полномочия, незначительное финансирование и небольшую 
поддержку государств – членов3. 

Организация Объединённых Наций была создана 24 
октября 1945 года. Роспуск Лиги Наций привёл к закрытию 
офиса Верховного комиссара по делам беженцев в 1946 году. 
Далее Генеральная Ассамблея Организации Объединённых 
Наций своей резолюцией сформировала Международную 
организацию беженцев, основной целью которой было бы-
строе и позитивное решение проблем добросовестных бе-
женцев, включая перемещённых лиц, которые должны быть 
справедливыми и равноправными для всех заинтересован-
ных сторон4.

Конституция Международной организации беженцев 
впервые рассмотрела термин «беженец» как разные катего-
рии, а не народы и конкретная группа.

В 1951 году было утверждено Управление верховно-
го комиссара по делам беженцев (УВКБ). УВКБ ООН – это 
межправительственная организация, созданная государства-
ми для защиты беженцев и обеспечения долговременных 
решений их тяжёлого положения в мире. Международная 
гуманитарная система, комплекс режима беженцев и рынок 
гуманитарной помощи, на котором действует УВКБ ООН, 
также влияют на авторитет и свободу, в рамках которых 

3	 L’ÉMIGRATION	 ET	 LA	 CONFÉRENCE	 D’EVIAN.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://encyclopedia.ushmm.org/con-
tent/fr/article/emigration-and-the-evian-conference	 (дата	 обраще-
ния:	08.02.2021).

4	 	Refugees	and	displaced	persons:	Resolution	of	3	October	1946	(docu-
ment	E/236).	E/RES/18	(III).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.unhcr.org/excom/ecores/3ae69ef818/refugees-
displaced-persons-resolution-3-october-1946-document-e236.html	
(дата	обращения:	08.02.2021).	
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Управление определяет свою политику и программы в отно-
шении беженцев.

Надзорная ответственность УВКБ ООН включена в об-
щую компетенцию Верховного комиссара по обеспечению 
международной защиты, и прописана в статье 8 Устава УВКБ: 
«Верховный комиссар обеспечивает защиту беженцев, забо-
та о которых входит в компетенцию его Управления, путем 
содействия заключению и ратификации международных 
конвенций о защите беженцев, наблюдения за выполнением 
постановлений этих конвенций и предложения необходи-
мых поправок к ним; содействия, при помощи специальных 
соглашений с правительствами, выполнению любых меро-
приятий, имеющих своей целью облегчение положения 
беженцев и сокращение числа беженцев, нуждающихся в 
защите; содействия правительственным и частным усилиям, 
направленным на поощрение добровольной репатриации 
беженцев или их ассимиляции в новых странах; облегчения 
допуска беженцев, не исключая тех, которые принадлежат к 
категориям наиболее нуждающихся, на территорию различ-
ных государств; стараний получить разрешение для перево-
да имущества беженцев, особенно того имущества, которое 
необходимо для их расселения; получения от правительств 
информации относительно числа беженцев на их террито-
рии и положения их, а также законов и постановлений, их 
касающихся; поддержания тесного контакта с заинтересо-
ванными правительствами и межправительственными ор-
ганизациями; установления наиболее целесообразного, по 
его мнению, контакта с частными организациями, занима-
ющимися вопросом о беженцах; облегчения координации 
усилий частных организаций, занимающихся попечением о 
беженцах»5.

Конвенция о статусе беженцев была принята в 1951 году 
в Женеве, вступила в силу 24 апреля 1954 года6. А Протокол к 
Конвенции уже был принят позже, в 1967 году7.

В статье 1 А Конвенции сказано: «в результате событий, 
происшедших до 1 января 1951 года, и в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследований по призна-
ку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 
определённой социальной группе или политических убеж-
дений находится вне страны своей гражданской принадлеж-
ности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасе-
ний; или, не имея определённого гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожительства в резуль-
тате подобных событий, не может или не желает вернуться в 
неё вследствие таких опасений»8.

Немаловажно, что Конвенция 1951 года посвящена трём 
ключевым основополагающим принципам, касающихся бе-
женцев: недискриминация, ненаказание и отказ от принуди-
тельного возвращения.

Кроме того, УВКБ ООН опубликовало в апреле 2001 года 
доклад о толковании статьи 1 Конвенции 1951 года о статусе 

5	 Устав	Управления	Верховного	комиссара	Организации	Объединен-
ных	Наций	 по	 делам	 беженцев.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
unhcr_statute.shtml	(дата	обращения:	08.02.2021).	

6	 Конвенция	о	статусе	беженцев	1951	года.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://base.garant.ru/2540374/	 (дата	 обращения:	
08.02.2021).

7	 Протокол,	касающийся	 статуса	беженцев	 1967	 года.	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml	 (дата	 обращения:	
08.02.2021).

8	 Там	же.	

беженцев9. Подводя итог этому докладу, УВКБ ООН отмеча-
ет значение фразы «обоснованный страх перед преследова-
нием». Преследование должно быть «разумно возможным», 
чтобы быть обоснованным.

Таким образом, проблема беженцев всегда была цен-
тральной темой, особенно после прекращения Второй миро-
вой войны. С тех пор правовая основа, касающаяся статуса 
беженца, была урегулирована в соответствии с Женевской 
конвенцией 1951 года.

Безусловно, смыслом существования УВКБ ООН состоит 
в том, чтобы защищать основные права беженцев и других 
лиц, а также при необходимости, обеспечивать защиту и ува-
жение их прав. Но, организация сталкивается с серьезными 
препятствиями при выполнении этой задачи, поскольку она 
работает в небезопасных условиях, которые создают пробле-
мы с точки зрения гуманитарного доступа и оказания по-
мощи. Глобальные стратегические цели УВКБ ООН создают 
основу, помогающую ему реагировать на эти вызовы.
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Левашова А. В.  

Климченко В. И.

Исследователи и специалисты по ИИ в своих трудах вы-
деляют 3 уровня регулирования ИИ в зависимости от сферы 
воздействия: 

1) частная инициатива, а также исследовательские ин-
ституты и саморегулирование в отрасли; 

2) на циональное регулирование; 
3) наднациональное регулирование1.
Эксперты и IT-специалисты, а также ученые, экономи-

сты, юристы и предприниматели являются движущей силой, 
которая способна обеспечивать саморегулирование отрасли. 
К ним также относятся и инициативы по созданию проектов 
законов и этических принципов для регулирования ИИ. 

На циональное регулирование представляет собой нор-
мативно-правовые акты, затрагивающие регулирование 
области ИИ в конкретной стране. К ним могут относиться: 
общие документы, программы, стратегии, определяющие 
вектор развития технологий ИИ, а также законы, закрепля-
ющие конкретные положения, касающиеся участие ИИ в 
правоотношениях. 

1 Незнамов А. В. Правовые аспекты реализации национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года // 
Вектор юридической науки. - 2019. - № 12. - С. 82-88. 

Наднациональное, в 
свою очередь, вырабатыва-
ет общие правила, прин-
ципы, направления раз-
вития ИИ для всех стран, 
желающих, разработать в 
своем государстве право-
вое регулирование ИИ, 
тем самым, может служить 
базой для создания нацио-
нального.  

Если говорить о над-
национальном регулировании, то следует, прежде всего, 
отметить инициативы Европейского союза. Европейским 
парламентом предложены нормы регулирования роботов 
в соответствии с определением новой правовой категории. 
В 2017 г. была принята Резолюция «Нормы гражданского 
права о робототехнике»2, которая подчеркивает важность 
внедрения единой системы классификации всех роботов и 

2 Нормы гражданского права о робототехнике: резолюция Евро-
пейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по 
гражданско-правовому регулированию в сфере робототехни-
ки Европейского Парламента от 16 февр. 2017 г. [Электронный 

Белаш Е. А.
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введения общеевропейской системы регистрации. Особое 
внимание уделяется и этическим принципам: потенциал 
внедрения робототехники должен быть оценен с позиции 
отсутствия угроз здоровья и безопасности человека, а также 
свободе и неприкосновенности его частной жизни.

Применительно к потенциальной ответственности пред-
лагаются два варианта: 

1) Способность ИИ самостоятельно нести ответствен-
ность за причиненный ущерб в тех случаях, когда такие ро-
боты принимают решения автономно или иным образом са-
мостоятельно взаимодействуют с третьими лицами. Чтобы 
наступила объективная ответственность необходимо просто 
доказать факт причинения вреда и установить причинно-
следственную связь между действиями робота и тем вредом, 
который получила потерпевшая сторона;

2) Подход риск-менеджмента - ответственность лица, 
которое было способно минимизировать риски. В таком слу-
чае ответственность должна быть пропорциональна уровню 
указаний для робота и его автономности. Ко всему прочему 
следует дополнить обязательным страхованием людей, поль-
зующихся роботами и создать компенсационные фонды3. 
Представляется, что обязательное страхование роботов воз-
можно также как сейчас происходит страхование транспорт-
ных средств, а компенсационный фонд создается с той целью, 
чтобы, при недостаточности средств на покрытие страховки, 
выплатить потерпевшему возмещение за ущерб. 

В конечном итоге степень ответственности напрямую 
будет зависеть от уровня автономности робота и его инструк-
циям, поэтому, чем выше его автономность и способность 
обучаться, тем выше ответственность человека, который об-
учал его. Однако важно отделить навыки, которые робот по-
лучил самостоятельно от тех, которые были заложены изна-
чально. В итоге ответственность должна лежать не на роботе, 
а на человеке4.

Высокий уровень автономности роботов может ослож-
нять определение ответственности человека за причинение 
вреда, поэтому необходимо вводить систему страхования, 
как, например, с водителями автомобилей.

Данные нормы Резолюции конкретизируют условия 
и ситуации распределения ответственности межу людьми, 
которые производят и используют «умную теологию». В то 
же время, подчеркнем, что, несмотря на то, что зарубежные 
развивающиеся страны лидируют в развитии ИИ по сравне-
нию даже с Россией, но все равно, констатируется, что ответ-
ственность должна лежать на человеке. К тому, же, данный 
документ, в части распределения ответственности, может по-
служить основой создания схожих положений на законода-
тельном уровне в Российской Федерации. 

На сегодняшний день, из документов и примеров, кото-
рые имеются в мире, мы видим, что страны придерживаются 
схожего подхода в части определения положения ИИ в от-
ношениях между людьми и распределения ответственности 
за вред, создающей такой «умной техникой».  

Но также стоит отметить, что в Резолюции называется 
перспектива наделения роботов особым правовым статусом. 
В таком случае возможно наиболее продвинутым автоном-
ным роботам получать статус электронного лица, но также и 
нести ответственность за причиненный ущерб при автоном-
но принимаемых решениях и самостоятельном взаимодей-
ствии с третьими лицами. Данный документ является не пер-
вым в мире, который упоминает о возможности в будущем 
наделить ИИ правовым статусом. 

10 апреля 2018 года 25 государств-членов Европейского 
союза подписали Декларацию о сотрудничестве в области 
искусственного интеллекта5. Данный документ вырабатывает 
всеобъемлющий и комплексный европейский подход к ИИ 

ресурс]. – Режим доступа: https://robopravo.ru/zakon_iuzhnoi_
koriei_2008 (дата обращения: 02.11.2020).

3	 Нормы гражданского права о робототехнике: резолюция Евро-
пейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по 
гражданско-правовому регулированию в сфере робототехни-
ки Европейского Парламента от 16 февр. 2017 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://robopravo.ru/zakon_iuzhnoi_
koriei_2008 (дата обращения: 02.11.2020).

4 Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая 
ответственность за его работу // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. - 2019. - С. 79-102.

5 Декларация о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта от 
10.04.2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://robopravo.
ru/matierialy_dlia_skachivaniia (дата обращения: 02.11.2020).

для повышения конкурентоспособности, привлекательности 
и профессионализма, направленный на развитие ИИ, а так-
же, при необходимости, пересмотреть и усовершенствовать 
национальные политики, чтобы обеспечить использование 
всех возможностей, открывающихся с развитием ИИ, и ре-
шение возникающих при этом проблем. Как мы видим, до-
кумент носит целевой характер, направленный на развитие 
сферы ИИ в странах Европейского Союза. В частности, госу-
дарствам предписывается обмениваться мнениями относи-
тельно правовых и этических основ применительно к ИИ с 
целью обеспечения разумного применения ИИ. 

В целом, можно отметить, что документы наднацио-
нального регулирования ИИ и робототехники представляют 
собой рекомендации, всевозможные декларации, хартии и т. 
д., которые не являются обязательными. 

Таким образом, анализ законодательных инициатив 
стран мира и наднационального регулирования говорит о 
том, как формируются задачи государствами по решению 
наиболее актуальных вопросов, связанных с применением 
ИИ и робототехники, а также необходимости обеспечения 
системы безопасности личности, общества и государства от 
возможных угроз выхода ИИ из под контроля человека.

На основе этого, можно выявить основные тенденции 
регулирования использования ИИ в различных правовых ак-
тах, договорах и рекомендациях, имеющихся в мире:

Сочетание различных механизмов социального регули-
рования использования ИИ – правового, этического, эконо-
мического, а также их синтез;

Наличие как на национальном, так и наднациональном 
уровнях единых правовых принципов робототехники и тех-
нологий ИИ. Проработка данного направления позволит 
комплексно решать задачи правового регулирования отно-
шений в сфере ИИ;

Преобладание обще-направленных правовых докумен-
тов и правил (принципов) в области ИИ, по сравнению с 
нормативным регулированием отношений с использовани-
ем ИИ; 

Обязательность обеспечения безопасности человека и 
его прав при использовании ИИ, исключение рисков нанесе-
ния вреда человеку6;

Определенная степень однозначности восприятия си-
стем ИИ с позиции права, как объектов гражданских прав, не 
отрицая и тот факт, что есть уже случаи признания техноло-
гий с ИИ субъектами права;

Актуализация проблемы юридической ответственности 
за действия ИИ и распределения ее межу людьми, непосред-
ственно связанными с производством или использованием 
ИИ; 

Совершенствование правового регулирования в сфере 
транспорта и безопасности движения;

Упоминание возможности в будущем о распространён-
ном придании правового статуса развитым технологиям с 
ИИ.  
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Фалькина Т. Ю.  

Михеева С. Н.

Широкое внедрение сети Интернет, развитие иннова-
ционных цифровых технологий, новых электронных средств 
связано со значительными изменениями в мировой эконо-
мике и цивилизации в целом. Повсеместно развивается циф-
ровое общество. 

Электронная торговля – совершение коммерческих сде-
лок с использованием электронных средств связи1. 

Сделки совершаются в онлайновом режиме, в том числе 
в режиме реального времени. Электронная торговля отлича-
ется от традиционной торговли тем, что товар здесь продви-
гается через Интернет2. 

Электронное ведение бизнеса не может оставаться без 
нормативной регламентации. Ученые ведут речь о быстрой 
смене технологий и очень высоком уровне глобализации эко-
номических отношений в области «новой экономики»3. 

Целями правового регулирования электронной торгов-
ли на уровне Европейского Союза являются:

1) развитие рынка труда, 
2) увеличение занятости населения; 
3) инновационное развитие;

1	 Право	Европейского	Союза.	Учебник.	Под	ред.	С.	Ю.	Кашкина.	–	
М.,	2002.	–	С.	633.	

2	 Балабанов	И.	Т.	Электронная	коммерция.	Учебное	пособие	для	
вузов.	–	СПб.,	2001.	–	С.	191.	

3	 Electronic	 Commerce	 in	 Europe:	 the	 present	 situation,	 by	 R.	 Ver-
rue.	 Director-General	 of	 the	 Information	 Society	 DG.	 –	 Brussels,	
20.01.1999.	

4) инвестирование в научную сферу;
 формирование правовой платформы. 
Комиссия Организации Объединенных наций по праву 

международной торговли призвана содействовать прогрес-
сивному согласованию и унификации права международной 
торговли и в этой связи призвана учитывать интересы всех 
народов, в особенности развивающихся стран, в деле широ-
кого развития международной торговли. В типовом законе 
ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и руководство по 
принятию4 отмечается, что огромное количество договоров 
заключается в рамках электронного документооборота и с 
помощью других средств передачи информации. 

Значение Типового закона об электронной торговле ви-
дится в том, что он облегчает использование электронной 
торговли и может внести весомый вклад в развитие гармо-
ничных экономических отношений.  

Закон раскрывает основные определения: «сообщение 
данных», «электронный обмен данными», «составитель», 
«адресат», «посредник», «информационная система». 

Типовой закон предусматривает общие положения, 
применение юридических требований в отношении сообще-
ний данных, передачу сообщений данных. Кроме того, в за-

4	 Типовой	закон	ЮНСИТРАЛ	об	электронной		торговле	и	руковод-
ство	 по	 принятию.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/05-89452_
Ebook.pdf.
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коне раскрываются вопросы внедрения электронной торгов-
ли в отдельных областях.

В частности, при перевозке грузов закон предусматрива-
ет, что необходимо указывать марку, количество предметов, 
вес груза, стоимость груза, разрешение на выдачу груза, под-
тверждение перевозки груза, направление уведомления об 
утрате или повреждении груза и т.д. 

Принципами правового регулирования электронной 
торговли на уровне Европейского Союза являются:

1) свобода движения услуг информационного общества;
 уважение прав и свобод человека и гражданина. 
Регулирующая роль государства является частью ин-

ституционализации электронной коммерции и одним из 
факторов формирования маркетинговой среды глобальной 
сетевой экономики5. 

В Федеративной республике Германия 21 декабря 2001 
года вступил в силу закон, регулирующий правовые аспекты 
сделок, совершаемых в электронном виде, который упростил 
процедуру получения согласия со стороны пользователей. 
Интернет-продавцы получили возможность повысить свою 
правовую безопасность6. 

Директива об электронной коммерции предусматри-
вает, что внутренний рынок Европейского Союза представ-
ляет собой пространство без внутренних границ, где очень 
важным является развитие информационных обществен-
ных услуг7. Электронная коммерция позволит увеличить 
возможности занятости в ЕС, что приведет в итоге к росту 
экономики, будет стимулировать инвестиционные проекты. 
Европейская промышленность прр этом усилит свои конку-
рентные возможности. Директива призвана сформировать 
правовую платформу электронной коммерции. 

В Директиве подчеркивается, что многие проблемы реа-
лизации свободы организации и свободы предоставления ус-
луг возникают из-за коллизий в нормативной базе либо из-за 
юридической непоследовательности. 

Цель данной Директивы строится на определении 
правовых рамок для обеспечения свободного перемещения 
информационных услуг между государствами-членами ЕС. 
Кроме того, нормы Директивы направлены на обеспечение 
защиты прав несовершеннолетних лиц и человеческого до-
стоинства, защиты прав потребителя и здоровья граждан. 
Данный документ не устанавливает нормы, касающиеся на-
логовых обязательств электронной коммерции. 

Директива 2000/46/ЕС от 18 сентября 2000 г. «Об уч-
реждении, деятельности и надзоре за деятельностью орга-
низаций, занимающихся электронными деньгами»  пред-
усматривает, что электронные деньги означают денежную 
стоимость требования к лицу, его выпустившему, которое 
хранится на электронном, включая магнитное, приспособле-
нии, выпускается при получении средств, обладающих стои-
мостью не меньшей, чем денежная стоимость выпущенного 
требования, принимается в качестве средства платежа и дру-
гими лицами, выпустившего такое требование. 

Особую значимость имеют национальные планы «Элек-
тронная Европа» (e-Europe). Данная программа имеет своей 
целью создание благоприятных условий для инвестирования 
и формирования новых рабочих мест. Глобальное информа-
ционное общество не может быть построено без роста произ-
водительности труда и усовершенствования государственных 
услуг. План рассчитан на то, чтобы сформировать соответ-

5	 Калужский	М.	Л.	Приоритеты	институционального	регулирова-
ния	 электронной	 коммерции:	 Россия	 и	 мировые	 тенденции	 //	
Национальные	интересы:	приоритеты	и	безопасность.	–	2013.	–	
№	42	(231).	–	С.	11.		

6	 Кусаева	А.	Р.	Сравнительный	анализ	особенностей	заключения	
электронных	сделок	в	России	и	Германии:	правовые	аспекты	//	
Вестник	Поволжского	института	управления.	–	2019.	–	Том	19.	
№	4.	–	С.	25.	

7	 Директива	о	некоторых	правовых	аспектах	услуг	информацион-
ного	общества	и,	в	частности,	электронной	торговли	на	внутрен-
нем	рынке	2000	года.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/
consumer_rights/Documents/Директива%202000%2031%20
ЕС%20Об%20электронной%20тторговле.pdf.

ствующую нормативную базу. Программа рассчитана на раз-
витие коммуникационных сетей и услуг, развитие электрон-
ной торговли, формирование мобильных и мультимедийных 
сервисов. Все это нацелено на то, чтобы граждан обеспечить 
возможностью участвовать в общественной жизни и обрести 
им профессионализм, необходимый в условиях экономики. 
Программа «Электронная Европа» направлена на то, чтобы в 
школах внедрялись Интернет-технологии. 

На современном этапе, в условиях пандемии COVID-19, 
спрос на электронную торговля сильно вырос. Граждане вы-
нуждены жить в условиях карантина и мер социального дис-
танцирования. 

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли мо-
жет стать инструментом решения некоторых проблем, спро-
воцированных пандемией COVID-19 и ее последствиями для 
экономики8.

Пандемия привела к изменениям моделей потреби-
тельского поведения и повлияла на структуру потребления. 
Потребители чаще стали совершать онлайн-покупки, ис-
пользовать социальные сети, интернет-телефонию и теле-
конференции, стриминг видео и фильмов. Выросли показа-
тели электронной торговли в сфере медицинских товаров, 
товаров для дома, предметов первой необходимости и про-
дуктов питания. Одни сегменты рынка выросли, другие упа-
ли, в частности, например, снизились продажи на платфор-
мах продажи авиабилетов и бронирования жилья. К другим 
проблемам в сфере Интернет-торговли в условиях пандемии 
можно отнести повышение цен, рост кибератак, Интернет-
мошенничество и другие. 

Электронная торговля может ускорить свое развитие 
под воздействием ряда мер, которые связаны с:

1) развитием нормативно-правовой базы;
2) формированием системы поддержки электронной 

коммерции в сфере кредитования;
3) развитием системы информации, технической осно-

вы и системы обслуживания;
4) обучением кадрового состава в сфере электронной 

коммерции;
 расширением международного сотрудничества в сфере 

электронной торговли. 
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Дергунов А. А.

Юридическая наука, в особенности общая теория права, 
зачастую подвергается критике за чрезмерную доктриналь-
ность ее основных начал, отстраненную абстрактность дефи-
ниций, изоляцию от реалий правотворческой и правоприме-
нительной практики. Подобного рода позиция, отвергающая 
принципиальную необходимость некоторого обособления 
практики от науки, с целью недопущения девальвации по-
следней, превращения науки из стратегического маяка, опре-
деляющего вектор надлежащего развития правовой жизни в 
роль покорного интерпретатора существующих правовых 
реалий, конечно более чем неверная. 

При этом надо учитывать, что теория права при разра-
ботке даже сугубо умозрительных концепций, проецируется 
на юридические феномены имеющие место быть в окружа-
ющей действительности. Так ничего отвлеченного нет в ис-
следовании стимулов и ограничений1, льгот2, исключений3, 
преимуществ4. 

В еще большей степени это относится к такому феноме-
ну как «преимущественное право». Данное словосочетание 
весьма часто встречается в текстах различных нормативных 
правовых актов (далее – НПА), однако до сих пор не стало 
предметом концентрированного внимания представителей 
юридической науки. В том или ином ракурсе преимуще-

1	 См.:	Малько	А.В.	Стимулы	и	 ограничения	 в	праве:	 (теоретико-
информационный	 аспект):	 автореф.	 дис.	…	 докт.	юрид.	 наук.	 -	
Саратов,	1995.	

2	 См.:	Морозова	И.С.	Теория	правовых	льгот:	автореф.	дис.	…	докт.	
юрид.	наук.	-	Саратов,	2007.	

3	 См.:	 Суменков	 С.Ю.	 Исключения	 в	 праве:	 общетеоретический	
анализ:	автореф.	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	-	Саратов,	2016.	

4	 См.:	Репьев	А.Г.	Преимущества	в	российском	праве:	теория,	ме-
тодология,	техника:	автореф.	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	-	Саратов,	
2020.

ственное право исследовалось в частно-правовых отраслях5; в 
общей теории права, несмотря на определенные наработки6, 
можно констатировать реальный пробел, связанный с пости-
жением природы и смысла названной категории. 

Между тем преимущественное право как лексическая 
единица находит свое отражение в многочисленных и разно-
образных нормативных актах, начиная от кодифицирован-
ных законов и заканчивая подзаконными правовыми актами. 
Повышенная актуальность преимущественного права детер-
минирует, по нашему мнению, необходимость его рассмо-
трения и изучения.

Преимущественное право (от лат. jus praeemptionis) - тер-
мин, синтезирующий в себе два сложных и важных компо-
нента: преимущество и право. 

Правовое преимущество можно охарактеризовать как 
юридическую категорию, олицетворяющую правомерную 
возможность удовлетворения законных интересов субъекта 
посредством предоставления дополнительных дозволений 
или (и) секвестрирования ограничений.

5	 См.,	например:	Бутовский	А.Н.	Право	преимущественной	покуп-
ки	по	действующим	законам	и	пр	проекту	Гражданского	управ-
ления.	Вестник	права.	-	1905.	-	Кн.	6.	-	С.	141-191;	Никольский	С.Е.	
Преимущественные	права	в	наследственном	праве	России:	авто-
реф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	-	М.,	2006.	

6	 См.:	 Репьев	А.Г.	 «Преимущественное	право»	и	«правовой	при-
оритет»	в	юридической	доктрине	и	законодательстве	//	Вестник	
российской	правовой	академии.	-	2019.	-	№	1.	-	С.	14-20;	Его	же.	
«Преимущественное	 право»	 и	 «исключительное	 право»:	 сущ-
ностные	 и	 технико-юридические	 аспекты	 соотношения	 //	 Ак-
туальные	 проблемы	юридической	 науки	 и	 судебной	 практики:	
материалы	междунар.	науч.-практ.	конф.	(30-31	мая	2019	г.)	-	Ха-
баровск,	2019.	-	С.	449-454.
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Право в проекции к преимущественному праву должно 
трактоваться исключительно издаваемых или санкциониру-
емых государством юридических норм, которые во внешнем 
реальном мире объективируются в определенных формах; в 
правовой системе современной России - в форме норматив-
ного правового акта. 

Само существование преимущественного права возмож-
но только тогда, когда оно зафиксировано в тексте норматив-
ного акта. «Правовой текст – одна из важнейших жизненных 
форм права. …В текстах права официально (нормативно, в 
нормах права) фиксируются воля и интересы нормодателя, 
вополощаясь затем в общественную практику»7. В таком 
контексте преимущественное право можно оценивать как 
юридический термин, то есть как словосочетание «точно обо-
значающее соответствующее правовое понятие, однозначно 
воспринимаемого пределах юридического языка, смысл ко-
торого выражен с помощью определения»8.

Как думается, преимущественное право как раз подразу-
мевает и обозначает нормативно закрепленную возможность 
получения преимущества, которое безусловно олицетворя-
ет какое-либо благо, достигаемого за счет дополнительного 
расширения правомочий либо нивелирования ограничений. 
Что же касается определения правого преимущества, сразу 
надо оговориться что легальной дефиниции на данный мо-
мент не имеется; можно предположить, что в силу много-
гранности преимущественного права объективно не полу-
чится сформулировать нормативно закрепить его единое 
определение. Соответственно, исходя из того, что одним из 
направлений появления юридических терминов выступает 
их создание усилиями как деятелей науки, так и практики9, 
стоит уделить внимание процессу дефинирования преиму-
щественного права. 

Единственное на настоящий момент доктринальное 
определение преимущественного права предложено А.Г. Ре-
пьевым. «Преимущественно право, - пишет ученый, - способ 
реализации особой правовой процедуры, обусловленной не-
обходимостью учета публичных и частных интересов и осо-
бенностей специальных статусов отдельных субъектов, пред-
усматривающий дополнительные процессуальные гарантии 
и организационные меры по приоритетному, внеочередно-
му, предпочтительному получению благ, реализации прав и 
законных интересов»10. 

Предложенную дефиницию, как думается, нельзя счи-
тать совершенной. Так, непонятно, почему А.Г. Репьев на-
зывает преимущественное право способом реализации, 
заключающейся опять же в реализации прав и законных 
интересов. Более того, подобная трактовка неудачна прежде 
всего вследствие того, что она: 1) противоречит устоявшемуся 
в теории права восприятию способа правового регулирова-
ния11; 2) отказывает преимущественному праву в возможно-
сти существования в качестве автономного подвида правово-
го преимущества; 3) смешивает преимущественное право с 
внеочередным правом, первоочередным правом, приорите-
том; 4) отводит преимущественному праву исключительно 
роль дополнительной процессуальной гарантии или органи-
зационной меры, отрицая тем самым воплощения в преиму-
щественном праве непосредственно какого-либо блага.

Нельзя согласиться и с безоговорочным пониманием 
преимущественного права как разновидности субъективно-

7	 Власенко	Н.А.	Избранное.	-	М.,	2015.	-	С.	106,	118.	
8	 Туранин	В.Ю.	Юридическая	терминология	в	 современном	рос-

сийском	 законодательстве	 (теоретико-правовое	 исследование):	
автореф.	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	-	Белгород,	2017.	-	С.	10.	

9	 См.:	Там	же.	
10	 Репьев	А.Г.	Преимущества	в	российском	праве:	теория,	методо-

логия,	техника.	-	С.	35.	
11	 См.,	в	частности:	Кулапов	В.Л.,	Хохлова	И.С.	Способ	правового	

регулирования.	-	Саратов,	2010.	

го права12. Можно предположить, что такой вывод сделан на 
том основании, что преимущественное право подразумева-
ет собой возможность, а в свою очередь субъективное право 
– это всегда правовая возможность, «…которая, собственно, 
образует основное содержание (ядро, сердцевину) субъектив-
ного права и его структуру13.

Однако преимущественное право не тождественно субъ-
ективному праву. Последнее, как было сказано, представляет 
собой правовую возможность, реализация которой зависит 
от воли управомоченного лица; преимущественное право 
может выступать как закрепленная законом данность. Так, ч. 
2 ст. 27 Федерального конституционного закона от 23 июня 
1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»14 
устанавливает буквально следующее: «Преимущественным 
правом на назначение на должность судьи военного суда об-
ладает военнослужащий, имеющий воинское звание офице-
ра, а также гражданин, имеющий воинское звание офицера, 
пребывающий в запасе или находящийся в отставке». Как 
думается, наличие названного преимущественного права у 
гражданина, претендующего на назначение на должность 
судьи военного суда, есть категорический императив, от ко-
торого он не вправе отказаться и которое, при соблюдении 
всех иных квалификационных требований должно быть ре-
ализовано. 

Подобное положение объясняется еще и тем, что если 
субъективное право носит естественный, природный харак-
тер, то преимущественное право, существует только при 
фиксации в нормах объективного права. 

Таким образом, преимущественное право учреждает-
ся (либо санкционируется) государством, как нормативный 
стандарт поведения. Государство, используя данный юри-
дический термин, обеспечивает условия надлежащей регла-
ментации соответствующих общественных отношений.

 В этом смысле преимущественное право стоит вклю-
чить в число законодательных категорий, являющихся госу-
дарственным инструментом в процессе правового регулиро-
вания, своеобразными «трафаретами» в ходе юридической 
квалификации реальных жизненных обстоятельств, что по-
зволяет утверждать о регулятивной ценности таких катего-
рий15. 

Определенной спецификой преимущественного права 
служит и то, что его обладателями могут быть само государ-
ство16, которое и имплементирует преимущественное право 
в нормативные акты, органы государственной власти17, раз-
личного рода учреждения (например, библиотеки18) и юри-
дические лица19 независимо от формы собственности. 

Конечно, данные участники правоотношений также 
обладают правосубъектностью и, как следствие, субъектив-
ными правами. Но тем не менее стоит признать своеобра-
зие названных субъектов, детерминирующий усложненный 

12	 Репьев	А.Г.	Преимущества	в	российском	праве:	теория,	методо-
логия,	техника.	-	С.	35.

13	 Матузов	Н.И.,	Ушанова	Н.В.	Возможность	и	действительность	в	
российской	правовой	системе.	-	Саратов,	2010.	-	С.	228.	

14	 Собрание	законодательства	РФ.	-	1999.	-	№	26.	-	Ст.	3170.	
15	 См.:	Баринов	П.С.	Обесценивание	правовых	категорий:	автореф.	

дис.	…	канд.	юрид.	наук.	-	Саратов,	2019.	-	С.	10.	
16	 См.:	абз.	2	ст.	25	Федерального	закона	от	26	мая	1996	г.	№	54-ФЗ	

«О	Музейном	фонде	Российской	Федерации	и	музеях	в	Россий-
ской	Федерации»	(Собрание	законодательства	РФ.	-	1996.	-	№	22.	
-	Ст.	2591).	

17	 См.:	абз	3	ст.	Федерального	закона	от	2	мая	1997	г.	№	76-ФЗ	«Об	
уничтожении	 химического	 оружия»	 (Собрание	 законодатель-
ства	РФ.	-	1997.	-	№	18.	-	Ст.	2105).	

18	 См.:	абз.	2	ст.	13	Федерального	закона	закон	от	29	декабря	1994	
г.	№	78-ФЗ	«О	библиотечном	деле»	(Собрание	законодательства	
РФ.	-	1995.	-	№	1.	-	Ст.	2).

19	 См.:	абз.	2	п.	2	ст.	7	Федерального	закона	от	30	декабря	1995	г.	№	
225-ФЗ	«О	соглашениях	о	разделе	продукции»	(Собрание	зако-
нодательства	РФ.	-	1996.	-	№	1.	-	Ст.	18).
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порядок реализации соответствующих правомочий20, и об-
уславливающий поэтому конвергенцию такого преимуще-
ственного права не с субъективным правом, а c также норма-
тивно зафиксированным дозволением. 

В проекции к физическим лицам преимущественное 
право верно обозначено как компонент специального право-
вого статуса21. Это, как думается, очевидно, поскольку преи-
мущественное право не может принадлежать всем; в против-
ном случае оно девальвируется, перестает выполнять роль 
блага, которое может быть только у отдельных категорий. 
По мнению В.П. Грибанова, преимущественные права – это 
случаи, «…когда при всех прочих равных условиях преиму-
щество предоставлено законом определенной группе лиц, 
обладающих какими-либо особыми признаками»22. 

Мониторинг российского законодательства в сфере ре-
гулирования публично-правовых отношений позволяет сде-
лать вполне уверенный вывод о превалировании преимуще-
ственного права в статусе государственных служащих. 

Аксиоматичным выступает тезис о том, что государ-
ственная служба представляет собой специальный вид дея-
тельности23; правовой статус государственного служащего, 
называемый в юридической науке административно-право-
вом статусом24, бесспорно относится к специальному право-
вому статусу. 

М.Н. Марченко абсолютно справедливо указывает: «С 
точки зрения потребностей и интересов индивида в прак-
тическо-функциональном плане правовой статус правовой 
статус следует понимать как систему гарантируемых государ-
ством прав, свобод и обязанностей личности, выступающей в 
качестве суммы юридических возможностей, условий… для 
удовлетворения тех иди иных притязаний личности и, следо-
вательно, выполняющих роль юридического, специфическо-
го средства для удовлетворения таких притязаний»25. 

Тем самым государственные служащие обладают при-
сущими только им правами, которым корреспондируют 
обязанности, запреты и ограничения. Преимущественное 
право, выступая в качестве государственного инструмента (о 
чем уже говорилось выше) не относится к общим правам го-
сударственных служащих26; более того преимущественному 

20	 См.,	 в	 частности:	 Правила	 приобретения	 или	 выкупа	 государ-
ством	музейных	предметов	и	музейных	коллекций,	включенных	
в	состав	негосударственной	части	Музейного	фонда	Российской	
Федерации	 (утв.	Постановлением	Правительства	РФ	от	 9	июня	
2017	г.	№	692	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	2017.	-	№	26	
(часть	I).	-	Ст.	3838).	

21	 Репьев	А.Г.	Преимущества	в	российском	праве:	теория,	методо-
логия,	техника.	-	С.	35.	

22	 Грибанов	Осуществление	и	защита	гражданских	прав.	-	М.,	2000.	
-	С.	295.	

23	 См.	об	этом:	Старилов	Ю.Н.	Государственная	служба	в	Россий-
ской	 Федерации:	 теоретико-правовое	 исследование:	 автореф.	
дис.	…	докт.	юрид.	наук.	-	Саратов,	1996.	

24	 См.,	 например:	 Хатюшенко	 О.М.	 Административно-правовой	
статус	 государственного	 служащего	Российской	Федерации:	 ав-
тореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	 -	М..	 1999;	Добробаба	М.Б.	Ад-
министративно-правовой	 статус	 государственных	 служащих	
субъектов	 Российской	Федерации:	 автореф.	 дис.	…	 канд.	юрид.	
наук.	-	Ростов-на-Дону,	2006;	Миннигулова	Д.Б.	Административ-
но-правовой	 статус	 государственных	 гражданских	 служащих	 и	
проблемы	его	реализации:	автореф.	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	-	М.,	
2012. 

25	 Марченко	 М.Н.	 Государство	 и	 личность	 //	 Общая	 теория	 го-
сударства	и	права.	Академический	курс	в	трех	томах	/	отв.	ред.	
М.Н.	Марченко.	-	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	Т.	1.	-	М.,	2007.	-	С.	
477. 

26	 Так,	 например,	 права	 государственных	 гражданских	 служащих	
закреплены	в	ст.	14	«Основные	права	гражданского	служащего»	
Федерального	 закона	от	27	июля	2004	 г.	№	79-ФЗ	«О	 государ-
ственной	 гражданской	 службе	Российской	Федерации»	 (Собра-
ние	законодательства	РФ.	-	2004.	-	№	31.	-	Ст.	3215);	категория	
«преимущественное	право»	фигурирует	в	ч.	3	и	ч.	4	ст.	31	«От-

праву, и в этом его особенность27, не корреспондируют непо-
средственно обязанности госслужащего. 

Вместе с тем именно выполняемые госслужащими 
обязанности, равно как и распространяющиеся на них за-
преты и ограничения обуславливают имплементацию в их 
правовой статус различного рода преимуществ, в том числе 
и преимущественного права. А.Г. Репьев объясняет органи-
ческую взаимосвязь преимуществ, с одной стороны, и огра-
ничений, обязанностей запретов, с другой, изречением из 
римского права: qui sentit commodum sentire debet et onus (тот, 
кто приобретает преимущество, должен принять на себя и 
обязанность)28. Полностью разделяя данную позицию, все хо-
телось на первое место поставить обязанности, выполнение 
которых детерминирует получение преимуществ. 

Преимущественные права, внедренные в специальный 
статус госслужащих, неоднородны. Это, во-первых, права, ко-
торых нет у иных субъектов, не являющихся госслужащими; 
тем самым наличие преимущественного права служит стра-
тификационным основанием. Так, например, в соответствии 
с п. 4 ст. 13 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации»29: «Жены (мужья) 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 
при прочих равных условиях имеют преимущественное пра-
во поступления на работу на государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия». 

Характерно, что указанная норма, получившая свою 
дальнейшую конкретизацию в п. 6. ст. ст. 10 Федерального за-
кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»30 
распространяется даже не на самих военнослужащих, а на их 
супругов. 

Подобное положение влечет вопрос о соответствии пре-
имущественного права принципу равноправия. Здесь необ-
ходимо понимать, что равноправие не означает формального 
уравнивания; последнее невозможно, учитывая роль права 
как государственной воли общества, обусловленная эконо-
мическими, политическими, духовными и другими услови-
ями его существования31. 

Правое равенство заключается не в формальном урав-
нивании, а запрете дискриминации32. Дискриминационной 
подоплеки преимущественное право вообще и госслужащих 
в частности – не имеет. Подобного рода апория доказывает-
ся функциональной направленностью преимущественного 
права: гарантирующей, стимулирующей, компенсационной, 
распределительной. 

Кроме того, преимущественное право в большей степе-
ни задействовано как критерий ранжирования специальных 
субъектов. В этой связи верно отмечается, что «…само поня-
тие «специальный правовой статус» далеко не однозначно. 
В структуре каждого специального статуса можно выделять 
«основной « специальный статус и его неопределенно боль-
шое множество подвидов»33. Так, например, ч. 7 ст. 36 Фе-
дерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 

ношения,	 связанные	 с	 гражданской	 службой,	 при	 сокращении	
должностей	 гражданской	 службы	 или	 упразднении	 государ-
ственного	органа»	вышеназванного	закона.	

27	 См.:	Кузнецова	Л.В.	Преимущественное	право:	понятие	и	право-
вая	природа	//	Журнал	российского	права.	-	2004.	-	№	10.	-	С.	49.	

28	 Репьев	 А.Г.	 Преимущества	 в	 праве	 и	 законодательстве.	 -	 М.,	
2020.	-	С.	133.	

29	 Ведомости	Съезда	народных	депутатов	Российской	Федерации	и	
Верховного	Совета	Российской	Федерации.	-	1991.	-	№	18.	-	Ст.	566.

30	 Собрание	законодательства	РФ.	-	1998.	-	№	22.	-	Ст.	2331.	
31	 См.:	 Байтин	 М.И.	 Сущность	 права	 (Современное	 нормативное	

правопонимание	на	грани	двух	веков).	-	2-е	изд.,	доп.	-	М.,	2005.	
-	С.	63.	

32	 См.	об	этом:	Комкова	Г.Н.	Запрет	дискриминации	в	российском	
и	международном	праве.	-	Саратов,	2003.	

33	 Малько	А.В.,	Суменков	С.Ю.	Привилегии	и	иммунитеты	как	осо-
бые	правовые	исключения.	-	Пенза,	2005.	-	С.	57.	
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уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и 
о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы»34 устанавливает буквально следу-
ющее: «Преимущественное право на замещение должности 
в уголовно-исполнительной системе при прочих равных ус-
ловиях предоставляется сотруднику, имеющему более высо-
кие результаты профессиональной деятельности, квалифи-
кацию, уровень образования, большую продолжительность 
стажа службы (выслуги лет) в уголовно-исполнительной 
системе или стажа (опыта) работы по специальности, либо 
сотруднику, допущенному к государственной тайне на посто-
янной основе»35.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно 
отметить следующее. 

Преимущественное право – это особая разновидность 
правового преимущества, заключающаяся в предоставлении 
дополнительных дозволений либо секвестрирования ограни-
чений. 

Преимущественно право является юридическим тер-
мином, обозначающим особое государственное средство, на-
правленное на расширение возможностей субъекта. 

Преимущественное право тесно взаимосвязано с субъ-
ективным правом, но не тождественно ему; существует ис-
ключительно в нормах объективного права, формализуясь в 
нормативных правовых актах. 

Преимущественное право выступает важнейшим ком-
понентом специального правового статуса государственных 
служащих, нацелено на обеспечение надлежайшего выпол-
нения ими своих должностных обязанностей. 

Преимущественное право не нарушает принципа рав-
ноправия, поскольку не содержит дискриминационной со-
ставляющей.

Сущность и природа преимущественного права нужда-
ется в дальнейшем теоретическом изучении и научном ос-
мыслении. 
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Нестеров В. Н.

Контуры такой сложной системы как общество, можно 
представить в виде отдельных сфер, в пределах которых вы-
страиваются и поддерживаются некие специфические от-
ношения: политические, экономические, духовные. Наблю-
дая за воспроизводством общественных отношений, следует 
принять во внимание, что любая из существующих сфер мо-
жет быть отдельным объектом социологического анализа.

Социология права – теория среднего уровня, ориенти-
рованная на рассмотрение права как объекта, существую-
щего в двух измерениях: концептуальном и актуальном. В 
первом случае речь идет о праве как о социальном институ-
те, что позволяет определить условия его формирования и 
функционирования, объясняет символические и идеологи-
ческие особенности его функционирования.

Здесь на помощь исследователю приходит философия с 
ее многочисленными попытками определения природы пра-
ва (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо и многие другие), а так-
же классическая социологическая мысль (Э. Дюркгейм, М. 
Вебер, К. Маркс). Но социологию интересует не только при-
рода права, но социальные механизмы правоприменения: 
изменение текущего законодательства, задержание подозре-
ваемого преступления, оглашение приговора на заседании 
суда. Участниками этих ситуаций являются лица, устанав-
ливающие и реализующие правовые процедуры (депутаты, 
судьи, прокуроры, полицейские), и лица, обязанные подчи-
няться данным процедурам. В эту категорию попадают не 
только правонарушители, но и рядовые граждане.

Современная социология права – это эмпирические 
исследования того, как на практике работает тот или иной 
закон, та или иная правовая норма или правовой принцип. 
Например, как конкретный сотрудник полиции понимает 
презумпцию невиновности, как это отражается в его дей-
ствиях и как это в результате сказывается на поведении всех 
участников расследования уголовного дела. Это вопрос о 
том, как судья понимает, в каких пределах он должен выно-
сить наказания, и как он определяет, какое наказание полу-
чает конкретный человек. 

На междисциплинарном уровне социология права тес-
но связана с юриспруденцией, криминологией, политиче-
скими науками, юридической антропологией и психологи-
ей, но при этом она апеллирует к своим базовым понятиям. 

Право (или правовая система) – это совокупность ко-
дифицируемых общеобязательных для исполнения норм, 
регламентирующих поведение людей. Право можно подраз-
делить на публичное и частное. Публичное право регулирует 
отношения между объединениями различного уровня (госу-
дарство, профсоюз, предприятие и т.д.) В фокусе частного 
права – конкретный человек, его проблемы и интересы. Дан-
ное разделение является условным, и в реальности области 
публичного и частного права зачастую пересекаются.

Говоря о теоретических основаниях правовой системы, 
нужно обратить внимание на такие понятия, как обязанность 
и ответственность. Обязанность – это принцип ограничения 
действий человека, реализация которого задает этим поступ-
кам направленность, делает их более предсказуемыми. Свод 
обязанностей диктуется нам социальной группой, членом 
которой мы являемся, или обществом в целом. Ответствен-
ность – мера наказания за противоправное поведение, дикту-
емая правовой нормой и осознаваемая человеком. Понятия 
обязанности и ответственности являются фундаментальны-
ми для социологии права. Благодаря наличию объективного 
регламента, ограничивающего нашу волю, и субъективным 
попыткам проанализировать последствия того или иного де-
яния (либо недеяния) по отношению к другим людям можно 
получить представление о характере существующей системы 
права и своем положении в ней.

Можно ли быть уверенным в том, что человек, которому 
вменена некая обязанность, исполнит ее? Ответ на этот во-
прос можно получить, обратившись к понятиям «социаль-
ный контроль» и «санкции». В обществе действует множество 
санкций: религиозные, нравственные, правовые. Санкции 
можно подразделять на формальные и неформальные. Фор-
мальные санкции внедряются в жизнь и поддерживаются 
государственными институтами. Эти санкции претендуют на 
универсальность воздействия и однозначность в их толкова-
нии. Неформальные санкции могут существовать в пределах 
одной или нескольких социальных групп. Они носят локаль-
ный характер и неоднозначны в своей интерпретации, но 
только формальные санкции являются собственно правовы-
ми.

Существуют «позитивные» (поощрение) и «негативные» 
(наказание) санкции. Негативные санкции – это действия, 
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негативным образом воздействующие на свой объект, при-
чиняющие ему дискомфорт и ограничивающие свободу его 
воли. Примеры негативных санкций: штраф, конфискация 
имущества, заключение в тюрьму/колонию, принудитель-
ное лечение. Негативные санкции являются неотъемлемой 
частью любого общества, вне зависимости от уровня его раз-
вития. Санкции всегда носят характер чрезвычайной меры, 
то есть выпадают из обыденного порядка жизни общества. 
Демонстрация применения санкций всегда оказывает влия-
ние на социализацию индивида.  Он своими глазами видит, 
какой образ действий является социально одобряемым, а 
какой – социально порицаемым. Позитивные санкции – это 
действия, вознаграждающие индивида за его конформное 
поведение. Люди, демонстрирующие беспрекословное со-
блюдение норм, правил, стандартов поведения, являются по-
зитивным примером для других и заслуживают поощрения 
со стороны государства. Примеры позитивных санкций: на-
граждение грамотой, орденом за заслуги, памятным знаком, 
денежной премией.

Система современного права включает права человека, 
принципы права, нормы права.

Права человека – это наиболее общие правовые нормы, 
фокусирующие внимание на человеке и его возможностях. 
Эти права составляют так называемое естественное право 
(данное человеку от природы, по факту самого его суще-
ствования). Оно выступает фундаментальной основой права 
позитивного (исходящего от государства). Права челове-
ка – это те возможности, которые позволяют ему раскрыть 
и реализовать свои потенциалы. Они носят универсальный 
характер, ибо этими правами обладают все люди с момен-
та рождения вне зависимости от социальных, этнических, 
религиозных характеристик. Их диктует сам естественный 
порядок вещей. Их невозможно подвергнуть отчуждению. 
Они обладают приоритетным значением сравнении с дру-
гими нормами. К правам человека можно отнести право на 
жизнь, здоровье, свободу, справедливость, частную собствен-
ность, работу, доказательство своей невиновности. Современ-
ный перечень прав человека насчитывает несколько десятков 
позиций и продолжает расти. Права человека закрепляются 
как в международном праве, так и в государственном праве 
конкретных стран (в Российской Федерации это прежде всего 
Конституция как основной закон государства).

Принципы права – основные идеи, которые отражают 
сущность права, основы его оптимального существования. 
Принципы права являются основой правотворческой дея-
тельности. В качестве общераспространенных принципов 
права выступают принцип народовластия, принцип равен-
ства людей перед законом, принцип объективности судеб-
ных решений, презумпция невиновности и пр. Как и права 
человека, правовые принципы имеют абсолютный приори-
тет над всеми другими нормативными положениями.

Нормы – регламент жизнедеятельности людей, приня-
тый в результате референдумов.

Референдум – всеобщее законодательное собрание, на 
который выносятся наиболее важные вопросы жизни обще-
ства: изменение Конституции, вступление или выход из меж-
дународных союзов, изменение системы выборов в органы 
государственной власти и т.д. Решения, принятые в резуль-
тате референдума, принадлежит к сфере позитивного права, 
так как вырабатываются в пределах конкретного государства 
силами его граждан, участвующих в прямом волеизъявле-
нии. Зачастую подобные нормы обладают упрощенными 
формулировками и дорабатываются уже силами органов за-
конодательной власти.

Государственные нормы – нормы, разрабатываемые, 
принимаемые и внедряемые компетентными органами. В их 
число входят законы, принимаемые законодательным собра-
нием, подзаконные нормативные акты (указы президентов, 
постановления правительств, инструкции министерств. В ос-
нове системы законов лежит принцип непротиворечивости 
и централизованности (вышестоящие нормы всегда облада-
ют высшей юридической силой по сравнении с нижестоящи-
ми).

Корпоративные нормы – нормы, разрабатываемые и 
применяемые в рамках конкретной организации (корпо-
рации). Многие современные организации (коммерческие 

и некоммерческие) являются образованиями со сложной 
структурой. Для регулирования работы этого непростого ме-
ханизма организации прибегают к нормотворчеству, схоже-
му с государственным.

Договорные нормы – регламент, который вырабатыва-
ется гражданами и их объединениями для решения тех во-
просов, по которым не существует какого-то законодатель-
ного решения либо оно есть и предоставляет возможность 
самоопределения. Договорные нормы носят обязательный 
характер для сторон – участников договора, а также для 
суда, который, возможно, будет рассматривать споры между 
участниками договора.

Право, как и любой социальный институт, обладает 
характерными признаками и набором функций, определя-
ющих его роль в структуре общества. Как важнейший соци-
альный институт, обеспечивающий формальный порядок 
человеческих отношений, право гарантирует социальную 
стабильность, предоставляя обществу регламент оптималь-
ного поведения и защищая его от носителей антисоциальных 
и маргинальных настроений. Нормы права вносят упорядо-
ченность во всех сферах жизни общества; контролируют ра-
боту государственных учреждений и организаций, социаль-
ных объединений; формируют структуру общества, задавая 
пределы допустимого поведения и тем самым ограничивая 
статусные рамки индивидов.

Результативность права обеспечивает его функции:
1. Интегративная функция является основополагающей, 

так как именно она обеспечивает сохранность общества как 
единой системы. Связывая множества элементов этой систе-
мы в единое целое, право обеспечивает стабильное существо-
вание общества. Благодаря осуществлению этой функции 
можно представить необходимые условия для устойчивого 
взаимодействия, те основные правила игры, которые не по-
зволяют обществу впасть в состояние аномии и саморазру-
шения.

2. Регулятивная функция обеспечивает праву статус 
социального регулятора. Индивиды, социальные группы, 
организации, объединения различного уровня сложности 
получают однозначные указания о форме и порядке взаимо-
действия и соподчинения. Благодаря этой функции каждый 
элемент социальной системы понимает и занимает свое ме-
сто в ее пределах.

3. Охранительная функция связана с регулятивной. 
Именно право охраняет существующий порядок отноше-
ний, квалифицирует нарушение этого порядка и определяет 
меру наказания за то или иное правонарушение. Охрани-
тельная функция отвечает за выработку критериев противо-
правного деяния и меры ответственности за свершение по-
добного деяния.

4. Коммуникативная функция обеспечивает инфор-
мацию о нормах поведения. Люди должны быть знакомы с 
этой информацией, поскольку благодаря ей им становятся 
известны те образцы действия, которые поддерживаются об-
ществом и государством. Особенностью правовой информа-
ции является ее предписывающий характер. Своевременное 
знакомство с этой информацией способствует оптимально-
му социальному существованию индивидов, которые сами 
стараются поддерживать уровень своих знаний о праве, по-
скольку незнание законов в любом обществе не освобождают 
от ответственности.

5. Социализирующая функция не только обеспечивает 
постижение норм жизнедеятельности индивидов в статусе 
личности конкретного общества, но и включает механизм 
проекции на других через призму правовых норм, способ-
ствует ее адекватной идентификации и закреплению через 
правовую культуру.

Связь государства и права – один из важнейших вопро-
сов социальной теории, который продолжает интересовать 
философов, социологов и юристов. В социальных науках 
можно выделить два направления мысли о характере связи 
государства и права. Первое направление – монистическое 
утверждает, что только государство способно создавать пра-
вовые нормы. В его ведении находятся инструменты законот-
ворчества и аппарат насилия, позволяющий контролировать 
исполнение принятых норм. Второе – плюралистическое 
считает, что любая социальная группа способна создавать 
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нормы поведения, которые претендуют на статус правовых, 
и при этом открывается возможность выхода за рамки пред-
писаний органов политической власти. Данная точка зре-
ния рисует более сложную картину: в обществе всегда есть 
несколько источников правовых норм, которые могут согла-
совываться, так и противоречить друг другу. Таким образом, 
общество в целом представляется многоуровневой системой, 
где на глобальном уровне действует надгосударственное пра-
во, на региональном – право конкретных государств, на ло-
кальном – право отдельных групп и организаций.

Говоря о надгосударственном праве, можно привести 
пример права религиозного. Священные тексты таких рели-
гий, как иудаизм, христианство, ислам, содержат подробное 
описание порядка действий, касающихся повседневной жиз-
ни (гигиена, общение, работа, отдых). В современном обще-
стве, где государство отделено от церкви, религиозные нормы 
поддерживаются не силой светского закона, но силой веры. 
Развитие системы религиозного права исчисляется сотнями 
веков, зачастую отдельные положения этого права противо-
речат современному законодательству, не принимающему во 
внимание силу и авторитет традиции.

Более современный пример надгосударственного права 
– это постановления международных организаций. В наши 
дни существует огромное количество международных орга-
низаций: это и ООН, ОБСЕ, и ВТО. Основная проблема, свя-
занная с международным правом, – это исполнение норм, 
которые принимаются этими организациями. В качестве 
примера можно привести резолюцию Генеральной Ассам-
блеи ООН, которые обладают статусом правовой нормы, но 
не подкреплены конкретными санкциями.

Наряду с над- или внегосударственным правом суще-
ствует и подгосударственное право. Любая группа или орга-
низация (коммерческое предприятие, кружок филателистов, 
общество любителей охоты) может обладать собственным 
кодексом норм. С этим положением можно согласиться, но 
с определенными оговорками. Так, группа или организация 
должна действовать в тех границах, которые зафиксированы 
в государственном законе. Если же в пределах конкретного 
объединения вырабатываются ранее не существовавшие нор-
мы поведения, то рано или поздно они столкнутся с действу-
ющим законом. В этом случае возможны два сценария раз-
вития событий:

 эта норма будет отвергнута обществом и объявлена 
противоправной по причине несоответствия существующе-
му законодательству;

 эта норма будет принята обществом, объявлена право-
вой и включена в законодательство.

Общество – это система, которая непрерывно изменяет-
ся. Оно всегда неустойчиво и динамично. Соответственно, те 
правовые нормы, которые производит общество, также под-
вержены изменениям. Не существует таких правовых прин-
ципов, которые претендовали бы на статус вечных и универ-
сальных. Идет ли речь о праве естественном и позитивном, 
международном и государственном, административном и 
уголовном, везде своя история подходов к анализу содержа-
ния отличных правовых категорий и представлений об их 
оптимальном функционировании.

Следует заметить, что система права редко бывает 
подвержена моментальным изменениям. Формулировка 
правовой нормы в устном или письменном формате может 
транслироваться в течение десятков (а иногда и сотен) лет в 
неизменном виде. Общество признает ценность данной нор-
мы и не старается изменить ее. Однако с течением времени 
она может утратить свою актуальность, перестает вписывать-
ся в новые реалии. Тогда наступает время работы законода-
тельных органов, которые корректируют эту формулировку 
или вовсе отказываются от данной нормы. Все это заставляет 
рассмотреть вопрос об источниках. Это обычай, закон, реше-
ния органов власти и мнения авторитетных юристов. 

Обычай – это нормативная установка, зачастую не име-
ющая однозначной формулировки, не зафиксированная в 
письменном виде и не подлежащая рефлексии. Обычай не 
принято критиковать, анализировать, интерпретировать, их 
принято исполнять. Правовые принципы всегда тесно свя-
заны с реальностью и меняются вместе с ней. Обычаи рас-
пространены в тех случаях, когда нормы позитивного права 

еще не существуют или существуют, но не приспособлены к 
реальности и не соответствуют общественным интересам. В 
этом случае можно говорить о правоотменяющем обычае. 
Существуют и правотворящие обычаи, на основе которых 
выстраиваются законодательные нормы. Обычай распро-
страняется среди людей, его проявления уже не единичны, 
но множественны и постоянны; в какой-то момент происхо-
дит осознание важности этого обычая и необходимости его 
фиксации посредством позитивного права.

Закон – это совокупность нормативных установок, ко-
торая создается специализированным органом посредством 
процедуры обнародования. Закон выражается через пись-
менную формулу. Чтобы разобраться в многообразии зако-
нов и их сущности, следует первоначально осуществить их 
классификацию. Законы могут быть надконституционными, 
конституционными и подконституционными (или обычны-
ми). Надконституционные законы (например, Декларация 
прав человека) являются скорее правовыми принципами, 
повествующими об общечеловеческих ценностях. Данные за-
коны носят не правовой, но моральный характер. На их базе 
создаются конституционные законы (например, Конститу-
ция РФ) – сборники правовых норм, устанавливающие прин-
ципы формирования и порядок работы органов государ-
ственной власти, а также декларирующие свою поддержку 
тех или иных правовых принципов и поддерживающие ряд 
прав и свобод человека. Конституционные законы задают 
рамки работы аппарата государственной власти, в том числе 
и законодательных органов, производящих обычные зако-
ны. Основное требование к подобным законам – соблюдение 
принципа непротиворечивости Основному закону страны.

В ходе процедуры обнародования заинтересованные 
лица знакомятся с положениями закона. Таким путем он 
вступает в силу. Важно заметить, что закон не распространя-
ется на действия, совершенные до его принятия, те есть не 
имеет обратной силы.

Судебные решения. Сегодня судья представлен в си-
стеме государственного управления как должностное лицо, 
которое опирается на законодательную базу и, пользуясь 
своими экспертными знаниями, представляет решение по 
тому или иному случаю. Именно судьи, уделяющие значи-
тельное внимание существующему законодательству и выно-
сящие приговоры по конкретному делу, способны указать на 
принципиальные несоответствия, которые могут возникнуть 
между «буквой закона» (буквальным выражением правовой 
нормы, представленном в источнике) и «духом закона» (не-
обходимостью интерпретации и переосмысления нормы в 
контексте ситуации, данной здесь и сейчас). Подобные за-
мечания крайне ценны и влияют на гуманизацию правовых 
норм.

Четвертый источник права – доктрина. Доктрина – это 
набор аргументированных высказываний по определенно-
му правовому вопросу, выработанный в ходе обсуждения 
экспертами в области права. К подобным экспертам отно-
сятся судьи, адвокаты, преподаватели высшей школы, уче-
ные-юристы, т.е. те, кто занимается судебной и внесудебной 
практикой. Мнения экспертов не обладают юридической 
силой, т.е. этот источник права мы можем назвать опосредо-
ванным. Доктрины играют важную роль в правотворчестве, 
поскольку именно в них аккумулируется опыт целых поко-
лений, который был систематизирован и дополнен коммен-
тариями ведущих специалистов в области права. Доктрина 
может иметь форму научной статьи, заключения по делу, 
рекомендации, наблюдений и замечаний о ходе судебного 
процесса и т.д. Выработка новых доктрин свидетельствует о 
том, что в обществе протекает постоянная работа над осмыс-
лением практик правоприменения, результатом чего являет-
ся усовершенствованное законодательство.
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Поспелов С. В.

Нуриев Б. Д.

В последние годы вопросы правового обеспечения на-
циональной энергетической безопасности приобретают 
особую актуальность, что вполне объяснимо. Уровень эконо-
мической и политической стабильности многих государств, 
в первую очередь стран с развитой промышленной инфра-
структурой, потребляющих колоссальное количество энер-
гии, в настоящее время во многом зависит от таких факторов 
как, например, мировая цена на тот или иной вид углеводо-
родного сырья, себестоимость экспорта или импорта энер-
гоносителей, санкционная политика отдельных государств 
и др. Таким образом, благосостояние народов становится, 
образно говоря, заложником в руках крупных игроков ми-
рового энергетического рынка, что, безусловно, требует от 
правящих элит выработки долгосрочной стратегии для обе-
спечения сбалансированного роста экономики. Как полага-
ют известные в стране исследователи в сфере мировой энер-
гетики, правовое обеспечение энергетической безопасности 

будет актуальным еще долгое время, учитывая тот факт, что 
аналогов мирового масштаба традиционному углеводород-
ному сырью в настоящее время нет и, по всей видимости, не 
будет до конца текущего столетия1. Более того, переход ряда 
стран на альтернативные источники энергии, в принципе, не 
меняет сути обозначенной нами проблемы. Возможно, изме-
нятся угрозы и риски, но сама проблема от этого не будет 
решена.

В течение последних нескольких лет российскими уче-
ными подготовлена обширная общетеоретическая база, 
включающая в себя различные аспекты обеспечения наци-
ональной энергетической безопасности2. В университетах 

1	 Захаров	А.	Н.	 Глобальная	 энергетическая	 проблема	 в	мировой	
экономике	 //	 Российский	 внешнеэкономический	 вестник.	 –	
2017.	–	№	3.	–	С.	10.

2	 См.,	 например,	 Романова	 В.	 В.	 Энергетический	 правопорядок:	
современное	 состояние	 и	 задачи.	 –	М.:	Юрист,	 2016;	Лахно	П.	
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страны готовятся высококвалифицированные специалисты, 
издаются учебники и учебные пособия, проводятся всерос-
сийские и международные конференции3. Все это говорит 
о том, что и для академической общественности проблемы 
обеспечения энергетической безопасности приобретают все 
большую актуальность. Вместе с тем, исследование наиболее 
важных вопросов, которые имеют непосредственное отно-
шение к правовому обеспечению энергетической безопас-
ности страны, как нам видится, во многом носит пока еще 
фрагментарный характер. Четкая система познания самой 
конструкции правового обеспечения энергетической без-
опасности если и прослеживается, то в самой этой конструк-
ции есть еще те аспекты, которые требуют более детального 
и тщательного изучения. Одним из таких упущенных звеньев 
в становлении отечественной науки правового обеспечения 
национальной энергетической безопасности является про-
блема выявления его места и роли в российской системе права. 
Академическому сообществу необходимо выработать, как 
нам видится, четкое понимание предмета правового обеспе-
чения энергетической безопасности как совокупности норм 
права, метода, принципов, функций данного направления. Без-
условно, необходима также четкая систематизация основных 
правовых источников. 

Правовое обеспечение энергетической безопасности – 
это относительно новое и комплексное направление в систе-
ме российского права. Для того, чтобы однозначно выявить 
системообразующую роль данного направления, необходи-
мо определиться с тем, что представляет из себя данное на-
правление – правовой институт, подотрасль права или даже 
отрасль права. Не исключаем также и иных возможных умо-
заключений и выводов, о чем детально будет сказано ниже.

Анализ правового обеспечения энергетической без-
опасности двухаспектный. Во-первых, как нам видится, не-
обходимо четко определить его форму. Безусловно, иссле-
дование межотраслевого и междисциплинарного по своей 
сути направления затруднено отсутствием однозначности в 
понимании и интерпретации тех базовых критериев, кото-
рые могут быть взяты за концептуальную основу. Говоря дру-
гими словами, не обозначив фундаментальные категории, 
как, например, предмет регулирования, достаточно сложно 
выявить сам фундамент, на котором может быть выстроена 
конструкция правового обеспечения энергетической без-

Г.	Энергетическое	право	Российской	Федерации:	становление	и	
развитие.	–	М.:	Издательство	Московского	 университета,	 2014;	
Энергетические	рынки:	проблемы	и	задачи	правового	регулиро-
вания:	монография	/	под	ред.	д-ра	юрид.наук	В.	В.	Романовой.	
–	М.:	Издательство	«Юрист»,	2018;	Обеспечение	энергетической	
безопасности	России	/	С.	М.	Сендеров,	В.	И.	Рабчук,	Н.	И.	Пятко-
ва,	С.	В.	Воробьев;	отв.	ред.	С.	М.	Сендеров.	Рос.акад.наук,	Сиб.
отд-ние,	Ин-т	систем	энергетики	им.	Л.	А.	Мелентьева.	–	Ново-
сибирск:	Наука,	2017;	Романова	В.	В.	Энергетический	правопоря-
док:	современное	состояние	и	задачи.	–	М.:	Юрист,	2016;	Энерге-
тическая	безопасность:	национальные,	региональные	и	между-
народные	аспекты	(Мировое	развитие,	Выпуск	11).	Отв.	ред.	–	Ю.	
Д.	Квашнин,	К.	Р.	Вода.	–	М.:	ИМЭМО	РАН,	2013.		

3	 См.,	например:	Пацек	М.	Международное	энергетическое	право:	
учеб.пособие.	–	СПб.:	Изд-во	Политехн.	ун-та,	2018.;	Городов	О.	А.	
Введение	в	энергетическое	право:	учебник.	–	М.:	Проспект,	2015;	
Мещеряков	 С.	 В.	 Правовое	 обеспечение	 топливно-энергетиче-
ского	 комплекса	 России:	 современное	 состояние	 и	 перспективы	
развития:	 учебное	пособие	 /	С.	В.	Мещерякова,	Е.	Е.	Орлова,	С.	
А.	Фролов.	–	Тамбов:	Изд-во	ФГОУ	ВПО	«ТГТУ»,	2013;	Кремле-
ва	О.	К.	 Энергетическое	 право:	 учебное	 пособие.	 –	СПб:	Изд-во	
СПбГЭУ,	2017.;	Правовое	регулирование	отношений	в	сфере	энер-
гетики:	учебное	пособие	для	студентов	/	Т.	М.	Лаврик,	С.	А.	Фро-
лов.	–	Тамбов:	Изд-во	ФГБОУ	ВПО	«ТГТУ»,	2014. 

опасности. Поэтому во многом не ясны и границы, которые 
четко и однозначно позволяют выделить правовое обеспе-
чение энергетической безопасности в некое направление, 
установить механизм взаимодействия с сопредельными ин-
ститутами, подотраслями и отраслями российской правовой 
системы. Во-вторых, у рассматриваемого нами направления 
имеется свое содержание, важным компонентом которого есть 
метод, о котором и пойдет речь ниже. Проблемы выявления 
принципов, функций, систематизации источниковой базы 
на данном этапе будут нами обойдены.   

Итак, отправной точкой для анализа правового обеспе-
чения энергетической безопасности как направления в систе-
ме российского права предлагаем считать вопрос о том, что 
представляет собой правовое обеспечение энергетической 
безопасности как совокупность соответствующих правовых 
норм – отрасль российского права или правовой институт. 
Напомним, что институт права – категория, имеющая более 
узкое содержательное наполнение. Институт – это совокуп-
ность однородных норм права, в то время как отрасль состо-
ит из близких по правовому регулированию институтов. По-
мимо этого, крайне важно понять механизм взаимодействия 
рассматриваемого нами направления с сопредельными от-
раслями или правовыми институтами, что поможет нам вы-
явить то место, которое занимает данное направление в си-
стеме российского права. 

Анализ российской и зарубежной законодательной 
базы и научной литературы позволяет нам констатировать 
тот факт, что во второй половине прошлого столетия в на-
циональных правовых системах, включая отечественную, 
оформилась такая отрасль права, как энергетическое право. 
Считается, что своего рода толчком для формирования дан-
ной отрасли права послужил мировой энергический кризис 
70-х гг. прошлого века, влияние которого было огромным не 
только для мировой экономики, но и для мировой науки. От-
метим, что данный кризис послужил также и толчком для 
переосмысления кейнсианства, положения которого ранее 
казались неоспоримыми. Нередко встречается и другое мне-
ние, согласно которому энергетическое право оформилось в 
отрасль права в послевоенные годы, как результат интегра-
ции экономик ряда стран Западной Европы в сфере добычи 
каменного угля. Примечательным, на наш взгляд, является и 
тот факт, что в качестве отрасли права отечественными учены-
ми стало рассматриваться и международное энергетическое 
право4. Данное положение только подтверждает правоту тех 
исследователей, которые предлагают считать энергетическое 
право самостоятельной отраслью права с присущими ему 
признаками. Тем не менее, необходимо это особо подчер-
нить, вопрос о том, является ли энергетическое право само-
стоятельной отраслью российской правовой системы пока 
еще открыт. Ряд ученых полагает, что данное направление 
есть ничто иное, как правовой институт. Некоторые специ-
алисты, характеризуя энергетическое право, в своих исследо-
ваниях пишут лишь о совокупности правовых норм5. Заметим 
также, что вопрос энергетического права как отрасли права 
был нами затронут в силу того, что данная отрасль, регули-
руя общественные отношения в сфере энергетики, включает 
в себя и рассматриваемое нами направление – правовое обе-
спечение энергетической безопасности. 

4	 Пацек	М.	Международное	энергетическое	право:	учеб.	пособие.	
–	СПб.:	Изд-во	Политехн.	ун-та,	2018.	–	С.	10-11.	

5	 Городов	О.	А.	Введение	в	энергетическое	право:	учебник.	–	М.:	
Проспект,	2015.	–	С.	8-9.
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Как нам видится, отличительными особенностями 
правового обеспечения энергетической безопасности как 
некоего направления в системе российского права являются 
следующие положения. Во-первых, рассматриваемую нами 
совокупность правовых норм можно охарактеризовать как 
правовой институт. Безусловно, говорить о том, что данное 
направление в российском праве есть подотрасль или отрасль 
права преждевременно. Как известно, любая отрасль права 
именуется отраслью в силу наличия присущих обязательных 
признаков, таких как собственный предмет регулирования, 
принципы, функции, методы и нормативно-правовая база. 
Не углубляясь в детали, подчеркнем, что собственная полно-
ценная законодательная база у рассматриваемого нами пра-
вового направления на сегодняшний день не сложилась. Дей-
ствительно, российский законодатель предусмотрел целый 
ряд нормативно-правовых актов, которые прямо или косвен-
но регулируют отношения в сфере правового обеспечения 
энергетической безопасности. В частности, Федеральный 
закон «О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса», Федеральный закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», Федеральный 
закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «Об ис-
пользовании атомной энергии» и др. Ключевым документом 
данного направления можно обозначить Указ Президента 
РФ от 13 мая 2019 г. № 216 «Об утверждении Доктрины энер-
гетической безопасности Российской Федерации», в котором 
сформулированы цели, принципы и основные направления 
обеспечения энергетической безопасности страны. Тем не 
менее, унифицированного документа, включающего в себя 
единые правила регулирования общественных отношений 
в сфере обеспечения энергетической безопасности на сегод-
няшний день не имеется, о чем также пишут многие автори-
тетные отечественные специалисты6. Некую скудность норма-
тивно-правовой базы правового обеспечения энергетической 
безопасности, отсутствие четкой систематизации источников 
часто констатируют многие известные специалисты. При 
этом нередко утверждается, что в настоящее время чувству-
ется потребность в регламентировании использования новых 
технологий в сфере энергетики, общественных отношений 
в области цифрового обеспечения отрасли7. Во-вторых, рас-
сматриваемое нами направление есть институт межотрасле-
вой, пусть и с доминированием правовых норм, присущих 
энергетическому праву, о чем было сказано выше. Думается, 
данное положение не вызывает особых сомнений, учитывая 
тот факт, что институт правового обеспечения энергетиче-
ской безопасности должен включать в себя нормы права из 
сопредельных отраслей права – налогового, бюджетного, ад-
министративного, инвестиционного. 

Следующим не менее спорным вопросом, имеющим 
самое прямое отношение к правовому обеспечению энер-
гетической безопасности, следует назвать определение ме-
тода правового регулирования. Забегая вперед, скажем, что 
данная проблема во многом политизирована, что, как нам 
видится, несколько затрудняет выявление унифицирован-
ного, общепринятого подхода. С другой стороны, влияние 
неюридических факторов, в частности, активного участия го-

6	 Проблемы	 и	 задачи	 правового	 обеспечения	 энергети-
ческой	 безопасности	и	 защиты	прав	 участников	 энерге-
тических	рынков:	монография	/	под	редакцией	доктора	
юридических	наук	В.	В.	 Романовой.	–	М.:	Издательская	
группа	«Юрист»,	2019.	–	С.	15.

7	 Там	же.	–	С.	39.

сударства в энергетике страны, только еще раз подчеркивает 
межотраслевой характер правового обеспечения энергетиче-
ской безопасности. 

Классификация методов правового регулирования об-
ширна и разнообразна. Однако согласно сложившейся в 
российском правовом знании традиции, обычно выделяют 
два дихотомичных по своей сути метода – императивный и 
диспозитивный. Напомним, что императивный метод пра-
вового регулирования предполагает, что законодатель пре-
доставил субъектам правоотношений только одну модель 
взаимодействия, в то время как, диспозитивный метод пред-
лагает субъектам право выбора модели поведения из двух и 
более форм. Считается также, что в отрасли энергетического 
права сочетаются оба метода8.

В современной отечественной и зарубежной науке энер-
гетического права нередко констатируется, что в рамках раз-
вития правового обеспечения энергетической безопасности 
оформились два диаметрально противоположных подхода 
– неореалистская и неолиберальная концепции.

Противостояние обеих концепций в зарубежной ли-
тературе иногда именуют «борьбой двух нео»9. Ключевым 
понятием в подходе представителей неореализма можно 
назвать хаос. Неореалисты полагают, что современный мир 
трудно поддается управлению. Доминирующей формой 
правового регулирования, в том числе и в сфере энергетики, 
является межгосударственный договор. Говоря иначе, над-
государственные структуры неспособны обеспечить некий 
общий порядок в сфере международного сотрудничества. 
В условиях, когда всеобъемлющий консенсус всех игроков 
международного энергетического рынка невозможен, на-
блюдается оформление иерархических отношений между 
государствами, что, как видно, противоречит одному из ос-
новных принципов международного права – принципу рав-
ноправия государств. Ярким примером тому можно назвать 
длящееся уже более полувека «покровительство» США над 
не обделенными запасами нефти и природного газа некото-
рыми странами Ближнего Востока. Подобная конфигурация 
складывается и в других регионах, например в Африке, где 
активную политику проводит Китай, как второй в мире по 
мощи импортер углеводородного сырья.

С точки зрения влияния неореалистского подхода на 
институциализацию правового обеспечения энергетиче-
ской безопасности, для нас важно следующее положение. 
Межгосударственные договоренности и практически слабая 
действенность надгосударственного регулирования в итоге 
приводят к существенному росту влияния на мировой арене 
государственных энергетических компаний. Действительно, 
«если в 1978 г. международные компании с преобладани-
ем частного капитала контролировали 70% нефтегазовых 
запасов, то теперь их доля сократилась до 20%. Более двух 
третей доказанных традиционных запасов контролируют 
государственные компании»10. Добавим, что усиление роли 
государства в энергетической сфере, которое наблюдается на 
протяжении последних полутора десятилетий, характерно 
не только для России. Так, например, в Саудовской Аравии, 
крупном поставщике углеводородного сырья, ведущую роль 
играет Saudi Aramco. В Турции, которая за последние годы 

8	 Городов	О.	А.	Указ.	соч.	-	С.	13.
9	 Трачук	 К.	 В.	 Современные	 исследования	 проблем	 энергетиче-

ской	безопасности:	теоретические	аспекты	//	Вестник	МГИМО-
Университета.	–	2013.	–	№	4.	–	С.	219-226.

10	 Трачук	К.	В.	Указ.	соч.	–	С.	221.
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стала важным межгосударственным транзитным хабом, кон-
троль над национальным рынком  принадлежит госкорпора-
ции «Боташ».  

Усиление роли государства в энергетической сфере, 
безусловно, накладывает свой отпечаток и на правовое регу-
лирование. На первый план выходят меры воздействия ис-
полнительной ветви власти и строгая регламентация всего 
спектра общественных отношений, которые складываются 
с области энергетики. Доминирующим методом правового 
регулирования обеспечения энергетической безопасности в 
данном случае будет императивный метод. 

Позиция приверженцев неолиберального подхода су-
щественно отличается от взглядов их оппонентов. Неоли-
бералы признают важность надгосударственных структур 
в деле развития международной торговли углеводородным 
сырьем. Такие организации, как, например, Международное 
энергетическое агентство (МЭА), Мировой энергетический 
совет (МЭС), с их точки зрения, могут быть эффективными 
регуляторами, в том числе и в области права. Правосубъект-
ность межгосударственных объединений, как полагают при-
верженцы рассматриваемого нами направления, не может 
вызвать сомнений. Подобный мегацентризм, поддержка 
глобализации, которую выражают сторонники неолибера-
лизма, также могут послужить причиной переосмысления 
ключевого метода в таком правовом институте, как правовое 
обеспечение энергетической безопасности.

Примечательно, что строгая вертикальная конструкция 
регламентирования общественных отношений в сфере энер-
гетики в концепции неолибералов теряет свою актуальность, 
уступая место горизонтальным связям. Не случайно в рабо-
тах ученых данного направления особой акцент делается на 
проблемах «спотовых рынков и рынков специализированных 
ценных бумаг (в первую очередь нефтяных фьючерсов)»11. 
Международные и национальные бизнес-проекты, договор-
ные отношения и надлежащее исполнение обязательств, 
защита права собственности, торговые сделки, особенности 
корпоративного управления, цифровизация и идентифика-
ция субъектов гражданских правоотношений – вот далеко не-
полный перечень тех проблем, которые должны решаться в 
приоритетном порядке. Как видно, на первый план выходят 
вопросы гражданско-правого регулирования, что в свою оче-
редь, актуализирует диспозитивный метод правового регу-
лирования. Безусловно, абсолютизировать правовые вопро-
сы, которые регулируются сугубо диспозитивным методом, 
было бы неверно, учитывая тот факт, что обеспечение наци-
ональной безопасности – прерогатива, прежде всего государ-
ства, как особого субъекта правоотношений. Неолибераль-
ная концепция энергетической безопасности не отвергает 
решающую роль государственного начала, однако акценты 
в вопросах правового регулирования, прежде всего в деле 
определения метода регулирования, могут быть смещены 
и пересмотрены в пользу соблюдения принципа равенства 
всех субъектов правоотношений.  

Итак, институциализация правового обеспечения энер-
гетической безопасности как отрасли права и, что также не-
маловажно, как отрасли научного познания требует своего 
дальнейшего осмысления. Думается, что данное направле-
ние со временем займет одно из ключевых мест в системе 
отечественного права и законодательства. Россия – страна, 
имеющая в своем арсенале богатейшие запасы природных 
ресурсов, в том числе и углеводородного сырья. Умение раци-

11	 Трачук	К.	В.	Указ.	соч.	–	С.	221.

онально и сбалансировано использовать природные ресурсы 
в интересах народа, при этом осознавая те вызовы, которые 
несет с собой современное мироустройство и технологиче-
ский прогресс, является залогом дальнейшего поступатель-
ного развития экономики страны. Отечественным специали-
стам, как нам видится, необходимо выработать системный 
подход к таким вопросам, как предмет и метод правового 
обеспечения энергетической безопасности, выявить принци-
пы и функции рассматриваемого нами направления. Одним 
из ключевых факторов правовой институциализации явля-
ется нормативно-правовая база. В данной работе нами был 
обойден вниманием весь комплекс вопросов, связанных со 
систематизацией источников правового обеспечения энерге-
тической безопасности. Тем не менее, как это было сказано 
выше, у академического сообщества есть четкое понимание, 
что нормативно-правовая база в сфере обеспечения энерге-
тической безопасности требует существенных коррективов. 
Именно дальнейшее становление источниковой базы право-
вого обеспечения энергетической безопасности может в бу-
дущем стать основной причиной переоценки рассматрива-
емого нами направления, повышения статуса и значимости 
данного института права в системе российского права. 
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Потемкина О. С.

Одной из важнейших функций современного рос-
сийского права является коммуникативная функция, со-
держание которой заключается в обеспечении эффектив-
ного правового взаимодействия на всех этапах правового 
регулирования отношений и связей в обществе. Такое 
воздействие является постоянным и систематическим, 
протекает планомерно, циклично. В итоге достигается 
(или должен достигаться как конечный результат) такой 
диалог между государством и его гражданами, в котором 
субъекты не просто взаимодействуют, а взаимодействуют 
согласованно и ответственно. В этом цель самого права на 
уровне коммуникативной функции, когда смысл права из 
нормативного предписания переходит на уровень право-
реализации. 

Функция права как направление его воздействия на 
общественные отношения обязательно должна быть реа-
лизована. Это утверждение в полной мере касается и ком-
муникативной функции права, а не только регулятивной и 
охранительной, как это традиционно признается в литерату-

ре1. В противном случае нет смысла вести о каком бы то ни 
было значении самого права, специфичным образом прояв-
ляющемся в каждой его функции. Функция права не может 
быть только теоретической конструкцией, она «живет», как 
и само право. Причем жизнь эта разноплановая, выражает-
ся как через нормативное регулирование, с которым чаще 
всего связывают начало коммуникационного взаимодей-
ствия, так и через эмоционально-психологическое влияние 
на личность и иных субъектов коммуникативного правового 
общения. Эффективность такого влияния права по факту де-
монстрирует его назначение в обществе. Однако, проблема 
эффективной реализации коммуникативной функций права 
учеными-юристами до настоящего времени не разрабатыва-
лась должным образом. На наш взгляд, это обусловлено тем 
обстоятельством, что в науке по факту не проводится раз-

1	 Лошакова	С.	А.	О	функциях	правового	регулирования	//	Юриди-
ческая	наука.	–	2011.	–	№	1.	–	С.	3-5.
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личения между реализацией самого права и его функций2, 
а также и недостаточным вниманием к коммуникативной 
функции, самостоятельный характер которой долгое время 
не принимался во внимание. 

Однако, насколько верным является данный посыл? 
Здесь следует иметь ввиду, что любая функция права, в том 
числе и коммуникативная, имеет вторичный характер, по-
скольку производна именно от самого права. Соответствен-
но, о реализации функций права можно вести речь только, 
если реализуется само право. Это, на наш взгляд, бесспорно. 

Любая реализация права предполагает осуществление 
предписаний правовых норм в правомерном поведении 
субъектов права, то есть в практической деятельности людей 
по использованию принадлежащих им прав, исполнению 
юридических обязанностей и соблюдению запретов. Здесь 
не следует забывать и о правоприменении. Право считает-
ся реализованным по факту достижения запланированного 
конкретной нормой права результата. И реализуется оно че-
рез правоотношения (конкретные или общие – для целей на-
стоящего исследования непринципиально), возникновение 
которого – начальный этап правореализации, а претворение 
правовых норм в поведении его участников – итоговый ре-
зультат (следующий этап).

Что касается реализации уже функций права, то она 
связывается с достижением целей не отдельно взятой нор-
мы права или группы таких норм, а с выполнением той со-
циальной роли, которая вытекает из смысла и сущности 
отдельной функции права как конкретного проявления воз-
действия права на общество. Именно так характеризовал 
процесс реализации функций права Т. Н. Радько. В услови-
ях доминирования классового подхода к пониманию самого 
права реализацию функций права данный ученый связывал 
с воплощением в жизнь социально-классового назначения 
права3. Другими словами, реализация функций права пред-
полагает реализацию его роли. При этом никак нельзя игно-
рировать функциональное воздействие права на социальную 
реальность, осуществляемой в рамках конкретной функции 
права. Невозможно игнорировать и воздействие иных, не-
правовых, факторов на данный процесс. Тем самым, реализа-
ция функций права выражается как процесс осуществления 
социального назначения права, начиная с определения его 
цели и конкретного направления правового воздействия на 
общественные отношения, и заканчивая достижением жела-
емого правового результата. 

Для коммуникативной функции права ее реализацию 
можно рассматривать как правовое коммуницирование, 
особым образом организованное и фактически осуществляе-
мое правовое взаимодействие для достижения целей самого 
права и субъектов правового общения. Такое коммунициро-
вание есть особый процесс упорядочивания отношений и 
связей в обществе при помощи права, осуществляемое в по-
следующем в ходе фактической правореализации. 

При реализации регулятивной и охранительной функ-
ций права как основных собственно юридических функций 
права важно установление конкретных вариантов поведения, 
которым могут, должны или не имеют права следовать субъ-
екты правового общения, то есть в каждом конкретном случае 
устанавливаются рамки (пределы) поведения, которым сле-
дуют социальные субъекты4. Но реализация функций права 
не ограничивается только правоотношениями и не заканчи-
вается на них. Она шире и сложнее, охватывает в том числе 
процессы создания права и саморегулирования. Например, 
до закрепления в конкретном законе (ином источнике пра-
ва) нормативного предписания, устанавливающего правило 
поведения, речь идет о формировании права, которое может 

2	 См.,	например:	Абрамов	А.	И.	Понятие	реализации	функций	пра-
ва:	 соотношение	 понятий	 «реализация	 права»	 и	 «реализация	
функций	права»	//	Правоведение.	–	2016.	–	№	3.	–	С.	179.

3	 Радько	Т.	Н.	Теоретические	и	методологические	проблемы	функ-
ций	социалистического	права:	автореф.	дис.	...	докт.	юрид.	наук.	
–	М.,	1978.	–	С.	10.

4	 Абдулаев	М.	И.,	Комаров	С.	А.	Проблемы	теории	государства	и	
права.	–	СПб.,	2003.	–	С.	213.

закончиться установлением новой модели поведения или 
корректировкой существующей, но может и не дойти до это-
го момента. В первом случае после установления конкретной 
нормы права применительно к коммуникативной функции 
права можно вести речь о начале ее реализации в узком 
смысле. Она однозначно должна завершиться через право-
отношения. До данного момента коммуникативная функция 
реализуется в широком смысле как особого рода социальное 
воздействие – коммуникативное воздействие. При этом такое 
воздействие носит систематический, можно сказать, циклич-
ный и постоянный, характер. И реализуется оно, прежде все-
го, через образы как существующие на уровне правосознания 
модели поведения в сфере права, которым в идеале должен 
следовать субъект. 

Если вести речь о формах реализации коммуникатив-
ной функции права, то опять же необходимо определиться 
с сущностью самой такой формы. Как внешнее выражение 
коммуникативного правового регулирования она охватывает 
систему правовых средств, используемых для установления и 
осуществления правовой коммуникации. Последняя являет-
ся содержанием и одновременно целью реализации комму-
никативной функции права. 

Соответствующие средства по механизму установления 
могут иметь как диспозитивную, так и императивную при-
роду, то есть устанавливаются по усмотрению сторон, либо 
как внешний, исходящий от государства в широком смысле 
данного слова императив. Без такого императива комму-
никации в области права, кстати, невозможны вообще, по-
скольку право в принципе есть особая форма межсубъект-
ной правовой коммуникации, с одной стороны, требующей 
правового опосредования (нормирования) социальных свя-
зей, а, с другой, предполагающей и его защиту. Право всегда 
регулирует конкретные типы социального взаимодействия. 
Поэтому правовая коммуникация даже в самом широком 
понимании не может проходить без участия компетентных 
органов и лиц, а также без облечения в правовые процедуры. 
Собственно государство во многом предопределяет условия 
правового коммуникативного взаимодействия, задавая тем 
самым «тон» правового общения в целом. 

Самая очевидная форма участия государства в правовой 
коммуникации – его правотворческая деятельность. Описы-
вая в нормах права желаемую модель поведения, государство 
тем самым устанавливает модель правовой коммуникации, 
которая после ее оценки конкретным субъектом правового 
общения либо воспринимается и реализуется, либо отрица-
ется им и переходит в категорию юридически индифферент-
ной деятельности, а иногда даже и криминальной. В этом 
будет выражаться коммуникативный эффект.

Здесь особо следует оговориться о возможности выделе-
ния коммуникативных норм права как особой разновидности 
юридических установлений по функциональному признаку. 
Как мы помним (при характеристике иных, кроме комму-
никативной, функций права), обычно проявляется так назы-
ваемое прямое соотношение: регулятивная функция права 
осуществляется через регулятивные нормы, охранительная 
– через охранительные, компенсационная – через компенса-
ционные и т.д. Возникает вопрос, а можно ли выделять так 
называемые коммуникативные правовые нормы и насколько 
это оправдано. Мы полагаем, что в обособлении таких норм 
нет целесообразности, поскольку коммуникативность – им-
манентное качество как права в целом, так и составляющих 
его норм, связанное не столько с его регулятивностью в бук-
вальном смысле слова, а со способностью надлежащим об-
разом формировать, передавать и реализовывать правовую 
информацию. 

Само коммуникативное воздействие со стороны госу-
дарства может быть как прямым, так и опосредованным. Но 
оно в любом случае предполагает формулирование и (или)
признание государством общеобязательной воли и ее уста-
новление в виде правовой нормы, и определение этим же 
государством субъектов, которые обеспечивают их реализа-
цию. Эти субъекты могут существенно отличаться по своей 
природе, могут в реальности даже конфликтовать друг с дру-
гом, в том числе и навязывать свою волю государству. Дело 
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в том, что персональность каждого субъекта предполагает и 
различные взгляды этих субъектов на предлагаемые правом 
модели коммуникации, которые избираются и формируют-
ся как результат различного ценностного восприятия раз-
ными субъектами самого права и окружающей их правовой 
реальности5. 

При характеристике форм реализации коммуникатив-
ной функции права особое значение имеют принципы ком-
муникативного взаимодействия и оценки его эффективно-
сти. Например, при анализе коммуникативности правового 
текста как средства коммуникации, оцениваются его адекват-
ность, информативность, регулятивность, своевременность, 
затратность при последующей реализации, исполнимость и 
пр.6

Средства реализации коммуникативной функции пра-
ва напрямую связаны со средствами, используемыми при 
реализации иных функций и предопределены в отраслевом 
срезе смыслом охраняемого и обеспечиваемого правом ин-
тереса. Так, межсубъектная коммуникация в области част-
но-правового регулирования основана на диспозитивном 
методе регулирования, субъекты которого равноправны и 
равнообязаны. Поэтому и основные инструменты правовой 
коммуникации здесь имеют характер диспозитивных пред-
писаний и оформляются в медиативных (компромиссных) 
соглашениях7. В публичном же праве на первом месте импе-
ративные нормы и внешние акты одностороннего волеизъяв-
ления государства. 

Формы реализации коммуникативной функции права 
многообразны и разграничиваются по ряду критериев. По-
скольку основной акцент сделан на осуществлении норм пра-
ва при правовой коммуникации, то самой очевидной клас-
сификацией форм реализации коммуникативной функции 
права будет та, которая привязана к процессу правореали-
зации. Их в свое время выделял в исследуемом нами контек-
сте В. П. Реутов, считавший, что формы реализации любой 
функции права делятся на властную (государственную, выра-
жающуюся в правоприменении) и невластные (автономные), 
которые подразделяются на использование, исполнение и 
соблюдение права8. Не вдаваясь в подробную характеристи-
ку данных форм, отметим лишь тот факт, что они полностью 
совпадают с формами реализации права в целом. 

Перейдем к следующей классификации форм реализа-
ции функций права. Она напрямую привязана не только к 
способам правового воздействия, но и связана с содержани-
ем последнего. Только так можно понять и объяснить транс-
формацию права как должного в сущее. И лишь при таком 
понимании реализация функций права сочетается с форма-
ми реализации самого права, соединяя в единый механизм 
управомочивающие, обязывающие и запрещающие нормы. 
В эмпирическом контексте значимость анализа форм реали-
зации функций права в заданном ракурсе позволяет наибо-
лее полно характеризовать и содержание самого права как 
социального регулятора. 

Формы реализации функций права в рамках данного 
подхода традиционно делятся на информационную, ориен-
тационную и собственно правовое регулирование9.Соглаша-
ясь в целом с таким подходом, проведем анализ соответству-
ющих форм реализации коммуникативной функции права. 

Если анализировать информационную форму реализа-
ции коммуникативной функции права, то она связана с ин-

5	 Калинин	В.	А.	О	коммуникативном	подходе	к	праву	//	Коммуни-
кация	в	социально-гуманитарном	знании,	экономике,	образова-
нии:	материалы	 III	Междунар.	 науч.-практ.	 конф.,	 29-31	марта	
2012	г.,	Минск	/	отв.	ред.	О.	В.	Терещенко.	–	Минск:	Изд.	центр	
БГУ,	2012.	–	С.	77.	

6	 Корнев	В.	Н.	Право	как	языковой	феномен	//	Государство	и	пра-
во.	–	2018.	–	№	6.	–	С.	5-6.	

7	 Грунин	А.	Г.	Формы	реализации	компенсационной	функции	госу-
дарства	//	Юрист	Юга	России	и	Закавказья.	–	2019.	–	№	4.	–	С.	31.	

8	 Реутов	В.	П.	Функциональная	природа	системы	права.	–	Пермь:	
Изд-во	Перм.	гос.	ун-та,	2002.	–	С.	20.	

9	 Глебченко	 О.	 А.	 Формы	 и	 методы	 реализации	 охранительной	
функции	права	 //	Сибирский	юридический	 вестник.	–	 2009.	–	
№	1.	–	С.	14.	

формационным воздействием права, содержание которого 
составляет правовая информация. Коммуникация предпо-
лагает движение как самой такой информации, так и образу-
ющих ее смыслов и идей (в том числе достоверного знания). 
Любая информация несет сообщение о чем-либо или о ком-
либо. Государственное управление осуществляется именно 
путем передачи информации, главным средством которой 
является право. Последняя представляет собой исходящую 
от государства информацию, выраженную в виде норматив-
ных правовых предписаний и оформленных в системе ис-
точников права. В этих предписаниях содержится мнение 
государства и ценностях, имеющих наивысшее значение для 
общества на данном этапе его развития. 

Но вычленить эту волю однозначно возможно не всегда, 
поскольку она тесно переплетается в условиях правовой госу-
дарственности с конструкциями-универсалиями, к коим от-
носятся идеи гуманизма, равенства, свободы, справедливости 
и т.п. А эти идеи не имеют однозначного информативного 
наполнения. 

Также следует принимать во внимание, что средствами 
правового информирования при реализации коммуника-
тивной функции права могут быть не только нормативные 
документы, но и правоприменительные, и правоинтерпре-
тационные акты, в которых содержатся сведения о том, как 
применяются и толкуются те или иные правовые нормы. 
Большая роль в правовом информировании отводится и 
правовому сознанию.

Информация, передаваемая в праве и посредством пра-
ва, должна быть качественная и адекватная в контексте соот-
ветствия ее объективной реальности. При формулировании 
такой информации необходимо принимать во внимание 
условия ее передачи и восприятия (так называемая социаль-
ная адекватность или адекватность в широком смысле слова). 
Адекватность означает и соответствие передаваемой инфор-
мации требованиям действующих законодательных актов, 
правилам и требованиям юридической техники, принципам 
построения законодательного массива. Также информацию 
необходимо своевременно и надлежащим образом довести 
до субъектов правового общения. 

В рамках юридической техники сформулированы основ-
ные правила и требования передачи правовой информации: 
доступность, достоверность, своевременность и т.п. При этом 
передача такой правовой информации характеризуется ста-
дийностью. В частности, данный процесс включает в себя 
получение и восприятие правовой информации адресатом, 
ее переработку и усвоение, запоминание и приятие (интери-
оризация).

Ориентационная форма реализации коммуникатив-
ной функции права является по сути следующим этапом 
правовой коммуникации и в ходе передачи правовой ин-
формации предполагает формирование у адресатов пра-
вовых предписаний таких правовых установок, с учетом 
которых у них формируются позитивное отношение как к 
самим правовым предписаниям, так и к своей правовой де-
ятельности. При этом формируются так называемые пра-
вовые установки как готовность личности к определенным 
видам правовой деятельности. Установки базируются на 
мотивах поведения отдельно взятой личности, ее правовых 
ориентациях, могут трансформироваться в последующем 
как в правомерную, так и в противоправную деятельность 
(но она выходит за рамки формы реализации коммуника-
тивной функции права). Установки на правомерное пове-
дение формируют в конечном итоге позитивную правовую 
ориентацию. 

Она также подразделяется в дальнейшем на основе кон-
кретных мотивов правомерного поведения, реализуемого в 
процессе правовой коммуникации. Так, мотив солидарности 
с правом является основой формирования установок, по-
буждающих к социально активному правомерному поведе-
нию. Этот мотив, а также маргинальной (при отрицательных 
установках личности в целом) могут явиться побуждением к 
воздержанию от противоправного поведения. Установки на 
правомерное поведение всячески поддерживаются государ-
ством и составляют основу его правостимулирующей по-



65

ПотемкинаО.С.

литики. Негативные правовые установки попадают в сферу 
действия запретов и иных ограничений. 

В рамках правового регулирования при реализации 
коммуникативной функции права используются специаль-
ные юридические средства воздействия, которые являются 
одновременно элементами механизма правового регули-
рования. Такие средства привязаны к элементам-стадиям 
данного механизма: 1) регламентации общественных отно-
шений; 2) возникновения субъективных прав и юридических 
обязанностей; 3) реализации норм права в фактическом по-
ведении его субъектов (экстериоризация). Итог: достижение 
запланированного конкретной правовой нормой юридиче-
ски и социально значимого результата. Юридический ре-
зультат обычно совпадает с получением запланированного 
в конкретной правовой норме желаемого эффекта: осущест-
вление права, исполнение обязанности, соблюдение запрета. 
Социальный эффект выражается в позитивном влиянии на 
экономическую, политическую, идеологическую сферы. 

Специфической является воспитательная форма реали-
зации коммуникативной функции права. Данная форма как 
общая для всех функций права выделяется А. В. Константи-
новой10. Однако, она исключила из числа форм реализации 
функций права ориентационную. Воспитательное воздей-
ствие является внешним, социализирующим влиянием на 
личность. Оно предполагает доведение до индивида право-
вых знаний тем или иным образом, их обозрение. Воспита-
тельное воздействие в итоге переходит в ориентационное 
влияние, поскольку постепенно сводится к формированию 
у личности мотивов и установок правомерного поведения11. 
Во избежание дублирования названных форм можно, на наш 
взгляд, вести речь о воспитательно-ориентирующем воздей-
ствии права на личность и о соответствующей форме реали-
зации коммуникативной функции права. 

Заслуживает внимания позиция В. Л. Кулапова и А. В. 
Малько относительно характеристики форм осуществления 
функций современного российского права. Предложенная 
ими классификация наряду с указанными и проанализиро-
ванными нами выше формами включает в себя и обеспечи-
тельную форму, которая выражается в стимулирующем или 
ограничивающем воздействии на личность, находящуюся в 
сфере действия права12. Обеспечение по сути является кон-
трольным механизмом и позволяет для коммуникативной 
функции оценивать эффективность того коммуникацион-
ного взаимодействия, к которому пришли субъекты права. 
Здесь могут использоваться и нетипичные средства, напри-
мер, правовые исключения13.

Некоторые выделяют коммуникативную форму реа-
лизации функций права14, что в принципе свидетельствует 
о признании учеными значения правовой коммуникации в 
целом, но противоречит, на наш взгляд специфической при-
роде коммуникации. Последняя сегодня – не способ органи-
зации и действия права, а именно его цель, и потому – спец-
ифическая функция права. 

Характеристика всех обозначенных выше форм реализа-
ции коммуникативной функции права позволяет учитывать 
объективно-субъективные параметры правового регулиро-
вания. Ибо реализация любой функции права, в том числе 
и коммуникативной, осуществляется на двух основных уров-
нях: правовое сознание и правовое отношение (в нашем слу-
чае – коммуникативное взаимодействие). И только так мож-

10	 Константинова	А.	В.	Формы	осуществления	функций	права:	ав-
тореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	Челябинск,	2014.	–	С.	9-10.

11	 Уздимаева	 Н.	 И.	 Правовые	 знания	 как	 средство	 юридической	
самопомощи:	понятие,	содержание,	значение	//	Пробелы	в	рос-
сийском	законодательстве.	–	2020.	–	Т.	13.	–	№	5.	–	С.	348.	

12	 Кулапов	 В.Л.,	 Малько	 А.	 В.	 Теория	 государства	 и	 права.	 М.:	
ИНФРА-М,	2017.	–	С.	138.	

13	 Суменков	 С.	 Ю.	 Ограничения	 в	 праве	 и	 исключения	 в	 праве:	
аспекты	соотношения	//	Юридическая	техника.	–	2018.	–	№	12.	
–	С.	330.	

14	 Грунин	 А.	 Г.	 Формы	 реализации	 компенсационной	 функции	 го-
сударства	//	Юрист	Юга	России	и	Закавказья.	–	2019.	–	№	4.	–С.	
30;	см.	также:	Константинова	А.	В.	Формы	осуществления	функций	
права:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	Челябинск,	2014.	–С.	9.	

но понять связи «право – личность» и «личность – право»15. 
Показательно, что некоторые авторы правосознание и пра-
воотношение считают соответственно субъективной и объ-
ективной формами реализации функции права. На наш 
взгляд, в данном случае целесообразнее вести речь не о спец-
ифичных формах реализации функций права, а об уровнях 
такой реализации16. 

Подводя итог предшествующим рассуждениям, отме-
тим, что исследования форм реализации коммуникативной 
функции права сегодня является перспективным направ-
лением юридических исследований, которое предполага-
ет последующий анализ иных, связанных проблем: средств 
реализации коммуникативной функции права, механизма и 
стадий ее реализации и т.п.
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The relevance of the study is due to the fact that in the XXI 
century there is a need to form the theory of a single system of 
public power. Recognizing, in general, the invaluable contribution 
of scientists to the study of the effectiveness of the functioning of the 
state mechanism, nevertheless, we note a conservative approach in 
the study of this issue1.

The scientific novelty of the study is expressed in the fact that as 
a result of the constitutional reform of 2020 and amendments to the 
Constitution of Russia, a new institution of a unified system of public 
power is being formed, which, in turn, orients the general theory 
of the right to study the properties, principles, content, conditions, 
forms, directions of its functioning. The purpose of the research is 
to determine the legal nature of the unified system of public power; 
to develop a modern author’s scientific concept of effective joint 
activity of state authorities and local self-government bodies; to 
substantiate ways to solve the most significant constitutional, legal, 
theoretical, methodological and practical problems of strengthening 
and improving the new institution in the legal life of modern Russia. 

Objectives of the study is to determine the characteristics of 
the legal definitions of “efficiency”, the establishment of value and 
functional properties of this category; identifying methodological 
approaches necessary for quality and comprehensive analysis 
of the effectiveness of the unified system of public authority; the 
disclosure of key performance criteria of the unified system of 
public authority; development and presentation of the author’s 
concept of a unified system of public authority on the basis of the 
theoretical understanding of this institute; establishing the essential 

1	 Тепляшин	И.	В.,	Фастович	Г.	Г.	Критерии	эффективности	госу-
дарственного	 механизма:	 общетеоретический	 анализ	 //	 Обще-
ство	и	право.	-	2011.	-	№	4	(36).	-	С.	43-47.

characteristics and content of a unified system of public power in the 
context of the development of civil society in modern conditions2.

The object of the study is a set of social relations that arise 
and operate in the context of the functioning of a single system of 
public power, its effectiveness and efficiency, and the corresponding 
practical results, taking into account democratic and constitutional 
changes. The legal life of modern Russia requires a methodological 
understanding of the issues of improving the state mechanism in the 
context of strengthening the institutions of civil society, the formation 
of new forms of participation of citizens in the management of state 
affairs3. As a result, the first practical steps of the theoretical model 
of public-private partnership are implemented. Therefore, there is 
a need for a qualitatively new categorical approach to the study 
of the legal nature of the properties of state power. The analysis 
of the factors contributing to the decrease in the level of efficiency 
of the state mechanism, its participation in solving the problems 
of society, shows that they are both objective and subjective 
character. Objective factors include the transition of society from 
the previously established system of socio-economic and political 
rules and attitudes to a qualitatively new model of social relations. 
Subjective factors include insufficient operational and unsystematic 
consolidation of modern state structures, the scientific community 
and the Russian public. 

2	 Фастович	Г.	Г.,	Бондаренко	С.	В.	Модернизация	системы	высше-
го	образования	как	фактор	повышения	эффективности	деятель-
ности	государственного	механизма	//	Право	и	государство:	тео-
рия	и	практика.	-	2019.	-	№	1	(169).	-	С.	29-31.

3	 Ежукова	 О.	 А.	 Об	 оценке	 эффективности	 органов	 публичной	
власти	 в	 новых	 конституционно-правовых	 и	 социально-эконо-
мических	условиях	//	Конституционное	и	муниципальное	право.	
-	2020.	-	№	7.	-	С.	7-12.
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The question of an effective system of public power is 
legitimate only in connection with the high legal awareness of the 
individual, with its active legal activity. An active personality is just 
as necessary for a strong state as for any citizen – a strong, capable 
state, and it is this relationship that forms an effective civil society. 
This circumstance is of fundamental importance, since the activity 
or passivity of the individual depends on the functioning of society, 
the state, the systematic, well-coordinated work of all the links of 
the state mechanism and the social system of modern Russia, which 
is filled with public associations of a political nature, centers of 
entrepreneurship and business, united subjects of public control. 
In any social system, the person is the main element. It is not only 
“the main substantive, structural and functional, but also the target 
link”4.

The fundamental and initial stage of civil society is the person 
(individual), and the secondary (derivative) - the social institutions 
formed by him. Citizens form the political and legal system and 
participate in the realization of its objective and real possibilities. At 
the same time, the political and legal system operating in a given 
society is a means of identifying or suppressing the interests of the 
individual. Without taking into account the reverse impact (the 
active personality-on the state), the state inevitably loses the prospect 
of becoming a strong democratic state5. This will no longer be a 
strong state, but a totalitarian one that has nothing in common with 
a democratic legal state. Indeed, only a strong democratic state can 
balance the interests of the individual and society, combine private 
initiative with national state tasks, only a democratic state focused on 
human rights and freedoms can be strong and effective in its activities. 
It is worth emphasizing that such a state does not accept and does 
not allow the derogation of individual independence and individual 
freedoms, but promotes, supports, stimulates the formation in the 
state, in society of such qualities as personal initiative, enterprise, 
willingness to take risks, personal responsibility for independently 
made decisions and success or failure in their implementation. It 
is thought that market relations, democratic transformations in 
Russia are slowly taking root, in particular, because they run into 
resistance of mass consciousness. The experience of our country 
once again confirms the truth that for a truly effective democratic 
transformation, it is not enough for society to gain command heights 
in the state and borrow advanced institutions. But, as V.A. Zatonsky6 
noted correctly, “for this you need the rise of the masses, material 
and moral, not to mention the legal and political, of the very masses 
who” now, as well as the tree, “feel clogged, crushed, discouraged 
- the arbitrariness of the authorities of those in danger, poverty, 
deprivation, lack of perspective”. Because of this, the problem of 
optimizing and modernizing the state mechanism, being the central 
issue of the legal policy of the Russian state, cannot be solved 
without institutional entry into the sphere of public organization of 
power of a certain number of non-state structures. Thus, as part of 
the constitutional reform of 2020, the institution of a single system of 
public power was introduced, which, together with state authorities, 
implements local self-government bodies (articles 71, 80, 83, 132 
of the Constitution of the Russian Federation)7. At the same time, 
the Basic Law establishes the basic constitutional establishment, 
according to which local self-government bodies are not included 
in the system of state authorities (Article 12 of the Constitution of 
the Russian Federation)8. Thus, as a result of the modernization of 
the provisions of the Constitution of the Russian Federation, the 
legislator allowed the possibility of some merger of state and non-
state structures into a single public structure. It is worth assuming 
that a unified system of public power should meet the relevant 
qualities. A) Public character, that is, to implement public interests 
and aspirations, which is a key area in the activities of public 
authorities. B) Implement specific public tasks and functions on 
behalf of the state and/or subject of the federation. C) The procedure 
for the formation and activity of structural components of the unified 

4	 Варламова	Н.	В.	Эффективность	правового	регулирования:	переос-
мысление	концепции	//	Правоведение.	-	2009.	-	№	1.	-	С.	212-232.

5	 Безруков	 А.	 В.,	 Тепляшин	 И.	 В.	 Конституционный	 правопоря-
док	как	условие	развития	гражданского	общества	в	современной	
России	//	Современное	право.	-	2018.	-	№	12.	-	С.	33-39.

6	 Шитова	Т.	В.	Современные	проблемы	санкций	в	международном	
праве	//	Аграрное	и	земельное	право.	-	2019.	-	№	3	(171).	-	С.	90-91.

7	 Затонский	 В.	 А.	 Эффективная	 государственность	 в	 личностно-
правовом	измерении	(общетеоретическое	исследование):	дис.	…	
докт.	юрид.	наук.	-	Саратов,	2008.	-	54	с.

8	 Фастович	Г.	Г.	К	вопросу	о	применении	современных	технологий	
в	логистических	системах	//	Аграрное	и	земельное	право.	-	2019.	
-	№	5	(173).	-	С.	13-16.

system of public power is strictly regulated by legislative regulations. 
D) The structural elements of the unified system of public power 
operate in accordance with the principle of rigid hierarchical, which, 
in turn, is based on the imperative type of legal regulation - “what is 
expressly prescribed by the relevant normative legal act is allowed.” 
E) Formal legal decisions and their subsequent promulgation is a 
prerequisite for the legality of the decision in the execution of acts of 
public power. F) The bodies included in the unified system of public 
power carry out joint cooperation for the most effective solution of 
tasks and functions in the interests of the population, citizens, the 
local community of a particular territory. In turn, the problem of the 
effectiveness of a unified system of public power is quite new today 
and can be called the most important scientific and methodological 
component of understanding the balance of interests, managerial 
interaction, and mutual control of the modern state and society. 
The effectiveness of a unified system of public power is a strategic 
indicator of the functioning of state and municipal authorities, based 
on the relationship between legal, socially significant goals and the 
achieved results of the activities of public structures, evaluated 
through a system of constitutional criteria and showing the measure 
and degree of solving problems in the interests of Russian society, 
citizens, and the local population, taking into account the available 
resources and means. The structural link in this concept is to improve 
the quality of the current legislation, which should really meet the 
public needs of citizens and effectively regulate public relations, in 
accordance with the goals set when issuing laws. 

Conclusions. The theoretical analysis of the issues related to 
the development of the state mechanism allows us to formulate a 
number of conceptual provisions and draw general conclusions on 
the work done. The authors establish that the main parameters of 
the state mechanism are being updated in modern Russia. 

It is also necessary to take into account historical experience in 
addressing issues of active public participation in the management 
of state affairs, the creation of appropriate interregional, 
interdepartmental councils with the participation of representatives 
of civil society. This work will be able to positively contribute to 
the definition of the main parameters of the activities of public 
associations of law enforcement orientation, the citizens themselves, 
including in interaction with state authorities. Thus, when forming 
a full-fledged institution of public control and participation of civil 
society representatives in anti-corruption mechanisms and law 
enforcement, it is important to define a single organizational and 
legal mechanism for interaction between law enforcement agencies 
and civil society institutions, and to establish at the legislative level 
the legal status of citizens directly involved in law enforcement 
activities.
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The transition processes in the political and constitutional 
spheres of Russian society and the state make it necessary to conduct a 
systematic study of the practice of the functioning of state power and 
the qualitative state of civil society. The organization and functioning 
of the state mechanism and its improvement in order to bring it 
as close as possible to the state of the rule of law, the recognition, 
observance and protection of human and civil rights and freedoms 
are of great importance1.

It is worth noting that as a result of the constitutional reform of 
2020, the institution of a single system of public power was introduced, 
consisting of state authorities and local authorities (articles 71, 80, 83, 
132 of the Constitution of the Russian Federation). In that connection, 
the theory of law and State inevitably raised questions about what 
constituted an effective system of public authority? What are the basic 
principles for the functioning of the State and local self-government 
bodies? What is the role of civil society, its institutions and their 
functioning in a unified system of public power?

The subject of the study is the system of normative legal 
provisions of the unified system of public power of the Russian 
Federation, theoretical, methodological and practical problems of 
the implementation of this institution, the constitutional and legal 
model of interaction between the state apparatus and civil society 
institutions2.

The problem of optimizing the Russian state mechanism directly 
depends on the vital activity of society, the active legal position and 
the socially significant interests of citizens. The issues of the content 
of legal statehood, the modernization of the legal principles of public 
power3, the strengthening of civil society, the formation of public-
private partnership, the development of legal policy in Russia are 

1	 Субочев	В.	В.	Гражданское	общество	и	государство:	опыт	деструктивно-
го	диалога	//	Право	и	управление.	XXI	век.	-	2015.	-	№	3	(36).	-	С.	70-78.

2	 Безруков	 А.	 В.,	 Тепляшин	 И.	 В.	 Конституционный	 правопоря-
док	как	условие	развития	гражданского	общества	в	современной	
России	//	Современное	право.	-	2018.	-	№	12.	-	С.	33-39.

3	 Послание	Президента	Российской	Федерации	В.	В.	Путина	Фе-
деральному	Собранию	от	15	января	2020	г.	//	Российская	газета.	
-	2020.	-	16	января.

currently the most acute and are the subject of systematic scientific 
research. In this regard, the President of the Russian Federation noted 
the important role of effective and well-coordinated work of state 
bodies in his annual address to the Federal Assembly of the Russian 
Federation, pointing out that “changes are overdue in society, which 
should increase every year and be tangible for citizens. We need not 
just reforms, but results to achieve a decent standard of living for every 
citizen.” This state position reflects the “aspirations” and interests of 
both an individual citizen and large social groups, “the demand for 
change has clearly been identified in society, people want to develop 
themselves and are ready to take responsibility for specific cases, it 
is necessary to strengthen the dialogue between authorities and 
citizens”4. However, it should be noted that the development of the 
state, its basic legal principles is impossible without the actual content 
of the criteria for effective activities of the Central parts of the state 
mechanism and taking into account the state of such legal institutions 
as: the legal culture of the person, the legal initiative of the individual, 
the legal possibility of participation of citizens in managing the Affairs 
of the state, the certainty and importance of the protection of rights, 
freedoms and legitimate interests of man and citizen in the relevant 
areas of public relations5.

The theoretical basis for studying the evolution of the state 
mechanism in scientific research was the works of Russian and 
foreign scientists, jurists, sociologists, historians, political figures and 
specialists in the field of state studies6. It should be emphasized that 
the institute of the effectiveness of the activities of government bodies 
covers most of the specific problems of the implementation of state 

4	 Мартышин	О.	В.	Философия	права:	учебник	для	магистров.	-	М.:	
Проспект,	2017.	-	352	с.

5	 Игнатенко	В.	А.	Исследование	проблем	в	противодействии	кор-
рупции	институтами	гражданского	общества	//	Социальная	ин-
теграция	 и	 развитие	 этнокультур	 в	 евразийском	 пространстве.	
-	2020.	-	Т.	1.	-	№	9.	-	С.	138-147.

6	 Фастович	Г.	Г.	Международное	регулирование	отношений	в	сфе-
ре	использования	и	охраны	земель	//	Аграрное	и	земельное	пра-
во.	-	2019.	-	№	9	(177).	-	С.	80-81.
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functioning, serves as a basis for determining the forms and methods 
of state management, reflects the laws, relations and relationships 
that are of particular importance to the state and society7. At the 
beginning of the XXI century, large-scale reforms were carried out 
in Russia, aimed at a radical transformation of the system of public 
administration. An important reason for the implementation of these 
reforms was the need to address priority issues, including:8

1) improving the efficiency and effectiveness of the work of state 
and local self-government bodies;

2) strengthening the trust in the state mechanism on the part of 
the population, civil society institutions and the business community;

3) carrying out a consistent administrative reform to modernize 
the state power (including the reform of the legislative, executive 
and judicial authorities; modernization of the administrative and 
territorial structure of the state; reform of the civil service, etc.).

For better understanding the legal essence of the concept of 
“effectiveness of the state mechanism” it is necessary to explore fully 
the fundamental category of “efficiency” in domestic legal science. 
According to the dictionary of S.I. Ozhegov9, “efficiency” is efficiency 
that gives effect, and in turn “effect” is a result, a consequence of 
something. Nor does legal science provide a convincing answer 
to the question of what is the effectiveness of legal phenomena 
and categories, what criteria and characteristics of social and legal 
activity are most objective and relevant to a particular situation. Here 
there is a typical consequence of the intentions of legal science to 
give a simple answer to such a complex phenomenon, which is the 
category “efficiency.”10. However, the main area of   research is the 
identification and analysis of processes of weakening the managerial 
capacity of the state in terms of the provision of public services and the 
impact on a wide range of public relations. At the same time, it should 
be noted that the implementation of state restructuring is impossible 
without the improvement of public institutions and structures closely 
connected with the state.

The study of efficiency problems led scientists to understand 
that the category of “efficiency” is inextricably connected not only 
with goals in law, but also with actions, legal regulation and the 
action of the mechanism of state structure. It is worth noting that the 
attention of scientists to this problem is not accidental and was caused 
by the need to study the current state of law due to the fundamental 
changes that occurred in it. The scientific development of the concept 
of the effectiveness of legal regulation in the broad sense and the 
effectiveness of the mechanism of the state in the narrow sense 
allows us to conclude that the very concept of efficiency is becoming 
internally institutionalized.

Moreover, in the absence of a methodological analysis of the 
state mechanism, the category of “efficiency” has not received legal 
development. Scientists cover certain aspects of this problem, without 
paying attention to a holistic, comprehensive consideration of this 
issue, taking into account the dynamics of social relations. The problem 
under study has not yet received a systematic and comprehensive 
discussion in the Russian scientific literature. In legal science, there are 
not enough scientific works devoted to the analysis of various aspects 
and qualities of the effectiveness of the mechanism of legal regulation, 
the state mechanism. It is worth noting that the increasing role of state 
power in modern Russia states the need for a systematic analysis of 
the category “efficiency of the functioning of the state mechanism” 
and the introduction of this term in jurisprudence as a new category.

It should be noted that for the increase of efficiency of 
functioning of the state mechanism as on the territory of the Russian 
Federation and in the legal world space community is very important 
to determine the degree of legitimacy of the current positive legal 
regulation, as well as the rationality of legal action based on the 
condition of social organization, features safeguarding the rights of 
man and citizen, the dynamics of formation and symptoms of the 
legal culture of citizens and society in general. To determine the level 
and quality of the effectiveness of the state mechanism, it is necessary 
to establish (designate) criteria that are classified into several groups 
in the study, by content: qualitative and quantitative, by the degree 

7	 Власов	В.	А.	Некоторые	экономико-правовые	аспекты	обеспече-
ния	 продовольственной	 безопасности	 в	 Российской	Федерации	
//	Аграрное	и	земельное	право.	-	2018.	-	№	4	(160).	-	С.	117-123.

8	 Курбатова	С.	М.	О	«цифровой	 трансформации»	кадрового	 состава	
как	условия	цифровизации	экономики	/	С.	М.	Курбатова	//	Профес-
сиональное	 самоопределение	 молодежи	 инновационного	 региона:	
проблемы	и	перспективы.	Сб.	ст.	по	мат-м	Всеросс.	научно-практич.	
конф.	/	под	общ.	ред.	А.	Г.	Миронова.	–	Красноярск,	2019.	-	С.	165-167.

9	 Ожегов	С.	И.,	Шведова	Н.	Ю.	Толковый	словарь	русского	языка:	
80000	слов	и	фразеологических	выражений	/	Российская	акаде-
мия	наук.	Институт	русского	языка	им.	В.	В.	Виноградова.	–	4-е	
изд.,	доп.	-	М.:	Азбуковник,	1999.	-	354	с.

10	 Тепляшин	И.	В.,	Фастович	Г.	Г.	Критерии	эффективности	меха-
низма	правового	регулирования	//	Вестник	Читинского	государ-
ственного	университета.	-	2011.	-	№	8	(75).	-	С.	52-55.

of dynamics: static and dynamic. In the field of implementation of 
the institutions under review: in administrative and managerial, 
migration, law enforcement, socio-economic and other areas. By the 
level of analysis (definition): at the federal, interregional, regional, 
and municipal levels of the functioning of the unified system of 
public authority. In the direction of research: the intra-state direction 
and the intramunicipal direction. At the same time, the definition of 
criteria for classification can be carried out taking into account the 
specific tasks performed by the unified system of public authorities. 
For example, you can talk about the creation, implementation of law 
enforcement, which, in turn, assessment of efficiency in these areas is 
carried out taking into account objective factors influencing the choice 
and implementation of remedies, stages of realization of interests 
of participants of a particular legal activities, as well as other factors 
taken analysis11.

It seems that the most optimal, it is necessary to consider the 
category “efficiency” as a certain state of objective reality, which 
allows us to talk about achieving the desired result in accordance with 
the previously set parameters and requirements. Efficiency in public 
relations is defined as the quality (properties) of a social and legal 
institution (phenomenon) that meets the requirements of legislation, 
which allows a person to satisfy their rights, freedoms and legitimate 
interests, while meeting the optimal costs of a quantitative and 
qualitative nature. 

Efficiency has created the basic theoretical prerequisites for the 
formation and development of civil society in Russia, fixing the” 
limit of trust” of citizens in legal transformations. The success of state 
reforms and the effectiveness of legal policy can be judged by the 
extent to which the result is stable in the flow of historical events and 
progressive in the system of social expectations of society.
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Свойство быть истинной или ложной в равной мере при-
суще норме права. В юридической литературе проблема истины 
встречается чаще всего применительно к процессу реализации 
юридических норм и в сфере правоприменительной деятельно-
сти государственных органов и должностных лиц.

В 70-80-х гг. XX века перед учеными-правоведами возникла 
проблема истинности норм права. Ранее вопрос о критериях ис-
тинности норм права юридической литературе либо вообще не 
рассматривается, либо рассматривался неполно и односторонне.

Прежде всего, необходимо заметить, что главной трудно-
стью деления правовых норм на «истинные» и «неистинные 
(ложные)» является отсутствие критерия, по которому можно 
было бы отличить одни нормы от других. В литературе в каче-
стве такого критерия часто выступали либо абстрактные поня-
тия прогресса либо идеологические теории. Именно поэтому до 
сих пор нет логически верного обоснования деление правовых 
норм на «истинные (научные, прогрессивные)» и соответственно 
«ложные, антинаучные, реакционные».

Представители различных научных школ выработали 
огромное количество определений понятия «норма права», од-
нако не одно из них не отражает в полной мере всей сущности 
нормы права в целом.

В частности, Муромцев С.А. утверждал, что юридическими 
нормами называются «обыкновенно правила, которые, опреде-
ляя должные пределы и способ юридической защиты отноше-
ний, предписываются властью, регулирующей правовой быт 
народа: так называемым сознанием общества, законодателем, 
юристами (право юристов)»1. Петражицкий Л.И. полагал, что 
правовая норма — это результат этических переживаний, име-
ющих определенное мысленное содержание2.

Таким образом, мнения дореволюционных ученых-теоре-
тиков сводится к тому, что норма права – это, прежде всего пра-
вило, закрепляющее права и обязанности. 

В советское время правовая норма стала отождествляться с 
законом, под правой нормой понималось - правило, исходящее 
от государства и имеющее принудительный характер.

На сегодняшний день большую популярность имеет по-
нятие нормы права как общеобязательного, формально опреде-
ленного правила поведения, содержащего права и обязанности, 

1	 Муромцев	С.А.	Избранные	труды	по	римскому	и	гражданскому	
праву.	–	М.:	Статус,	2004.	–	С.	77.

2	 Белова	О.С.	Норма	права	и	нормативный	факт:	Основания	обяза-
тельности	норм	в	философии	права	Л.И.	Петражицкого	//	Кон-
фликтология.	–	2011.	–	№	4.	–	С.	92.

направленные на регулирование общественных отношений, 
установленные и охраняемые государством.

Однако в последнее время все чаще в литературе появля-
ются новые определения данного понятия. Так, В.C. Нерсесянц 
полагал, что норма права представляет собой общее правило 
регулирования общественных отношений, в соответствии с кото-
рым лица должны действовать при определенных условиях, как 
субъекты прав и обязанностей, в ином случае для них наступали 
неблагоприятные последствия3. И.Л. Честнов приходит к выво-
ду о том, что «норма права - это диалог, то есть взаимообуслов-
ленность, проявляющаяся во взаимодействии людей, человека и 
структуры (представленной человеком - носителем статуса как 
должностного лица, так и представителя коллективного субъек-
та), опосредованная социальным представлением, выраженным 
в знаковой форме , объективно обеспечивающий нормальное 
воспроизведение социума»4. В вышеизложенных определениях 
просматривается попытка приблизить теоретические изыска-
ния к практике, но нередко роль государства в формировании 
права приуменьшается или вовсе игнорируется. 

Для того, что чтобы определить истинность норм права 
необходимо рассмотреть их признаки. Во-первых, норма права 
регулирует наиболее важные, имеющие ценность для общества, 
социальной группы или личности отношения, для регуляции 
менее значимых общественных отношений достаточно иных со-
циальных норм. Следующий признак исходит из того, что норма 
представляет собой правило, т. е. эталон образа действий людей, 
их коллективов в типичных жизненных ситуациях. Абстракт-
ный, обобщенный характер правовой нормы (нормы направля-
ют поведение людей поэтапно, непрерывно, во многих заранее 
не фиксированных случаях). Государственно-властный характер 
норм права (норма как правило поведения всегда исходит от 
государства). Общеобязательность нормы права- норма права 
действует на всех без исключения. Формальная определенность 
правовой нормы, означает, что норма имеет внешнюю форму 
выражения, т. е. фиксируется в источниках права, именно поэто-
му норма обретает силу юридической нормы. Представительно-
обязывающий характер нормы права означает, что норма пра-
ва предоставляет лицам субъективные права и налагает на них 
юридические обязанности. Существуют так называемые нормы 
специального действия (нормы-понятия, или нормы, разреша-

3	 Нерсесянц	В.С.	Общая	теория	права	и	государства.	–	М.:	Норма,	
2012.	–	С.	234.

4	 Честнов	И.Л.	Постклассическая	теория	права.	–	М.:	Алеф-Пресс,	
2012.	–	C.	345.
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ющие противоречия в действии правовых норм), которые не 
предоставляют субъективных прав и не налагают юридических 
обязанностей. Микро-системность – норма права выступает в 
виде необычной микросистемы, состоящей из таких взаимоупо-
рядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция.

Необходимо заметить, что из большинства мнения выделя-
ются три основных подхода к решению проблемы истинности 
норм права.

Первый подход заключается в том, либо в игнорировании 
проблемы истинности норм права либо в полном отрицании. 
Представители данного подхода основываются на том, что норма 
права представляет собой единство объективного и субъективно-
го, где объективный фактор проявляется в отражении законо-
мерностей развития определённых отношений, а субъективный 
– в реакции государства на эти закономерности5.

Представители второго подхода, его по-другому называют 
дифференцированным, считают, что только отдельные нормы 
права могут быть рассмотрены с точки зрения истинности и, сле-
довательно могут обладать данным свойством. Это такие нормы, 
как: задачи, цели, принципы, дефиниции. Однако предписыва-
ющие нормы не могут быть рассмотрены с точки зрения истин-
ности так, как отражают нормы, интересы и волю правотворче-
ского органа6.

Данный подход подвергся оправданной критике. Так, в ра-
ботах Е.А. Лукашевой, В.М. Баранова и других учёных, можно 
встретить следующее мнение: категория истины – центральная 
категория логики и гносеологии – не может применяться изби-
рательно. Логико-гносеологическая природа норм права едина и 
не зависит от вида норм.

Е.А. Лукашева так же утверждает, что истинность нормы 
подтверждается либо опровергается практикой7. При решении 
вопроса о применении критерия истинности надо исходить из 
всего комплекса характеристик нормы, которая всегда отража-
ет оценку социальной реальности, общественных отношений и 
ситуаций, подлежащих правовому воздействию; в содержании 
нормы всегда диалектически сочетается сущее и должное. Вме-
сте с тем включение нормы в нормативно-правовой акт не всегда 
свидетельствует об её истинности, поскольку возможно неточное 
и неполное познание объективной реальности, утрата нормой 
этого свойства в связи с динамично развивающимися обществен-
ными отношениями.

Третий подход можно выделить из работ одного из боль-
шинства исследователей проблем истинности правовых норм 
В.М. Баранова. Он считает, что истинность – это «объективное 
свойство нормы права, выражающее меру способности ее со-
держания, проверяемую практикой, соответственно отражать в 
форме познавательно-оценочного образа тип, вид, уровень либо 
элемент развития прогрессивной человеческой деятельности»8.

Неверной В.М. Баранов считает ту норму, которая в силу тех 
или иных причин объективно сдерживает и препятствует разви-
тию деятельности в какой-либо сфере. Ученный выделяет четыре 
основных случая ложности правовой нормы:

1) правовая норма регулирует отмершие или несозревшие 
отношения;

2) норма содержит множество исключений;
3) растет число предложений по совершенствованию и из-

менению правовой нормы;
4) правовая норма чрезмерно регулирует общественные от-

ношения.
Ученый имел в виду то, что, если же законодатель в силу 

своего дилетантского подхода даст общественным отношениям 
неправильную оценку или подвергнет юридической регламен-
тации отношения, не созданные еще для правового регулирова-
ния, то норму права навряд ли можно будет считать истинной, 
ведь для нормы права очень важно чтобы она «шла в ногу со вре-
менем». По сути дела, он отождествляет понятие человеческого 
прогресса и понятие истины.

Но есть еще и сторонники совершенно противоположных 
позиций, например А.Ф. Черданцев, который отмечал, что каса-

5	 Бакулина	Л.Т.	Проблемы	теории	права	и	правореализации.	–	М.:	
Статут,	2017.	–	С.	267.

6	 Тихонова	В.В.	Проблемы	истинности	норм	права:	основные	тео-
ритические	подходы	//	Правовые	проблемы	укрепления	россий-
ской	государственности.	–	2012.	–	№	2.	–	C.	70.

7	 Лукашева	Е.А.	Права	человека	и	процессы	трансформации	в	со-
временном	мире	//	Труды	Института	государства	и	права	РАН.	
–	2016.	–	№	3.	–	С.	130.

8	 Баранов	В.М.	Истинность	норм	советского	права:	проблемы	теории	
и	практики:	Автореф.	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	–	М.,	1989.	–	С.	33.

ется, например, дефинитивных норм (легальных определений, 
понятий), то они могут обладать свойствами истинности. А вот 
если речь идет о нормах, непосредственно регулирующих обще-
ственные отношения, то тяжело согласиться о истинности, если 
норма права зависит от законодателя, то, следовательно, можно 
и менять истину законодательным путем; что истинность норм 
права зависит от состояния законности; что нормы, почему-либо 
не действующие, являются ложными9.

Существуют еще мнения ученых, которые не используют 
понятие «истины», а предпочитают связывать эффективность 
правовых норм с понятием «правильность». Правильность, по 
мнению В.М. Сырых, означает соответствие определённому на-
бору научных и методологических правил составления законода-
тельных текстов и определения конкретных требований и норм10. 
То есть, научная обоснованность с точки зрения достижений пра-
воведения и других сфер научного знания, является критерием 
правильности.

Проанализировав различные точки зрения на проблему ис-
тинности, можно прийти к выводу, что правовые нормы облада-
ют двойственной сущностью. С одной стороны, они являются ре-
гулятором общественных отношений, которые в какой-то мере 
служат интересам государственной власти. А с другой стороны, 
правовые нормы представляют собой определенный механизм 
оценки действительности, они оценивают действительность с 
точки зрения ее соответствия ценности, идеалу, образцу.

Представляется невозможным все правовые нормы назвать 
истинными, так как каждая из них может быть рано или поздно 
отменена, изменена. Также нельзя выделить среди них ложные, 
ведь это даст право любому человеку сомневаться в необходимо-
сти следовать им, поставит под сомнение каждый установлен-
ный законом запрет. Следовательно, истинный характер юри-
дической нормы проявляется через ее эффективность. Однако 
эти понятия не совпадают, так как истинная норма может быть 
неэффективной или малоэффективной.

 Сама норма должна оцениваться с позиции – целесообраз-
ности ее применения, эффективности, а вот суждения, которые 
были положены в основу нормы, могут быть истинными или 
ложными. Мы же не можем оценивать норму права в объектив-
ном смысле как «плохую» или «хорошую», поэтому сводить ее к 
«ложной» и истинной» это тождественно и неправильно.

Какое бы понятие (истинная, правильная, эффективная) не 
использовали по отношению к норме права ученые, важно то, 
какой результат она приносит, какое воздействие на общество 
оказывает. Именно это и должно оставаться главным предметом 
исследования специалистов, которые своей целью ставят разви-
тие действующей системы права.
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Изучение правовых аспектов регулирования этниче-
ского конфликта с целью нивелирования угроз этнического 
терроризма следует начать с определения содержательной 
стороны данных угроз. Понятия этноса и этнического кон-
фликта, детерминант этнического конфликта описывают 
авторы различных научных концепций, или скорее, научных 
традиций, школ, в числе которых обычно рассматриваются 
примордиализм (также рассматриваемый в таких терминах, 
как эссенциализм, субстанционализм), инструментализм, 
конструктивизм, институционализм1. Данный вопрос нельзя 
считать чисто академическим, поскольку от понимания эт-
нического конфликта зависит его интерпретация практика-
ми, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, 
журналистами»2.

Понятие примордиализм происходит от английского 
primordial (первичный, первозданный, изначальный, ис-
конный, первородный). В основе примордиализма лежит 
утверждение, что ключевым фактором определения этни-
ческой идентичности является естественная связь челове-
ка с группой или соответствующей культурой. К наиболее 
ярким представителям примордиализма относятся П. ван 
дер Берг, Дж.С. Фэрнивал, М.Г. Смит, К. Гирц, М. Вебер, Р. 
Гамбино, Л.Н. Гумилев. К. Гирц утверждал, что этничность – 
это мощный комплексный механизм, который обеспечивает 
гносеологические, культурные и эмоциональные основания 
бытия. Общественные отношения, возникающие из родства, 

1	 Латыпова	Д.Э.	Этнический	конфликт	в	зарубежных	конфликто-
логических	теориях	//	Новое	слово	в	науке	и	практике:	гипотезы	
и	апробация	результатов	исследований,	2014.	№	12.	С.	93-98.

2	 Бидова	Б.	Б.	Историко-правовые	аспекты	феномена	экстремизма	
в	России	//	Молодой	ученый.	2013.	№	5.	С.	498-501.

соседства, общего языка, религии и культуры являются пер-
вичными и постоянными и противопоставляются тем отно-
шениям, которые основаны на личной привлекательности, 
общих интересах, или моральных обязательствах. Этниче-
ские границы, основанные на «исконной ячейке рода» име-
ют, следовательно, огромное значение, здесь прослеживается 
явная тенденция рассматривать конфликт «родственного» 
и «неродственного» в подавляющем большинстве случаев в 
пользу первого.

В научной школе примордиализма выделяют два под-
хода: социально-исторический и биосоциальный. К пред-
ставителям биосоциального подхода относят, в частности, 
Л.Н. Гумилёва. Он рассуждает об этносе как явлении геогра-
фическом, части биосферы Земли, о связи этноса с энергией 
космоса, что приводит к появлению у части людей усилен-
ной тяги к действию – пассионарности. Эти положения под-
вергаются критике и некоторыми авторами считаются вовсе 
ненаучными, но до сих пор вызывают интерес. По Гумилёву, 
люди, объединяясь на основе единых стереотипов поведения 
и общности самосознания, и образуют этнос. Как отмечает 
О.С. Терехов, причинами возникновения этнонациональных 
конфликтов представители биосоциального примордиализ-
ма считают трудности физического выживания членов этни-
ческой группы: «в условиях слабого государства взаимный 
страх этносов и неопределенность гарантий физического вы-
живания приводят людей к насильственной борьбе».

К представителям социально-исторического подхода 
относят советского историка-этнолога Ю.В. Бромлея. Им 
сформулированы положения об этносе как исторически 
устойчивой форме групповой интеграции, способной к 
многовековому существованию за счет самовоспроизводства, 
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обладающей присущими ей признаками общности языка и 
территории, и – самое главное - культурными характеристи-
ками (обычаи, обряды, народное искусство, религия, нормы 
поведения и т.п.) и этническим самосознанием, внешним вы-
ражением которого является самоназвание (этноним). Такое 
понимание этноса являлось традиционным для советской 
этнологии, но весьма распространено и в настоящее время.

Похожие определения, впрочем, дают и другие авторы, 
в т.ч. зарубежные, которых прямо не относят к школе при-
мордиализма. Так, по мнению Д. Горовица, этничность как 
термин обозначает чувство коллективной принадлежности, 
которая может основываться на общем происхождении, язы-
ке, истории, культуре, расе или религии (либо некоторых 
комбинациях этих признаков). В плане объяснения причин 
этнонациональных конфликтов к примордиализму предъяв-
ляется множество претензий.

Правовое аспекты регулирования этнического конфлик-
та с целью нивелирования угроз этнического терроризма 
опираются на то, что право на дальнейшее существование и 
право на участие коренятся в принципах международного 
права. Они включают элементы физического существования 
и групповой идентичности. Признаки групповой идентич-
ности включают, например, язык, культуру, религию. Право 
на участие в принятии решений, затрагивающих интересы 
группы и интересы государства в целом, признает каждую 
этническую группу в качестве заинтересованного лица в го-
сударстве. Права на дальнейшее существование и участие 
актуализируются в институтах государства через механизмы 
разделения власти (например, пропорционального пред-
ставительства и федерализма), защиты ключевых интересов 
этнических групп (например, права на родной язык и права 
влиять на политику в области образования), защиты прав че-
ловека.

Верховенство закона означает, что многие аспекты жиз-
ни в обществе регулируются юридически обязательными 
правилами. Законы регулируют аспекты отношений между 
отдельными гражданами, между гражданами и государ-
ством, а также между группами. При этом законы должны 
быть приняты в соответствии с нормами, которые сложились 
в обществе до создания закона. Например, в Москве не при-
нято на свадьбах танцевать лезuинку и стрелять из различно-
го оружия в воздух. При этом, первое не запрещено законом, 
а второе – запрещено, поэтому закономерно вызывает более 
«сильные» чувства по отношению к представителям «иных» 
этносов, допускающих такое поведение.

Очевидно, что в этнически поляризованном обществе, 
как правило, имеется высокий уровень внутриэтнического 
социального капитала, но низкий уровень этнонациональ-
ного социального капитала. Этнонациональные конфликты 
могут быть предотвращены путем культивирования высших 
уровней этнонационального социального капитала. Высокий 
уровень этнонациональнго социального капитала создает 
стимулы для элиты по принятию умеренных стратегий этно-
национального взаимодействия.

Этнонациональный терроризм в России динамично из-
менялся в политическом пространстве и в историческом вре-
мени. В середине XIX в. в России сформировалось и получи-
ло развитие материалистическое течение в этнопсихологии, 
представленное А.И. Герценом (1813-1870), Н.П. Огаревым 
(1813-1877), В.Г. Белинским (1811-1848), Н.Г. Чернышевским 
(1828-1889), Н.А. Добролюбовым (1836-1861), Д.И Писаревым 
(1840-1868), М.А. Антоновичем (1835-1918) и др. В социально-
политическом плане эти мыслители принадлежали к рево-
люционным демократам, боровшимся против крепостниче-
ства и самодержавного абсолютизма.

Герцен, первоначально бывший западником, посте-
пенно склонялся к славянофильству. Он один из первых в 
истории русской этнопсихологии предпринял попытку кри-
тически переработать диалектику Гегеля, освободить ее от 

идеализма и соединить с материализмом. (Работы «Дилетан-
тизм в науке» и «Письма об изучении природы»). Природа, 
по его мнению, существует объективно, независимо от созна-
ния человека и его мышления. Человек - часть и венец при-
роды и подчиняется ее законам. Однако он является также 
«вершиной исторического мира». Ценность любой личности 
заключается в разумном и нравственно-свободном деянии.

Русский мыслитель стремился сделать материализм 
«этнопсихологически логичным», понимая под логикой диа-
лектику. При этом он называл диалектику алгеброй револю-
ции. В гносеологии он высказал ряд положений о роли мате-
риальной человеческой деятельности в познании. При этом 
отмечалось единство опыта и умозрения, а познание рассма-
тривалось не как самоцель, а как средство изменения жизни.

Разрабатывая концепцию этнопсихологии истории, 
Герцен писал, что решающая роль в истории принадлежит 
народу, жизнедеятельность которого так же независима от 
нашей воли, как и развитие в природе. История представля-
ет собой объективный процесс, направляемый стремлением 
людей к самопознанию и сознательной деятельности во имя 
свободы.

Этнос представляется элитам полезным ресурсом в эко-
номическом или политическом смысле. Этнонациональные 
конфликты происходят потому, что лидеры манипулируют 
этнической принадлежностью для обретения политической 
власти или привлечения ресурсов со стороны государства.

Однако этот подход не объясняет, почему в этнонаци-
ональные конфликты вовлекаются широкие массы. Если 
для некоторых представителей этноса этничность представ-
ляется ресурсом, то необязательно предположительными 
выгодами, экономическими или политическими, смогут 
воспользоваться все участники конфликта. Наоборот, для 
представителей широких масс здесь возникает больше ри-
сков участия в конфликте, особенно если этнонациональный 
конфликт связан с насилием, вооруженным противостояни-
ем этнических групп и соответствующей реакцией государ-
ства по подавлению конфликта.

Эту проблему пытаются объяснить теории, в кото-
рых постулируется значимость завладения ресурсами для 
большинства представителей этноса. Это происходит в тех 
случаях, когда разные этнические группы находятся в явно 
неравном положении, когда ущемление экономических и 
политических прав чувствуется широкими массами. Кон-
фликт в этом случае объясняется наличием выраженного 
эмоционального компонента, чувством обиды, возникаю-
щем у представителей этноса, подвергающегося маргинали-
зации по этническому или политическому признаку.

Культивирование этнонационального социального ка-
питала инициируется путем интеграции норм этнонацио-
нального социального капитала в структуру мирного сосу-
ществования этносов, где, в конечном счете, основную роль 
должно играть государство, призванное применять эти нор-
мы. Главным в профилактике экстремизма является приви-
тие знаний о традициях и культуре других народностей3.

Как неоднократно отмечалось выше, общество с разви-
тым гражданским самосознанием большинства его членов 
способно само решать задачи борьбы с этнонациональными 
конфликтами и их предупреждения, но на этапе становле-
ния развитого гражданского общества необходим, в опреде-
ленной степени, государственный патернализм. Элиты на-

3	 Хажироков	 В.А.	 Организационно-юридические	 механизмы	 за-
щиты	 прав	 и	 свобод	 человека	 в	 условиях	 межэтнических	 кон-
фликтов	и	иных	чрезвычайных	ситуаций.	//	Материалы	Всерос-
сийской	 научно-теоретической	 конференции	 адъюнктов,	 кур-
сантов	и	слушателей	вузов	МВД	России,	аспирантов	и	студентов	
образовательных	 организаций,	 посвящённой	 55-летию	 Ростов-
ского	 юридического	 института	 Министерства	 внутренних	 дел	
Российской	Федерации.	2016.	С.	248-257.
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чинают усваивать нормы этнонационального социального 
капитала постоянно взаимодействуя друг с другом в ходе 
мирного процесса таким образом, чтобы актуализировать 
эти нормы в своих переживаниях. Развитие этнонациональ-
ного социального капитала в массах, как представляется, в 
первую очередь должно осуществляться посредством взаи-
модействия масс с государственными учреждениями.

Содержанием процесса культивирования этнонацио-
нального социального капитала является, таким образом, 
развитие гражданского самосознания. Идентификация себя 
как члена этнической группы должна быть непосредственно 
связана с осознанием своей принадлежности к великой стра-
не, общей родине всех ее граждан, независимо от этнической 
принадлежности. В этом смысле важно воспитание истинно-
го патриотизма, любви к своей стране – это высшие уровни 
этнонационального социального капитала и ничего более не 
может претендовать на эту роль. С правовой точки зрения 
Россия как «многоэтничное национальное государство» в 
перспективе национального строительства является нацией 
наций4.

Получается, что не принадлежность к этнической груп-
пе, ее внутренние ценности (и конфликт таких ценностей с 
ценностями других групп), а какие-либо другие факторы, 
в частности, институциональные изменения, играют здесь 
решающую роль. Принцип признания идентичности под-
разумевает, что с представителями конфликтующих групп 
можно вести беседу на равных. Это подразумевает уважение 
к собеседнику, даже если он «противник», т.к. люди могут 
решать любые свои проблемы посредством человеческого 
дискурса. Отказ в признании лица или этнической группы 
субъектом переговорного процесса невыгоден обеим сторо-
нам, т.к. это исключает использование самого эффективного 
метода урегулирования конфликта – переговоров.

Другая проблема связана не со временем, а с простран-
ством – почему одни и те же этнические группы конфликту-
ют в пределах одной территории, но живут мирно в другом 
месте. Но Россия познакомилась с терроризмом достаточно 
давно и без какого-либо участия или влияния ислама и его 
последователей. Российский терроризм как общественное 
явление действительно немолод. 

По мнению автора настоящей работы, в многонаци-
ональной стране, каковой является Россия, дееспособное 
гражданское общество может возникнуть, когда основное на-
селение усваивает нормы этнонационального социального 
капитала (верховенство права; право на участие и право на 
продолжение физического и культурного существования). 
Полиэтническое гражданское общество как специфический 
актор политического поля способно разработать и поддер-
живать соблюдение гражданского договора – соглашения, 
связанного с общим доверием и ожиданием того, что элиты 
не будут проводить политику конфликта для достижения 
своих частных интересов. Таким образом, борьба с терро-
ризмом является длительным процессом, предполагающим 
формирование необходимых субъективных и объективных 
условий для полного искоренения этой проблемы. Причем, 
невозможно уничтожить терроризм только силовыми сред-
ствами, поскольку насилие неизбежно порождает насилие. 
Самыми важными предпосылками для искоренения терро-
ризма представляется стабилизация политического и эконо-
мического положения в развивающихся странах «периферии 
мира», установление демократических принципов в рамках 
общественно-политической жизни. Нужно сформировать 
благоприятные условия для равномерного, нормального 

4	 Тишков	В.А.	Россия	–	это	нация	наций.	В	поисках	формулы	(те-
зисы	 к	 выступлению	 на	 круглом	 столе	Института	 этнологии	 и	
антропологии	 РАН).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/novye_publikacii/rossiya__
e1.html	(дата	обращения:	03.02.2021).

развития разных этносов, обеспечив им возможность для 
реализации их интересов для предотвращения конфликтов 
на национальной почве. Помимо вышесказанного, государ-
ственные органы обязаны активизировать усилия в рамках 
превентивной деятельности, которая направлена на локали-
зацию, нейтрализацию террористических тенденций, устра-
нение потенциальных предпосылок их создания. Необходи-
мы меры по усилению границ, увеличению контроля над 
деятельностью различных зарубежных организаций, пресе-
чение каналов финансового обеспечения терроризма. В рам-
ках борьбы с терроризмом обязаны быть задействованы не 
только отдельные специально создаваемые для данной цели 
правоохранительные органы, спецслужбы или антитеррори-
стические центры. Для борьбы с угрозой нужно объедине-
ние всех усилий общественных и государственных структур, 
средств массовой информации, ветвей власти. Нужна эффек-
тивная стратегия борьбы с терроризмом.
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Марк Туллий Цицерон - личность, не нуждающаяся в 
представлении. Известный древнеримский политический 
деятель, философ и оратор, автор множества трактатов и 
политических речей. С его именем мы знакомимся еще 
в школе на страницах учебников по истории и обще-
ствознанию. Особенно важно изучение политических и 
правовых учений Цицерона для студентов юридических 
специальностей. Они как будущие правоприменители и 
законотворцы должны иметь представление о наиболее 
важных правовых доктринах прошлого, уметь их анали-
зировать, а учение Цицерона, несомненно, относится к 
числу таких доктрин. Политико-правовые взгляды Цице-
рона, несмотря на то что они были сформированы еще в 
I веке до н. э., продолжают сохранять актуальность и по 
сей день. 

Будучи учеником древнегреческих философов, таких как 
Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон стал первым само-
стоятельным философом в Риме. Его научная деятельность 
имела всеобъемлющий характер, но значительное внимание 
он уделял вопросам государства и права, поскольку сам был 
государственным деятелем. Среди работ Цицерона, посвя-
щенных государственно-правовым вопросам, стоит отметить 
трактаты «О государстве» и «О законах». 

Много внимания Цицерон уделял личности истинного 
правителя. 

В трактате «О государстве», состоящем из пяти книг, чет-
ко прослеживается мысль о том, что государство есть досто-
яние народа, а его благо должно быть основной целью всех, 
кто пытается взять бразды правления в свои руки. По мне-
нию Цицерона, управление государством это деятельность, 
требующая наличия такого качества как доблесть. С сожа-
лением он отмечал, что: «к государственной деятельности 
большей частью стремятся люди, совершенно недостойные 
честного дела, люди, равняться с которыми унизительно»1.

По Цицерону, самой природой заложено так, что не 
только люди, превосходящие других своей доблестью и 
мужеством, должны главенствовать над более слабыми, но 
и эти последние охотно повинуются первым. Подобному 
мнению соответствует поведенческая концепция природы 
власти, согласно которой власть и стремление к ней харак-
теризуются как доминирующая черта человеческой психики 
и сознания. В этом случае власть отождествляется с вещью 
(силой), обладание которой дает право на повелевание. Для 
придания власти большей величественности (могущества) ее 
рассматривают как божественный дар и наделяют такими 
ценностными качествами, как справедливость, ответствен-
ность, добропорядочность. 

1	 Марк	Туллий	Цицерон	О	государстве.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1414870001#sel=.	
(дата	обращения	20.12.2020).
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Критиковал Цицерон людей, которые стремились к вла-
сти и при этом никогда не обучались ни устроению, ни за-
щите государства. Осуждал он и тех правителей, которые, не 
имея никаких познаний в области государственного управле-
ния, пытались руководить государством в периоды тяжелых 
социальных потрясений, на этот счет он говорил следующее: 
«как, в таком случае, возможно обещать государству свое со-
действие только тогда, когда тебя к этому принудит необхо-
димость, раз ты — что было бы гораздо проще — управлять 
государством при отсутствии необходимости не умеешь»? В 
связи с этим Цицерон считал необходимым изучение таких 
наук, которые могут сделать нас полезными государству. 

Определяя государство как соединение многих людей, 
связанных между собою согласием в вопросах права и об-
щностью интересов, Цицерон отвергал идею о том, что при-
чиной его появления был страх человека перед природной 
стихией. 

Причину появления гражданской общины Цицерон ви-
дел в не в страхе человека быть растерзанным дикими зве-
рями, а в самой человеческой природе. Люди объединялись, 
потому что человеческая природа избегает одиночества и 
стремится к общению и союзу. 

В то же время он отмечал, что всякий народ, всякая 
гражданская община и всякое государство должны быть дол-
говечными, управляться советом. 

Рассуждая о формах правления, Цицерон выделяет цар-
скую власть (власть одного лица), власть оптиматов (лучших 
людей) и народную власть. Критерии различения форм госу-
дарственного устройства Цицерон усматривал в «характере 
и воле» тех, кто правит государством: «и каждое государство 
таково, каковы характер и воля того, кто им правит»2.

При первых двух формах государственного устройства 
народ отстранен от принятия каких-либо государственно-
властных решений и едва ли может пользоваться свободой. 
Но и полновластие народа Цицерону представлялось мало-
привлекательным, так как сколь бы справедлив и умерен он 
ни был, все-таки само равенство это не справедливо. В тоже 
время в его рассуждениях можно найти высказывание о том, 
что свобода обитает лишь в таком государстве, где власть на-
рода наибольшая. 

Каждой из вышеназванных форм государственного 
устройства присущи пороки, считал Цицерон. «Государство, 
управляемое царской властью, властью оптиматов или вла-
стью народа стремится по скользкому пути к тому или ино-
му несчастью, находящемуся невдалеке от него»3. Царская 
власть, как считал философ, могла легко превратиться в ти-
ранию, власть избранных в олигархию, а народная власть во 
власть толпы (охлократию).

Ошибочно также и предположение о том, что власть в 
обществе должна принадлежать богатым и состоятельным 
людям, которых не стоит причислять к числу наилучших. 
Богатство и знатность не могут выступать залогом мудрости 
и умения жить и повелевать.

Добравшись до власти такие люди впоследствии никог-
да от нее не откажутся, а будут держаться за нее мертвой хват-
кой. Форму правления, при которой власть принадлежит бо-
гатым людям, Цицерон называет особенно уродливой.

2	 Дубрава	И.Д.	Учения	Цицерона	о	государстве	и	праве	//	Пробле-
мы	современной	науки	и	образования.	2015.	№	7.	С.	131.

3	 Марк	Туллий	Цицерон	О	государстве.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1414870001#sel=	
(дата	обращения:	20.12.2020).

Человек, повелевающий остальными, должен быть не-
подвластен страстям, алчности и жажде славы. Мудрый пра-
витель должен сам повиноваться тем законам, которые он 
навязывает всему народу. 

Эти уродливые виды властвования (тирания единолич-
ного владыки или толпы, господство клики) уже не являются, 
согласно Цицерону, формами государства, поскольку в таких 
случаях вовсе отсутствует само государство, понимаемое как 
общее дело и достояние народа, отсутствуют общие интере-
сы и общеобязательное для всех право4.

Все эти простые формы (или виды) государства не совер-
шенны и не наилучшие, но они, по Цицерону, все же терпи-
мы и могут быть вполне прочны, если только сохраняются те 
основы и связи (в том числе — и правовые), которые впервые 
накрепко объединили людей в силу их общего участия в соз-
дании государства5.

При необходимости выбора среди простых форм прав-
ления, Цицерон отдавал приоритет царской власти, ибо она 
в наибольшей степени схожа с властью отца, который забо-
тится о своем народе подобно тому как заботится о своих де-
тях.

При царской форме правления причиной разрушения 
государственного строя чаще всего становится несправедли-
вость царя, который превращается в тирана.

Не менее опасной может быть и власть толпы. На этот 
счет актуальны следующие слова Цицерона: «… не думай, 
что найдется море или пламя, успокоить которое, при всей 
его мощности, труднее, чем усмирить толпу, не знающую 
удержу ввиду непривычного для нее положения»6.

В отношении Цицерона к охлократии прослеживается 
влияние идей Платона, который также считал, что безгра-
ничное своеволие народа чревато последствиями, «в госу-
дарстве, где власть принадлежит толпе, свобода неминуемо 
господствует над всем: частный дом не повинуется власти, 
и это зло распространяется даже на животных; даже отец 
боится сына, сын пренебрегает отцом, причем всякий стыд 
отсутствует; все совершенно свободны и нет различия между 
гражданином и иноземцем; учитель боится своих учеников и 
заискивает перед ними, а ученики презирают учителей; юно-
ши напускают на себя важность стариков, а старики унижа-
ются до юношеских забав, чтобы не быть юношам в тягость и 
не казаться чересчур важными»7.

Как бы не казалась привлекательной свобода, ее абсолю-
тизация и безграничность непременно порождают тиранию 
и тяжелейшее рабство.

И.Д. Дубрава, в своем исследовании акцентирует внима-
ние на том, что некоторые общие идеи политико-правовой 
мысли Цицерона вступают в противоречие с его представле-
ниями о положении рабов. Декларируя, что «все мы подобны 
и равны друг другу», что между людьми никакого различия 
нет, Цицерон в то же время считал, что «рабство справедливо 
потому, что таким людям рабское состояние полезно, и это 
делается им на пользу, когда делается разумно; то есть, когда 
у бесчестных людей отнимут возможность совершать безза-

4	 Нерсесянц	В.С.	История	политических	и	правовых	учений:	учеб-
ник	для	вузов.	М.:	Норма,	2005.	С.	98.

5	 Нерсесянц	В.С.	Там	же.
6	 Марк	Туллий	Цицерон	О	государстве.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-

жим	доступа:	http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1414870001#sel=.	
(дата	обращения:	20.12.2020).

7	 Марк	Туллий	Цицерон	О	государстве.	Там	же.
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кония, то угнетенные окажутся в лучшем положении, между 
тем как они, не будучи угнетены, были в худшем»8.

Представляется, что идеи Цицерона не вступают в про-
тиворечие, поскольку в большей степени он говорил о равен-
стве всех перед законом, а также об отсутствии привилегий 
перед законом. 

Государства, в которых установилась одна из порочных 
форм правления, не отвечают критериям стабильности и 
прочности, ведь государственная власть в них словно мяч, с 
переменным успехом попадает то в руки тиранов, то в руки 
клики, то в руки бушующей толпы и государственное устрой-
ство в течение более или менее долгого времени никогда не 
сохраняется в одном и том же положении.

Свое предпочтение Цицерон отдавал четвертой форме 
государственного устройства, которая была образована по-
средством равномерного смешения положительных качеств 
трех простых форм правления. «Благоволением своим, — 
пишет Цицерон, — нас привлекают к себе цари, мудростью 
— оптиматы, свободой — народы». Перечисленные досто-
инства разных форм правления, по мысли Цицерона, могут 
и должны быть в их совокупности, взаимосвязи и единстве 
представлены в смешанной (а потому и наилучшей) форме 
государства. В простых же формах государства эти достоин-
ства представлены односторонне9. При построении идеаль-
ного государства с правильной формой государственного 
устройства Цицерон предлагал ориентироваться на практи-
ку римской республиканской государственности.

Как путь к смешанной форме правления Цицерон (вслед 
за Полибием) трактовал эволюцию римской государственно-
сти от первоначальной царской власти к сенатской республи-
ке. «Я полагаю, думаю, утверждаю, что из всех государств ни 
одно — ни по своим основам, ни по распределению власти, 
ни по своему внутреннему укладу — не сравнимо с тем, кото-
рое нам оставили наши отцы, получив его уже от предков»10. 

В основе концепции наилучшей формы правления Ци-
церона лежала сенатская республика, построенная на основе 
разделения полномочий. «Ибо, — подчеркивал он, — жела-
тельно, чтобы в государстве было нечто выдающееся и цар-
ственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена 
авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были 
предоставлены суждению и воле народа»11. Полномочия 
царя следовало доверить магистратам, полномочия первен-
ствующих людей (оптиматов) - сенату, а власть народа сле-
довало сосредоточить в полномочиях народных собраний и 
народных трибунов.

Интересы народа и отдельных его представителей мо-
гут отличаться. Различие интересов в свою очередь может 
приводить к возникновению разногласий. В подобных об-
стоятельствах в качестве связующего звена выступает закон, 
«если умы всех людей не могут быть одинаковы то, во всяком 
случае, права граждан одного и того же государства должны 
быть одинаковы».

Правовой составляющей Цицерон также уделял не мень-
ше внимания. Вопросам возникновения права и его природы 
посвящен диалог «О законах». Различая естественное и по-
зитивное право, первое Цицерон определяет, как истинный 

8	 Дубрава	И.Д.	Указ.	соч.	С.	132.
9	 Мирошников	М.Р.,	Працко	Г.С.	Учение	Цицерона	о	государстве	

и	праве	//	Научные	исследования	и	разработки	молодых	ученых.	
2017.	С.	135-136.

10	 Нерсесянц	В.С.	Указ.	соч.	С.	99.
11	 Рижский	М.	И.	Цицерон	Марк	Тулий.	Философские	трактаты.	М.,	

2011.	С.	79.

закон, под которым понимается разумное положение, соот-
ветствующее природе, распространяющееся на всех людей, 
постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, 
приказывая; запрещая, от преступления отпугивает; оно, од-
нако, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным 
людям и не запрещает им, и не воздействует на бесчестных, 
приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать полную 
или частичную отмену такого закона — кощунство; сколько-
нибудь ограничивать его действие не дозволено; отменить 
его полностью невозможно, и мы ни постановлением сената, 
ни постановлением народа освободиться от этого закона не 
можем»12.

Воззрения Цицерона относительно законов аналогично 
воззрениям о государстве подвержены сильному влиянию 
греческих философов и мыслителей, а также школы стоиков.

Понятие закона Цицерон неразрывно связывал с поня-
тием справедливости, но в отличие от греков он писал не с 
позиций полезности справедливости для правителя, а с по-
зиций полезности справедливости для всех римских граж-
дан13. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что практическая значимость идей Цицерона была во мно-
гом обусловлена тем, что он был реальным государственным 
деятелем, который изнутри видел все достоинства и недо-
статки той или иной формы правления. Именно это выгод-
но выделяет его теорию государства и права на фоне других 
политико-правовых учений. В целом его взгляды можно 
назвать консервативными, потому как, наблюдая состояние 
своего государства, раздираемого многочисленными попыт-
ками захватить власть и установить диктатуру одного лица, 
Цицерон понимал, что раннереспубликанские порядки и за-
коны могли вывести страну из состояния кризиса.
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В статье исследуются особенности правового регулирова-
ния трудовых отношений женщин в 1925-1927 гг. 

Объектом исследования является совокупность обществен-
ных отношений, связанных с регулированием труда женщин в 
указанных хронологических рамках. 

Новизна работы состоит в том, что она представляет собой 
историко-правовое исследование, посвященное анализу совет-
ского трудового законодательства о труде женщин в период 
принятия и действия КЗоТ РСФСР 1922 г. и до 1927 г.

Правовой статус женщины - работницы в обществе в зна-
чительной мере обусловлен законодательством страны. Разби-
рая Кодекс законов о труде 1922 г., важно обратить внимание 
на статью 129, которая устанавливала полный запрет примене-
ния труда женщин «… в особо тяжелых и вредных для здоровья 
производствах и подземных работах»1. 

Рассмотрев нормы права в сфере труда исследуемого пе-
риода можно заключить, что до конца 1925 года такого специ-
ального списка не существовало, однако это не свидетельствова-
ло о том, что данный вопрос не регламентировался. Наоборот, 
в предыдущие годы в ряде обязательных постановлений Народ-
ного Комиссариата Труда (далее НКТ), относящихся к охране 
труда в различных отраслях отдельных производств, постоянно 
встречались указания на запрещение или ограничение приме-
нения женского труда2.

30 октября 1925 г. вышло Постановление НКТ СССР «О 
запрещении женского труда на особо вредных и тяжелых ра-
ботах», которым был положен конец единичным разрешениям 
этого вопроса и отдельные Постановления, выходившие до 1925 
г. по данному вопросу были объединены в одну систему.

Возвращаясь к периоду действия КЗоТ 1922 г. можно ска-
зать о возросшей безработице среди женщин, и как следствие 

1	 Кодекс	законов	о	труде	РСФСР	1922	г.	//	СУ.	-	1918.	-	№	70.	-	Ст.	903.	
2	 Союз	Советских	Социалистических	Республик	Законы:	«О	запре-

щении	женского	труда	на	особо	вредных	и	тяжелых	работах»:	ут-
верждено	Постановлением	НКТ	СССР	(№	27/403)	от	30	октября	
1925	г.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://rusneb.
ru/catalog/000202_000006_2229234_12048/	 (дата	 обращения:	
16.01.2021).

этого возникновение вопроса о целесообразности его действия, 
так в ст. 130 указывалось на недопустимость женщин к работе в 
ночное время3.

Необходимо отметить, что действующие циркуляры 1923 
г. были узкоспециальными и мотивировали допущение ночно-
го женского труда только крайней необходимостью, например, 
непрерывной суточной работы телеграфа и телефона или не-
прерывным суточным обслуживанием движения на транспор-
те. Кроме того, отдельные циркуляры устанавливали правила, 
в соответствии с которыми женщин допускали к труду в ночное 
время, в тех случаях, когда стоял вопрос об увольнении и сниже-
нии квалификации.

В дальнейшем НКТ издал еще более ультимативный цир-
куляр, теперь работниц стабильно устраняли с производства. 
Однако, этим же нормативным документом, вводилось право 
женщин на работу в ночное время, за исключением ночных ра-
бот на особо вредных производствах.

Важно, что циркуляр предписывал выдавать разрешения 
на ночные работы не только на тех предприятиях, которые из-
начально работали ночью, но и в случаях, когда ночные работы 
вводились вновь, например, при расширении производства, 
при открытии нового предприятия, отдельных цехов и отделе-
ний и др. 

При выдаче разрешений, устанавливались определенные 
правила, например, необходимо было предусматривать запрет 
ночных работ для беременных и кормящих грудью работниц, 
кроме этого такие работницы обязательно переводились на ра-
боту в дневные смены или в те подразделения, где работа про-
изводилась только днем.

Подчеркнем, больше всего внимания, по вопросам труда, 
законодатель уделял охране труда беременных женщин и кор-
мящих матерей.

Особого внимания заслуживало Постановление НКТ 
РСФСР 1926 г. № 181, посвященное отдельным деталям вопроса 
об отпусках перед родами и после родов4. Медицинская наука, 

3	 Примечание	 к	 ст.	 130	КЗоТ:	 утверждено	Циркуляром	НКТ	СССР	
(№	27/907)	от	26	сентября	1924	г.	//	«Известия	НКТ».	–	1924.	-	№	9.

4	 Союз	Советских	Социалистических	Республик.	Законы:	«Об	от-
пусках	перед	родами	и	после	родов»:	утверждено	Постановлени-
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в исследуемый период времени, рассматривала до и послеродо-
вой периоды, как два совершенно самостоятельных периода, в 
продолжение которых беременная женщина нуждалась в осво-
бождении от работы на определенный срок, причем удлинение 
отпуска в послеродовой период с целью возмещения недогула в 
дородовом периоде, медицина считала нецелесообразным и не 
достигающим цели. В связи с этим Постановление НКТ РСФСР 
1926 г. № 181 признавало, что укорачивать отпуск, установлен-
ный для послеродового периода, вследствие перегула в дородо-
вом периоде не целесообразно. С другой стороны, законодатель 
считал, что не было необходимости удлинять послеродовой от-
пуск с целью возмещения недогула до родов, например в случае 
рождения ребенка ранее установленного срока.

В период действия Постановления НКТ РСФСР 1926 г. 
«Об отпусках перед родами и после родов» рабочие могли за-
ключать коллективные договоры, в рамках которых была воз-
можность устанавливать более длительные сроки отпусков по 
беременности, там же должно было быть оговорено о предо-
ставлении дополнительных отпусков без сохранения содержа-
ния, или оплате удлиненных отпусков. В любом случае страхо-
вые органы обязывались оплачивать лишь те сроки отпусков по 
беременности, которые устанавливались существующими по-
ложениями, и оплата периода, на который отпуск предостав-
лялся сверх срока, установленного законом, не являлась обязан-
ностью страховых органов.

Иногда на практике возникали вопросы о замене денеж-
ной компенсацией неиспользованных матерями перерывов 
в работе для кормления ребенка, установленные ст. 134 КЗоТ. 
Эти задачи разрешались в тарифно-конфликтном отделе НКТ, 
и считалось, что перерывы в работе, установленные для кормя-
щих матерей, имели целью охрану материнства и младенче-
ства, и замена их денежной компенсацией была недопустима. 
«...Это было бы извращением. Точные сроки перерывов, соглас-
но ст. 134 КЗоТ, устанавливались правилами внутреннего распо-
рядка. Поэтому работница могла воспользоваться перерывами 
без особого ходатайства или просьбы. Если же администрация 
препятствовала матери-работнице воспользоваться ее закон-
ным правом, то это являлось уголовным правонарушением, 
влекущим за собой ответственность по ст. 133 Уголовного Ко-
декса РСФСР... »5.

1925-1927 гг. принесли довольно много нового в области 
обеспечения женщин в порядке социального страхования. Со-
циальное страхование охватывало собой выдачу пособий по бе-
ременности и родам, в следующих видах: 

1) пособие по беременности женщины; 
2) единовременное пособие на предметы ухода за ново-

рожденным ребенком;
3) пособие, выплачиваемое в течение девяти месяцев со 

дня рождения, на кормление ребенка.
Ключевое значение, на наш взгляд, получили Правила «О 

назначении и выдаче пособий по временной нетрудоспособно-
сти» утвержденные 9 мая 1927 г. Союзным Советом Социально-
го Страхования при НКТ СССР № 1216.

В соответствии с Правилами, правом на пособие по вре-
менной нетрудоспособности вследствие беременности и родов 
пользовались женщины, на которых распространялось полное 
страхование по I группе во всех случаях при условии, если они 
непосредственно до оставления работы вследствие беременно-
сти проработали не меньше шести месяцев7.

Время получения пособия по нетрудоспособности вклю-
чалось в трудовой стаж. Кроме этого, интересно отметить та-
кие факты: не прерывалось течение стажа, но и не включалось 
в стаж: а) время безработицы, зарегистрированной на бирже 
труда, а в случае их отсутствия в соответствующем профсоюзе, 

ем		НКТ	РСФСР	1926	г.	№	181	//	«Известия	НКТ».	–	1926.	-	№	17.
5	 Союз	Советских	Социалистических	Республик.	Законы:	«Вопро-

сы	о	замене	денежной	компенсацией	неиспользованные	матеря-
ми	перерывы	 в	 работе	 для	 кормления	 ребенка,	 установленные	
ст.	 134	КЗОТ»:	Тарифно-конфликтный	отдел	НКТ	//	«Вопросы	
труда».	-	1927.	-	№	1.	-	С.	150;	Шмидт	В.	Ближайшие	задачи	Нар-
комтруда	//	Вопросы	труда.	-	1926.	-	№	4.

6	 Союз	 Советских	 Социалистических	 Республик.	 Законы:	 Правила	
«О	 назначении	 и	 выдаче	 пособий	 по	 временной	 нетрудоспособ-
ности»:	утверждены	Союзным	Советом	Социального	Страхования	
при	НКТ	СССР	9	мая	1927	г.	№121	//	«Известия	НКТ».	-	1927.	-	№	5.

7	 Гнетова	 Л.	 В.	 Эволюция	 советского	 законодательства,	 регла-
ментирующего	 рабочее	 время	 и	 время	 отдыха:	 диссертация	 ...	
кандидата	юридических	наук	:	12.00.01	/	Гнетова	Людмила	Ва-
лентиновна;	Владимир.	юрид.	ин-т	Федер.	 службы	исполнения	
наказаний.	-	Владимир,	2008.	-	С.	121.	

независимо от наличия права на пособие по безработице; б) 
время перерывов в работе по найму без регистрации на бирже 
труда или в соответствующем профсоюзе, если эти перерывы 
в общей сложности не превышали шести месяцев; в) время об-
учения в ВУЗах; г) время нахождения под стражей; д) время, 
проведенное на работе, отнесенной ко II группе частичного 
страхования, а также период получения пособий по временной 
нетрудоспособности, наступившей в связи с такой работой.

В соответствии с п. 7 Правил пособие по временной не-
трудоспособности вследствие беременности женщины и родов 
выплачивалось исключительно только застрахованным работ-
ницам в течение 8 недель до и после родов соответственно. Во 
всех остальных случаях это пособие выплачивалось в течение 6 
недель до и 6 недель после родов8.

13 января 1927 г. СССС при НКТ СССР были изданы новые 
Правила «О назначении и выдаче дополнительных пособий по 
социальному страхованию»9, с принятием которых был воспол-
нен существующий пробел в страховом законодательстве; кро-
ме 183 и 184 ст.ст. КЗоТ, предоставление дополнительных посо-
бий до этого времени ничем нормировано не было, что влекло 
за собой неудобства в практике их применения. Так, например, 
в то время как в РСФСР выплата пособия была установлена по 
месту жительства ребенка, в УССР и БССР имел место иной по-
рядок; таким образом, при переезде застрахованных с террито-
рии одной республики на территорию другой возникали раз-
личные недоразумения.

Кроме урегулирования единообразной практики, Прави-
ла внесли целый ряд новых принципиальных положений.

Например, Правила устанавливали, что пособие в случае 
рождения ребенка выплачивают только тогда, когда один из 
родителей работал по найму не меньше 6 месяцев до рождения 
ребенка. 

Жестко регулировал законодатель вопросы трудового ста-
жа, в частности, какое время включалось в стаж работы, а какое 
только не прерывало течения стажа. 

Анализируя Правила «О назначении и выдаче дополни-
тельных пособий по социальному страхованию» 1927 г. подве-
дем итоги:

• не зависимо от правового статуса родителей, пособие 
выплачивалось при рождении ребенка;

• в случае смерти застрахованного лица, родившего ре-
бенка, пособие выплачивали в течение 9 месяцев со дня смерти;

• пособие не выдавали, если у женщины был выкидыш до 
семи месяцев беременности;

• при мертворождении выплачивалось только пособие 
на погребение;

• на детей, находящихся в домах матери и ребенка, посо-
бие на кормление не выдавалось.

Таким образом, в результате проведенного исследования 
нормативно-правовых актов, регулирующих труд женщин в 
период с 1925-1927 гг. можно сделать следующие выводы:

Во-первых, КЗоТ РСФСР 1922 г. не имел списка особо тя-
желых и вредных работ, хотя и ссылался на него в своих нормах;

Во-вторых, в ряде постановлений НКТ, относящихся к ох-
ране труда в различных отраслях отдельных производств, встре-
чались указания на запрещение или ограничение применения 
женского труда;

В-третьих, больше всего внимания по вопросам труда, за-
конодатель уделял охране труда беременных женщин и кормя-
щих матерей, предоставляя им различные льготы и привиле-
гии.
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В России, еще с древних времен было известно, что 
представляют собой секты, расколы, ереси. Возникновение 
и развитие российского уголовного законодательства, ори-
ентированного на борьбу с преступлениями, относящимися 
к деятельности нетрадиционных религиозных объединений 
деструктивного характера, сопряжено с историей развития 
ответственности за преступления против религии и церкви.

Согласно статье 142 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, 
преследовалось нарушение законодательства об отделении 
государства от церкви и церкви от школы. В постановлении 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. 
«О применении статьи 142 Уголовного кодекса РСФСР» было 
приведено законодательное толкование данной нормы. В до-
кументе указывалось, что нарушение законов об отделении 
церкви от государства и школы выражается в: принудитель-
ном взимании сборов и обложений в пользу религиозных 
организаций и служителей культа; изготовлении с целью мас-
сового распространения или массовом распространении об-
ращений, писем, листовок и иных документов, призывающих 
к неисполнению законодательства о религиозных культах; 
совершении обманных действий с целью возбуждения рели-
гиозных суеверий в массах населения; организации и прове-
дении религиозных собраний, шествий и других церемоний 
культа, нарушающих общественный порядок; организации 
и систематическом проведении занятий по обучению несо-
вершеннолетних религии с нарушением установленных зако-
нодательством правил; отказе гражданам в приеме на работу 
или в учебное заведение, увольнении с работы или исключе-
нии из учебного заведения, лишении граждан установленных 
законом льгот и преимуществ, а равно в иных существенных 
ограничениях прав граждан в зависимости от их отношения 
к религии.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 мар-
та 1966 г. ст. 142 УК была дополнена ч. 2 об ответственности 
за те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за нару-
шение законов об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, а равно за организационную деятельность, направ-
ленную к совершению этих деяний. Последняя представляла 
собой повышенную общественную опасность в силу того, что 
она была связана с вовлечением в преступную деятельность 

большого количества лиц и могла быть представлена поды-
сканием помещения и комплектованием штата для ведения 
деятельности, предусмотренной ч. 1 ст. 142 УК РСФСР 1960 г.

Применение ч. 2 ст. 142 УК РСФСР 1960 г. с учетом при-
знака наличия прежней судимости у виновного требовало, 
чтобы лицо ранее было осуждено за аналогичное преступле-
ние, и прежняя его судимость на момент привлечения к от-
ветственности не была снята или погашена в силу ст. 57 УК 
РСФСР или акта амнистии либо помилования. Нарушение за-
конов об отделении государства от церкви и школы от церкви 
подлежало наказанию в виде исправительных работ на срок 
до одного года или штрафу до ста рублей. Преступления, ква-
лифицируемые по ч. 2 ст. 142 УК РСФСР 1960 г., наказывались 
лишением свободы на срок до трех лет.

По ст. 227 УК 1960 г. наступала ответственность за пося-
гательство на личность и права граждан под видом исполне-
ния религиозных обрядов. Данная норма обеспечивала уго-
ловно-правовую охрану личности, чести, достоинства, прав и 
законных интересов граждан от преступных посягательств со 
стороны религиозных фанатиков и других антиобщественно 
настроенных лиц. С учетом того, что ст. 227 была непосред-
ственно направлена на борьбу с тоталитарными сектами, рас-
смотрим ее более подробно.

По ч. 1 ст. 227 УК РСФСР 1960 г. ответственность наступала 
за организацию или руководство группой, деятельность кото-
рой осуществлялась под видом проведения проповеди рели-
гиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, и 
была сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или 
с иными посягательствами на личность и права граждан, либо 
с побуждением граждан к отказу от общественной деятельно-
сти или исполнения гражданских обязанностей, а равно с во-
влечением в группу несовершеннолетних.

По мнению В. В. Клочкова, состав преступления, пред-
усмотренный ст. 227 УК РСФСР 1960 г., признавался наиболее 
сложным из числа известных советскому уголовному праву1. 
В первую очередь его сложность была связана с определени-
ем понятия объекта данного преступления. Так, одни авторы 

1	 Клочков	В.	В.	Борьба	с	нарушениями	законодательства	о	религи-
озных	культах.	-	М.,	1967.	-	С.	45-99.
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считали, что его непосредственным объектом являются обще-
ственный порядок, общественная безопасность и здоровье на-
селения. Другие же полагали, что сюда можно отнести толь-
ко здоровье населения2. К такому объекту некоторые ученые 
относили свободу совести3, здоровье населения и нормальное 
воспитание подрастающего поколения4, общественный поря-
док и общественную безопасность5 и другие.

Объективная сторона рассматриваемого преступления, с 
учетом ее альтернативности, могла выражаться в организации 
указанной в ст. 227 УК группы, в руководстве ею, в вовлечении 
в нее несовершеннолетних, а также в активном участии в дея-
тельности группы и систематической пропаганде ее идей (ч. 
2).

Организация группы означала любую организационную 
деятельность, направленную на создание группы, в том числе: 
вербовка в члены группы, сбор средств для нее, подыскание 
помещения для сборищ группы и т.д.

О руководстве группой могли свидетельствовать такие 
действия, как: организация молений, дача указаний о необ-
ходимости сбора средств, отдача распоряжений о наложении 
дополнительных обязанностей на «провинившихся» участни-
ков группы (наложение епитимий).

На общественную опасность названных действий ука-
зывало причинение вреда здоровью, правам граждан, на-
рушение значимых социальных связей. Причинение вреда 
здоровью выражалось в нанесении телесных повреждений, 
причинении иного расстройства здоровья, которые были ре-
зультатом постороннего воздействия на потерпевшего либо 
его собственных действий. Таковым признавалось и самоистя-
зание, и повреждение здоровья в результате отказа жертвы от 
медицинской помощи, соблюдения постов и др. Иными по-
сягательствами на личность признавались унижение чести и 
достоинства граждан, нанесение ударов, побоев и т.д. Посяга-
тельства на личность граждан при совершении рассматривае-
мого нами вида преступления могли выражаться и в ущемле-
нии свободы, чести, достоинства потерпевшего6.

Вовлечение в религиозную группу несовершеннолетних 
предполагало склонение лиц, не достигших 18-ти лет, к посе-
щению молений, исполнению обрядов, распространению ре-
лигиозной литературы. Методы вовлечения здесь могли быть 
самые разнообразные: уговоры, обман, физическое и психиче-
ское насилие.

Действия виновных по вовлечению несовершеннолетних 
в религиозную группу образуют состав преступления, пред-
усмотренный ст. 227 УК РСФСР 1960 г., только тогда, когда де-
ятельность группы сопряжена с причинением вреда здоровью 
граждан либо с побуждением их к отказу от общественной 
деятельности или исполнения гражданских обязанностей7. 
Преступление считается оконченным с момента наступления 
хотя бы одного из перечисленных в диспозиции ст. 227 послед-
ствий.

Субъектами преступления по ст. 227 УК могли быть ру-
ководители и организаторы наиболее опасных сект и рели-
гиозных групп. Их простые члены, вовлекающие в секту или 
группу несовершеннолетних, в качестве таковых выступать не 
могли, поскольку в ч. 1 ст. 227 зафиксировано, что уголовно на-
казуемы только организация и руководство группой, деятель-
ность которой сопряжена, в частности, с вовлечением в группу 
несовершеннолетних8.

2	 Уголовное	право.	Часть	особенная:	учебник	/	под	ред.	Б.	В.	Здра-
вомыслова,	С.	Г.	Келиной,	Ш.	С.	Рашковской,	М.	А.	Шнейдера.	
-	М.,	1966.	-	С.	494.

3	 Советское	 уголовное	 право.	Общая	и	 особенная	 части:	 учебник	 /	
под	ред.	В.	Д.	Меньшагина.	-	М.,	1962.	-	С.	425-426.

4	 Научно-практический	комментарий	Уголовного	Кодекса	РСФСР	
/	под	ред.	Б.	С.	Никифорова.	-	М.,	1963.	-	С.	475.

5	 Комментарий	к	Уголовному	кодексу	РСФСР	/	ред.	О.	В.	Грачев.	-	
М.,	1992.	-	С.	584.

6	 Федосова	Н.	С.	Уголовное	право	и	религия:	проблемы	взаимов-
лияния	и	взаимодействия:	дис.	 ...	канд.	юрид.	наук.	 -	Владиво-
сток,	2003.	-	С.	118.

7	 Уголовное	право.	Часть	особенная:	учебник	/	под	ред.	М.	А.	Ефимо-
ва,	М.	И.	Ковалева,	Е.	А.	Фролова.	-	М.,	1969.	-	С.	404.

8	 В	юридической	литературе	высказывалось	и	иное	мнение.	См.,	на-
пример:	Дагель	П.	С.	Ответственность	за	посягательства	на	личность	

С субъективной стороны преступление могло совершать-
ся только умышленно.

По ч. 1 ст. 227 УК РСФСР 1960 г. было предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или ссыл-
ка на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

В ч. 2 ст. 227 УК РСФСР 1960 г. была определена ответ-
ственность за активное участие в деятельности группы, указан-
ной в ч. 1 данной нормы, а равно за систематическую пропа-
ганду, направленную на совершение указанных деяний.

Активное участие в деятельности группы означало совер-
шение ее рядовыми участниками религиозных обрядов, вы-
полнение ими поручений руководителей или организаторов 
группы, предполагающих причинение вреда здоровью потер-
певших, их запугивание, вовлечение в группу несовершенно-
летних и т.д. Такое участие могло выражаться и в вовлечении 
в группу новых взрослых членов, предоставлении помещений 
для проведения религиозных обрядов, хранении религиозной 
литературы, сборе пожертвований для религиозной группы и 
другом. Обязательный признак, свидетельствующий об актив-
ности участия в деятельности группы, – продолжающийся, а 
не эпизодический характер такого участия.

При характеристике понятия «активное участие» необхо-
димо более внимательно подходить к оценке такого действия 
как вовлечение в группу новых членов, которое, надо признать, 
является одной из первоочередных задач для верующих. Поэ-
тому миссионерской деятельностью занимаются, как правило, 
не только руководители такой группы, но и ее рядовые участ-
ники. Согласно ч. 2 ст. 227 УК РСФСР 1960 г., ответственность 
за миссионерскую деятельность наступала только тогда, когда 
вовлечение в группу новых членов выступало в виде система-
тической обязанности соответствующего лица. На практике 
данное положение очень редко учитывалось9.

Систематическая пропаганда предполагала распростра-
нение среди населения религиозных догматов и обрядов сект 
(религиозных групп), деятельность которых сопряжена с при-
чинением вреда здоровью граждан или иными посягатель-
ствами на личность или права граждан, либо с побуждением 
граждан к отказу от общественной деятельности или испол-
нения гражданских обязанностей, а равно с вовлечением в 
эту группу или секту несовершеннолетних. Систематичность 
означала неоднократность совершения действий. Пропаганда 
могла выражаться в истолковании различных религиозных 
догматов и правил, т.е. она должна была носить религиозную 
окраску. Вместе с тем учения религиозной группы не следует 
сводить к пропаганде, обозначенной в ч. 2 ст. 227 УК РСФСР 
1960 г10. Установление последней требует доказательства того, 
что пропаганда была направлена именно к совершению дея-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 227 УК.

В случаях, когда систематическая пропаганда являлась 
причиной совершения вовлекаемым лицом преступления, 
выходящего за рамки состава ст. 227 УК РСФСР, оно должно 
квалифицироваться по ч. 2 ст. 227, а в некоторых случаях и как 
соучастие в совершенном преступлении. Содеянное по ч. 2 ст. 
227 УК наказывалось лишением свободы до трех лет, или ссыл-
кой на тот же срок, или исправительными работами на срок 
до одного года. Если же деяния лиц, указанных в ч. 2 ст. 227, не 
представляли большой общественной опасности, к виновным 
могли применяться меры общественного воздействия.

Принятый 25 октября 1990 г. Закон РСФСР «О свободе ве-
роисповедания» значительно облегчил процедуру регистра-
ции религиозных организаций и предоставил гражданам Рос-
сии абсолютную религиозную свободу11. В результате в стране 
получили массовое распространение разнообразные религи-
озные сообщества, культы и объединения, в том числе и самые 

и	права	граждан	под	видом	исполнения	религиозных	обрядов	//	Со-
ветская	юстиция.	-	1962.	-	№	22.	-	С.	24;	Научно-практический	ком-
ментарий	Уголовного	Кодекса	РСФСР	/	под	ред.	Б.	С.	Никифорова.	
-	М.,	1963.	-	С.	477.

9	 Клочков	В.	В.	Борьба	с	нарушениями	законодательства	о	религи-
озных	культах.	-	М.,	1967.	-	С.	141.

10	 Галиакбаров	Р.	Р.,	Фролов	Е.	А.	Ответственность	перед	законом	
//	Наука	и	религия.	-	1963.	-	№	11.	-	С.	41.

11	 Закон	 РСФСР	 от	 25	 октября	 1990	№	 267-1	 (ред.	 от	 27.01.1995)	
«О	свободе	вероисповеданий»	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РСФСР.	-	
1990.	-	№	21.	-	Ст.	240.
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опасные из них – сатанинские, оккультные и прочие. Большая 
часть таковых характеризовалась признаками объединений, 
деятельность которых была направлена на нарушение прав и 
свобод граждан. 

Согласно ст. 8 вышеуказанного Закона от 25 октября 1990 
г. религиозные организации были выведены из сферы госу-
дарственного контроля и надзора. Статьей 9 фактически было 
разрешено преподавание любых религиозных вероучений. 
Статья 11 устанавливала, что осуществлять государственный 
контроль за деятельностью религиозных организаций могут 
только Советы народных депутатов и «соответствующие пра-
воохранительные органы», более никто. В ст. ст. 17-21 Закона 
был определен максимально упрощенный порядок регистра-
ции религиозных объединений и предоставления им прав 
юридического лица. Параллельно, в виду вступления в силу 
анализируемого Закона от 25 октября 1990 г., были внесены 
соответствующие изменения и в уголовное законодательство.

Так, в 1991 г. из действовавшего на тот момент УК РСФСР 
1960 г. были исключены ст. ст. 227, 14212. Однако в результате 
скандала, произошедшего в августе 1993 г., связанного с де-
структивной деятельностью тоталитарной религиозной орга-
низации «Белое братство», в УК вновь была установлена ответ-
ственность за создание, руководство и участие в деятельности 
религиозного объединения, посягающего на личность и права 
граждан (ст. 143.1 УК РСФСР)13. В последствии аналогичная 
норма в несколько иной редакции была предусмотрена и в 
действующем ныне УК РФ 1996 г. (ст. 239).

Закон РФ от 27 августа 1993 г. переместил ст. 1431 в главу 
«Преступления против политических, трудовых, иных прав 
и свобод граждан», изменив тем самым ее местоположение 
в Особенной части УК РСФСР 1960 г. В последствии схожая с 
ней по содержанию ст. 239 (Организация объединения, пося-
гающего на личность и права граждан) была помещена в главу 
25 УК РФ 1996 г. («Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности»). Действующий ныне УК РФ 
не содержит отдельной структурной части (раздела, главы), 
непосредственно посвященной религиозным преступлениям.

В ст. 239 УК РФ установлена ответственность за создание 
религиозного или общественного объединения, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью, либо с побуждением граж-
дан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 
совершению иных противоправных деяний, а равно руковод-
ство таким объединением (ч. 1); участие в его деятельности, а 
равно пропаганда деяний, предусмотренных в ч. 1 ст. 239 (ч. 2). 
Согласно законодательству России, общественными или рели-
гиозными объединениями вообще признаются добровольные 
некоммерческие объединения граждан, объединившиеся на 
основе общности их интересов для удовлетворения своих ду-
ховных или иных нематериальных потребностей.

Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» значительно были 
ограничены те «свободы», которые предусматривались упо-
мянутым выше Законом 1990 г. Он предоставил религиозную 
свободу тем религиозным культам, которые не посягают на 
права, свободы и интересы граждан. Нормативным актом 
предпочтение в таких вопросах отдано традиционным для 
России вероисповеданиям: христианству, исламу, буддизму, 
иудаизму и другим верованиям, составляющим неотъемле-
мую часть исторического наследия народов России. Статья 3 
Федерального закона значительно ограничивает право на сво-
боду совести со ссылкой на защиту нравственности. 

Согласно ст. 7 упомянутого закона религиозное объеди-
нение может быть двух видов: религиозная группа и религиоз-
ная организация. Первая не обладает правами юридического 
лица и может осуществлять свою деятельность без государ-
ственной регистрации, но с уведомлением о своем создании 
органов местного самоуправления.

12	 Закон	РСФСР	от	18	октября	1991	№	1763-1	«О	внесении	измене-
ний	в	Уголовный	кодекс	РСФСР»	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РСФСР.	
-	1991.	-	№	44.	-	Ст.	1430.

13	 Закон	РФ	от	27	августа	1993	г.	№	5668-1	«О	внесении	изменений	
и	дополнений	в	Уголовный	кодекс	РСФСР,	Уголовно-процессуаль-
ный	кодекс	РСФСР	и	Кодекс	РСФСР	об	административных	право-
нарушениях»	//	Российская	газета.	-	1993.	-	№	174.	-	9	сентября.

В советский период развития уголовного законодатель-
ства, наметилась тенденция к смягчению ответственности в 
отношении деятельности различных нетрадиционных рели-
гиозных культов. При этом государство признавало за гражда-
нами право на свободу вероисповедания, считая преступным 
и совершение ряда запрещенных законом действий в процес-
се функционирования религиозных объединений. Значитель-
ное внимание законодателем уделялось вопросам, связанным 
с закреплением в уголовных кодексах состава преступления 
об ответственности за организацию религиозного объедине-
ния, деятельность которого связана с нарушением обществен-
ного порядка и с посягательствами на личность и интересы 
граждан. В результате в уголовном законе впервые появилась 
норма об ответственности за создание религиозной группы, 
деятельность которой сопряжена с причинением вреда здо-
ровью граждан или с половой распущенностью. В последу-
ющем эта норма была изменена в направлении расширения 
сферы ее действия. Статья 227 УК РСФСР 1960 г. содержала от-
ветственность за посягательство на личность и права граждан 
под видом исполнения религиозных обрядов. Необходимость 
уголовно-правового регулирования деятельности религиоз-
ных объединений, посягающих на личность, права и свободы 
граждан, со временем актуальности не потеряла, и это нашло 
свое отражение в норме, предусмотренной ст. 239 в рамках 
действующего ныне Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

С момента принятия Закона РСФСР от 25 октября 1990 
г. «О свободе вероисповедания» до вступления в силу Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» в религиозной среде практи-
чески отсутствовали какие-либо запреты. В результате в Рос-
сии в это время получили широкое распространение самые 
опасные секты (в частности сатанинские), и в стране наступил 
период абсолютной религиозной свободы. После своего по-
явления Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. стал своего 
рода сдерживающим фактором для распространения на тер-
ритории России нетрадиционных религиозных объединений 
деструктивного характера. В нем была установлена религи-
озная свобода только для тех религиозных культов, которые 
не имели своей целью посягать на права, свободы и интересы 
граждан.
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Киселева И. А.

Федюшкина А. И.

Рубеж Средневековья и Нового времени для развития 
права стран Западной Европы является ключевым этапом. 
Для Священной Римской империи германской нации основ-
ной тенденцией развития законодательства в этот период яв-
лялось стремление к унификации партикулярного права и 
созданию единой имперской правовой системы. 

Наиболее существенным шагом в этом направлении 
было создание единого имперского Уголовно-судебного уло-
жения, завершившее собой процесс унификации правил 
уголовного судопроизводства. Уголовно-судебное уложение 
императора Карла V (Constitutio Criminalis Carolina), сокра-
щенно называемое «Каролиной», известно как одно из самых 
подробных собраний уголовного законодательства XVI в. 
Каролина положила начало так называемому общему гер-
манскому уголовному праву и, несомненно, является одним 
из самых значимых правовых документов позднего Средне-
вековья. Она издана в 1532 г. и представляет собой, главным 
образом, процессуальный кодекс, хотя из его 219 статей 77 
посвящены материальному уголовному праву. 

Как справедливо отмечает Т. Е. Логинова, по своей пра-
вовой природе Уголовно-судебное уложение Карда V явля-

ется практическим руководством для использования шеффе-
нами, зачастую не имевшими необходимого образования и 
не знавшими норм писанного права1. 

Рассматривая эволюцию уголовно-процессуальных по-
ложений средневекового германского права, необходимо 
отметить, что Каролина явила собой вершину в развитии 
уголовно-процессуальной мысли Средневековья и, вопре-
ки своей кровавой репутации, способствовала становлению 
принципов публичности и законности производства по уго-
ловному делу. 

Говоря о значении Каролины, необходимо отметить, что 
она закрепила основные принципы процессуальной деятель-
ности, которые определяли направление развития уголовно-
процессуального законодательства еще несколько последу-
ющих веков. К таким основам можно отнести следующие 
положения.

1) Принцип официальности. 

1	 Логинова	Т.	Е.	Характеристика	норм	уголовно-процессуального	
права	в	«Каролине»	//	Вестник	Пермского	университета.	–	2010.	
–	Выпуск	3	(9).	–	С.	14.
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Утверждение в Каролине принципа официальности су-
дебной процедуры являлось первым шагом на пути к станов-
лению в немецком уголовно-процессуальном законодатель-
стве принципа публичности. Именно Каролина закрепила 
переход к новой для европейского права форме процесса и 
окончательно обособила уголовный процесс от частного. Как 
отмечает А. В. Смирнов, в розыскной форме процесса офи-
циальность судебной процедуры является одним из проявле-
ний законности, поскольку предписывает властному органу 
вести расследование не по воле сторон, а в силу прямого ука-
зания закона2. А. Игнор указывает, что благодаря Каролине 
принцип официальности судебной процедуры утвердился в 
судах на территории всей Священной Римской империи гер-
манской нации3. 

При этом, как и Вормская реформация, Каролина сохра-
няет в себе нормы об инициации процесса частным лицом – 
истцом, однако здесь они интегрируются в инквизиционное 
производство4. Каролина предусматривает два порядка нача-
ла уголовного преследования: публичный, когда лицо взято 
под стражу властями по «сведениям» или по подозрению, и 
частный – по жалобе истца против конкретного человека5. 

Публичный порядок регламентировался ст. 6-10 Ка-
ролины6, порядок заявления частного иска потерпевшего 
от преступления – ст. 11. Для принятия заявления частного 
истца к рассмотрению, необходимо было соблюдение опре-
деленных условий, а именно: истец должен был представить 
прямые улики и подозрения в преступлении, влекущем уго-
ловное наказание7. За недоказанное во время следствия обви-
нение истец должен был понести наказание. Таким образом, 
Каролина полностью не устраняет элементы обвинительного 
процесса, однако предусматривает нормы, подчиняющие его 
на последующих этапах производства публичному порядку8. 

Таким образом, предусмотрев в ст. 6-10 возможность пу-
бличной инициации процесса «по долгу службы», Каролина 
завершила переход в Германии от устаревшей формы обви-
нительного процесса к розыскному, при котором преступле-
ние уже перестало быть делом пострадавшего, и стало пони-
маться как деяние, противоречащее публичному интересу.

Кроме того, принцип официальности процедуры про-
является также и в установлении обязанности властей само-
стоятельно вести расследование по делу, в том числе, самосто-
ятельно получать доказательства виновности обвиняемого. 
По Каролине должностное лицо, ведущее расследование, не 
зависит от инициатив других участников процесса, не связа-
но позицией потерпевшей стороны и является независимым 
лицом, обеспечивающим реализацию функции публичного 
обвинения.

2) Принцип инструктивности. 
Инструктивность как принцип производства по делу в 

Каролине означает необходимость участников процесса, в 
первую очередь, самих судей следовать указаниям импер-
ского закона. Стремясь преодолеть безграмотность и не-
компетентность германских судей, Каролина предписывала 
правоприменителю в своей деятельности руководствоваться 

2	 Смирнов	 А.	 В.	 Модели	 уголовного	 процесса.	 –	 СПб.:	 «Наука»,	
ООО	«Издательство	“Альфа”»,	2000.	–	С.	130.

3	 Ignor,	A.	Geschichte	 des	 Strafprozesses	 in	Deutschland	 1532-1846:	
von	 der	 Carolina	 des	 Karl.	 bis	 zu	 den	 Reformen	 des	 Vormärz.	 –	
München,	2002.	–	S.	17.

4	 Langbein,	J.	H.	Prosecuting	Crime	In	The	Renaissance:	England,	Ger-
many,	France.	–	New	Jersey:	The	Lawbook	Exchange,	2005.	–	P.	177.

5	 Лысенко	О.	Л.	Каролина	1532	г.	–	памятник	права	средневековой	
Германии:	цивилизационный	подход	к	изучению	//	Вестник	Мо-
сковского	университета.	–	Серия	11:	Право.	–	2014.	–	№	5.	–	С.	69.

6	 Каролина.	Уголовно-судебное	уложение	Карла	V	/	пер.	С.	Я.	Бу-
латова.	–	Алма-Ата:	Наука,	1967.	–	С.	38.	

7	 Там	же.
8	 Langbein,	J.H.	Prosecuting	Crime	In	The	Renaissance:	England,	Ger-

many,	France.	–	New	Jersey:	The	Lawbook	Exchange,	2005.	–	P.	178.

прописанными в ней нормами осуществления судопроиз-
водства, которые были четко прописаны. И, хотя Каролина 
и признавала за судами право применения местного обыч-
ного права, она установила усредненный общий стандарт 
осуществления уголовного судопроизводства на территории 
всех немецких земель, что выражает основные политические 
тенденции развития Германского государства в первой поло-
вине XVI в.9. 

3) Принцип формальной оценки доказательств.
Каролина закрепляет новую для немецкого уголовного 

процесса систему доказательств. Суть формальной системы 
доказательств заключается в том, что их оценка производит-
ся судьей по «внешним» для него критериям, которые де-
тально указаны в законе. Архаичные средства доказывания, 
такие как поединок, клятва и ордалий, более не применяют-
ся в доказывании. 

Такая регламентация процесса доказывания на первый 
взгляд может показаться неэффективной, однако для своего 
времени это было прогрессивным нововведением, которое 
обозначило новую цель и ориентацию процесса доказыва-
ния – выяснение фактических обстоятельств дела. Для реали-
зации публичных интересов суд должен выяснить объектив-
ную истину, и на этой основе решить дело. 

Таким образом, сформировавшийся по Каролине ро-
зыскной тип судопроизводства отражал изменения, проис-
ходящие в правовой системе Священной Римской империи 
германской нации в раннее Новое время. Новая форма про-
цесса была направлена на внедрение публичного начала 
и защиту общественных интересов. По сравнению с обви-
нительным процессом розыскной был, несомненно, более 
прогрессивным и позволил привести процессуальное зако-
нодательство в соответствие с изменившейся общественной 
практикой.
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Константин Алексеевич Неволин заслуженно считается 
одним из основоположников отечественной теоретической 
юриспруденции. При жизни вклад и научные достижения 
ученого были высоко оценены М. М. Сперанским, получи-
ли признание Николая I. Благосклонно встреченный совре-
менниками главный труд К. А. Неволина «Энциклопедия 
законоведения» задал высокую планку для исследователей 
второй половины ХIХ – начала ХХ вв., в той или иной мере 
обращавшихся к богатому наследию ученого. Как справед-
ливо замечает А. А. Лицук, ведущие отечественные юристы 
этого периода считали К. А. Неволина, «…одним из родона-
чальников отечественной философско-правовой школы»1. В 
советский период взгляды ученого оказались на периферии 
юридической проблематики, так и не став предметом от-
дельных исследований. 

Возрождение интереса к идеям К. А. Неволина, «возвра-
щение» имени русского юриста в историю отечественной по-
литико-правовой мысли происходит только в конце ХХ нача-

1	 Лицук	 А.	 А.	 К.	 А	 Неволин:	 вехи	 интеллектуальной	 биографии	
//	Вестник	Нижневартовского	государственного	гуманитарного	
университета.	–	2012.	–	№	3.	–	С.	37.

ле ХХI вв. Выходят работы, посвященные изучению взглядов 
К. А. Неволина2. 

Плодотворное изучение научного наследия ученого 
нельзя представить без анализа фундаментальной работы К. 
А. Неволина, «Энциклопедия законоведения». В труде, из-
данном в 1839 – 1840 гг., ученый раскрывает учение о законе 
и законоведении, высказывает идеи о соотношении права и 
закона. 

Являясь воспитанником М. М. Сперанского и учеником 
Ф. К. фон Савиньи, он воспринял идеи естественного права 
(на российской почве нередко переплетающиеся с религиоз-
ными мотивами) и немецкой исторической школы права. В 
той или иной степени отразил их в своих размышлениях. 

Право продукт исторической жизни общества, поэтому 
тесно связано с ним. Как право, так и закон, как собственно 
и вся деятельность человека, представляют развитие, рас-

2	 Мирзаев	А.	С.	Концепция	философии	законодательства	К.	А.	Не-
волина:	 автореферат	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.	–	27	
с.;	Ячменев	Ю.	В.	Правовая	теория	К.	А.	Неволина	(Истоки	есте-
ственно-правовой	 мысли	 в	 России):	 автореферат	 дис.	 …	 канд.	
юрид.	наук.	–	Санкт-Петербург,	1995.	–	18	с.



86

Евразийский юридический журнал № 2 (153) 2021

крытие и воплощение идеи Божественного. В своей высшей 
форме идея Божественного обретает материальную форму, 
получает определенную конкретизацию в обществе. В ко-
нечном счете, – и человек, и общество, есть выражение Бо-
жественного3.

Наивысшим, наиболее полным, завершенным раскры-
тием идеи Божественного является Правда (Justitia). Именно 
Правда, как концентрированное выражение нравственности 
является источником закона4. Именно из Правды выводятся 
не только непосредственно юридические понятия, но и дру-
гие категории, объясняющие окружающий мир. 

В качестве синонима Правды, ученый использует рим-
скую юридическую категорию – Justitia (справедливость). В 
трактовке К. А. Неволина, Правда-справедливость является 
источником законодательства, определяя все его части. Идея 
Правды-справедливости, отстаиваемая К. А. Неволиным, 
остается основным правовым принципом в ХХI в., получив 
в отдельных случаях конкретное нормативное закрепление в 
действующем законодательстве5.

Правда (Justitia) – это отношения, действия людей, на-
правленные на укрепление связей между людьми, гармони-
зацию отношений между человеком и обществом. Правед-
ное в трактовке ученого, – все, что содействует, «…служит 
к сохранению и укреплению союза нравственных существ 
между собою», неправедное, «…все то, что ослабляет и раз-
рушает этот всеобщий союз нравственных существ»6.

В интерпретации К. А. Неволина Правда и закон вы-
ступают в качестве синонимов. Как считает ученый, «Закон 
по существу своему есть…вообще правда»7. Тождественность 
понятий обнаруживается в процессе раскрытия сущности 
Правды. Он пишет, что «Определеннейший образ бытия 
правды в существах, к ней способных, суть права и обязан-
ности; почему права и обязанности составляют определен-
нейшее содержание закона»8. Правда обретает свою юри-
дическую форму в законе. Права и обязанности составляют 
содержание закона. Закон интерпретируется исключительно 
в положительном ключе. Справедливость закона не может 
быть поставлена под сомнение. Основанный на правде закон, 
не может быть не справедливым, закон «…по существу свое-
му всегда есть изображение вечных начал правды»9. 

Рассматривая право как совокупность прав и обязан-
ностей, как власть лица над лицом10, ученый отмечал воз-
можность употребления понятия права и в других смыслах. 
Следует выделить три подхода в понимании права ученым. 
Первый – право как совокупность прав и обязанностей 
(право в субъективном смысле). Второй – право как закон, 
законодательство (право в объективном смысле). В такой 
интерпретации, право и закон выступают тождественными 
категориями. Третий – учение о законах (например, римское 
право)11. Представляя материальную форму Правды (права), 
закон выполняет важнейшую социальную функцию. Закон 
(lex) – правило, которого должны придерживаться люди с 
целью сохранения социума12. 

3	 Неволин	 К.	 А.	 Энциклопедия	 законоведения.	 –	 Киев,	 1839	 –	
1840.	2	т.	–	С.	30-32.

4	 Неволин	К.	А.	Энциклопедия	законоведения.	–Киев,	1839	–	1840.	
2	т.	–	С.	30.

5	 Шмарев	А.	И.	Нужен	ли	принцип	справедливости	в	 уголовном	
процессе	 России	 //	 Криминалистика:	 вчера,	 сегодня,	 завтра.	 –	
2020.	–	№	3	(15).	–	С.	236.

6	 Неволин	К.	А.	Энциклопедия	законоведения.	Киев,	1839	–	1840.	
2	т.	–	С.	39.	

7	 Там	же.
8	 Там	же.	–	С.	23
9	 Неволин	 К.	 А.	 Энциклопедия	 законоведения.	 –	 Киев,	 1839	 –	

1840.	2	т.	–	С.	43.
10	 Там	же.	–	С.	41.
11	 Там	же.
12	 Там	же.	–	С.	42.

Исследователь анализирует структуру закона (нормы 
права) выделяя в каждом законе определительную и охрани-
тельную части (диспозицию и санкцию). Пишет о способах 
правого регулирования, называя их родами законов (пове-
лительный, запретительный, позволительный)13. Предлагает 
классификацию законов, разделяя «…на законы, определяю-
щие права и обязанности и законы их охраняющие»14.

Ученый последовательно развивает понимание обще-
ства как реализацию идеи Божественного, конечную цель бы-
тия. В соотношении закона нравственного и общественного, 
приоритет остается за последним. Действием закона обще-
ственного объясняются процессы, происходящие в обществе, 
именно он, а не закон нравственный выполняет функцию по 
сохранению общества15.

Считая человека воплощением идеи Божественного К. 
А. Неволин, в то же время, не идеализирует его моральные 
и нравственные качества, способность ясного понимая зако-
на, предполагая вероятность отклонения человека от пути 
нравственного. Исходя из того, что закона внутреннего (охра-
няемого совестью) недостаточно, необходим закон внешний, 
который признается и действует в государстве, не по при-
нуждению (хотя оно и возможно), а потому что государство 
есть высшая ступень развития общества, в основе которого 
– правда16. 

Апеллируя к высшим ценностям, К. А. Неволин осоз-
нает практическую необходимость в осуществлении мер за-
щиты, обеспечения исполнения законов, не без обоснований 
полагая, что закон был бы бесполезен без его обеспечения17.

Важнейшее назначение закона, его социальная функ-
ция – это внести ясность и определенность в общественные 
отношения, «…дабы люди для своих действий имели опре-
делительнейшие, неподлежащие сомнению или перетолко-
ванию, правила»18. 

Формулируя данное положение, исследователь исходит 
из реальности, понимая, что толкование закона может осу-
ществляться не только с целью уяснения его действительного 
смысла, но также и в корыстных интересах конкретных лиц. 
Определенность закона – одно из средств, ставящее прегра-
ду злоупотреблениям. Другое, более эффективное средство 
– это изучение юриспруденции каждым человеком, которое 
делает его самостоятельным субъектом, а не объектом ма-
нипуляций19. Он пишет, что «…познание законов для него 
(человека – М. М.) необходимо, если он хочет действовать 
самостоятельно, а не руководствоваться внушениями других, 
нередко ложными и своекорыстными»20.

Изучение законов, преследуя практические цели, в 
большей мере служит формированию правового сознания, 
чувству законности21. Человек, познавший закон, обязан сво-
им примером, поступками «…осуществлять в своем круге 
идею правды»22. 

Взгляды К. А. Неволина проблематично однозначно 
отнести к естественно-правовому или позитивистскому на-
правлению политико-правовой мысли. Он не употребляет 
понятие естественное право, используя несколько другие 
формулировки, а именно: Божественное, Правда. Соотнося 
категории Божественное и Правда, с одной стороны, и есте-
ственное право с другой, важно избежать соблазна модерни-

13	 Там	же.	–	С.	43.
14	 Там	же.	–	С.	86.
15	 Там	же.	–	С.	42.
16	 Неволин	 К.	 А.	 Энциклопедия	 законоведения.	 –	 Киев,	 1839	 –	

1840.	2	т.	–	С.	46-48.
17	 Там	же.	–	С.	43,	89.
18	 Там	же.	–	С.	48.
19	 Там	же.	–	С.	96.
20	 Там	же.	
21	 Там	же.	–	С.	105,	124.
22	 Неволин	К.	А.	Энциклопедия	законоведения.	–	Киев,	1839-1840.	

2	т.	–	С.	94.
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зации взглядов, оставаясь в строгих рамках принципа исто-
ризма. 

Обращение к Божественному гармонично вписывается в 
рамки традиционной религиозной аргументации в объясне-
нии общественных явлений, а постулат об отражении Боже-
ственного в каждом предмете мира материального является 
характерной, отличительной чертой религиозного мировоз-
зрения. Положительное законодательство, определенный 
финал развития идеи Божественного, конкретно-предметное 
воплощение идеи Божественного. Закон положительный, 
выступая в качестве регулятора общественных отношений, 
которые могут отклоняться от первоначального божествен-
ного замысла, призван в той или иной форме возвращать 
людей в русло идеи Божественного, постоянно напоминать 
о ней. 

Основным институтом, осуществляющим контроль за 
реализацией идеи Божественного, является государство. Го-
сударство, представляя в себе полную систему законодатель-
ства, выполняет охранительную функцию23. В учении К. А. 
Неволина начинает отчетливо прослеживаться роль и зна-
чение государства. Как верно отмечает Е. Г. Лукьянова, в ра-
боте К. А. Неволина «Энциклопедия законоведения» «…уже 
можно наблюдать зарождение позитивистско-этатистских 
воззрений»24. Можно предположить, что линия на придание 
государству ведущей роли, его сакрализации, восходит к Г. 
В. Ф. Гегелю, лекции которого слушал К. А. Неволин25. Идею 
сакральности власти в философии Г. В. Ф. Гегеля анализирует 
А. С. Баиров. На взгляд исследователя, «Сакральность власти 
– это необходимый атрибут, компонент власти…способству-
ющий, по философии Гегеля обожествлению, одухотворе-
нию власти…»26. В этом контексте, определенное смешение 
Божественного (сакрального) и позитивного выглядит как 
объективный и закономерный этап развития политико-пра-
вовой мысли. 

Исследователь политико-правовой концепции К. А. Не-
волина, С. А. Мирзаев, выделяет как естественно-правовую, 
так и позитивистскую направленность взглядов ученого27. 
Как утверждает С. А. Мирзаев, «По Неволину и естественное 
право и позитивный закон - это составные части одного цело-
го, без которого и вне которого самостоятельно ни одна из 
этих частей существовать не может»28. 

Разделяя этот вывод С. А. Мирзаева, нельзя согласиться 
с другим, а именно: отнесением К. А. Неволина «…к своео-
бразным союзникам так называемой интегральной (синтези-
рованной) юриспруденции»29. 

Применительно к развитию и воплощению идеи Боже-
ственного, право и закон выступают как тождественные ка-
тегории. В рамках реальных общественных отношений закон 
является более широким понятием по отношению к праву. 
Право реализуется в рамках закона.

Различая право и закон, ученый, в то же время, не про-
тивопоставляет эти категории. Они выступают у него в не-
разрывном единстве, служат одной цели и идеи. В иерархии 
понятий права и закон, право подчинено закону. На взгляд 

23	 Там	же.	–	С.	85,	89.
24	 Лукьянова	 Е.	 Г.	 Учения	 о	 законе	 в	 политико-правовой	 мысли	

России	ХХ	–	начала	ХХ	вв.:	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	–	Москва,	
2018.	–	С.	115.	

25	 Лицук	 А.	 А.	 К.	 А	 Неволин:	 вехи	 интеллектуальной	 биографии	
//	Вестник	Нижневартовского	государственного	гуманитарного	
университета.	–	2012.	–	№	3.	–	С.	35.

26	 Баиров	А.	С.	Сакрализация	власти	и	философия	государства	Г.	В.	
Ф.	Гегеля	//	Научный	дайджест	Восточно-Сибирского	института	
МВД	России.	–	2020.	–	№	1	(4).	–	С.	112.

27	 Мирзаев	А.	С.	Концепция	философии	законодательства	К.	А.	Не-
волина:	автореферат	дисс.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.	–	С.	
20.

28	 Там	же.	
29	 Там	же.

ученого, наибольшую роль, значение для общества имеет за-
кон. 

Восприняв идеи западноевропейских мыслителей, К. А. 
Неволин очень взвешенно и осторожно приспосабливал их 
реалиям российской жизни. В этом отношении К. А. Нево-
лин несколько предвосхитил позицию на этот вопрос юри-
стов ХХI вв. В этом контексте обоснованно выделить точку 
зрения Е. В. Березовской. Как верно отмечает исследователь, 
«…заимствование новых правовых положений и правовых 
средств должно осуществляться с учетом национальных осо-
бенностей российского государства и отечественной юриди-
ческой практики…»30. 

Высоко оцененный современниками, К. А. Неволин 
определил научный стандарт, которому во многом следо-
ватели все последующие поколения исследователей отече-
ственной юридической науки. 
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МВД	России.	–	2013.	–	№	3	(66).	–	С.	88.
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Советское право внесло свои коррективы в науку и прак-
тику права. Понятие «привилегии» было исключено из упо-
требления. Его заменили «льготы». Часть льгот носила со-
циально-выравнивающий характер, часть, по сути, являлась 
привилегиями. Вслед за законодательством Российской им-
перии, советское расплодило огромное количество т.н. льгот, 
оформляя их, если те соответствовали идеологии, через законы, 
а если противоречили принципу равенства, через подзаконные 
и непубликуемые акты.

Так, «Нормативные изъятия и дополнительные преиму-
щества существовали в российском законодательстве и после 
революции 1917 года1. Но все они носили, в соответствии с госу-
дарственной идеологической политикой, наименование льгот. 
Так, Декретом ВЦИК от 30 октября 1918 г. «Об обложении 
сельских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части 
сельскохозяйственных продуктов» устанавливалось, что «осво-
бождаются от налога хозяева, имеющие на 1-е октября такое 
количество десятин снятого уже в текущем году посева и такое 
число голов скота, какие дают запасы продуктов, необходимые 
только для собственного потребления»2.

Если льготы, существовавшие в советской правовой си-
стеме рассматривать с социальной, а не с чисто юридической 
точки зрения, то становится ясно, что это компенсационные 
нормы, призванные хоть как-то поднять материальный доста-

1	 Морозова	И.С.	Становление	и	развитие	института	правовых	льгот	в	
Российском	законодательстве	//	Законодательство.	–	2006.	–	№	1.

2	 Морозова	И.С.	Становление	и	развитие	института	правовых	льгот	в	Рос-
сийском	законодательстве	//	Законодательство.	–	2006.	–	№	1	(П.	2).

ток определенных категорий населения. Например, льготы по 
квартплате как мера социальной поддержки появились в 1918 
г. В основе подобных преимуществ лежал классовый подход к 
нанимателям жилых помещений. Декретом СНК от 26 декабря 
1918 г. от внесения квартплаты были полностью освобождены 
нетрудоспособные члены семей красноармейцев, в 1920-е годы 
подобные преимущества получили орденоносцы и их семьи, в 
1930-е годы - работники НКВД. В 1926 г. было принято решение 
о предоставлении бесплатного жилья рабочим и служащим 
сельских хозяйств*3. Постановление СНК от 8 декабря 1921 г. «О 
социальном обеспечении инвалидов» предусматривало льготы 
для инвалидов труда и войны4.

В дальнейшем количество льгот все расширялось. Совет-
ское законодательство схоже в этом с российским дореволю-
ционным. Отдельными нормативными актами, в том числе и 
подзаконными, законодатель щедрой рукой раздает льготы 
различным категориям населения. Так, декрет СНК от 16 фев-
раля 1923 г. закрепил персональные пенсии для лиц, имевших 
исключительные заслуги перед страной, в размере до двух выс-
ших тарифных ставок ответственных политических, советских 
и профессиональных работников по месту жительства лица, 
получающего пенсию.

3	 Клятвенная	запись	князя	Холмского	Ивану	III	(1474	г.).	–	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.bibliotekar.ru	сво-
бодный.	Загл.	с	Экрана.

4	 История	государства	и	права	зарубежных	стран:	Учебное	пособие	/	
И.В.	Абдурахманова.	–	М.:	ИНФРА-М:	Академцентр,	2011.	–	С.	375.
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Циркуляром Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР от 23 декабря 1924 г. было предусмотрено бесплатное 
оказание основной, лекарственной и специальной лечебной по-
мощи персональным пенсионерам - инвалидам; циркуляром 
от 18 декабря 1924 г. - студентам вузов и рабфаков.

Сессией ЦИК СССР 29 октября 1924 г. был утвержден «Ко-
декс Законов о льготах и преимуществах для военнослужащих 
РККА и РККФ», в котором для военнослужащих и членов их 
семей предусматривались бесплатное лечение, внеочередное 
помещение в лечебные учреждения, бесплатное курортное ле-
чение, бесплатное протезирование.

Кроме того, в соответствии с Положением о государствен-
ном обеспечении кадрового начальствующего состава РККА, 
утвержденным постановлением ЦИК и СНК от 19 марта 1926 
г., лица начальствующего состава РККА (как состоявшие на 
службе, так и уволенные) получали все виды медицинской по-
мощи бесплатно. Постановление СНК СССР от 14 сентября 
1926 г. устанавливало «преимущества при приеме на работу 
лиц начальствующего состава РККА, уволенных в запас, долго-
срочный отпуск и вовсе от службы», установив квоту в 3% от 
всех имеющихся штатных должностей. В 1927 г. были введены 
жилищные, налоговые льготы для безработных5. В этом же году 
снизили квартплату для работников милиции и уголовного ро-
зыска.

В 1940-е годы появились льготы для инвалидов Великой 
Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. Так, 
6 мая 1942 г. и 20 января 1943 г. были приняты постановления 
СНК СССР «О мерах по трудовому устройству инвалидов От-
ечественной войны»*6, 15 августа 1948 г. - постановление Совета 
Министров СССР «О жилищных льготах семьям военнослужа-
щих и партизан, погибших или без вести пропавших на фрон-
тах Отечественной войны».

В соответствии с проводимой государством политикой ко-
личество льгот в законодательстве увеличивалось, и постепенно 
оно стало настолько значительным, что в дальнейшем это не-
гативно сказалось на практике реализации данного правового 
механизма7.

Необходимо так же отметить, что каждый из видов льгот, 
привилегий и иммунитетов имеет свою историю, переживает 
трансформации и т.д., поэтому трудно проследить момент воз-
никновения и прекращения действия каждого из правовых ис-
ключений.

Современная Россия развивается сегодня во многих на-
правлениях: правовом, политическом, экономическом и пр. 
Правовой иммунитет как специфическая категория приобре-
тает все более и более масштабные формы. 

Поскольку вопросы иммунитета государства входят в сфе-
ру международных отношений, международное сообщество 
предприняло попытки сформулировать такое понятие госу-
дарства, которое бы смогло стать общепринятым. Целесообраз-
ность этой задачи очевидна: дав четкое понятие государства, 
можно будет очертить круг субъектов, на которых распростра-
няется иммунитет. Конвенция ООН о юрисдикционных имму-
нитетах государств и их собственности, принятая резолюцией 
59/38Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 года для целей 
иммунитета обозначает «государство»:

i) государство и его различные органы управления;
ii) составные части федеративного государства или по-

литические подразделения государства, которые правомочны 
совершать действия в осуществление суверенной власти и дей-
ствуют в этом качестве;

iii) учреждения или институции государства либо другие 
образования в той мере, в какой они правомочны совершать и 
фактически совершают действия в осуществление суверенной 
власти государства;

iv) представителей государства, действующих в этом каче-
стве8.

Из резолюции видно, какие конкретно субъекты причис-
ляются к государству.

5	 Малько	 А.В.,	 Суменков	 С.Ю.	 Правовой	 иммунитет:	 теоретиче-
ские	и	практические	аспекты.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://base.garant.ru.

6	 Мордовец	 А.С.	 Социально-юридический	 механизм	 обеспечения	
прав	человека	и	гражданина.	–	Саратов:	СВШ	МВД	РФ,	1996.	–	С.	77.	

7	 Морозова	И.С.	Становление	и	развитие	института	правовых	льгот	в	
Российском	законодательстве	//	Законодательство.	–	2006.	–	№	1.

8	 Конвенция	ООН	о	юрисдикционных	иммунитетах	 государств	и	
их	 собственности	 от	 2	 декабря	 2004	 года.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/state_immunities.shtml.

Юрисдикционный иммунитет государства состоит из 
взаимосвязанных элементов: 1) судебный иммунитет; 2) имму-
нитет от применения мер по предварительному обеспечению 
иска; 3) иммунитет по принудительному исполнению судебно-
го решения; 4) иммунитет собственности государства; 5) имму-
нитет сделок государства.

Судебный иммунитет предусматривает неподсудность го-
сударства суду иностранного государства, то есть ни один ино-
странный суд не вправе привлечь иностранное государство в 
качестве ответчика. В то же время государство защищено воз-
можностью обращаться с иском в иностранный суд для защиты 
своих прав, и в этом случае ни один иностранный суд не вправе 
отказать ему в юрисдикции. Такой отказ был бы нарушением 
суверенных прав государства. При добровольном согласии го-
сударство может выступить ответчиком в иностранном суде. 
Все претензии к самому государству, таким образом, рассма-
триваются в рамках самого государства, судебная система кото-
рого предусматривает возможность обращения с иском в адрес 
государства любого заинтересованного лица. И наконец, мож-
но обратиться к своему правительству для воздействия на ино-
странное государство по дипломатическим каналам.

Следующая составляющая иммунитета – освобождение от 
применения мер по предварительному обеспечению иска. Дан-
ная ситуация предполагает участие государства в частноправо-
вом споре. В данном случае суд не вправе применять меры по 
предварительному обеспечению иска. Часто меры по обеспече-
нию иска рассматриваются и принимаются судом, еще до воз-
буждения и слушания дела. В любом случае, если такие меры 
касаются государства и его собственности (арест государствен-
ных счетов в иностранных банках, опись имущества, ограниче-
ние права государства пользоваться своим имуществом и пр.), 
то с точки зрения иммунитета они не допустимы.

Иммунитет сделок государства заключается в том, что 
частноправовые отношения международного характера с уча-
стием государства, в частности, сделки, заключаемые государ-
ством с иностранными физическими и юридическими лицами, 
должны регулироваться правом этого государства, если только 
сами стороны не договорятся о применении иностранного пра-
ва. Правило это существует до сих пор, хотя периодически воз-
никают попытки его ограничения. Подтверждением действия 
этого правила является Вашингтонская конвенция о порядке 
разрешения инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами 1965 г. Согласно ст. 42 инвестиционный 
спор с участием государства рассматривается на основе права, 
избранного сторонами; при отсутствии такого выбора - приме-
няется право государства, выступающего в качестве стороны в 
споре.

Итак, содержание иммунитета составляют его отдельные 
элементы, представленные выше. Реализация иммунитета – 
это право государства, которое оно может реализовать, а может 
и отказаться от такой реализации в долгосрочных целях взаи-
мовыгодного международного сотрудничества. Юридическую 
действительность отказа от иммунитета государство оформля-
ет следующим письменно с соблюдением следующих правил: 
отказ должен быть явно, прямо и четко выражен государствен-
ным органом, являющимся стороной сделки, при заключении 
сделки в самом тексте сделки; на него не распространяются 
конклюдентные действия; он не может толковаться расшири-
тельно.
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В конце октября 2020 г. временный поверенный в делах 
США на Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон 
готов к сотрудничеству с Киевом над созданием «крымской 
платформы», где в мае 2021 г. планируют обсудить вопрос 
о «возвращении» полуострова. Квин подчеркнула, что по-
зиция Штатов остается твёрдой и неизменной: Вашингтон 
считает Крым частью Украины и никогда не признает «по-
пытки России его аннексировать». «Мы никогда не призна-
ем российскую аннексию Крыма», – в унисон ей категорич-
но заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган в 
ходе министерской онлайн-встречи ОБСЕ 3 декабря 2020 
г.1 и т.д. и т.п. Почему так однозначно и безапелляционно 
звучат сегодня подобные заявления американских чинов-
ников? Попробуем разобраться в этом, окунувшись в исто-
рию.

Начать, по всей видимости, следует с так называемого 
«дела Еврейского антифашистского комитета», события по 
которому начали разворачиваться в 1948 г. Нельзя исклю-
чать того, что это была хорошо продуманная провокация 
определённых лиц из ближайшего окружения И.В. Ста-
лина, сумевших использовать настроения бытового анти-
семитизма вождя, которые усиливались проблемами, воз-
никавшими в личной жизни его детей – Якова, Светланы 
и Василия. Злоумышленники могли преследовать сразу 

1	 США	пообещали	никогда	не	признавать	Крым	российским	//	РИА	«Но-
вости».	2020.	3	декабря.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
ria.ru/20201203/krym-1587555906.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&nw=1607093945000	(дата	обращения:	04.12.2020).

несколько далеко идущих целей, в том числе – устранение 
стареющего вождя с целью захвата власти в стране.

Известно, что второй женой Якова Джугашвили была 
Юлия Исааковна Мельцер. Первой любовью дочери Свет-
ланы стал Алексей Каплер, а её первым официальным му-
жем явился Григорий Морозов – как и первые двое, также 
представитель «не той национальности». Не вызвала эн-
тузиазма у Иосифа Виссарионовича и женитьба Василия 
Сталина на Галине Бурдонской… 

Масла в огонь подлили показания знакомого Соломо-
на Михоэлса2 – З. Гринберга, арестованного в 1948 г.: ока-
зывается, Михоэлс обмолвился о возможности использо-
вания брака Светланы с Морозовым для реализации идеи 
создания в Крыму Еврейской автономной республики3. 
Что это за Еврейская автономная республика? Откуда взя-
лась идея её создания? Кто продвигал этот проект? Чтобы 
ответить на все эти вопросы, обратимся к более раннему 
периоду – времени, когда в стране только начала утверж-
даться Советская власть. 

Первые проекты по переселению евреев в северную 
часть Крыма и по созданию там еврейской автономии были 

2	 С.	 Михоэлс	 –	 художественный	 руководитель	 Московского	 го-
сударственного	 еврейского	 театра,	 возглавлявший	 Еврейский	
антифашистский	комитет.	Последний	был	создан	в	начале	1942	
г.	в	расчёте	на	привлечение	политических	дивидендов	и	симпа-
тий	зарубежных	еврейских	общин,	а	также	на	финансовую	под-
держку	ими	СССР	в	войне	против	Германии.	В	1948	г.	подвергся	
внесудебной	ликвидации	по	указанию	В.С.	Абакумова.	

3	 Бондаренко	 А.Ю.,	 Ефимов	Н.Н.	 Утаенные	 страницы	 советской	
истории.	М.:	Кучково	поле,	2007.	С.	196,	199.
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разработаны ещё в 1923 г. В августе 1924 г. в соответствии 
с постановлением ЦИК СССР был образован Комитет по 
землеустройству еврейских трудящихся (КомЗЕТ)4. Тем не 
менее, как отмечает И. Конев, привилегии еврейских тру-
дящихся на занятие земледелием в плодородных землях 
Крыма вскоре ликвидировали, в связи с чем они задума-
лись – а зачем мы будем кормить Москву? Через общества 
и союзы («Бунде строй», кооператив «Самодеятельность» 
и др.) переселенцы стали искать выходы на соотечествен-
ников за рубежом. 

Еврейское лобби в США заинтересовалось Крымом. 
В Симферополь, пользуясь тяжёлым экономическим по-
ложением СССР, прибыли представители еврейской ор-
ганизации «Джойнт» (полное название – «Американский 
еврейский объединённый распределительный комитет»), 
которые начали высказывать идею о переселении на при-
черноморские земли евреев из Белоруссии, Украины и 
России с целью создания там автономии. 

В Симферополе был создан филиал банка «Агро-
Джойнт», и на полуострове стали появляться еврейские 
посёлки. В ноябре 1923 г. руководитель еврейской секции 
РКП(б) Абрам Брагин представил в Политбюро проект 
создания в Крыму не автономной, а уже полноценной со-
юзной Еврейской Советской Социалистической Республи-
ки. Для поселений выбрали угодья общей площадью 132 
тыс. га, включавшие в свой состав земли Северного Крыма, 
южной степной части Украины и Черноморского побе-
режья Кавказа вплоть до границ с Абхазией. Этот проект 
был поддержан Бухариным, Троцким, Каменевым, Зино-
вьевым, Рыковым5.

В мае 1926 г. был разработан 10-летний план расселе-
ния евреев по СССР, предусматривавший перемещение 
большей части из 100 тыс. их семей (500–600 тыс. чел.) в 
Крымскую АССР. На полуостров стали прибывать пересе-
ленцы еврейской национальности со всей России. В 1927–
1936 гг. их общее количество здесь должно было составить 
250-300 тыс. чел.6 

19 февраля 1929 г. между «Джойнтом» (он представ-
лял американцев, поскольку дипломатические отношения 
между СССР и США тогда ещё не были установлены) и 
ЦИК РСФСР был подписан договор, получивший назва-
ние «О Крымской Калифорнии». Согласно этому договору 
«Джойнт» выделял на развитие автономии по $1,5 млн в 
год, что тогда было весьма значительной суммой (до 1936 г. 
Советскому Союзу было перечислено $20 млн), а ЦИК пе-
редал американцам в залог за получение этой суммы 375 
тыс. га крымской земли. Договаривающимися сторонами 
были выпущены акции, которые приобрели около двухсот 
видных американских политиков, финансистов и военных, 
в том числе Рузвельт, Гувер, Рокфеллер, Маршалл и др. Все 
споры, которые могли возникнуть в связи с этим догово-
ром, должны были решаться в третейском суде7. Возвра-

4	 Шурхало	 Д.	 Шолом,	 крымчане!	 //	 Трибуна.	 Интернет-газета.	
2008.	 26	 сентября.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://tribuna.com.ua/articles/history/167936.htm	 (дата	 обраще-
ния:	11.12.2020).

5	 Конев	И.	Как	Крым	чуть	Израилем	не	стал	//	Аргументы	недели.	
2013.	№	17	(359).	С.	8.

6	 Шурхало	Д.	Указанная	работа.
7	 Кагонашвили	 Г.	 Крымская	 Калифорния	 //	 Республика	 Крым.	

2008.	4	декабря.	№	44.

тить указанный долг Советское государство должно было в 
период с 1945 по 1954 гг.

В Крыму ускоренными темпами начали создаваться 
еврейские поселения и целые национальные районы8. Од-
нако практически одновременно с этим в равнинные рай-
оны Крыма началась миграция крымских татар. Между 
лицами еврейской и крымско-татарской национальностей 
начались взаимные трения, местами переходившие в от-
крытое противостояние и погромы. Поезда с евреями, 
прибывавшие из Симферополя, крымские татары раз-
ворачивали обратно на Украину, в Белоруссию, в Болга-
рию. Начались погромы еврейских семей, ранее осевших 
в Крыму. Дело кончилось тем, что Сталин заявил следую-
щее: «Мы не можем разжигать пламя межнациональной 
вражды». В связи с этим в 1934 г. на Дальнем Востоке была 
создана Еврейская автономная область, куда и были пере-
направлены потоки переселенцев, а отделение «Джойнта» 
в СССР закрыли9. 

История создания еврейской автономии началась еще 
при царях, когда в черте оседлости плотность еврейского 
населения стала взрывоопасной. Однако попытки пересе-
лять евреев на Украину и платить им для этого подъемные 
вызывали неудовольствие местного населения, что приво-
дило к погромам. После революции немногочисленное на-
селение современной ЕАО почти полностью переселилось 
в Китай, не ожидая от советской власти ни чего хорошего. 
И тогда на освободившейся территории была создана ев-
рейская автономия, а Биробиджан стал столицей первого 
в мире еврейского национального образования, за 17 лет 
до провозглашения Государства Израиль. Советская про-
паганда сообщала, что в Биробиджан устремились десятки 
тысяч евреев, однако о том, что 60-80% из них в течение 
года уезжали либо в другие регионы, либо в Шанхай, в 
средствах массовой информации помалкивали. В насто-
ящее время активно обсуждается вопрос об упразднении 
Еврейской автономной области. Давно говорится, что су-
ществование субъекта РФ с постоянно сокращающимся 
158-тысячным населением (среди которого евреи составля-
ют меньше 1%) не имеет экономического смысла10.

В 1938 г. переселение евреев в Крым было прекраще-
но вовсе, а КомЗЕТ – ликвидирован постановлением ЦК 
ВКП(б) как «притон для всяких контрреволюционных эле-
ментов». Еврейские районы и сельсоветы были упраздне-
ны. Перепись 1939 г. зафиксировала наличие в Крымской 
АССР 65 тыс. евреев, из них около 20 тыс. – в еврейских кол-
хозах11, где работали и проживавшие здесь испокон веков 
горские евреи (караимы).

Однако в США от идеи «приватизировать» крымские 
земли вовсе не отказались. Вновь идея создания в Крыму 
Еврейской автономной республики возродилась поздней 
весной 1943 г., когда Красная Армия, разгромив противни-

8	 Пассик	 Я.	 Фрайдорфский	 и	 Лариндорфский	 еврейские	 нацио-
нальные	 районы	 //	 Еврейские	 земледельческие	 колонии	 Юга	
Украины	 и	 Крыма.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.evkol.nm.ru/fraydorf-larindorf.htm	 (дата	 обращения:	
11.12.2020).

9	 Конев	И.	Указанная	работа.	С.	8.
10	 Антонов	Ю.	Тайга	обетованная	//	Аргументы	недели.	№	48	(742).	

2020.	9-15	декабря.	С.	7.
11	 Шурхало	Д.	Указанная	работа.
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ка под Сталинградом и на Северном Кавказе, освободила 
Ростов-на-Дону и вступила на территорию Украины. 

Как отмечает Ж.А. Медведев, вопрос о создании ев-
рейской крымской автономии начал активно обсуждаться 
при подготовке пропагандистской поездки руководителей 
Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) С. Михоэл-
са и И. Фефера в США летом 1943 г. Предполагалось, что 
американские евреи воспримут эту идею с энтузиазмом 
и согласятся финансировать все связанные с ней расходы. 
Поэтому отправлявшаяся в США делегация ЕАК получи-
ла разрешение на обсуждение этого проекта в сионистских 
организациях12. Г.В. Костырченко, изучавший сохранивши-
еся архивные документы ЕАК, подчеркивает, что «...при-
быв летом 1943 г. в США, Михоэлс и Фефер располагали 
санкцией Молотова на ведение переговоров с американ-
скими сионистами о материальной поддержке еврейского 
переселения в Крым после изгнания оттуда нацистов»13.

Генерал-лейтенант П.А. Судоплатов, являвшийся на-
чальником 4-го Управления НКВД СССР, ответственного за 
«спецоперации» на оккупированных территориях всей Ев-
ропы, в своих воспоминаниях свидетельствует о несколько 
иных задачах поездки представителей ЕАК в США: «Сразу 
же после образования Еврейского антифашистского коми-
тета советская разведка решила использовать связи еврей-
ской интеллигенции для выяснения возможностей полу-
чить дополнительную экономическую помощь в борьбе с 
фашистской Германией через сионистские круги... С этой 
целью Михоэлсу и Феферу, нашему проверенному агенту, 
было поручено прозондировать реакцию влиятельных за-
рубежных сионистских организаций на создание еврей-
ской республики в Крыму. Эта задача специального раз-
ведывательного зондажа – установление под руководством 
нашей резидентуры в США контактов с американским 
сионистским движением в 1943–1944 гг. – была успешно 
выполнена»14. 

Помимо этого, в ходе почти полугодового пребыва-
ния указанных руководителей ЕАК в США для нужд Крас-
ной Армии было собрано около $32 млн. Предпринятый 
по американским городам вояж позволил раскрыть глаза 
американской общественности на события, происходив-
шие в Советском Союзе. Американские газеты в тот пе-
риод, вопреки союзническим отношениям, крайне мало 
писали о зверствах гитлеровцев на оккупированных терри-
ториях, зато во всех подробностях расписывали даже ма-
лейшие неудачи советских войск. На лекциях и митингах, 
инициированных представителями ЕАК, где побывало в 
общей сложности более 500 тыс. чел., подробно говори-
лось о колоссальных потерях мирного населения, в том 
числе – граждан еврейской национальности, а также о ге-
роических усилиях Красной армии в борьбе с германским 
фашизмом15.

12	 Медведев	 Ж.	 Сталин	 и	 еврейская	 проблема.	 Новый	 анализ.	
М.:	Права	 человека,	 2003.	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	до-
ступа:	 http://scepsis.net/library/id_1473.html	 (дата	 обращения:	
10.12.2020).

13	 Костырченко	Г.В.	Тайная	политика	Сталина.	Власть	и	антисеми-
тизм.	М.:	Международные	отношения,	2001.	С.	429.

14	 Судоплатов	П.	Разведка	и	Кремль.	(Записки	нежелательного	сви-
детеля):	Рассекреченные	жизни.	М.:	Гея,	1996.	С.	339-340.

15	 Конев	И.	Как	Крым	чуть	Израилем	не	стал	//	Аргументы	недели.	
2013.	№	17	(359).	С.	8.
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individual, the most important guarantee of the realization of constitutional rights of a person and a 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Архипкина А. С.

На протяжении всей истории права отношения по взаи-
модействию человека и закона исторически менялись содержа-
тельно, менялась их идейно-ценностная компонента1. При этом 
стоит учитывать, что «содержание и смысл взаимоотношений 
человека и власти в демократическом и правовом государстве 
определяются не только объемом декларированных прав и сво-
бод, но и степенью их защиты»2, как государственной, так и не-
государственной3.

Упрощенно говоря, самозащита — есть инициатива самого 
лица осуществлять защиту свои права без обращения в органы 
публичной власти и институты гражданского общества. Данное 
право основано на положениях ст. 2 и ч. 2 ст. 45 Конституции 
РФ. Следовательно, можно сделать вывод о том, что самозащи-
та предполагает под собой, не только самозащиту как таковую, 
но и право на самостоятельное обращение в государственные 
органы. По мнению К. И. Почепко, раскрывает различные спо-
собы правовой самозащиты «самозащита представляет собой 
неюрисдикционную форму защиты прав человека»4. Неюрис-
дикционная форма предполагает защиту прав до судебных раз-
бирательств или иных форм ведения дела, которые закреплены, 
как законная защита прав и свобод человека и гражданина.

1	 См.:	Чуксина	В.	В.,	Бондаренко	О	В.	Права	человека	в	контексте	
политико-правовой	 турбулентности	 //	 Известия	 Байкальского	
государственного	университета.	2017.	Т.	27.	№	2.	С.	218-230.

2	 Орбинский	А.Ю.	Конституционное	право	человека	и	граждани-
на	Российской	Федерации	на	самозащиту	прав	и	свобод:	дис.	…	
канд.	юрид.	наук.	М.,	2009.	С.	3.

3	 См.:	Якимова	Е.М.	Государственный	механизм	защиты	субъек-
тов	 предпринимательской	 деятельности	 в	 современной	 России 
// Вестник	 Томского	 государственного	 университета.	 Право. 
2018. №	28.	 С.	 83-97;	 Якимова	 Е.М.	Негосударственный	меха-
низм	 защиты	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 в	
современной	России:	конституционно-правовое	исследование	//	
Сибирский	юридический	вестник.	2019.	№	2.	С.	33-38.

4	 Почепко	К.И.	Конституционное	право	человека	на	самозащиту	в	
условиях	развития	гражданского	общества	в	России//	Актуаль-
ные	проблемы	российского	права.	2017.	№	10.	С.	33.

Сущность самозащиты 
определяется в том, что зако-
нодатель, дает право лицу на 
самозащиту своих интересов 
и не исключает право лица обращаться в иные способы защиты 
своих интересов. Независимо от выбора способа осуществления 
защиты своих прав, прежде всего они должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы, которые установлены за-
конодателем в отраслевых нормативно-правовых актах. Обуслав-
ливается это тем, что выход лица за пределы самозащиты влекут 
за собой нарушение прав другого лица, следовательно, выход за 
пределы классифицируются как злоупотреблением права. Фун-
даментальное значение права на самозащиту является то, что ре-
альное гарантирование прав является независимостью личности 
от органов публичной власти, так как это обеспечивает реальную 
защиту прав, если органы публичной власти не выполняют свои 
конституционные обязанности по их защите, то личность имеет 
право самозащитить свои конституционные права.

Необходимо учитывать, что не только государство наделе-
но такими полномочиями, как защита прав и свобод, но и сам 
гражданин имеет право защищать свои права, если государство 
по каким-то причинам не может реализовать данное право. 
Следовательно, проблема реализации самозащиты прав и сво-
бод раскрывается в трех вопросах: определение правомерности 
использования способа самозащиты своих прав и свобод, выяв-
ление пределов реализации самозащиты определены законода-
тельством и установление соотношения самозащиты с иными 
смежными понятиями.

Первый и второй вопрос взаимосвязаны. В Конституции 
России закреплены правомерные способы самозащиты, которые 
можно использовать и применять. Например, такие способы как 
обращение в органы суда, обращение с жалобой или заявлением 
в компетентные органы публичной власти или должностному 
лицу и также совершение самостоятельных действий, направ-
ленные на самозащиту прав и свобод. Приведенные способы 
являются правомерными, но стоит более четко раскрыть, что за-
конодатель подразумевает под самостоятельными действиями, 
направленные на реализацию своих прав. Данное право, в отли-
чие остальных прав может быть как активным, так и в форме без-
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действия, например в ч. 1 ст. 51 Конституции России закрепля-
ет право «не свидетельствовать против себя, своего супруга или 
близких родственников». Данное право наряду с остальными яв-
ляется более сложным, так как термин самозащита стала употре-
бляться сравнительно недавно и в силу этой причины понятие 
самозащиты не раскрыто до конца. Как указывает Е. Я. Савчен-
ко, «в российском законодательстве нет легального определения 
способов защиты»5, кроме того данный термин употребляется не 
только конституцией, но и детализируется другими норматив-
но-правовыми актами, что также влияет на сложность института 
самозащиты. В научной юридической литературе, ведутся споры 
о том, что Конституция регламентирует под правомерностью са-
мозащиты, но единого мнения на сегодняшний день нет. 

Также важно учитывать, что раскрытие пределов реали-
зации конституционных прав человека и гражданина. Статья 2 
Конституции России определяет, что права человека являются 
высшей ценностью, также Конституция регламентирует, что 
каждый имеет право на жизнь, тайную переписку, право на сво-
боду, личную неприкосновенность и частной жизни. Глава 2 Кон-
ституции России полностью исчерпывает перечень прав и сво-
бод человека и гражданина, которые в свою очередь и являются 
пределами реализации самозащиты своих прав и свобод. Стоит 
отметить, немаловажный факт, что данные нормы раскрывают 
другие нормативно правовые акты, которые в свою очередь дета-
лизируют основной закон, который лишь устанавливает общие 
положения о правах и свободах человека и гражданина. Напри-
мер, Уголовный кодекс РФ закрепил и раскрыл такое понятие, 
как необходимая оборона (статья 31)6, крайняя необходимость 
(статья 39)7, которые гласят о праве применения физического 
пресечения правонарушения или защиты своих прав и свобод, 
также данные статьи раскрывают пределы реализации самоза-
щиты. Из этого следует, что Конституция России закрепляет 
лишь обобщённые права и свободы человека, а данные отрасле-
вые нормы в свою очередь раскрывают и детализируют понятия, 
пределы реализации конституционных прав, в том числе и само-
защиту. 

Размышления на третий вопрос не раз становился объек-
том размышления у авторов научных статей. Так, например, В. 
И. Синайский отмечает институты негосударственной защиты 
и упоминает такие понятия как самоуправство8. Таким обра-
зом, раскрывая данные понятия Е. В. Витман отмечает, что «са-
мозащита, пределы которой превышены, представляет собой 
самоуправство»9, следовательно, под самоуправством стоит по-
нимать превышение пределов реализации самозащиты. Ореш-
кина Т.Ю. под самоуправством понимает «лицом совершаются 
самовольные действия, причиняющие существенный ущерб»10. 
Таким образом, самоуправство прежде всего закреплено зако-
нодателем, никак самозащита и является противоправным дей-
ствием. Легальное определение дает Уголовный кодекс в статье 
330, что подразумевает под самоуправством противоречащее за-
кону действия. 

Также в свою очередь схожим понятием самозащиты яв-
ляется злоупотребление правом. Исследуя данный вопрос, И. В. 
Советников отмечает, что злоупотребление правом не выходит 
за рамки осуществления субъективного права, однако, прямо 
противоречит цели, ради которой такое право устанавливается11. 
Также злоупотребление правом характеризуется тем, что обыч-
но оно влечет нарушение чужих прав, закон запрещает действо-
вать недобросовестно и тем более извлекать выгоду таким путем. 
В случае обнаружения злоупотребления правом недобросовест-
ное лицо будет нести ответственность за свои действия. Таким об-
разом, самозащита от злоупотребления правом имеет отличие 
в том, что самозащита регламентирована как законная защита 
своих прав, когда в свою очередь под злоупотреблением права 
понимают выхождение за рамки дозволенного законом права. 

5	 Савченко	 Е.Я.	 Проблемы	 определения	 способов	 защиты	 граж-
данских	прав	в	современном	гражданском	праве	//	Правопоря-
док:	история,	теория,	практика.	2015.	№	27.	С.	29.

6	 См.:	Данилина	А.С.	Проблемы	применения	 законодательства	о	
необходимой	 обороне	 //	 Современные	проблемы	правотворче-
ства	и	правоприменения.	Иркутск,	2020.	С.	184-188.

7	 См.:	Пудовочкин	Ю.Е.	Социально-криминологическая	характери-
стика	 освобождения	 от	 уголовной	 ответственности	 //	 Всероссий-
ский	криминологический	журнал.	2020.	Т.	14.	№	4.	С.	581-592.

8	 Синайский	В.И.	Русское	гражданское	право.	Киев,	1917.	С.	47.
9	 Витман	Е.В.	Разграничение	самоуправства	и	самозащиты	права	

//	Юридические	науки.	2006.	№2.	С.	178.
10	 Орешкина	 Т.Ю.	 Самоуправство:	 понятие,	 признаки,	 соотноше-

ние	с	самозащитой	гражданских	прав	и	злоупотреблением	пра-
вом	//	Уголовное	право.	2008.	№	2.	С.	64.

11	 См.:	Советников	И.В.	Злоупотребление	правом	в	избирательном	
процессе:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2005.	195	с.

Следовательно, самозащита, самоуправство и злоупотре-
бление правом не является взаимозаменяемыми понятиями. Са-
мозащита, самоуправство и злоупотребление по своей сущности 
являются разными понятиями и никак не могут быть заменены. 
Это важное разграничение указано и легально закреплено в нор-
мативно-правовом акте.

Таким образом, сущность самозащиты является правом 
пресечения посягательства или защитой своих законных прав 
и свобод, тогда, когда права нарушены и самозащита является 
необходимым критерием для демократического государства, 
которое закрепляет права человека и гражданина, как высшая 
ценность. Право на самозащиту нужно расценивать как осново-
полагающее конституционное право граждан, преимущество ко-
торого состоит в том, что лицо самостоятельно выбирает способ 
и необходимые меры защиты своих нарушенных прав, свобод 
интересов от различных видов противоправных посягательств. 
Сущность самозащиты необходимо рассматривать со стороны 
основополагающих конституционных положений, которые ре-
гламентируют самозащиту прав и свобод и самостоятельный вы-
бор способов реализации своих прав, которые были нарушены.

Правомерность и пределы реализации самозащиты кон-
ституционных прав и свобод регламентированы законом, преде-
лы реализации самозащиты регламентированы лишь отрасле-
выми нормативно-правовыми актами, что является сложностью 
для единой формулировки пределов самозащиты. Самозащита 
является самостоятельной категорией и не может заменяться 
другими терминами. Такие понятия как самоуправство и зло-
употребление правом являются совсем противоположными к 
данному понятию самозащита.
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В статье анализируются особенности реализации конституционных прав осужденных в местах лишения свободы 
отечественной пенитенциарной системы. В частности, рассматриваются условия, при которых осужденные могут быть 
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Конституция Российской Федерации определяет основ-
ные права и свободы человека, общества и государства, пред-
ставляет и гарантирует определенный минимум, необходи-
мый каждому человеку для обеспечения его достоинства и 
чести, безопасного и свободного существования в обществе, 
являясь жизненно важными условиями существования. Так, 
например, это может быть право на участие в решении важ-
ных проблемах общества, членом которого он сам и являет-
ся, а также социальные и экономические права, поскольку 
каждый человек соответственно нуждается в удовлетворении 
своих духовных и материальных потребностей. 

Таким образом, сформируем понятие прав человека, под 
которыми понимается совокупность норм, которые являются 
неотъемлемыми и принадлежат каждому человеку от рожде-
ния независимо от его расы, пола и национальности. Отнюдь 
не государством права предоставляются гражданам, а они уже 
имеются у них с момента рождения. При формулировке по-
нятия мы основывались на положениях Конституции РФ, при-
знающие права и свободы человека высшей ценностью для 
государства. Согласно Основному закону страны невозможно 
лишить гражданина его личных прав и свобод. Все вышесказан-
ное подчеркивает правовой характер Российской Федерации.

Любые конституционные ограничения – это вопросы 
границ свободы человека в обществе, проблемы установле-
ния пределов. 

Согласно официальной статике ФСИН России по со-
стоянию на 1 января 2021 г. в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы содержалось 482 888 человек1. Таким об-

1	 Краткая	 характеристика	 уголовно-исполнительной	 системы	 //	
ФСИН	 России.	 Главная.	 Статистические	 данные:	 офиц.	 сайт.	
18.01.2021.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://fsin.
gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20
UIS	(дата	обращения:	27.01.2021).

разом, можем подчеркнуть немалое число граждан, которые 
в той или иной мере ограничены Конституцией РФ в своих 
правах. Далее остановимся на этом подробнее.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и в соответствии с 
федеральными законами существуют условия, в случае на-
ступления которых граждане могут быть ограничены в своих 
личных правах. Таковыми условиями можно признать введе-
ние чрезвычайного, военного положения в стране, осужде-
ние человека к лишению свободы. Последнее условие пред-
ставляет для нас особый интерес.

При совершении гражданином преступления против 
личности, общества или государства его необходимо ограни-
чить в своих правах, при этом в зависимости от вида испра-
вительного учреждения, назначенного ему приговором суда 
для отбывания наказания, объем ограничения личных прав 
осужденного имеет свои различия2.

Сформируем три группы конституционных прав граж-
дан, которые подлежат ограничению в связи с осуждением 
лица:

1) личные права;
2) политические права;
3) экономические, социальные и культурные права. 
Далее обратим внимание на каждую из этих групп в 

предложенной нами классификации.
В первую очередь рассмотрим ограничение личных прав 

осужденных. Так, ограничивая осужденных в праве, предус-
мотренным ст. 27 Конституции РФ, лица, находящиеся в ме-
стах лишения свободы, не имеют права выбирать место жи-
тельства. Весь срок своего наказания осужденные отбывают в 
исправительном учреждении, а в случае самовольного остав-

2	 Симонова	 М.	 А.,	 Шайдулина	 Н.	 Д.	 Особенности	 ограничения	
конституционных	 прав	 и	 свобод	 лиц,	 осужденных	 к	 лишению	
свободы	//	Молодой	ученый.	-	2016.	-	№	28	(132).	-	С.	679.
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ления учреждения (совершение побега) следует уголовная 
ответственность (ст. 313 УК РФ). В части ограничения права на 
неприкосновенность жилища отметим, что помещения, где 
проживают осужденные, согласно режимным требованиям 
с целью обнаружения запрещенным предметов и веществ, 
подвергаются обыску, а личные вещи – досмотру. В случае 
обнаружения запрещенных предметов и веществ, согласно 
правилам учреждения, где отбывают наказание осужденные, 
таковые изымаются на хранение или уничтожаются.

Далее отметим, что осужденные также несколько огра-
ничены в своих правах на переписку, телефонные перего-
воры, почтовые, телеграфные и иные сообщения, которые 
гарантированы всем гражданам. Что касается права на пере-
писку, то осужденные могут его реализовывать, но с соблю-
дением процесса цензуры, которой подвергаются любая кор-
респонденция, в том числе и посылки (передачи, бандероли), 
которые подвергаются тщательному досмотру сотрудника-
ми учреждения. Здесь мы не говорим об умалении личных 
прав осужденных, находящихся в местах лишении свободы. 
Их права доступны в реализации, но несколько ограничены в 
целях защиты конституционного строя государства.

Далее рассмотрим вторую категорию прав, которые 
подлежат в той или иной мере ограничению в связи с осуж-
дением гражданина – политические права. В большинстве 
своем осужденные не могут в полной мере пользоваться 
именно политическими правами. Так, например, право из-
бирать и быть избранным в органы государственной и муни-
ципальной власти, которое предоставляет нам часть 2 статьи 
32 Конституции РФ. Необходимо отметить, что европейское 
правосудие по правам человека не поддерживает данное 
ограничение, поскольку, по их мнению, нельзя признавать 
осужденного недостойным членом общества. Нормы между-
народного права, в частности положения Всеобщей деклара-
ции прав человека, не признают ограничения осужденных в 
политических правах. Согласно российскому законодатель-
ству, политические права осужденных не ограничены аб-
солютно, что подтверждает открытый неурегулированный 
вопрос в праве осужденных, к примеру, на политическую 
агитацию.

Примером конституционных прав осужденных, которые 
мы относим к третьей группе, может стать право осужденных 
на труд, где из формы права оно перетекает в обязанность 
трудиться. Так, согласно нормам уголовно-исполнительного 
законодательства (ст. 103 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ – УИК), осужденные обязаны трудиться на тех местах, 
которые им определяет администрация исправительного 
учреждения. Однако осужденные имеют право на отдых, ре-
ализация которого не приостанавливает право на вознаграж-
дение – получение заработной платы. Рабочее время труда 
не должно превышать трудовое время граждан, работающих 
«на свободе». Также рабочее время осужденных суммируется 
и засчитывается в трудовой стаж, продолжительность рабо-
чего дня осужденных равно продолжительности рабочего 
времени для свободных граждан. 

Некоторые конституционные права осужденных явля-
ются ограниченными не по причине законодательства, а по 
причине своего нахождения в местах лишения свободы, где 
установлены особые режимные требования, т.е. косвенное 
ограничение права. Так, например, статья 43 Конституции 
РФ устанавливает право каждого гражданина на образование. 
Норма уголовно-исполнительного законодательства (статья 
112 УИК) основана на вышеуказанной норме Конституции 
РФ и устанавливает, что осужденные, которые не достигли 

возраста 30 лет, обязаны получить основное общее образова-
ние (что еще раз отражает ситуацию, когда право переходит 
в обязанность). В случае, если у осужденного лица появилось 
желание в продолжение дальнейшего обучения (среднее об-
разование, высшее), то администрация мест лишения свобо-
ды обязана предоставить осужденному такую возможность. 

Нередки случаи, когда осужденные, фактически на-
ходясь в местах лишения свободы, на «свободе» имеют свое 
имущество. В таком случае они вынуждены столкнуться с 
ограничением некоторых гражданских прав. К таким, напри-
мер, можно отнести право покупки, владения, пользования и 
распоряжения имуществом.

Таким образом, подводя итог изучению вопроса ограни-
чения осужденных в своих конституционных правах, можно 
прийти к выводу о несоразмерности количества ограничений 
в своих правах той мере наказания, к которой они осуждают-
ся. Также отметим, что некоторые ограничения прав осуж-
денных, хотя и являются нормативно урегулированными, но 
не имеют открытого доступа к их анализу. К таковым можно 
отнести подзаконные акты ФСИН России ограниченного до-
ступа. В случаях, если какой-либо подзаконный акт именует-
ся как «приказ», «распоряжение», то возникает некая право-
вая коллизия, поскольку указанными актами недопустимо 
ограничивать граждан в своих правах. 

Следовательно, вопрос ограничения конституционных 
прав осужденных является актуальным и открытым на сегод-
няшний день, что требует своего правового совершенствова-
ния в части снятия излишних ограничении ̆ конституционных 
прав и улучшения механизма реализации конституционных 
обязанностей. 
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Кузнецов С. А.

Сегодня, в условиях глобализации вопросов управления 
и достигнутого совершенства в модернизации его основ, в 
большинстве, прежде всего, развитых государств уже сложи-
лось устойчивое представление о том, каким именно обра-
зом может (или должна) формироваться внутренняя поли-
тическая система, а также что является ключевым фактором 
её фундаментализации и прогрессивности с учетом обще-
демократического представления о её социальной пользе. И 
нужно отметить, что в этом же большинстве уже давно пре-
кращены социальные и правовые эксперименты, корректи-
рующие эти основы, поскольку стабильность политического 
характера берет свое начало там, где граждане определено 
понимают, – что именно они хотят от такого политико-тер-
риториального образования их социального благоустрой-
ства, как государство, и какова принципиальная правовая 
(конституционная) основа его устройства. 

Более того, мы уже редко встречаем случаи в мировой 
практике, чтобы в государствах менялись положения ос-
новных законов (конституций), затрагивающих основы со-
циальной и политической корреляции, последовательно 
инициированные и реализованные посредством основной 
демократической процедуры – плебисцита. И тем не менее, 
именно в России в 2020 году были инициирован и проведен 
всенародный референдум, на котором были рассмотрены и 
приняты (общим списком) поправки к Конституции РФ, за-
тронувшие важные сферы социального устройства, а также 
вопросы регуляции основных жизненно необходимых инсти-
тутов государственной власти, включая и институты, имею-
щие прямое отношения к высшим эшелонам власти.

Так, на весеннем заседании Государственной Думы РФ, 
представитель партии «Единая Россия» В. В. Терешкова, об-
ладая правом законодательной инициативы, предложила 
внести существенные изменения в основной закон страны в 
части формирования возможности для действующего Пре-
зидента РФ В. В. Путина избираться на последующие два сро-
ка беспрерывно1. 

Это стало причиной для резонанса, поскольку до этого 
времени ни о чем подобном, ни в обществе, ни в политиче-
ских кругах, не говорилось, а сам Президент неоднократно 
высказывался, что процедурные вопросы находятся за рам-
ками его компетенции, а, следовательно, комментировать их 
нет никакого смысла. 

В результате чего, Президентом РФ были вынесены на 
общее обсуждение целый пакет конституционных поправок, 
где затрагивались различные вопросы, но суть которых была 
отражена одним названием, под которым и был принят нор-
мативный правовой акт, дающий данным поправкам поли-
тическую жизнь. Таким актом стал Закон РФ под громким 
названием «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной 
власти»2. В частности, данным законом затрагивались такие 

1	 Астафичев	П.	А.	Конституционный	поправки	2020:	история	и	развитие	
//	Журнал	конституционного	правосудия.	–	2020.	–	№	6.	–	С.	20-25.

2	 Закон	РФ	о	поправке	к	Конституции	РФ	от	14.03.2020	№	1-ФКЗ	
«О	 совершенствовании	регулирования	отдельных	вопросов	 ор-
ганизации	и	функционирования	публичной	власти»	//	Собрание	
законодательства	РФ.	–	16.03.2020.	–	№	11.	–	Ст.	1416.
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вопросы как: государственный суверенитет, механизмы ре-
ализаций полномочий высших государственных органов и 
органов местного самоуправления, положения о государ-
ственном языке и символах государственной власти, стандар-
тизация основ государственной службы, и многое другое. 

Внимание всего общества было приковано к вопросу 
систематизации полномочий, которые были делегированы 
или нивелированы данными поправками нижней и верх-
ней палатам Федерального собрания РФ, Правительству РФ, 
а также судам, ну и конечно же Президенту РФ, как в части 
корреляции ранее существовавших полномочий, так и в пре-
доставлении новых3.

К примеру, положениями указанного закона в главу 4 
Конституции было предложено внести поправки следующе-
го характера. В часть 3 статьи 81 Конституции было внесено 
дополнение, из содержания которого следовало, что лицо, 
занимающее (замещающее) президентский пост, с момен-
та вступления в силу данных поправок имеет полное право 
избираться на новый срок, а действующий запрет на по-
вторное баллотирование, аннулируется. Вместе с тем, были 
скорректированы положения в части дозволения одному и 
тому же лицу занимать это пост дважды, то есть вернуться на 
него через установленный для президента срок пребывания, 
как это было, к примеру, в ситуации, когда Президентом РФ 
был Медведев, сменивший на этом посту Путина в 2008 году. 
В частности, ранее конституционная норма исключала воз-
можность для одного и того же человека занимать эту долж-
ность более двух сроков подряд, из чего следовало, что за-
нимать эту должность два срока не подряд, не запрещалось. 
Теперь, такое право нивелировано, и после отбытия двух 
сроков, гражданин уже не сможет реализовать свое право 
при избрании на столь высокий пост, даже если его социаль-
ная деятельность в этой должности оценивается обществом 
крайне высоко (ч. 1 ст. 81).

Если провести анализ между положениями нашей Кон-
ституции и законами других стран, то здесь усматривается 
тенденция именно американской модели ограничения пол-
номочий лица, занимающего (замещающего) или претен-
дующего на высший государственный пост страны. И нужно 
отметить, что конкретно в американской модели политиче-
ского устройства данный прием оказался крайне эффектив-
ным с точки зрения соблюдения баланса между интересами 
общества, а также желанием конкретного политика прино-
сить ему пользу4, обеспечивая при этом сменяемость власти.

Отдельный вопрос, который оказался неясным, входит 
ли в установленный поправками срок, срок пребывания на 
должности Президента РФ, с позиции временного замеще-
ния. Думается, что данный вопрос будет доработан в русле 
законодательного контроля, где основным приоритетом как 
раз может стать нестандартное представление о пользе и 
действиях конкретного лица, в том числе и исполняющего 
обязанности главы государства. 

Еще одним важным изменением стала поправка в части 
вопроса назначения членов правительственного кабинета со 
стороны главы государства, что стало сюрпризом для боль-
шинства аналитиков и политологов, а также оппозиционно 
настроенных сил5. Ранее, Президент обладал беспрецедент-

3	 Белов	 А.	 А.	 Как	 изменились	 полномочия	 Президента	 России	
после	принятия	закона	РФ	о	поправек	в	Конституцию	РФ?	//	В	
сборнике:	Молодой	исследователь:	вызовы	и	перспективы.	Сбор-
ник	статей	по	материалам	CLXVI	международной	научно-прак-
тической	конференции.	Москва,	2020.	–	С.	93-101.

4	 Мухамедов	 Т.	 В.	 Нормативно-правовой	 анализ	 предложенных	
Президентом	РФ	изменений	в	Конституцию	РФ	и	оценка	предло-
женного	механизма	волеизъявления	с	точки	зрения	избиратель-
ной	 системы	 //	Студенческий	 вестник.	–	 2020.	–	№	19-4	 (117).	
–	С.	72-75.

5	 Аствацатурова	 М.	 А.	 Послание	 –	 2020:	 властно-значимый	 по-
сыл	экстраполяции	вертикали	власти	//	Вопросы	политологии.	

ным правом на назначение должностных лиц (министров) 
Правительства РФ, при этом Конституцией и законами не 
ограничивалось его право самолично, без санкции со сторо-
ны иных органов государственной власти, утверждать (или 
отказывать в утверждении) конкретных лиц, планируемых 
для замещения должностей как силового, так и не силового 
блока. Данный подход неоднократно критиковался, а также, 
несмотря на необходимость оперативного вмешательства со 
стороны Президента РФ (в чем, собственно, и заключается 
одна из сторон сущности данной должности в принципе) в 
дела высшего исполнительного органа страны, открыто при-
знавался неэффективным. В результате изменений полно-
мочия Президента РФ были серьезно скорректированы. Те-
перь, кандидатуры вице-премьеров, а также представителей 
«несилового» блока Президент может только утверждать и 
то, только после того, как данные кандидатуры, по непосред-
ственному представлению первого министра государства, 
пройдут согласование в Государственной Думе РФ. Вслед-
ствие чего Президент не вправе отказать в их утверждении, 
если конкретные лица уже утверждены нижней палатой Фе-
дерального собрания.

Данные коррективы, как неоднократно подтверждал и 
сам президент, стали возможными в рамках разграничения 
полномочий, а также создания противовеса полномочи-
ям Президента РФ в части реализации последним права на 
роспуск Государственной Думы РФ6. Теперь, данный баланс 
восстановлен, вместе с тем, Президент, утратив контроль за 
формированием основного правительственного органа, по-
прежнему имеет возможность отправить правительство в 
отставку при условии признания работы данного органа не-
удовлетворительной. Нужно отметить, что еще одной при-
чиной для внесения этой поправки стала критика в адрес 
тех министров, которые попадали в него вследствие прямой 
инициативы со стороны Президента РФ, а также ввиду отсут-
ствия правовой определенности в вопросе их выбора со сто-
роны последнего. На данный момент все кандидатуры вно-
сятся исключительно Председателем Правительства, и при 
условии утверждения, Президент уже не может отказать в её 
назначении на пост. 

Отдельное внимание было приковано к поправкам в ча-
сти создания совершенно нового органа – Государственного 
Совета, на который возлагается управление, а также обеспе-
чение согласованного функционирования и взаимодействия 
всех органов государственной власти высшего уровня, при 
этом именно его формирование вошло в спектр полномочий 
именно главы государства (подп. «е.5» п. «е» ст. 83 Консти-
туции). Согласно приведенному положению, формирование 
данного органа становится возможным вследствие назначе-
ния, осуществляемого Президентом РФ в части конкретных 
лиц на определенные должности, прежде всего, представля-
ющих собой «силовой» блок. 

Суть данных изменений в том, что с определенного 
момента Президент обладает возможностью формировать 
внутреннюю и внешнюю политику, и этом право предостав-
лялось на единоличном начале, теперь же, такое право закре-
плено и за данным Советом, правда, в остальном, по работе 
данного органа возникает много вопросов. 

К примеру, часть исследователей отнеслись критично к 
идее создания еще одного органа государственного контроля, 
поскольку они уверены, что данный орган будет находится 
под полным контролем со стороны главы государства и, по 
сути, функционально будет дублировать те действия, кото-
рые обязан совершать Президент в случаях, не терпящих 

–	2020.	–	Т.	10.	–	№	4	(56).	–	С.	1080-1092.
6	 Кажнов	С.	Н.	Президент	предложил	внести	ряд	поправок	в	Кон-

ституцию	РФ	//	Вестник	федеральной	палаты	адвокатов.	–	2020.	
–	№	1.	–	С.	57-58.
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отлагательства7. Также, еще одним вопросом остается пред-
ставление о том, на кого именного будет возложена задача по 
его управлению, так как формально данная прерогатива еще 
не определена. Более того, в научной среде высказывается 
мнение, что такой орган, при условии наделения серьезны-
ми полномочиями, будет создавать значительный противо-
вес будущему приемнику Путина, и, следовательно, может 
сформировать появление нового параллельного центра вла-
сти. 

Отдельное внимание нужно уделить изменениям, затра-
гивающим процессуальную сторону полномочий Президен-
та РФ в назначении таких представителей высшего эшело-
на, как представители судебного корпуса высших судебных 
инстанций, а также иных. К примеру, вследствие внесения 
поправок, Президент приобрел право на отстранение судей 
Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, а также 
любой судебной инстанции по собственному усмотрению 
(подп. «е.3» п. 3 ст. 83 Конституции). Ранее данное право было 
предоставлено специальной квалификационной коллегии, 
которая могла рассматривать данный вопрос и с согласия 
большинства выносить его на обсуждение в законодательный 
орган страны, и было закреплено как принцип реализации 
независимости судебной власти. Однако, теперь такое право 
нивелировано. Президент не просто может отстранять судей, 
но и, в случае с представителями высших судебных инстан-
ций, не получать на это согласие в Совете Федерации, как это 
было закреплено ранее. Стоит отметить, что такой механизм 
может надломить остаточное представление о независимо-
сти судебной власти в нашем обществе. Большинство мнений 
о том, что сегодня данная ветвь власти находится именно под 
контролем представителей президентского пула становится 
все отчетливее, и данные изменения, как нам кажется, укре-
пят её окончательно.

И наконец, еще одним важным изменением, на наш 
взгляд, предоставляющим беспрецедентное право Прези-
денту страны действовать без оглядки на остальные позиции, 
является право не просто накладывать вето на федеральные 
законы, в случае несогласия с его содержанием, но и пре-
одолевать конституционный барьер, который формирует 
Федеральное собрание посредством голосования по откло-
ненному главой государства федеральному закону общим 
числом в две трети голосов. Напомним, что ранее Президент, 
в случае несогласия с положениями федерального закона мог 
наложить вето на его действие, вследствие чего, закон возвра-
щался обратно в Федеральное собрание и считался непри-
нятым, до того момента, пока на повторном голосовании за 
него не проголосовало более двух третей от общего количе-
ства депутатов и сенаторов. После чего закон направлялся на 
подпись Президента, который обязан был его подписать и 
обнародовать (ч. 1 ст. 107 Конституции). В соответствии с из-
менениями, глава государства получил дополнительную воз-
можность отклонить закон, даже если за его содержание, при 
повторном рассмотрении, проголосовало установленное в 
Конституции количество депутатов. В частности, Президент 
имеет право, в случае несогласия направить по данному зако-
ну запрос в Конституционный Суд РФ, где в случае принятия 
мотивации с его несогласием, может быть дано заключение 
на предмет несоответствия положений оспариваемого акта 
требованиям Основного закона страны, после чего, он будет 
возвращен на доработку в Федеральное собрание РФ (ч. 3 ст. 
107 Конституции).

По сути, перспектива использования права вето заклю-
чалась в том, чтобы Президент мог остановить принятия зако-
на в случае, если в его содержании усматривалось нарушение 
принципов социальной стандартизации, а с учетом данной 

7	 Митин	 А.	 Н.,	 Рассохин	 А.	 В.	 Государственные	 советы:	 сравни-
тельный	анализ	зарубежной	и	отечественной	практики	//	Совре-
менное	право.	–	2020.	–	№	6.	–	С.	33-38.

поправки, представление о социальной корреляции будет 
формироваться еще и конституционным судом. Получается, 
что теперь, если народные избранники, осознавая характер 
тех или иных отношений, захотят внести в них определен-
ные коррективы, они должны будут преодолеть последствия 
конституционного фильтра, где основным фактором будет 
являться мнение судей о его соответствии Конституции. 

Не вдаваясь в вопросы процедурного характера, а так-
же причин данных инициатив, мы можем смело утверждать, 
что граждане нашей страны стали свидетелями поистине 
масштабного для уровня современного общества событий, а 
также приняли участие в возможно последнем на их памя-
ти конституционном преобразовании полномочий и соци-
ально-правового статуса главы государства. Безусловно, что 
спорность в данных изменениях присутствует, но, указанные 
поправки, даже при условии их сегодняшнего вступления в 
силу, находятся пока еще в «спящем» состоянии, а следова-
тельно споры, относительно эффективности их использова-
ния на данном этапе политического состояния носят голос-
ловный (неподкрепленный опытом) характер. Мы затронули 
только часть изменений, поскольку, по нашему мнению, 
именно их производная будет составлять основу дальнейше-
го функционирования всего государственного аппарата, а, с 
учетом типологии выбранного управления, сыграет основ-
ную роль в правильном сосредоточении властных полномо-
чий. 
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Various approaches to understanding publicity are analyzed in the article, testifying its complex socio-legal nature.
The author believes that the constitutional principle of publicity in justice acquires additional elements in its content, depending on 

which subsystem of the judiciary is localized in.
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Гласность – один из важнейших признаков демократиче-
ского политического режима и правовой государственности, 
базирующийся на равноправном сотрудничестве публичной 
(государственной, муниципальной) власти и общественности.

Гласность как общественное и публично-правовое явление 
трактуется в научных исследованиях неоднозначно.

В политологии и социологии гласность по своему функци-
ональному назначению рассматривается как понятие близкое, 
но не тождественное свободе слова1, которое, в свою очередь, 
разъясняется в нескольких самостоятельных направлениях: а) 
как индивидуальная свобода каждого публично, то есть в при-
сутствии других лиц, излагать свои взгляды на что угодно2; б) как 
информационная свобода, которая по мнению С.А. Дементьева 
есть сложившаяся, обеспеченная информационными и иными 
ресурсами общества и государства, поддерживаемая информа-
ционной культурой данного общества и защищаемая правом 
данного государства, реализуемая в повседневных информаци-
онных практиках, возможность каждого человека получать для 
его личного, культурного, профессионального и социального 
бытия, для индивидуальной, культурной, профессиональной и 
социальной деятельности информацию3; в) коммуникативная 
свобода для каждого, под которой А.Б. Эктумаевым предлагает 
понимать общественные связи и взаимодействия, осуществля-
емые в целях передачи определенного семантического содер-
жания (информацию) от одного лица другому лицу в форме 
сообщения с помощью сигналов (определенного физического 
процесса)4.

Таким образом, с политических, социологических и пра-
вовых позиций, в исследованиях гласность выражает смысл и 
содержание информационных и, взаимосвязанных с ним, циф-
ровых прав и свобод граждан.

Вместе с тем, в юридической науке конституционного 
права гласность рассматривается как субъективно-объективное 

1	 Политология:	Энциклопедический	словарь.	–	М.:	Издательство	
«Publishers»,	1993.	–	С.	61.

2	 Соломина	А.В.	Свобода	слова	как	правовая	и	политическая	кате-
гория	//	Вестник	Омского	университета.	Серия	«Право».	–	2018.	
–	№	3	(16).	–	С.	159.

3	 Дементьев	 С.А.	 Информационная	 свобода	 личности:	 базовый	
постулат	социально-философской	теории	информационной	без-
опасности	//	Вестник	Краснодарского	университета	МВД	России.	
–	2017.	–	№	1	(35).	–	С.	146.

4	 Эктумаев	А.Б.	Свобода	 слова	в	Российской	Федерации	 (консти-
туционно-правовое	исследование):	Автореф.	…	дис.	канд.	юрид.	
наук.	–	Тмн.,	2012.	–	С.7.

явление конституционно-правовой действительности, которое, 
как полагает С.А. Авакьян, означает максимальную открытость 
процедур деятельности парламентов, их палат, президентов, 
правительств, конституционных судов, органов местного само-
управления, проведения референдумов, порядка избрания или 
формирования соответствующих органов, обсуждения законо-
проектов, разрешения споров между участниками конституци-
онно-правовых отношений5.

Следовательно, фундаментальными чертами гласности 
в конституционно-правовой материи и ее функциональным 
предназначением является также и обеспечение механизмов 
реализации полномочий органов публичной власти и органи-
зационно-правовых форм взаимодействия между ее уровнями.

Итак, в зависимости от специфики общественных отноше-
ний (устройство и функционирование публичной власти, взаи-
мопонимания личности и государства) гласность приобретает 
различные смысловые оттенки, формы правового выражения в 
конституционно-правовой действительности и содержание.

Если обратиться, к примеру, к сфере правосудия, то глас-
ность как правило, рассматривается в процедурно-процессу-
альном аспекте, а именно, в качестве атрибута (свойства) судеб-
ных процедур, проявлением которых выступает их открытый 
характер6.

Раскрывая сущность и содержание гласности в право-
судии, С.А. Праскова обращает внимание на то, что гласность 
(открытость) правосудия представляет собой не только про-
цессуальный принцип, но и правовое отношение абсолютного 
характера, направленное на сведения о процессе выработки и 
принятии решения нормативного и казуального характера, а 
также сведения о содержании казуального судебного решения, 
в котором обязанный субъект всегда индивидуально определен 
в лице конкретного государственного органа (органов), а упра-
вомоченным субъектом являются все элементы гражданского 
общества – индивиды и организации7.

В целом данной вывод соответствует требованиям ч. 1 ст. 
123 Конституции Российской Федерации и ст. 9 Федерального 

5	 Конституционный	лексикон:	государственно-правовой	термино-
логический	 словарь	 /	С.А.	Авакьян.	–	М.:	Юстицинформ,	2015.	
–	С.	186.

6	 Новиков	 А.В.,	 Слабкая	Д.Н.	 К	 вопросу	 о	 гласности	 правосудия	
в	судах	общей	юрисдикции	по	гражданско-правовым	спорам	//	
Вопросы	российского	и	международного	права.	–	2019.	–	Том	9.	
№	4А.	–	С.	319.

7	 Праскова	С.А.	Теоретические	основы	гласности	правосудия:	Дис.	
…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2004.	–	С.	10.
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конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», закрепляющие от-
крытое разбирательство дел в судах, а также исключительный 
характер закрытых судебных заседаний, который допускается в 
случаях, предусмотренных федеральным законом.

Вместе с тем правосудие является сложноорганизованным 
образованием, поскольку данный вид государственной деятель-
ности в Российской Федерации осуществляется судами различ-
ной юрисдикции: общей, арбитражной и конституционной. 
При таких организационных условиях встает вопрос о том, вли-
яет ли структурно-функциональная дифференциация судеб-
ной власти, допускающая формирование федеральных судов 
и судов субъектов Российской Федерации, на характеристику 
конституционного принципа гласности.

Обращаясь, в частности, к сфере конституционной юрис-
дикции, многочисленные авторы подчеркивают, что главным 
функциональным предназначением судебных органов консти-
туционного контроля выступает обеспечение взаимодействия 
конституции в национально-правовой системе путем оценки 
конституционности норм законодательства и интерпретацион-
ной деятельности8.

Полагаем, что характеристика принципа гласности в сфе-
ре конституционной юрисдикции отличается иными особен-
ностями, поскольку субъектами ее осуществления выступают 
Конституционный суд Российской Федерации и конституцион-
ные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, наделен-
ные собственным правовым статусом.

Исходя из содержания регионального законодательства о 
конституционном (уставном) правосудии принцип гласности 
несет собственное нормативное оформление: он относится к 
группе принципов деятельности конституционных (уставных) 
судов, среди которых в обязательном порядке закрепляются 
независимость, коллегиальность, язык конституционного су-
допроизводства, состязательность и равноправие, а также до-
полнительно – конституционная законность9, устность разбира-
тельства, непрерывность судебного заседания, окончательность 
решений, презумпция конституционно нормативных право-
вых актов и публично-правовых договоров10.

Таким образом, специфическими особенностями прин-
ципа гласности в региональном конституционном (уставном) 
правосудии выступает его правовое закрепление в специали-
зированном законодательном акте регионального значения, а 
также установление горизонтальных взаимосвязей (связей ко-
ординации) с конкретно-определенными нормативными руко-
водящими положениями.

Выступая самостоятельным принципом деятельности 
конституционных и уставных судов, принцип гласности приоб-
ретает и другие характерные признаки.

Прежде всего, необходимо выделять сферу распростране-
ния принципа гласности в конституционном (уставном) право-
судии, в качестве которой выступают общественные отношения, 
связанные с защитой основ конституционного строя субъекта 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечением единства государственной власти, разделением 
ветвей власти, самостоятельной системой законодательства, 
укреплением законности в правотворчестве и правопримене-
нии, высшей юридической силы конституции (устава).

Другим, не менее важным признаком конституционного 
принципа гласности применительно к сфере конституционной 
юрисдикции выступает особый субъективный состав или круг 
субъектов, вовлеченных, либо непосредственно участвующих в 
процедурах конституционного (уставного) правосудия.

Отметим, что субъекты Российской Федерации самосто-
ятельно определяют в собственных законодательных актах о 
конституционных и уставных судах особый субъектный состав, 
претворяющих требования гласности в правоотношения, воз-
никающие в сфере осуществления конституционного (уставно-
го) правосудия. К ним относятся: 

8	 Мартынюк	Р.С.	Особенности	функциональной	природы	органов	
конституционной	 юрисдикции	 //	 Евразийская	 адвокатура.	 –	
2016.	–	№	4	(23).	–	С.	85.

9	 Закон	Республики	Татарстан	от	22	декабря	1992	года	№	1708-XI	
«О	Конституционном	суде	Республики	Татарстан»	//	Советская	
Татария.	–	28	января	1993.	–	№	18.

10	 Конституционный	 закон	Республики	Саха	 (Якутия)	 от	 15	 июня	
2002	16-з	№	363-II	«О	Конституционном	суде	Республики	Саха	
(Якутия)	и	конституционном	судопроизводстве»	//	Якутские	ве-
домости.	–	3	июля	2002.	–	№	25.

1) конституционный (уставный) суд в составе установлен-
ного числа судей конституционного или уставного суда, вклю-
чая председательствующего (председатель конституционного 
(уставного) суда, заместитель председателя конституционного 
(уставного) суда в его отсутствие, либо судья конституционного 
(уставного) суда, избранный для данного случая), судья-доклад-
чик, функцией которого выступает оглашение доводов и ос-
нований к рассмотрению дела, существа вопроса, содержание 
имеющихся материалов и мерах, принятых при подготовке 
дела к рассмотрению, а также судья, изменивший свое особое 
мнение, которое прилагается к материалам дела вместе с ито-
говым решением конституционного (уставного) суда;

2) участники процесса, к которым, во-первых, относятся 
стороны компетентного органа и лицо, направившее свое об-
ращение в конституционный (уставной) суд, органы, издавшие 
нормативные правовые акты, в том числе муниципальные, 
конституционность которых подлежит проверке, либо под-
писавшее их должностное лицо; во вторых, представители 
сторон по должности, к которым региональный законодатель, 
как правило, относит руководителя уполномоченного органа, 
подписавшего обращение в конституционный (уставной) суд, 
руководитель уполномоченного органа, издавшего оспарива-
ющий нормативный правовой акт, включая муниципальный, 
должностное лицо, подписавшее оспариваемый нормативный 
правовой акт, в том числе муниципальный, адвокаты или иные 
лица, полномочия которых подтверждаются соответствующи-
ми документами, эксперты, специалисты, свидетели и перевод-
чики;

3) компетентные органы и иные лица, которых регио-
нальный законодатель обязывает направить итоговое решение 
конституционного (уставного) суда в установленные сроки (на-
пример, в Республике Татарстан – это судьи Конституционного 
суда Республики Татарстан, стороны, Президент Республики 
Татарстан, Государственный Совет Республики Татарстан, Ар-
битражный суд Республики Татарстан, Прокурор Республики 
Татарстан, Уполномоченный по правам человека в Республи-
ке Татарстан, а также по усмотрению Конституционного суда 
Республики Татарстан иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, общественные орга-
низации, должностные лица и граждане). 

Итак, в сфере конституционной юрисдикции межотрас-
левой конституционный принцип гласности в правосудии вы-
являет самостоятельный критерий в виде принципа гласности 
разбирательства дел, подведомственных специализированным 
судебным органам конституционного контроля, который име-
ет соответствующую сферу распространения и особый субъект-
ный состав. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕОСНОВЫДЕЯТЕЛЬНОСТИОМБУДСМЕНА
КЫРГЫЗСКОЙРЕСПУБЛИКИПООБЕСПЕЧЕНИЮПРАВИСВОБОД
ЧЕЛОВЕКАИГРАЖДАНИНА

Кыргызская Республика признает, что права и свободы человека и гражданина являются 
высшей ценностью. В 2002 году была учреждена должность омбудсмена, который должен 
был решить проблемы и противоречия, а также изменить в положительную сторону ситуацию 
с правами и свободами человека и гражданина. Появление омбудсмена действительно 
вызвало большой интерес не только у гражданского общества, но и должностных лиц 
органов публичной власти, органов местного самоуправления, государственных органов, 
предприятий и учреждений. Но больше всего от защитника помощи ждали социально 
уязвимые граждане КР (инвалиды, несовершеннолетние, малоимущие, пенсионеры). 

Но при этом необходимо отметить, что законодательное закрепление института 
омбудсмена в настоящее время в целях искоренения нарушений прав и свобод человека 
и гражданина в государстве является не достаточным. Наделяя Омбудсмена в Кыргызской 
Республики широкими задачами и функциями по защите прав и свобод человека и 
гражданина, в законах четкого механизма по реализации его полномочий не было 
предусмотрено. Защитник обладает правом рассматривать жалобы граждан и принимать по 
ним соответствующие решения. Но на данный момент правоприменительная деятельность 
омбудсмена показала, что он не наделен соответствующими полномочиями по защите прав 
и свобод человека и гражданина.

Методологическую основу составили: диалектический метод познания, сравнительно-правовой анализ, историко-правовой 
и формально- юридический.

В результате исследования автором предложены рекомендации по совершенствованию полномочий омбудсмена по 
защите прав и свобод человека и гражданина, согласно требованиям настоящего времени. 

Ключевые слова: омбудсмен, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, институт, внесудебная защита, 
полномочия.
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CONSTITUTIONALANDLEGALBASISFORTHEACTIVITIESOFTHEOMBUDSMANOFTHEKYRGYZREPUBLIC
TOENSUREHUMANANDCIVILRIGHTSANDFREEDOMS

The Kyrgyz Republic recognizes that human and civil rights and freedoms are the highest value. In 2002, the position of the 
Ombudsman was established, which was supposed to solve problems and contradictions, as well as to change the situation with human 
and civil rights and freedoms in a positive way. The appearance of the Ombudsman has indeed aroused great interest not only among 
civil society, but also among officials of public authorities, local self-government bodies, State bodies, enterprises and institutions. But 
most of all, socially vulnerable citizens of the Kyrgyz Republic (disabled people, minors, the poor, pensioners) were waiting for help from 
the defender.

But at the same time, it should be noted that the legislative consolidation of the institution of the Ombudsman at the present time 
in order to eliminate violations of human and civil rights and freedoms in the state is not sufficient. While giving the Ombudsman in the 
Kyrgyz Republic broad tasks and functions for the protection of human and civil rights and freedoms, the laws did not provide for a clear 
mechanism for the implementation of his powers. The defender has the right to consider citizens’ complaints and make appropriate 
decisions on them. But at the moment, the law enforcement activity of the Ombudsman has shown that he does not have the appropriate 
powers to protect the rights and freedoms of man and citizen.

The methodological basis consists of: dialectical method of cognition, comparative legal analysis, historical-legal and formal-legal. 
As a result of the study, the author offers recommendations for improving the powers of the Ombudsman for the protection of human and 
civil rights and freedoms, in accordance with the requirements of the present time.

Keywords: Ombudsman, safeguarding the rights and freedoms of man and citizen, Institute, judicial protection, the powers.
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Омбудсмен занимает важное место в системе органов пу-
бличной власти, осуществляющих контроль за деятельностью 
аппарата управления, эффективно защищающих права и сво-
боды человека и гражданина. Его деятельность открыла новую 
главу в отношениях между государством и человеком. Омбуд-
смен является важным инструментом обеспечения законности1. 
В разных странах он имеет свои названия: омбудсмен, народный 
защитник, медиатор, уполномоченный, обобщающим, обще-
принятым наименованием является «омбудсмен». 

Важной чертой омбудсмена является то, что он не орган, 
который конкурирует с органами публичной власти, а представ-
ляет собой самостоятельное звено внесудебной защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Тем самым дополняя существу-
ющие системы гарантий прав человека и безусловно является 
необходимым для общества в Кыргызстане2. Несмотря на то, что 
омбудсмен не обладает императивными полномочиями, но он 
эффективно влияет на принятие решений органами публичной 
власти по соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

1	 Хаманева	Н.Ю.	Уполномоченный	по	правам	человека	 -	 защит-
ник	прав	граждан.	-	М.:	Институт	государства	и	права	РАН.	Се-
рия	Новое	в	юридической	науке	и	практике,	2013.	-	С.	254.

2	 Дусматова	Ч.А.	Правовые	аспекты	деятельности	Омбудсмена	Кыр-
гызской	Республики	//	Известия	вузов.	-	2014.	-	№	9.	-	С.	32-34.

В настоящее время в Кыргызской Республике с 2019 года 
вступили в силу новый Административно-процессуальный ко-
декс3, Гражданско-процессуальный кодекс4, Уголовно-процессу-
альный кодекс5, Уголовный кодекс6, Уголовно-исполнительный 
кодекс7, Кодекс о проступках8, Кодекс о нарушениях13, Закон 
Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве»9, Закон Кыргызской Республики 

3	 Кодекс	Кыргызской	Республики	от	25	января	2017	года	№	13	«Ад-
министративно-процессуальный	кодекс	Кыргызской	Республики».

4	 Кодекс	 Кыргызской	 Республики	 от	 25	 января	 2017	 года	 №	 14	
«Гражданский	процессуальный	кодекс	Кыргызской	Республики».

5	 Кодекс	 Кыргызской	 Республики	 от	 2	 февраля	 2017	 года	№	 20	
«Уголовно-процессуальный	кодекс	Кыргызской	Республики».

6	 Кодекс	 Кыргызской	 Республики	 от	 2	 февраля	 2017	 года	№	 19	
«Уголовный	кодекс	Кыргызской	Республики».

7	 Кодекс	 Кыргызской	 Республики	 от	 31	 января	 2017	 года	№	 17	
«Уголовно-исполнительный	кодекс	Кыргызской	Республики».

8	 Кодекс	Кыргызской	Республики	от	1	февраля	2017	года	№18	«О	
проступках»	Кодекс	Кыргызской	Республики	от	13	апреля	2017	
года	№	58«О	нарушениях».

9	 Закон	Кыргызской	Республики	«О	статусе	судебных	исполнителей	
и	об	исполнительном	производстве»	от	28	января	2017	года	№	5.
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«Об основах амнистии и ее порядке применения»10 принятие но-
вых нормативно-правовых актов выявило необходимость в насто-
ящее время наделить Омбудсмена КР правом законодательной 
инициативы с целью гуманизации норм уголовно-исполнитель-
ного законодательства, регламентирующих статус подследствен-
ных и осужденных. 

Правом законодательной инициативы сегодня обладают 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. Например, Уполномоченный по правам человека 
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ингушетии, Алтай-
ского и Пермского края, Иркутской, Архангельской, Самарской 
и Московской областей, которые успешно реализовывают свои 
права по законодательной инициативе в области прав человека 
и гражданина. В том числе и омбудсмены Королевской Швеции, 
Республики Сербии, Республики Хорватии и Республики Узбе-
кистан.

Важным инструментом защиты прав и свобод человека и 
гражданина являются акты реагирования, запросы, ежегодные 
и специальные доклады омбудсмена. Правоприменительная 
деятельность омбудсмена показывает, что акты реагирования 
омбудсмена исполняются формально для отчетности либо не 
исполнятся вообще. За 2018 год на имя государственных ор-
ганов, предприятий и учреждений было направлено 79 актов 
реагирования по фактам нарушения прав и свобод человека и 
гражданина. Более 20% остались не исполненными, во время 
исполнения своих полномочий омбудсмену всегда приходится 
убеждать и верить в порядочность должностных лиц органов пу-
бличной власти, что они исполнят акты реагирования. В право-
применительной деятельности омбудсмен нашел инструмент 
воздействия в отношении не добросовестных должностных лиц, 
которые не исполняют требований омбудсмена по восстановле-
нию нарушенных прав человека придавать гласности в СМИ. В 
настоящее время этот метод воздействия приносит свои плоды в 
деятельности омбудсмена по восстановлению нарушенных прав 
и свобод человека. По нашему мнению, акты реагирования за-
щитника направленные по фактам нарушения прав человека 
если будут иметь юридическую силу, то это возможно повысит 
эффективность деятельности института по защите прав и свобод 
человека. 

Омбудсмен во время исполнения своих полномочий для 
всестороннего, полного и объективного расследования жалоб 
граждан направляет запросы, чтобы собрать материал необхо-
димый для восстановления нарушенного права, в правоприме-
нительная практика показывает, что запросы, направленные в го-
сударственные органы, учреждения и предприятия остаются без 
ответа, тем самым препятствуют деятельности института. Закон 
КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)»11 необходимо дополнить нор-
мой, что запросы, направляемые омбудсменом, должны быть 
исполнены в обязательном порядке в течение 15 дней, а в случае 
игнорирования предусмотреть административную ответствен-
ность должностных лиц органов публичной власти.

Специальные и ежегодные доклады омбудсмена содержат 
важную информацию о правах человека12. В настоящее время 
необходимо, чтобы должностные лица органов публичной вла-
сти в обязательном порядке ознакомливались с докладами. Тем 
самым можно будет довести информацию о правах человека 
каждому должностному лицу органов публичной власти, что 
именно они нарушают своими действиями (бездействиями) 
права человека.

Осуществляя свою правоприменительную деятельность 
по защите прав и свобод человека, Омбудсмен в Кыргызской 
Республики без взаимодействия с органами публичной власти 
восстановить нарушенные права граждан не сможет. В настоя-
щее время данный элемент в деятельности защитника является 
не урегулированным13. Взаимодействие омбудсмена с органами 
публичной власти по восстановлению нарушенных прав граж-
дан предполагает в первую очередь правовую основу. Право-
вой основой для сотрудничества с органами публичной власти 
необходимо осуществлять на договорной основе. Дать возмож-
ность сотрудникам института омбудсмена в участии работах и 
заседаниях правительства, министерств, агентств и служб. Уста-
новить конструктивные отношения с общественными советами, 
которые функционируют в министерствах, агентствах и службах. 
Это позволит всем объединить усилия по восстановлению, пред-
упреждению и пресечению нарушению прав человека. 

10	 Закон	Кыргызской	Республики	«Об	основах	амнистии	и	порядке	
ее	применения»	от	20	января	2017	года	№	7.

11	 Закон	КР	«Об	Омбудсмене	(Акыйкатчы)»	от	31	июля	2002	года	№	136.
12	 Башимов	М.С.	Институт	омбудсмена	(Уполномоченного	по	пра-

вам	человека).	-	Астана,	2003.	-	C.	33.
13	 Корабельникова	Ю.Л.	 Конституционно-правовые	 основы	 взаи-

модействия	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	
Федерации	и	органов	исполнительной	власти	в	обеспечении	кон-
ституционных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина:	авторефе-
рат	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	-	М.,	2007.	-	С.3-4.

Деятельность омбудсмена по защите прав и свобод граждан 
и соотечественников за пределами Кыргызской Республики по-
казывает свою неэффективность. В целях совершенствования со-
трудничества международных отношений необходимо провести 
работу институту омбудсмена по направлениям:

1) Проработать проект сотрудничества с МИД КР по за-
щите прав граждан и соотечественников, которые находятся за 
пределами КР, особенно трудовых мигрантов; 

2) Двусторонние и многосторонние встречи с омбудсмена-
ми зарубежных стран;

3) Непосредственное участие в международных семинарах, 
конференциях, дискуссионных площадках и круглых столах;

Жалобы, поступающие от граждан, которые находятся за-
границей заключается в том, что трудовые мигранты во многом 
не знают свои права и обязанности. В настоящее время институт 
омбудсмена затронул вопрос, что необходимо открывать пред-
ставительства омбудсмена за пределами КР, кото. Также необхо-
димо, признать, что реалии настоящего времени требуют, чтобы 
омбудсмен консультировал органы публичной власти по реали-
зации норм международного права в области прав человека.

Наиболее остро стоит вопрос сотрудничества с правоох-
ранительными органами, которые также призваны защищать 
права человека и свободы человека и гражданина. В настоящее 
время остро стоит вопрос сотрудничества института омбудсме-
на с сотрудниками органов внутренних дел. Первым и важным 
шагом в установлении сотрудничества между институтом ом-
будсмена и Министерством внутренних дел Кыргызской Респу-
блики необходимо разработать Меморандум о сотрудничестве в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина. Вторым 
шагом в деятельности в области сотрудничества является законо-
дательное закрепление основных направлений сотрудничества. 
Затем разработать рекомендации по проведению согласованных 
мероприятий по защите прав человека в том числе и механизм с 
помощью которого будет реализован практическое применение 
согласованных мероприятий. Важной формой сотрудничества 
института омбудсмена является правовое просвещение сотруд-
ников органов внутренних дел. Правоприменительная деятель-
ность омбудсмена показало, что на действия и бездействия со-
трудников органов внутренних дел поступают жалобы. В целях 
борьбы с этим негативным проявлением институт омбудсмену 
необходимо предложить проводить совместные мероприятия 
по правовому просвещению сотрудников органов внутренних 
дел, а также курсантов и слушателей образовательных учреж-
дении МВД Кыргызской Республики для повышения правово-
го сознания, что права человека универсальны. Таким образом 
можно будет повысить правовую культуру сотрудников органов 
внутренних, а также повысить уровень доверия населения к ми-
лиции. 

Взаимодействие омбудсмена с МВД КР предполагает за-
щиту прав и свобод сотрудников органов внутренних дел, членов 
их семей и пенсионеров. Ветераны МВД КР очень нуждаются в 
защите своих прав от института омбудсмена по вопросам воз-
никающие в пенсионном обеспечении, индексации пенсий, 
совершенствовании национального законодательства в сфере 
пенсионного обеспечения согласно реалиям настоящего вре-
мени. Важной формой сотрудничества омбудсмена с органами 
внутренних является совершенствование законодательства, а 
именно привести Административно-процессуальный, Уголовно-
процессуальный, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях в 
соответствии с Законом КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)».

Таким образом институт омбудсмена является важным 
и необходимым элементом защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Правоприменительная практика показывает боль-
шое доверие граждан к деятельности омбудсмена, что именно он 
способен восстановить, предупредить и пресечь нарушения прав 
человека. Эффективная деятельность омбудсмена может быть 
достигнута только в осуществлении совместной деятельности и 
усилий всех органов государственной власти. 

Пристатейный библиографический список

1. Башимов М.С. Институт омбудсмена (Уполномоченно-
го по правам человека). - Астана, 2003.

2. Дусматова Ч.А. Правовые аспекты деятельности Ом-
будсмена Кыргызской Республики // Известия вузов. - 
2014. - № 9. - С. 32-34.

3. Корабельникова Ю.Л. Конституционно-правовые ос-
новы взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и органов исполни-
тельной власти в обеспечении конституционных прав и 
свобод человека и гражданина: автореферат дис. канд. 
… юрид. наук. - М., 2007.

4. Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека 
- защитник прав граждан. - М.: Институт государства и 
права РАН. Серия Новое в юридической науке и прак-
тике, 2013. 



104

КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

ЧЕНЦОВСергейДмитриевич
аспирант третьего года обучения Юридического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета

ПРАВОНАРОДНОЙЯЗЫК:РОССИЙСКИЙИЗАРУБЕЖНЫЙОПЫТ

Автором поднимается вопрос о праве на пользование родным языком. В ч. 2 ст. 
26 Конституции России закреплено право каждого использовать свой родной язык и 
гарантирование свободного выбора языка общения, образования, обучения и творчества. 
Сделан вывод, что в целом на конституционном уровне создана платформа для языкового 
суверенитета личности в сочетании с национальной идентичностью. Отмечено, что 
законодательная разработка этих положений на федеральном и региональном уровнях 
позволяет каждому осуществить право на свободный выбор и использование родного языка 
без какой-либо формы дискриминации. Помимо этого, затрагивается и иллюстрируется 
проблема отсутствия в целом ряде стран надлежащего законодательного регулирования 
вопроса обучения на родном языке, а также взаимодействия национальных меньшинств с 
органами государственной власти на языке этих меньшинств.

Ключевые слова: конституционное право на родной язык, национальная 
самоидентификация, национальность, национальные меньшинства, гарантии, 
самоопределение.
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THERIGHTTONATIVELANGUAGE:RUSSIANANDFOREIGNEXPERIENCE

The author raises the issue of the right to use the native language. Part 2 of Art. 26 of the Constitution of Russia enshrines the right 
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Ченцов С. Д.

В Конституции России1 отмечено, что ее многонацио-
нальный народ является не только «единственным носителем 
суверенитета и источником власти» (ч. 1 ст. 3), но и осознает 
себя «частью мирового сообщества», исходя из ответственно-
сти «за свою Родину перед нынешними и будущими поколе-
ниями» (преамбула).

«Сила России в свободном развитии всех наций, в раз-
нообразии, гармонии, культуре, языках и наших традиции, 
во взаимоуважении, диалоги и православные, и мусульмане, 
последователи иудаизма и буддизма. Мы должны реши-
тельно противостоять любым проявлениям экстремизма и 
ксенофобии и сохранять межэтническую и межрелигиоз-
ную гармонию. Это историческая основа нашего общества 
и российской государственности» - подчеркнул Президент 
Российской Федерации в своем Послании Федеральному Со-
бранию РФ от 3 декабря 2015 года.

Языковые аспекты актуализировались в связи с внесен-
ными в 2020 г. поправок к Конституции России, а именно в 
ч. 1 ст. 68, согласно которой русский язык означен не только 

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	 го-
лосованием	12.12.1993)	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	
РФ	 о	 поправках	 к	 Конституции	 РФ	 от	 30.12.2008	№	 6-ФКЗ,	 от	
30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	01.07.2020	№	11-
ФКЗ)	//	Собрание	законодательства	РФ,	01.07.2020,	№	31,	ст.	4398.

«государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории», но и языком «государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации». В связи с конституционными 
правами закреплено также право каждого использовать свой 
родной язык и гарантии свободного выбора языка общения, 
образования, обучения и творчества.

Вышеупомянутая конституционная норма предпо-
лагает, что человек сам выбирает язык, который он считает 
родным, на основе внутренней оценки и убежденности. С 
ограничением этого права каждого человека нарушается 
конституционное обеспечение гарантированной возможно-
сти самоопределения и самовыражения с точки зрения вер-
бальной, духовной и культурной идентичности.

Рассуждая о появившихся в научной литературе пред-
ложениях о выделении в классификации конституцион-
ных прав и свобод особой группы – национальные права2, 
М.В. Мархгейм отметила, что «Национальными правами об-

2	 См.:	 Богданова	 Н.А.	 Конституционно-правовое	 регулирование	
национальных	отношений	//	Национальный	вопрос	и	 государ-
ственное	 строительство:	 проблемы	 России	 и	 опыт	 зарубежных	
стран.	–	М.:	Издательство	МГУ,	2001.	–	С.	52-54;	См.:	Хабриева	
Т.Я.	 Национально-культурная	 автономия:	 современные	 про-
блемы	правового	регулирования	//	Журнал	российского	права.	
–	2002.	–	№	2.	
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ладает каждый, при этом национальные личные права суще-
ствуют в сфере индивидуального самоопределения человека 
и непосредственно связаны с его национальной самоиденти-
фикацией (выбором национальности, родного языка, обра-
за жизни). Права национальных общностей означают право 
этнического коллектива идентифицировать себя как опреде-
ленный народ, народность, нацию в зависимости от призна-
ков, присущих перечисленным национальным сообществам 
и конкретному этносу»3.

«Индивидуальные права, такие как право на использо-
вание своего родного языка, свободный выбор языка обще-
ния, образования, обучения и творчества, поддерживаются 
правом всех народов на сохранение своего родного языка, 
создание условий для его изучения и развития, а также воз-
можность республик устанавливать свои государственные 
языки (ст. 68 Конституции РФ). Кроме того, пропаганда язы-
кового превосходства запрещена (ст. 29 Конституции РФ). За-
кон Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации»4, аналогичные законы субъектов Федерации, от-
дельные правовые нормы в законах «Об образовании»5 и «О 
национально-культурной автономии»6 наполняют конкрет-
ным содержанием эти конституционные положения»7.

Как отмечает Е.М. Доровских, «наличие общей нормы, 
гарантирующей права человека в сфере национально-языко-
вых отношений (часть 2 статьи 26 Конституции РФ), позволя-
ет избежать повторения при обеспечении конкретных прав и 
свобод, непосредственно связанных с реализацией языковых 
прав личности – права на образование, свобода творчества, 
свобода слова, право на участие в культурной жизни и доступ 
к культурным ценностям»8.

Присоединяемся к выводу, что «положения статьи 26 
Конституции России сформулированы не вполне четко. Пре-
жде всего, это касается установления ограничений осущест-
вления языковых прав личности. Как и все основные права 
и свободы человека и гражданина, право на использование 
родного языка не имеет абсолютного характера. Оно при-
звано обеспечить реализацию интересов в определенной 
области социокультурных отношений, но не подразумевает 
предоставление неограниченной свободы выбора поведения. 
Конституция России указывает на возможность ограничения 
права на использование родного языка двояко»9. Так, в ч. 2 cт. 
26 приведен исчерпывающий перечень сфер – общение, об-
разование, обучение, творчество, – где каждый вправе пользо-
ваться родным языком, а в ч. 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 56, посвященных 
условиям и правилам ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, для права пользования родным языком не сде-

3	 Мархгейм	М.В.	Конституционная	система	защиты	прав	и	свобод	
человека	и	гражданина	в	Российской	Федерации:	диссертация	на	
соискание	ученой	степени	доктора	юридических	наук.	–	М.,	2005.

4	 Закон	РФ	от	25	октября	1991	г.	№	1807-I «О	языках	народов	Российской	
Федерации» // Собрание	законодательства	РФ.	2011.	№	50.	Ст.	7361.

5	 Федеральный	закон от	29	декабря	2012	г.	№	273-ФЗ	«Об обра-
зовании	в	Российской	Федерации» (в	ред.	от	01.05.2019).	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа: http://www.consultant. ru/
document/cons_doc_law_140174/

6	 Федеральный	закон от	17	июня	1996	г.	№	74-ФЗ	«О национально-
культурной	автономии» (в	ред.	от	9	февраля	2009	г.) //	Россий-
ская	газета.	1996.	23	июня.

7	 Доровских	 Е.	 М.	 Конституционно-правовое	 регулирование	 ис-
пользования	 языков	 народов	 Российской	Федерации: автореф. 
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.

8	 Доровских	 Е.	 М.	 Конституционно-правовое	 регулирование	 ис-
пользования	 языков	 народов	 Российской	Федерации: автореф. 
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.

9	 Доровских	Е.	М.	Там	же.

лано никаких исключений, что можно интерпретировать как 
наличие иерархии в правах и свободах личности10.

Поддерживая вывод о том, что «необходимость право-
вого регулирования использования языков детерминирова-
на структурой национального состава населения»11, отметим, 
что такое свойство народа России, как его «многонациональ-
ность» сформулировано в преамбуле Конституции РФ, при-
знаваемой в качестве средоточия базовых ценностей12.

В силу этого «сохранение родного языка, создание ус-
ловий для его изучения и сохранения гарантируется кон-
ституционно (ч. 3 ст. 68) Российской Федерацией «всем ее 
народам», в том числе и коренным малочисленным, в соот-
ветствии с общепринятыми принципами и нормами между-
народного права (ст. 69)»13.

Необходимо заметить, что в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации (например, Республика Адыгея14, Респу-
блика Алтай15, Республика Коми16, Республика Марий Эл17, 
Республика Татарстан18 и т.д.) с этой целью приняты специ-
альные законы, направленные на поддержку национальных 
языков.

Например, в Республике Алтай на законодательном 
уровне закреплено, что русский язык является не только го-
сударственным языком, но используется еще в качестве язы-
ка межнационального общения. Так, статья 4 Закона Респу-
блики Алтай «О языках» устанавливает: «Государственными 
языками Республики Алтай являются алтайский и русский 
язык. Русский язык также используется как основное сред-
ство межнационального общения»19.

Соглашаясь с Е.М. Доровских отметим, что «действую-
щее российское законодательство в основном отражает го-
сударственно-правовой аспект в регулировании националь-
но-языковых отношений, а социокультурная составляющая 

10	 Мархгейм	М.В.	Принцип	приоритетности	как	конституционно-
правовая	 реальность	 //	 В	 сборнике:	 Конституционализм:	 сим-
биоз	 науки	 и	 практики.	Материалы	Международного	 круглого	
стола,	 посвященного	 памяти	 и	 80-летию	 со	 дня	 рождения	 за-
служенного	деятеля	науки	Российской	Федерации,	заслуженного	
юриста	России,	доктора	юридических	наук,	профессора	Н.В.	Ви-
трука.	Ответственный	редактор	Мархгейм	М.В.,	2017.	–	С.	42-45.

11	 Доровских	Е.	М.	Там	же.
12	 Мархгейм	М.В.	«Конституционная	увертюра»:	вариации	европей-

ских	государств	//	Наука	и	образование:	хозяйство	и	экономика;	
предпринимательство;	право	и	управление.	–	2017.	–	№	3	(82).	–	С.	
62-66.

13	 Доровских	 Е.	 М.	 Конституционно-правовое	 регулирование	 ис-
пользования	 языков	 народов	 Российской	Федерации: автореф. 
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.

14	 Закон	Республики	Адыгея	от	31	марта	1994	года	№	74-1 «О	язы-
ках	народов	Республики	Адыгея» (в	ред.	от	02.03.2017) //	Ведо-
мости	Законодательного Собрания	(Хасэ) -Парламента.	1994.	№	
5.	 9.	Закон	Республики	Марий	Эл от	26	октября	1995	г.	№	290-III 
«О	языках	в	Республике	Марий	Эл» (в	ред.	закона от	10.03.2011).

15	 Закон	Республики	Алтай	от	3	марта	№	9-6	1993	г «О	языках» (в	
ред.	от	10.07.2012) //	Ведомости	Верховного Совета	Республики	
Алтай.	1993.	№	3	(август-сентябрь). С. 88.

16	 Закон	Республики	Коми	 от	 28	мая	 1992	 г. «О государственных	
языках	Республики	Коми» (в	ред.	закона от	20.06.2016).

17	 Закон	Республики	Марий	Эл от	26	октября	1995	г.	№	290-III «О 
языках	в	Республике	Марий	Эл» (в	ред.	закона от	10.03.2011).

18	 Закон	 Республики	 Татарстан от	 8	 июля	 1992	 г.	 №	 1560-XII 
«О	 языках	 народов	 Республики	 Татарстан» (в	 ред.	 закона от	
28.07.2004) //	 Ведомости	 Верховного Совета Татарстана.	 1992.	
№	6.	Ст.	80.

19	 Закон	Республики	Алтай	от	3	марта	№	9-6	1993	г «О	языках» (в	
ред.	от	10.07.2012) //	Ведомости	Верховного Совета	Республики	
Алтай.	1993.	№	3	(август-сентябрь). С. 88.
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не получила в них достаточного отражения»20. Между тем 
в законодательстве определенных субъектов Российской Фе-
дерации (например, Республики Марий Эл21 и Татарстан22) 
наметилась тенденция учета данного аспекта национально-
языковых отношений.

В ст.11 Закона Республики Марий Эл «Об образова-
нии в Республике Марий Эл»23 сказано, что «В Республике 
Марий Эл гарантируется получение образования на госу-
дарственном языке Российской Федерации, а также выбор 
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. Республика Ма-
рий Эл обеспечивает создание условий для изучения и пре-
подавания русского и марийского языков в государственных 
образовательных организациях Республики Марий Эл и 
муниципальных образовательных организациях, а в местах 
компактного проживания представителей иных националь-
ностей - их родного языка».

Стоит заметить, что в настоящий момент проблема на-
ционального самоопределения в части, касающейся права 
пользования родным языком, стоит довольно остро не толь-
ко в России, но и во всем мире. Законодательство разных 
стран стремится гарантировать и сохранять идентичность 
разных национальных, этнических и языковых групп на сво-
ей территории. Главный вопрос заключается в том, следует 
ли защищать языковые права этих людей?

С точки зрения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, принятой Советом Европы в 1950 году, спо-
собность общаться на своем родном языке и использовать 
его в личной жизни является неотъемлемым правом любого 
гражданина24. Одной из наиболее распространенных сфер 
поддержки государствами национальных меньшинств, за-
крепленных на конституционном уровне, является сфера об-
разования. В настоящее время во многих странах приняты 
законы, направленные на развитие определенных уровней 
образования на национальном языке и оказание полной под-
держки (научной, методологической, информационной, фи-
нансовой) национальным меньшинствам этой области25. Так, 
например, в испанской конституции закреплен принцип 
уважения прав языковых меньшинств. Три испанские авто-
номии имеют свой официальный язык. Это указано в Кон-
ституции Испании 1978 года и в соответствующих законах. 
Статут Каталонии и Страны Басков был принят в 1979 году, 
а статут Галисии вступил в силу годом позже. Во всех испан-
ских автономиях есть специальные органы, занимающиеся 
вопросами культуры и образования: Conserjería de Cultura, 
Conserjería de Educación, Conserjería de Universidades. В трех 

20	 Доровских	 Е.	 М.	 Конституционно-правовое	 регулирование	 ис-
пользования	 языков	 народов	 Российской	Федерации: автореф. 
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2005.

21	 Закон	Республики	Марий	Эл от	1	августа	2013	г.	№	29-З	«Об об-
разовании	в	Республике	Марий	Эл» (в	ред.	закона от	03.12.2018).

22	 Закон	Республики	Татарстан от	12	января	2013	года	№	1-ЗРТ «Об 
использовании	татарского	языка	как	государственного	языка	Ре-
спублики	Татарстан» (в	ред.	закона от	12.01.2013).

23	 Закон	 Республики	Марий	 Эл	 от	 01.08.2013	№	 29-З	 «Об	 обра-
зовании	 в	 Республике	Марий	 Эл»	 (принят	 Госсобранием	 РМЭ	
26.07.2013).

24 Конвенция	о защите	прав	человека	и	 основных	свобод	 (Рим,	4	
ноября	1950	г.) (с	изм.	и	доп.	от	21	сентября	1970	г.,	20	декабря	
1971	г.,	1	января	1990	г.,	6	ноября	1990	г.,	11	мая	1994	г.) // Бюлле-
тень	международных	договоров.	Март	2001	г.	№	3.

25 Ковачев	Д.А.	Конституционное	право государств	Европы.	–	М.: 
Волтерс	Клувер,	2005.	–	320	с.

Автономиях, имеющих свой собственный язык, созданы спе-
циальные Комиссии, или Управления языковой политики26. 

По примеру Канады, приведенном Д.А. Ковачевым, из-
учение учебных предметов ведется в основном на английском 
языке, а в Квебеке – на французском. В то же время суще-
ствуют школы, которые оказывают поддержку религиозным 
или этническим группам и обществам: немецкие, итальян-
ские, украинские, еврейские, где обучение ведется на языках 
этих групп. В свою очередь, в Конституции Канады 1982 года 
предусматривается возможность создания таких школ и об-
учение в них на родном языке национальных меньшинств27.

Андриченко Л. В. и Т. Я. Хабриева обращают внимание 
на Конституцию Швейцарии, которая не выделяет никаких 
национальных, языковых групп или меньшинств. «Союзное 
государство предоставляет право проводить культурную 
и, следовательно, языковую политику. Каждый гражданин 
Швейцарии может взаимодействовать с государственными 
органами на одном из четырех национальных языков: немец-
ком, французском, итальянском и романшском»28.

«В некоторых странах, таких как Великобритания, не 
принято использовать языки национальных меньшинств для 
официальных обращений в органы государственной власти. 
Изучение предметов на языках национальных меньшинств 
также не включено в основные программы учебных заведе-
ний. Подразумевается, что каждый обучающийся получит 
больше пользы, если занятия будут проводиться на офици-
альном английском языке»29.

С другой стороны, как отмечает Д.А. Ковачев, «в прак-
тике европейского конституционного регулирования имеет 
место и такая ситуация, когда язык национального меньшин-
ства в стране по сути возводится в ранг одного из действую-
щих государственных языков»30. 

Тем не менее, в зарубежной практике бывают случаи, 
когда национальные меньшинства не могут получить обра-
зование на родном языке в связи с проводящийся государ-
ственной политикой в этой области. Например, в Эквадоре 
насчитывается около десяти языковых групп национальных 
меньшинств. Однако не у всех есть возможность получить об-
разование на родном языке, поскольку в стране существует 
почти двуязычная система образования. Конституция Тур-
ции от 7 ноября 1982 г. согласно ст. 42 «...ни один язык, кроме 
турецкого, не должен преподаваться в качестве родного язы-
ка гражданам Турции в каких-либо учебных заведениях»3132.

Подытоживая, отметим, что положения ч. 2 ст. 26 и ч. 3 
ст. 68 Конституции России создают платформу для языково-

26	 Евдокимова	А.А.	Развитие	региональных	языков	Испании	в	рам-
ках	языковой	политики	ЕС	и	Совета	Европы	//	Испания	и	России	
в	новом	коммуникативном	пространстве	XXI	века.	IV	Междуна-
родный	конгресс	испанистов	России.	–	М:	ФГБОУ	ВПО	МГЛУ,	
2014.	–	729	с.

27 Ковачев	Д.А.	Конституционное	право государств	Европы.	–	М.: 
Волтерс	Клувер,	2005.	–	320	с.

28	 Андриченко	Л.В.,	Хабриева Т.Я.	Правовое	регулирование	меж-
национальных	 отношений	 по законодательству зарубежных	
государств	//	Журнал зарубежного законодательства	и	 сравни-
тельного	правоведения.	–	М.: Nota	Bene,	2013.	–	№	3	(40).	–	С. 
393-416.

29	 Андриченко	Л.В.,	Хабриева Т.Я.	Там	же.
30 Ковачев	Д.А.	Конституционное	право государств	Европы.	–	М.: 

Волтерс	Клувер,	2005.	–	320	с.
31 Конституции	государств	Европы.	–	М.:	Изд-во НОРМА.	2001.	–	Т.	3.	

–	С.	234.
32	 Андриченко	Л.В.,	Хабриева Т.Я.	Правовое	регулирование	межна-

циональных	 отношений	 по законодательству зарубежных	 госу-
дарств	//	Журнал зарубежного законодательства	и	сравнительного 
правоведения.	–	М.: Nota	Bene,	2013.	–	№	3	(40).	–	С.	393-416.
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го суверенитета личности в сочетании с национальной иден-
тичностью. Законодательная разработка этих положений на 
федеральном и региональном уровнях позволяет каждому 
осуществить право на свободный выбор и использование 
родного языка без какой-либо формы дискриминации. По-
лагаем, что принятые в 2020 г. поправки к Конституции Рос-
сии языкового свойства актуализируют процесс принятия 
новых и уточнения действующих законодательных норм, на-
правленных на гарантирование права пользования родным 
языком.
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В результате анализа законодательства Республики Беларусь установлено, что в нем недостаточно четко урегулированы 
процедуры защиты прав несовершеннолетних. По сложившейся традиции и в отсутствие достаточных ресурсов у комиссий по 
делам несовершеннолетних большую часть задач по работе с детьми решают органы образования. В статье отмечено, что в 
процессе защиты прав несовершеннолетних комиссии должны в полной мере выполнять роль не только непосредственных 
участников по компетенции, но и координаторов межведомственного взаимодействия на подведомственной территории. Их 
полномочия следует последовательно расширять, включая в том числе возможность управления в пределах компетенции 
органами и организациями, входящими в систему образования, а также разрешения споров при вынесении решений об 
установлении статуса ребенку как находящемуся в социально опасном положении. 

Ключевые слова: комиссия по делам несовершеннолетних, органы образования, защита детей, охрана детства, социально 
опасное положение, разрешение споров, межведомственное взаимодействие.

CHUPRYSMaksimKirillovich
lecturer of Constitutional law sub-faculty of the Belarus State University
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RIGHTSOFMINORSINTHEREPUBLICOFBELARUS

As a result of the analysis of the legislation of the Republic of Belarus, it was found that it does not clearly regulate the procedures for 
protecting the rights of minors. According to the established tradition and in the absence of sufficient resources from the commissions for 
minors, the educational authorities solve most of the tasks of working with children. The article notes that in the process of protecting the 
rights of minors, commissions should fully fulfill the role of not only direct participants in terms of competence, but also coordinators of 
interdepartmental interaction in their jurisdiction. Their powers should be consistently expanded (including through the ability to manage 
the bodies and organizations that make up the education system, as well as through the resolution of disputes when making decisions on 
establishing a child’s status as being in a socially dangerous situation).
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В статье 32 Конституции Республики Беларусь закре-
плено, что детство находится под защитой госуд арства1. В 
процесс реализации данной обязанности вовлечено множе-
ство государственных органов и организаций, общественных 
объединений, граждан. К ним относятся комиссии по делам 
несовершеннолетних (далее – КДН или комиссия), органы 
опеки и попечительства, прокуратура и суд, а также иные 
организации, уполномоченные на то законодательством Ре-
спублики Беларусь2 . То есть в системе органов наличествуют 
специальные органы – КДН, создаваемые при Совете Мини-
стров и исполкомах (местных администрациях) двух уровней. 

При анализе вопроса защиты прав несовершеннолетних 
в первую очередь следует говорить о ключевой роли семьи. 
Как установлено Кодексом о браке и семье Республики Бе-
ларусь, обеспечение прав и законных интересов ребенка и 
их защита является пра вом и обязанностью родителей3. Го-
сударство осуществляет по общему правилу дополнительное 
участие в решении этих вопросов и подключается, когда: 

1	 Конституция	Республики	Беларусь	1994	г.	с	изменениями	и	до-
полнениями,	принятыми	на	республиканских	референдумах	24	
ноября	 1996	 г.,	 17	октября	2004	г.	 (Решение	от	 17	ноября	2004	
г.	№	1))	Консультант	Плюс:	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	
«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	информации	Республики	Бе-
ларусь.	-	Минск,	2021.	-	Ст.	32.

2	 Закон	 Республики	 Беларусь	 «О	 правах	 ребенка»	 от	 19	 ноября	
1993	г.	№	2570–XII	с	изм.	и	доп.	//	Консультант	Плюс:	Беларусь.	
Технология	Проф.	-	Ст.	3.

3	 Кодекс	о	браке	и	семье	Республики	Беларусь	от	09	июля1999	г.	№	
278-З	с	изм.	и	доп.	//	Консультант	Плюс:	Беларусь.	Технология	
Проф.	-	Абз.	7.	-	Ст.	68.

– дети остались без попечения родителей или лиц, их 
заменяющих, в том числе временно; 

– установлен факт нахождения детей в социально опас-
ном положении (далее – СОП), и они нуждаются в государ-
ственной защите. Именно во втором случае задействованы 
КДН.

Во-вторых, следует говорить об индивидуальности за-
щиты детей. Низовые звенья системы как максимально при-
ближенные к объекту управления могут обеспечить реализа-
цию данного принципа. Специальным органом на низовом 
уровне и являются КДН. Они наделены значительными пол-
номочиями в решении судьбы конкретного ребенка, попав-
шего в трудную жизненную ситуацию. Они же несут основ-
ную нагрузку по непосредственному обеспечению защиты 
прав несовершеннолетних, взаимодействуя со всей системой 
государственных органов и прежде всего – органами системы 
образования, которые также реализуют значительный объем 
задач, выступая в качестве органов опеки и попечительства. 

Нами проведен анализ актов законодательства, в ко-
торых упоминается о необходимости защиты прав детей. 
Кроме положения о КДН, определяющего функции и 
полномочия комиссий разного уровня в области защиты 
прав несовершеннолетних4 были проанализированы также 
Декрет Президента от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополни-
тельных мерах по государственной защите детей в неблаго-

4	 Положение	 «О	 порядке	 образования	 и	 деятельности	 комиссий	
по	 делам	 несовершеннолетних»,	 утв.	 Постановлением	 Совета	
Министров	Республики.	Беларусь	от	10	декабря	2003	г.	№	1599	с	
изм.	и	доп.	//	Консультант	Плюс:	Беларусь.	Технология	Проф.	
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получных семьях»5, положения «О порядке признания де-
тей нуждающимися в государственной защите», «О порядке 
предоставления детям статуса детей, оставшихся без попече-
ния родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей 
родителям» и «О порядке закрепления жилых помещений 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей», утвержденные Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь «Об утверждении положений и 
о внесении изменений и дополнений в некоторые постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 
обеспечения государственной защиты детей, оставшихся без 
попечения родителей6и другие нормативные правовые акты.

В результате их анализа установлено, что в них не про-
слеживается единообразие в закреплении ключевых поня-
тий, механизмов защиты. Ряд процедур четко не урегули-
рован. В то же время незначительное количество спорных 
моментов среди государственных органов и организаций об-
условлено опорой на сложившуюся практику. 

Так в нормативных правовых актах, где встречается упо-
минание о КДН, может вестись речь о необходимости госу-
дарственной защиты детей, социальной помощи, определе-
нии статуса несовершеннолетнего, попавшего в социально 
опасное положение, реабилитации детей, взаимодействии 
КДН с иными службами. При этом службы, которые при-
званы обеспечивать реализацию решений КДН, могут иметь 
более широкую цель своей деятельности и находиться в си-
стеме ведомственного подчинения.

Приведем в пример социально-педагогический центр 
(далее – СПЦ). Основная задача СПЦ – вести работу с детьми, 
находящимися в СОП. Это – вид специализированного уч-
реждения образования, который создается Министерством 
образования, а его статус и порядок деятельности опреде-
лен Положением «О социально-педагогическом центре»7. 
Указанные центры предназначены для защиты детей от не-
благоприятного социального и естественно-природного воз-
действия. Дополнительно ими реализуется также функция 
профилактики правонарушений, поскольку незащищенный 
ребенок становится более уязвимым для воздействия и спо-
собным к совершению правонарушений. Для этих целей в 
СПЦ создаются отделы (секторы) профилактики семейного 
неблагополучия, социального сиротства; отдел (сектор) про-
филактики и комплексной реабилитации8.

Решение о направлении ребенка в СПЦ принимают раз-
личные органы и организации, в том числе и КДН при осу-
ществлении функций по профилактике правонарушений и 
безнадзорности и при решении о признании ребенка нуж-
дающимся в государственной защите, об отобрании ребенка 
и др.9

Центр в соответствии с положением выполняет более 
глобальный спектр задач, чем КДН. Хотя по сути именно 
КДН должна вести более масштабную работу, ведь комиссия 
является частью структуры органа общей компетенции на 
местном уровне. 

Третье правило касается компетентного решения вопро-
сов детства. 

5	 Декрет	Президента	Республики	Беларусь	от	24	ноября	2006	г.	№	
18	«О	дополнительных	мерах	по	государственной	защите	детей	
в	неблагополучных	семьях»	с	изм.	и	доп.	//	Консультант	Плюс:	
Беларусь.	Технология	Проф.	

6	 Постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	26	де-
кабря	2006	г.	№	1728	«Об	утверждении	положений	и	о	внесении	
изменений	и	дополнений	в	некоторые	постановления	Совета	Ми-
нистров	 Республики	 Беларусь	 по	 вопросам	 обеспечения	 государ-
ственной	 защиты	детей,	 оставшихся	без	попечения	родителей»	 с	
изм.	и	доп.	//	Консультант	Плюс:	Беларусь.	Технология	Проф.	

7	 Положение	«О	социально-педагогическом	центре»,	утв.	постанов-
лением	Министерства	образования	Республики	Беларусь	от	27	но-
ября	2017	г.	№	145	«Об	утверждении	положения	о	социально-пе-
дагогическом	 центре	 и	 признании	 утратившими	 силу	 некоторых	
постановлений	Министерства	образования	Республики	Беларусь»	
с	изм.	и	доп.	//	Консультант	Плюс:	Беларусь.	Технология	Проф.

8	 Там	же.	-	П.	13.1,	13.2.
9	 Там	же.	-	П.	23.

По сложившейся традиции и в отсутствие достаточных 
ресурсов у КДН в Республике Беларусь большую часть задач 
по работе с несовершеннолетними решают органы образова-
ния, включая значительную часть функций в области охраны 
детства.  

Безусловно, охрана детства имеет комплексный харак-
тер и включает также защиту прав и интересов детей и осу-
ществление их представительства в связи с этим10. По логике 
вещей компетенция в этой сфере должна быть закреплена 
за исполкомами как органами общей компетенции. А с уче-
том рассмотрения значительного количества дел о непосред-
ственной защите несовершеннолетних комиссиями по делам 
несовершеннолетних – также за этими комиссиями. 

Почему органы охраны детства, которые сейчас подчи-
няются органам образования на местах, должны быть также 
подчинены КДН? 

Комиссии выносит индивидуальные решения, решают 
комплекс вопросов защиты детей, а не только в области об-
разования, а центр и учреждения по вопросам охраны дет-
ства также, как следует из их статуса, обеспечивают реше-
ние более широкого круга задач, чем только задач в области 
образования и воспитания. По итогам вынесения решения 
комиссии должны контролировать ход и результаты их ис-
полнения, своевременно реагировать на изменяющуюся 
обстановку вокруг ребенка, и в случае необходимости, опе-
ративно корректировать решения, а при необходимости так-
же подключать к их реализации все необходимые службы, 
своевременно докладывать о проблемах руководителю, ко-
торый одновременно по должности является заместителем 
председателя исполкома (местной администрации). То есть 
именно специалисты комиссии должны иметь все возмож-
ности оперативно, системно и непрерывно на всех этапах 
реализовывать защиту несовершеннолетних до достижения 
состояния относительной стабильного благополучия ребен-
ка. При этом главным критерием работы комиссии, кото-
рая не будет заинтересована организационно и финансово в 
длительном содержании детей в СПЦ, должна быть скорость 
возвращения ребенка в семью с последующим патронатом 
семьи сотрудниками СПЦ.

В связи с изложенным СПЦ и органы охраны детства, 
организационно подчиненные как учреждения образования 
Министерству образования, в то же время в вопросах обеспе-
чения прав несовершеннолетних должны быть подчинены 
КДН. Данным комиссиям следует обеспечивать мониторинг 
выполнения своих решений, состояние дел в области защи-
ты прав несовершеннолетних, а также по иным вопросам 
их обеспечения, а в случае выявления нарушений, ставить 
вопрос на рассмотрение исполкома (местной администра-
ции). Это должно быть обеспечено правовым решением – за-
креплением контрольных полномочий исполкома (местной 
администрации) за обеспечением прав несовершеннолетних 
всей системой учреждений, созданных на подведомственной 
территории. 

Следует отметить, что в Российской Федерации обосно-
вывалась необходимость радикальных шагов в институцио-
нальной системе защиты прав несовершеннолетних. Указы-
вая на схожесть правозащитной деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опе-
ки и попечительства, опираясь на нормы международного 
права, которые возлагают организацию данной деятельности 
на компетентные органы государства, не давая им определен-
ного названия, В. Н. Закопырин внес обоснованное предло-
жение по объединению этих двух органов в один под эгидой 
комиссии с полной передачей всех функций органов опеки и 
попечительства указанным комиссиям11.

10	 Приказ	 Министерства	 образования	 Республики	 Беларусь	
«Аб	 зацвярджэннi	 Палажэння	 аб	 органах	 аховыдзяцiнства	 ў	
Рэспублiцы	Беларусь»	от	14	декабря	1999	г.	№	743	с	изм.	и	доп.	//	
Консультант	Плюс:	Беларусь.	Технология	Проф.	-	П.	5,	6.

11	 Закопырин	 В.	 Н.	 Административно-правовой	 статус	 комиссий	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав:	Автореф.	дис….
канд.	юрид	наук,	2006.	-	С.	20.
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Данная точка зрения представляет интерес также для 
Беларуси. Полагаем возможным последовательное расши-
рение полномочий КДН с окончательным выходом на при-
знание комиссий в качестве органа координации межведом-
ственного взаимодействия по вопросам обеспечения защиты 
прав несовершеннолетних.

Одним из шагов в данном направлении следует рассма-
тривать необходимость расширения участия комиссии при 
решении вопроса об определении статуса детей как находя-
щихся в СОП. 

В настоящее время такие решения принимает коорди-
национный совет, созданный местными исполнительными и 
распорядительными органами в соответствии с п. 28 Декрета 
№ 18.

Отдел образования не позднее одного рабочего дня на-
правляет поступившую информацию в учреждение образо-
вания, в котором обучается (воспитывается) ребенок,  или в 
СПЦ по месту проживания (нахождения) ребенка для про-
ведения комиссионного социального расследования12. По 
итогам данного расследования составляется акт обследова-
ния условий жизни и воспитания ребенка, который рассма-
тривается на совете профилактики учреждения образования 
или СПЦ. По итогам рассмотрения выносится одно из двух 
решений: обратиться в координационный совет для приня-
тия решения о признании ребенка находящимся в СОП или 
рекомендовать родителям в течение трех рабочих дней обра-
титься за оказанием социальных услуг по устранению труд-
ной жизненной ситуации13. Вариант решения о признании 
обстановки благоприятной не предусмотрен. Хотя очевидно, 
что такие случаи могут быть, а вмешательство в семью с по-
следующим принятием административных мер принужде-
ния или с рекомендациями об обращении с социальными 
ходатайствами самой семьей могут быть нецелесообразны.

Аналогичные виды решений принимает координацион-
ный совет. Вариант решения о признании обстановки благо-
получной также не предусмотрен. 

Возможность исключения постановки семьи в СОП 
предусмотрена только на стадии составления акта комисси-
ей, который подписывается по результатам социального рас-
следования. В последующем действует презумпция доверия 
акту. Вместе с тем полагаем, что на остальных стадиях данно-
го процесса также необходимо дать возможность родителям 
(лицам их заменяющим) предоставить дополнительные ма-
териалы, доказательства, информацию. 

То есть виды выносимых решений на всех стадиях пред-
лагается дополнить вариантом об отказе в признании ребен-
ка находящимся в СОП. При наличии спорной ситуации 
считаем необходимым подключение для разрешения спора 
КДН, что потребует закрепления в положениях о КДН и «О 
порядке признания детей нуждающимися в государственной 
защите».

В отношении иных мер по реализации прав, связан-
ных с защитой несовершеннолетних, следует отметить, что 
КДН принимает их, обеспечивая в комплексе права и закон-
ные интересы ребенка, действует при этом в соответствии с 
компетенцией, определенной Декретом № 18: принимает 
решение о помещении ребенка на государственное обеспе-
чение и одновременном несении обязанности родителями 
по возмещению расходов на его содержание; устанавливает 
наличие у родителей ребенка недвижимого имущества и 
(или) транспортного средства и выносит предписание о на-
ложении запрета на их отчуждение; по истечении 6 месяцев 
после вынесения решения об отобрании ребенка определяет 
его дальнейшую судьбу и восстанавливает полноценные се-

12	 Положение	«О	порядке	признания	детей	нуждающимися	в	 го-
сударственной	защите»,	утв.	постановлением	Совета	Министров	
Республики	Беларусь	от	26	декабря	2006	г.	№	1728	«Об	утверж-
дении	положений	и	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	не-
которые	постановления	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
по	вопросам	обеспечения	государственной	защиты	детей,	остав-
шихся	 без	попечения	родителей»	 с	изм.	и	 доп.	 //	Консультант	
Плюс:	Беларусь.	Технология	Проф.	-	П.	8,	9.

13	 Там	же.	-	П.	13.

мейные отношения путем возвращения ребенка родителям 
или обращается в суд с иском о лишении родителей (един-
ственного родителя) родительских прав. 

КДН также защищает иные права детей, в частности, 
право на образование, следующим образом: досрочное пре-
кращение образовательных отношений с несовершеннолет-
ними по инициативе учреждения образования возможно 
при определенных обстоятельствах после уведомления или 
при наличии согласия КДН, что закреплено в п. 8 ст. 79 Ко-
декса об образовании Республики Беларусь14.

В то же время КДН не наделен другими важными полно-
мочиями – по анализу и подготовке материалов для вынесе-
ния решения на заседание исполкома (местной администра-
ции) о закреплении временно свободных жилых помещений 
за несовершеннолетними, находящимися в статусе детей-си-
рот или детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе по причине нахождения детей на государственном 
обеспечении из-за наличия у родителей статуса обязанных 
возмещать расходы по государственному обеспечению детей 
в соответствии с Декретом Президента № 18. По правилам, 
установленным в п. 3, 4, 6 Положения «О порядке закрепле-
ния жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей» решение принимает 
исполком (местная администрация), а непосредственно осу-
ществляет запросы и готовит проект решения управление 
(отдел) образования. Оно же ведет и журнал учета охраны 
прав детей.

Подобное, на первый взгляд, нелогичное исключение 
полномочий из сферы деятельности КДН обусловлено ре-
шением практической задачи – сконцентрировать в одном 
ведомстве (в данном случае органах образования) единую 
предметную область, поскольку на органы образования воз-
ложены функции органов опеки и попечительства, причем в 
значительно большем объеме, чем на КДН (комиссия их вы-
полняет лишь на этапе вынесения решения  об отобрании 
ребенка, находящегося в СОП). 

Таким образом, усматривается непоследовательность в 
распределении задач по обеспечению прав несовершенно-
летних. Полагаем, что при должной организации процесса 
работы КДН и расширении состава ее постоянных членов 
можно будет расширить также полномочия КДН в области 
опеки и попечительства, исключая выполнение несвойствен-
ных функций органами и учреждениями образования. Тем 
самым будет укрепляться статус КДН, и он приобретет пра-
вовую завершенность.

В заключение отметим, что в процессе защиты ребен-
ка КДН должны в полной мере выполнять роль не только 
непосредственных участников по компетенции, но и коор-
динаторов межведомственного взаимодействия на подве-
домственной территории, для чего их полномочия следует 
последовательно расширять, включая в том числе возмож-
ность управления в пределах компетенции органами и ор-
ганизациями, входящими в систему образования, а также 
разрешения споров при вынесении решений об установле-
нии статуса ребенку как находящемуся в социально опасном 
положении.
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Вопрос о субстанциональных характеристиках государственного управления 
экономической системой общества является одним из важнейших предметов исследования 
для различных наук. Несмотря на то, что данные отношения складываются в экономической 
сфере, государство устанавливает правила экономической деятельности посредством 
правовых норм самого высшего уровня, а не только нормами текущего законодательства. 
Сделан вывод, что закрепление на конституционном уровне принципов регулятивной 
политики в отношении предпринимательской деятельности преследует цель обеспечения 
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The question of the substantive characteristics of public administration of the economic system 
of society is one of the most important for research by various sciences. Despite the fact that these 
relations take shape in the economic sphere, the state establishes the rules of economic activity 
through the highest legal norms. It was concluded that the consolidation at the constitutional level of 
the principles of regulatory policy in relation to entrepreneurial activity is aimed at ensuring the safety 
of a large number of participants in the business-society-state system.
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Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности на протяжении всей истории движется в рамках 
концепции «регулируемого предпринимательства»1, по-
скольку государства устанавливают определенные правила 
осуществления предпринимательской деятельности, ее огра-
ничения в целях достижения баланса публичных и частных 
интересов в целях обеспечения безопасности общества и 
государства2. Историю регулирования можно в общем виде 
описать как «меньше регулирования» – больше регулирова-
ния – меньше регулирования – качественное регулирование 
– умное регулирование. Такое движение обусловлено векто-
ром развития общества и государства3.

1	 Термин	«Regulatory	Entrepreneurship»	был	предложен	Джордан	М.	
Бэрри	(Jordan	M.	Barry)	–	профессором	права	юридического	факуль-
тета	Университета	Сан-Диего	(University	of	San	Diego	School	of	Law)	
и	Элизабет	Поллман	(Elizabeth	Pollman)	–	профессором	права	юри-
дического	факультета	Лойолы,	Лос-Анджелес	(Loyola	Law	School,	Los	
Angeles):	Barry	J.	M.,	Pollman	E.	Regulatory	Entrepreneurship	//	South-
ern	California	Law	Review.	–	2017.	–	Vol.	90:383.	–	Pp.	383,	385.

2	 Лянной	Г.	Г.	Безопасность	предпринимательской	деятельности,	
как	один	из	основных	аспектов	безопасности	государства //	Вест-
ник	Восточно-Сибирского	института	Министерства	 внутренних	
дел	России.	–	2013.	–	№	4	(67).	–	С.	95.

3	 См.:	Минникес	И.	А. «Индекс	защищенности»	и	его	роль	в	совершен-
ствовании	законодательства	и	защите	прав	человека //	Известия	Ир-
кутской	государственной	экономической	академии	(Байкальский	го-
сударственный	университет	экономики	и	права).	–	2013.	–	№	4.	–	С.	

Взаимодействие права и экономики в контексте уста-
новления правил поведения субъектами экономической дея-
тельности крайне многообразно4. Регуляторная политика как 
«спектр форм регулирования предпринимательской деятель-
ности в форме создания условий, различного рода допусков 
на рынок, установления обязательных требований к продук-
ции и процессам, контрольно-надзорных процедур, запретов, 
ограничений, преференций и т.п., а также механизмы про-
гнозной и ретроспективной оценки эффективности такого 
регулирования» имеют определенные принципы осуществле-
ния. Часть принципов закреплено в конституциях (основных 
законах) государств, часть – в развивающем законодательстве.

В мире сложилось три модели конституционного регу-
лирования предпринимательской деятельности5. Так, в за-

25;	Санина	Л.	В.	Рейтинги	оценки	предпринимательского	климата:	
международный	опыт	//	Известия	Иркутской	государственной	эко-
номической	академии	 (Байкальский	 государственный	университет	
экономики	и	права).	–	2014.	–	№	5.	–	С.	12;	Чуксина	В.	В.	Глобализа-
ция,	права	человека	и	обязанности	государства	//	Известия	Иркут-
ской	государственной	экономической	академии	(Байкальский	госу-
дарственный	университет	экономики	и	права).	–	2010.	–	№	6.	–	C. 55.

4	 См.:	Чесноков	А.	А.	Проблемы	становления	базовых	экономико-
правовых	институтов	Российской	Федерации	//	Вестник	Восточ-
но-Сибирского	института	МВД	России.	–	2019.	–	№	2	(89).	–	С.	19.

5	 См.:	 Якимова	 Е.	 М.	 Концепция	 равновесия	 системы	 конститу-
ционного	 регулирования	 предпринимательской	 деятельности:	
монография.	–	М.:	Юстицинформ,	2020.	–	С.	67-85.
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висимости от содержательного наполнения конституций с 
позиции закрепления основ предпринимательской деятель-
ности можно выделить несколько моделей:

1. отсутствие в конституции норм подобного содержа-
ния без какой-либо идеологической подоплеки (например, 
Конституция США, Конституция Сенегала от 7 января 2001 
г., Конституция Ливии 2011 г.);

2. закрепление свободы предпринимательской деятель-
ности через установление конституционного принципа или 
соответствующее право (Конституция Российская Федера-
ция от 12 декабря 1993 г., Конституция Индии от 26 ноября 
1949 г., Конституция Мали от 26 марта 1991 г.);

3. установление запрета на осуществление предприни-
мательской деятельности через прямой запрет или установ-
ление существенных ограничений экономической свободы 
(Конституция Корейской Народной Демократической Ре-
спублики от 27 декабря 1972 г.).

Отметим, что свобода предпринимательской деятель-
ности в силу общих принципов регуляторной политики 
может быть ограничена, что является отражением концеп-
ции «регулируемого предпринимательства» (положения об 
ограничениях содержатся, например в ст. 11 Конституции 
Китайской Народной Республике от 04 декабря 1982 г., ст. 38 
Конституции Испанского королевства от 27 декабря 1978 г., 
ст. 26 Хартии основных прав и свобод, являющаяся состав-
ной частью Конституции Чешской Республики от 16 декабря 
1992 г., ст. 11 Конституции Центрально-Африканской Респу-
блики от 21 октября 2004 г.).

Таким образом, конституционное закрепление пред-
принимательских отношений обладает многообразием, од-
нако содержит общие принципы осуществления регулятор-
ной политики.

Применительно к российской Конституции можно от-
метить следующие принципы регуляторной политики в 
отношении предпринимательства, причем часть из них яв-
ляются традиционными – содержащимися в первоначаль-
ном варианте Конституции России (единство экономиче-
ского пространства, свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности, равные признание и защита 
частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-
ственности) и те принципы (точнее ценностные ориентиры), 
которые включены в Конституцию Законом о поправке 2020 
г. Сразу стоит отметить, что, несмотря на то, что дополни-
тельные принципы не содержатся в главе 1 «Основы консти-
туционного строя», они могут быть рассмотрены в качестве 
ценностных ориентиров, поскольку носят обобщающий ха-
рактер. Речь идет о положениях ст. 75.1, в которой отмечена 
необходимость создания «устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан», обеспечение 
социального партнерства и экономической солидарности.

Представляется, что из норм Конституции Российской 
Федерации в ее новом варианте не в полной мере просле-
живается, в чем можно согласиться с С. А. Авакьяном, адре-
сат обозначенных дополнений, поскольку при отсутствии в 
Конституции России главы о гражданском обществе не соз-
дана архитектура общества и не обозначены составные части 
общества, к которым направлены указанные посылы. Рас-
сматриваемые изменения содержат ценностные ориентиры, 
следовательно, стоит определить должную привлекательную 
модель взаимодействия системы бизнес-общество-государ-
ство.

Кроме того, возникает вопрос о механизме реализа-
ции данных положений. Если анализировать рассматрива-
емые нормы в ключе их идейно-ценностного содержания, 
то очевидно они не требуют обязательного регулирования в 
правовых нормах, оставаясь общим ориентиром при совер-
шенствовании российского законодательства. В противном 
случае, механизм реализации требует уточнения, поскольку 
в рамках концепции конституционного правопользования6, 
человеку принадлежит правомочие реализовать конститу-
ционные положения. Несмотря на то, что анализируемые 
нормы не содержатся в главе 2 Конституции, представляется 
обоснованным возможность их исследования с позиции кон-
ституционного правомочия. Следовательно, наличие у одно-
го субъекта, социальной группы, общества в целом права на 
обеспечение экономической солидарности означает корре-

6	 См.:	Крусс	В.	И.	Теория	конституционного	правопользования.	–	
М.:	Норма,	2007.	–	752	с.

спондирующую обязанность к обществу, государству, другим 
людям. Вместе с тем, социальное партнерство в том форма-
те, в котором оно осуществляется в большинстве стран мира 
и в России предполагает согласованность воли различных 
субъектов в рамках договорных обязательств, для представи-
телей бизнеса ответственное ведение бизнеса не обязанность, 
а право. Конституционное содержание термина «экономиче-
ская солидарность» еще требует своего уточнения, однако и в 
этом случае налицо его оценочность, отсутствие содержания 
обязанности лиц, которые должны обеспечить право на эко-
номическую солидарность.

Еще одной сложностью в реализации данных положе-
ний представляется проблематичность их толкования со 
стороны Конституционного Суда РФ. В силу оценочности 
таких положений, Конституционный Суд будет вынужден 
корректировать сложившуюся систему представлений об 
экономической системе Российской Федерации. В случае 
возникновения вопроса о соответствии того или иного по-
ложения нормативно-правового акта содержанию ст. 75.1 
Конституции России может возникнуть вопрос о правовом 
толковании ее содержания. Вместе с тем, Конституционный 
Суд России уже выработал на основе положений  главы 1 и 2 
базовые суждения о правовом регулировании предпринима-
тельской деятельности, что позволит сохранить устойчивость 
системы регуляторного воздействия.

Таким образом, конституционные принципы регуля-
торной политики в отношении предпринимательской де-
ятельности выступают основой «регулируемого предпри-
нимательства» в современной России. Конституционное 
регулирование предпринимательской деятельности в ходе 
конституционной реформы – 2020 расширилось, за счет 
включения принципов, характеризующих принципы взаи-
модействия между различными участниками интаэросисте-
мы «бизнес—общество—государство» с целью повышения 
их безопасности.
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Воронина А. А.

В марте 2020 года в Конституцию Российской Федера-
ции1 Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной 
власти» (далее – Закон о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ)2 был внесен ряд поправок. Содержание 
внесенных поправок и порядок, в котором они были приня-
ты, стали предметом споров юристов, политологов, ученых 
и неравнодушных граждан. Какова основная цель поправок: 
укрепление позиций государственной власти в России или 
совершенствование положений Конституции Российской 
Федерации в связи с развитием общества? И допустимы ли 
были осуществленные изменения Конституции Российской 
Федерации? 

Исходя из положений Закона РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ и норм действующего основ-
ного закона, главные изменения, внесенные в Конституцию 
Российской Федерации упомянутым Законом, состоят в сле-
дующем:

*	 Научный	руководитель:	Вражнов	Алексей	Сергеевич	–	кандидат	
юридических	наук,	доцент	Высшей	школы	бизнеса,	менеджмен-
та	и	права	(на	правах	института)	Российского	государственного	
университета	туризма	и	сервиса,	e-mail:	va75@rambler.ru.

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	 го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	обще-
российского	голосования	01.07.2020)	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 Закон	 Российской	 Федерации	 о	 поправке	 к	 Конституции	
Российской	Федерации	от	14.03.2020	№	1-ФКЗ	«О	совершенство-
вании	регулирования	отдельных	вопросов	организации	и	функ-
ционирования	публичной	власти»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

1. Закрепление преобладания Конституции Россий-
ской Федерации над международным правом на терри-
тории страны (ст. 79 Конституции РФ). Это означает, что 
международные договоренности, подписанные Россией, 
действуют только в том случае, если они не ограничивают 
права и свободы граждан и не противоречат Конституции 
Российской Федерации. Данная поправка направлена на 
укрепление российского суверенитета и защиту страны 
от вмешательства иностранных государств и организаций. 
Полный государственный суверенитет состоит из пяти эле-
ментов: 1) признание другими странами территории стра-
ны и наличие государственных символов; 2) дипломатиче-
ский суверенитет – возможность проведения независимой 
международной политики; 3) военный суверенитет – спо-
собность отразить агрессора и обеспечить безопасность 
страны; 4) экономический суверенитет – уровень развития 
экономики и производства, достаточный для обеспечения 
своими силами дальнейшего развития страны; 5) культур-
ный суверенитет. В истории России неоднократно соверша-
лись попытки лишить ее суверенитета: монголо-татарское 
иго, попытка вторжения Польши и Швеции в Смутное вре-
мя, нападение Франции в 1812 г., а затем и Германии в 1941 
г. Ни одна из попыток не увенчалась успехом: Россия если 
и не всегда отстаивала свой суверенитет, то восстанавлива-
ла его со временем. Однако, к 1980-м гг. Россия утрачивает 
культурный суверенитет – эталонными становятся ценности 
и идеалы Запада, а советский стиль жизни становится от-
сталым. Затем, при М. С. Горбачеве Россия теряет военный 
и экономический суверенитет, а затем и дипломатический 
при Б. Н. Ельцине. В результате, к 1992 г. у России осталось 
только международное признание, остальные четыре суве-
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ренитета были утрачены3. В 1999-2000 гг. стал восстанавли-
ваться полный суверенитет страны, который до настоящего 
времени в полной мере еще не восстановился. Именно вос-
становление и укрепление дипломатического суверенитета 
является целью изменения ст. 79 Конституции РФ.

2. Ужесточение требований к кандидатам на президент-
ский пост (ч. 2 ст. 81 Конституции РФ). Для того, чтобы пре-
тендовать на президентский пост, кандидат должен прожи-
вать в стране не менее, чем в течение 25 лет (вместо 10) и не 
иметь иностранного гражданства. Такое ужесточение требо-
ваний подчеркивает серьезность поста главы государства, по-
вышает ответственность кандидатов, претендующих занять 
этот пост.

3. Расширение полномочий президента. Теперь прези-
дент не только вправе председательствовать на заседаниях 
правительства, но и осуществляет общее руководство его ра-
ботой (п. «б» ч. 1 ст. 83 Конституции РФ). Президент может 
назначать и отправлять в отставку ряд министров, прежде 
всего силового блока – глав Минобороны, МЧС, МИДа, Ми-
нюста, МВД (п. «д.1» ч. 1 ст. 83 Конституции РФ). Согласно из-
менениям, президент представляет кандидатуры для назна-
чения на должность Председателя Конституционного суда и 
его заместителя, Председателя Верховного суда и его заме-
стителей (п. «е» ч. 1 ст. 83 Конституции РФ), а также впра-
ве инициировать увольнение членов Конституционного и 
Верховного судов, включая председателей и их заместителей 
(п. «е3» ч. 1 ст. 83 Конституции РФ). Эта поправка повышает 
эффективность функционирования органов государственной 
власти в силу того, что именно президент, возвышаясь над 
всеми ветвями власти, обеспечивает их согласованную рабо-
ту и взаимодействие, обладает наибольшей оперативностью 
в принятии решений по обеспечению единства и целостно-
сти страны.

4. Изменение статуса и полномочий Государственного 
совета (п. «е.5» ч.1 ст. 83 Конституции РФ). Данный институт 
доказал свою эффективность в разрешении различных вну-
триполитических и внешнеполитических вопросов, в связи с 
чем его роль и значение были повышены. 

5. Изменение роли парламента. Теперь Государственная 
Дума вправе утверждать кандидатуру Председателя Прави-
тельства, кандидатуры заместителей Председателя Прави-
тельства (п.п. «а», «а1» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). 

6. Закрепление в Конституции Российской Федерации 
социальных гарантий. Конституция гарантирует, что мини-
мальный размер оплаты труда должен быть не ниже про-
житочного минимума (ч. 5 ст. 75 Конституции РФ). В Кон-
ституции также закреплены нормы об индексации пенсий и 
достойном пенсионном обеспечении (ч. 6 ст. 75 Конституции 
РФ).4

7. Сокращение числа судей Конституционного Суда 
Российской Федерации. Теперь Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации состоит из 11 вместо 19 судей, включая 
Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции и его заместителя (ч. 1 ст. 125 Конституции РФ). Эта по-
правка не несет в себе никакой позитивной цели, очевидно: 
чем больше мнений – тем объективнее будет окончательное 
решение. То есть, чем больше будет количество судей, тем 
меньше шансов, что на решение повлияет какая-либо опре-
деленная точка зрения, и больше шансов на сбалансирован-
ный объективный результат. Также, меньшее количество 
людей легче подвергнуть влиянию вышестоящей власти. По-
мимо прочего, сокращение числа судей влечет значительное 
увеличение нагрузки на Конституционный Суд, что может 
оказать влияние на качество принимаемых решений.

8. Усиление роли Конституционного Суда Российской 
Федерации. К его новым полномочиям относится право 
проверки законопроекта на конституционность по запросу 
Президента Российской Федерации (п.п. «а», «в» ч. 5.1 ст. 125 
Конституции РФ). Эти изменения направлены на устранение 

3	 Стариков	Н.	В.	Национализация	рубля	–	путь	к	свободе	России.	–	
СПб.:	Питер,	2017.	–	С.	10-18.

4	 Лазарев	В.	В.	Поправки	в	Конституцию	Российской	Федерации	в	
свете	решений	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	//	
Институт	законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	
Правительстве	Российской	Федерации.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://izak.ru/img_content/content/books/laz-
arev-lekcii.pdf	(дата	обращения:	01.12.2020).

несоответствия законов нормам Конституции Российской 
Федерации еще до подписания их Президентом Российской 
Федерации и вступления их в силу.

9. Наделение Совета Федерации полномочиями отре-
шать от должности судей Конституционного Суда и Вер-
ховного Суда (п. «ж» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ). Снятие с 
должности указанных судей допускается по представлению 
Президента Российской Федерации и при совершении ими 
грубых проступков, порочащих честь и достоинство.

10. Сохранение культурного и исторического наследия 
России, а также защита суверенитета и территориальной 
целостности. В Конституции РФ закреплено, что действия по 
отчуждению части российской территории, а также подоб-
ные призывы не допускаются (ч. 2.1 ст. 67 Конституции РФ).

Можно сделать вывод о том, что изменения, коснувши-
еся почти всех сфер жизни общества, в большинстве своем 
направлены на укрепление целостности Российской Федера-
ции, усиление ее позиций на международной арене, повы-
шение роли главы государства и улучшение отдельных сто-
рон общественной жизни. 

Однако, допустимость изменений, внесенных Законом 
РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ и их 
соответствие требованиям действующего законодательства 
вызывают сомнения. При изучении отдельных правовых ак-
тов, в частности Федерального закона от 04.03.1998 № 33-ФЗ 
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон от 04.03.1998 № 33-ФЗ)5, и сопоставлении их с законом, ко-
торым были приняты поправки к Конституции Российской 
Федерации, выявляется ряд нарушений законодательства, 
касающийся внесения поправок в Конституцию Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону от 04.03.1998 № 33-ФЗ, 
сам порядок принятия поправок Законом РФ о поправке к 
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ соблюден. Проект 
закона был одобрен Государственной Думой и Советом Фе-
дерации, а также законодательными (представительными) 
органами более 2/3 субъектов Российской Федерации, после 
чего был подписан Президентом Российской Федерации и 
опубликован.

Однако, при внимательном изучении отдельных статей 
Федерального закона от 04.03.1998 № 33-ФЗ, можно выявить 
нарушение формы принятого Закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, а именно – принятие об-
ширного перечня поправок одним пакетом.

 Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ регламенти-
рует принятие одной поправки, либо нескольких взаимос-
вязанных поправок, об этом свидетельствует ч. 2 ст. 2, ч. 2 и 
ч. 3 ст. 3 указанного закона, а также само название и содер-
жание закона: слово «поправка» употребляется везде в един-
ственном числе. Ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 04.03.1998 
№ 33-ФЗ устанавливает: «Под поправкой к Конституции 
Российской Федерации в настоящем Федеральном законе 
понимается любое изменение текста глав 3-8 Конституции 
Российской Федерации: исключение, дополнение, новая ре-
дакция какого-либо из положений указанных глав Консти-
туции Российской Федерации. Одним законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции охватываются взаимосвязанные изменения конституци-
онного текста». Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ содержит достаточно обширный пере-
чень поправок (всего 206 поправок). При изучении содержа-
ния поправок становится очевидно, что между собой связаны 
лишь некоторые из них, но не все. Данный закон содержит 
поправки из разных, не связанных друг с другом блоков (на-
пример, п. «г» ч. 7 ст. 1 Закона РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, устанавливающий защиту семьи, 
материнства, отцовства и детства как один из предметов со-
вместного ведения Российской Федерации и её субъектов 
и п. «б» ч. 17 ст. 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, закрепляющий в числе полномочий 
Президента Российской Федерации осуществление общего 
руководства Правительством Российской Федерации), более 
того, поправки в рамках какого-либо одного блока в боль-
шинстве своем тоже представляют отдельные, не связанные 

5	 Федеральный	закон	от	04.03.1998	№	33-ФЗ	«О	порядке	приня-
тия	 и	 вступления	 в	 силу	 поправок	 к	 Конституции	 Российской	
Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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друг с другом изменения (например, п. «д» ч. 17 Закона РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, касаю-
щийся полномочий Президента Российской Федерации по 
назначению на должность и освобождению от должности 
заместителей Председателя Правительства Российской Фе-
дерации и федеральных министров и ч. 18 ст. 1 Закона РФ о 
поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, устанав-
ливающая гарантии для Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение полномочий).

Также, Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ  нарушает требования к предложению о 
поправке к Конституции Российской Федерации, закреплен-
ные в ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 04.03.1998 № 33-ФЗ: 
«Если поправка к Конституции Российской Федерации тре-
бует внесения изменений в другие статьи глав 3-8 Консти-
туции Российской Федерации, то предложение о поправке 
к Конституции Российской Федерации должно содержать 
также текст новой редакции или предложение об изменении 
текста статей (частей, пунктов статей) Конституции Россий-
ской Федерации, необходимость изменения либо дополне-
ния которых вытекает из их внутренней взаимосвязи». Ана-
лиз же Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ показывает, что некоторые предложенные изме-
нения вносятся в главы и статьи, в которые не подходят по 
смыслу, например, ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Фе-
дерации (в данной статье речь идет о приоритете детей и се-
мейного воспитания, хотя глава, в которой находится статья 
посвящена федеративному устройству); ч. 5 ст. 75 Конститу-
ции Российской Федерации (данная статья содержит нормы 
о денежной единице в России, налогах и т.д., а внесенная 
часть посвящена уважению к труду граждан, защите их прав 
и социальной гарантии минимального размера оплаты тру-
да). Помимо нарушения Федерального закона от 04.03.1998 
№ 33-ФЗ такое хаотичное положение поправок делает Кон-
ституцию Российской Федерации перегруженной статьями, 
усложняет ее восприятие и затрудняет ориентирование по 
ней.

Помимо нарушений внешней формы закона, которым 
были внесены изменения в Конституцию Российской Фе-
дерации, при внимательном изучении содержания самих 
поправок в них можно выявить ряд противоречий основам 
конституционного строя Российской Федерации, закреплен-
ным в Главе 1 Конституции Российской Федерации. Причем 
в этой же главе установлено, что другие положения Консти-
туции Российской Федерации не могут противоречить осно-
вам конституционного строя Российской Федерации (ч. 2 ст. 
16 Конституции РФ).

В качестве примера можно привести статью 79 Консти-
туции Российской Федерации. В последней редакции данная 
статья устанавливает приоритет Конституции Российской 
Федерации над нормами международных договоров. В то 
же время ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации за-
крепляет, что при установлении международным договором 
Российской Федерации иных правил, чем предусмотренных 
законом, применяются правила международного договора.

В Заключении Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 
№ 1-З6 установлено, что положения ст. 79 Конституции Рос-
сийской Федерации не противоречат ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации, так как не предполагают отказа 
Российской Федерации от соблюдения международных до-
говоров и выполнения своих международных обязательств, 
они предназначены не для утверждения отказа от исполне-
ния международных договоров и основанных на них реше-
ний межгосударственных юрисдикционных органов, а лишь 
для выработки конституционно приемлемого способа ис-
полнения таких решений. Однако вопрос о том, являются 
приоритетными нормы международного права или Кон-
ституции Российской Федерации и какими нормами стоит 

6	 Заключение	Конституционного	Суда	РФ	от	16.03.2020	№	1-З	«О	
соответствии	положениям	глав	1,	2	и	9	Конституции	Российской	
Федерации	не	вступивших	в	силу	положений	Закона	Российской	
Федерации	о	поправке	к	Конституции	Российской	Федерации	«О	
совершенствовании	регулирования	отдельных	вопросов	органи-
зации	и	функционирования	публичной	власти»,	а	также	о	соот-
ветствии	Конституции	Российской	Федерации	порядка	вступле-
ния	в	силу	статьи	1	данного	Закона	в	связи	с	запросом	Президента	
Российской	Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

руководствоваться в случае возникновения противоречия 
между Конституцией Российской Федерации и международ-
ным правом в указанном Заключении не затронут и остается 
открытым.

Поправки, внесенные в Конституцию Российской Феде-
рации от 1993 г. Законом РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, коснулись различных сфер жизни 
российского общества, основными изменениями стали: за-
крепление в Конституции норм, усиливших независимость, 
суверенитет и единство Российской Федерации, изменение 
конституционно-правового статуса отдельных государствен-
ных органов, укрепление власти президента, укрепление го-
сударственного строя России, закрепление ряда социальных 
гарантий и культурных ценностей. Изменения Конституции 
Российской Федерации стали отражением изменений, про-
исходящих в российском обществе, явились фактором ее 
естественного эволюционного развития. 

И хотя содержание внесенных изменений видится бла-
гоприятным для российского общества, и в целом поря-
док принятия Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ соблюден, нельзя закрывать глаза на на-
рушения, допущенные при принятии поправок. Во избежа-
ние нарушений закона предлагаемые поправки стоило раз-
делить на отдельные законопроекты, содержащие одно или 
несколько взаимосвязанных изменений. Стоило отказаться 
от поправок, которые закрепляются в 3-8 главах, в неподхо-
дящих по смыслу местах, тем самым также нарушая закон. 
Помимо прочего, чтобы избежать нарушения основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, законодателю 
следовало устранить противоречия некоторых положений 1 
главе Конституции Российской Федерации еще на этапе су-
ществования поправок в форме законопроекта.
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Одной из серьезных социальных проблем в современном обществе по-прежнему 
остается жестокое обращение с несовершеннолетними. В статье автор анализирует причины 
и проблемы предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних. В российском 
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высокий уровень материнской депривации и, как следствие этого, увеличение социального 
сиротства, количества преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних; 
преступлений, совершаемых с вовлечением несовершеннолетних, а также совершение 
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One of the most serious social problems in modern society is still the abuse of minors. In the article, the author analyzes the causes 
and problems of preventing crimes against minors. In Russian society, there is an increase in impoverishment, alcoholism and drug 
addiction among the population, a high level of maternal deprivation and, as a result, an increase in social orphanhood, the number of 
crimes committed against minors, crimes committed with the involvement of minors, as well as the commission of crimes by minors. The 
author proposes to establish at the legislative level the guarantees of the child to be protected from all forms of violence.
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Платошкина С. Ю.

Сегодня все большую тревожность вызывают престу-
пления в отношении несовершеннолетних. В связи с этим 
актуальным является вопрос предупреждения преступлений 
в отношении несовершеннолетних. Так в 2019 году возросло 
количество предварительно расследованных преступлений 
против половой неприкосновенности и свободы несовершен-
нолетних почти на 10%.

Необходимо отметить, что особую обеспокоенность вы-
зывает рост на 9,4% количества преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы несовершенно-
летних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году1.

Из общего числа расследованных преступлений в этой 
области за 2019 год на 13,9% увеличилось количество престу-
плений по статье о насильственных действиях сексуального 
характера в отношении несовершеннолетнего – с 4999 в 2017 
году до 5693 в 2019 году. На 0,2% увеличилось количество пре-
ступлений по статье о половом сношении с лицом, не достиг-
шим 16 лет, – с 4988 в 2018 году до 4996 в 2019 году. На 35,9% 
увеличилось количество преступлений по статье о разврат-
ных действиях – с 1 498 в 2017 году до 2 036 в 2019 году2.

Наблюдается тенденция к снижению на 0,7% количества 
преступлений по статье об изнасиловании несовершеннолет-
них, с 1560 в 2017 году до 1549 в 2019, хотя число таких престу-
плений по-прежнему остаётся большим. 

1	 Официальный	 сайт	 Следственного	 	комитета	 Российской	 Федера-
ции.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sledcom.ru.

2	 Там	же.

Вызывает беспокойство рост на 45,4% количества пре-
ступлений из числа расследованных, совершённых детьми и 
при их соучастии, против их половой неприкосновенности и 
половой свободы, с 425 в 2017 году до 618 в 2019 году.

Вместе с тем зафиксирован рост в 2,1 раза количества 
зарегистрированных преступлений по статье об использова-
нии несовершеннолетнего в целях изготовления порногра-
фических материалов или предметов – со 154 в 2017 году до 
328 в 2019 году. На 32,7% выросло количество зарегистриро-
ванных преступлений по статье изготовление и оборот мате-
риалов или предметов с порнографическими изображения-
ми несовершеннолетних – с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году3.

Вышеуказанная негативная тенденция к увеличению 
преступлений в отношении несовершеннолетних иллюстри-
рует недостаточную заботу и внимание со стороны родите-
лей, а также свидетельствует о неблагоприятном психологи-
ческом климате в семье для несовершеннолетнего. Ведь если 
отсутствует взаимопонимание между несовершеннолетним 
и родителями, отсутствует доверие несовершеннолетнего к 
членам семьи, то такая пустота замещается случайными дру-
зьями и знакомыми с улицы, которые легко втираются в до-
верие несовершеннолетнего, легко в последующем совершая 
в отношении несовершеннолетнего преступление, либо во-
влекая его в совершение преступления.

Когда несовершеннолетние чувствуют дефицит внима-
ния и участия взрослых в их судьбе, то такие дети чаще всего 

3	 Там	же.
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ведут себя демонстративно, пренебрежительно игнорируя 
принятые в обществе правила социального взаимодействия, 
моральные и правовые нормы, ограничения и запреты. У 
них притупляется чувство ответственности за свои поступки, 
возникает потребность в новых впечатлениях, эмоциональ-
но возбуждающих ситуациях, стремление к риску. Такое 
психоэмоциональное поведение несовершеннолетних часто 
провоцирует взрослых на конфликт, а иногда и проявление 
жестокого обращения с несовершеннолетними.

В связи с этим одной из серьезных социальных проблем 
в современном обществе по-прежнему остается жестокое об-
ращение с несовершеннолетними. В настоящее время в неко-
торых регионах России резко выросло число случаев жесто-
кого обращения с детьми. 

В 2019 году в ряде регионов России кратно выросло 
число случаев жестокого обращения с детьми. Например, в 
Тульской области (на 42% к предыдущему году), Ивановской 
области (на 40%), Якутии (на 37%), Воронежской и Тамбов-
ской областях (на 30%). Кроме того, заметное увеличение по-
казателя коснулось таких регионов, как Северная Осетия (на 
25%), Оренбургская и Кемеровская области (на 23%), Татар-
стан (на 22%) и Башкортостан (на 22,5%)4.

При этом в некоторых субъектах показатели снизились. 
Прежде всего, в Омской области (на 5,9% к предыдущему 
году), Республике Тыва (на 20%), Вологодской области (на 
21,2%), Республике Алтай (на 27%) и Крыму (на 28%). В це-
лом по стране число случаев жестокого обращения с детьми 
уменьшилось на 1,8%5.

На резкий рост показателей в отдельных регионах вли-
яет социально-экономическая ситуация. Очень часто семья 
становится асоциальной вследствие отсутствия перспекти-
вы, потери работы, в случае если распадаются браки. Это 
момент отчаяния, когда опускаются руки, когда будущее ка-
жется безрадостным и отсутствуют перспективы, когда не на 
что рассчитывать. Чаще всего такая ситуация наблюдается в 
дотационных регионах Российской Федерации, в которых не 
развита промышленность, нет собственного производства, 
отсутствуют рабочие места, поэтому из таких регионов пер-
спективные молодые люди стараются уехать.

Важно понимать, что потерпевшими внутри семьи ста-
новятся дети всех возрастных категорий, но чаще всего стра-
дают дети 6 – 7 лет, причем 60-70% из них отстают в развитии, 
страдают физическими, психическими и эмоциональными 
расстройствами. И чаще всего такие дети становятся объек-
тами жестокого обращения со стороны своих матерей. Хотя, 
казалось бы, мама – это самый важный человек в жизни ре-
бенка, именно у мамы ребенок интуитивно ищет защиты и 
тепла и именно этот челок способен нанести ребенку самую 
большую травму как психологическую, так и физическую.

Чаще всего агрессия матери транслируется на ребенка 
из-за неустроенности ее личной жизни (развод, отсутствие 
постоянного спутника жизни, а также отсутствие поддержки 
со стороны близких родственников), финансовые трудности, 
связанные с низкооплачиваемой работой и отсутствием ка-
рьерного роста, духовное одиночество и т.д.

Поэтому при инициировании бракоразводного процес-
са в судебном порядке, если имеется спор в отношении места 
проживания ребенка, его общения с другим родителем (ины-

4	 Официальный	 сайт	 Генеральной	 прокуратуры	 Российской	 Фе-
дерации.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
genproc.gov.ru.

5	 Там	же.

ми родственниками), необходимо направлять обоих родите-
лей к семейному психологу, который сможет помочь пере-
жить кризис бракоразводного процесса, особенно родителю, 
с которым остается ребенок, выстроить необходимую линию 
взаимоотношений между такими родителями и ребенком.

Кроме того, по мнению отечественных и зарубежных 
специалистов-социологов, в российском обществе наблю-
дается рост обнищания, алкоголизации и наркотизма сре-
ди населения, высокий уровень материнской депривации 
и, как следствие этого, увеличение социального сиротства, 
количества преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних; преступлений, совершаемых с вовлечени-
ем несовершеннолетних, а также совершение преступлений 
несовершеннолетними.

При этом в последнее время власти пытаются делать все 
возможное, чтобы вывести страну из демографического кри-
зиса: предлагают ввести в школе уроки семейных ценностей, 
повышают пособия на детей и выплаты по материнскому ка-
питалу. 

С 4 июля 2020 года начали действовать поправки к Кон-
ституции Российской Федерации. В новой редакции основ-
ного закона нашей страны введена статья 67.1, в пункте 4 
которой закреплено, что «дети являются важнейшим при-
оритетом государственной политики России. Государство 
создает условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая при-
оритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без попечения»6.

Изначально проектом поправок предлагалось закре-
пить, что «дети являются важнейшим достоянием Россий-
ской Федерации». Однако критике подвергся сам термин 
«достояние», поскольку он характеризует имущество, а не 
людей. Государственным достоянием у нас является, напри-
мер зерно, достоянием народов — животный мир и лесной 
фонд. У «достояния» есть собственник, а человек является 
субъектом, а не объектом чьих-либо прав. В связи с этим тер-
мин «достояние» заменили формулировкой, что «дети явля-
ются важнейшим приоритетом государственной политики 
России».

В соответствии с вышеуказанной нормой государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения. Однако органы соцзащиты, на которые потенци-
ально могут быть возложены родительские обязанности, уже 
сейчас с трудом справляются со своими базовыми задачами 
по предотвращению ситуаций, в которых дети остаются без 
попечения родителей, а в случаях, когда этого не удалось из-
бежать, – по своевременному выявлению и устройству таких 
детей в семьи. Значительная доля этих детей – социальные 
сироты, чьи родители лишены родительских прав. 

По состоянию на 1 января 2021 года в государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
зарегистрировано 41 472 детей, в 2008 году их было – 115 600, 
в 2010 году – 93 806, в 2015 году – 58 168, в 2018 году – 47 2427. 

6	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	 12	 декабря	 1993	 г.	 с	 изменениями,	 одобренными	в	
ходе	общероссийского	голосования	1	июля	2020	г.).	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.

7	 Официальный	сайт	Федерального	банка	данных	о	детях,	остав-
шихся	без	попечения	родителей.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://www.usynovite.ru.
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Указанные цифры с одной стороны иллюстрируют болезнен-
ную проблему в нашей стране социального  сиротства, но в 
то же время нельзя не отметить, что ежегодное сокращение 
вышеуказанных цифр подтверждает правильность выбран-
ного вектора в государственной социальной политике, ведь 
благополучие ребенка неразрывно связано с благополучием 
семьи и им определяется.

В целях предотвращения указанной ситуации необхо-
димо, чтобы государство подключалось к защите семьи не 
только на этапе работы с уже брошенными детьми, но и ста-
вило перед собой приоритет заботы об одиноких матерях (в 
том числе, которые не имеют официального статуса одино-
кой матери), которые все еще могут выполнять свои роди-
тельские обязанности, но теряют работу из-за частых боль-
ничных, либо жилье вследствие развода. Также необходимо 
проработать механизмы государственной защиты несовер-
шеннолетних детей, которые сами становятся родителями.

Согласно ст. 77 Семейного кодексам Российской Федера-
ции в случае жестокого обращения с детьми их могут изъять 
из семьи. В настоящее время забрать ребёнка имеют право в 
ряде случаев. Например, при наличии доказательств угрозы 
его жизни и здоровью, если мать и отец лишены родитель-
ских прав или ограничены в них. При этом часто возника-
ют спорные ситуации, когда органы опеки либо излишне 
лояльны к нерадивым родителям, закрывая глаза на первые 
ситуации жестокого отношения к ребенку, либо принимают 
меры, ограничивая в родительских правах, нанося при этом 
психологическую травму ребенку. Например, 47-летнюю мо-
сквичку вынудили добровольно отдать своих четверых детей 
в социальный центр из-за беспорядка в доме. Женщина сде-
лала ремонт, но, несмотря на это, через полгода в отношении 
неё подали иск об ограничении в родительских правах.

В каждом конкретном случае изъятия ребенка из семьи 
необходимо оценивать целесообразность и правомерность 
данной меры, принимая во внимание все обстоятельства 
дела, включая интересы изымаемого ребенка.

Когда несовершеннолетних забирают из семьи, им на-
носят серьёзнейшую психологическую травму. У ребёнка 
практически полностью меняется представление об окружа-
ющем мире и о самом себе.

Потому что его изымают неожиданно, без хорошей 
психологической подготовки. Это то потрясение, которое, 
вполне возможно, ребёнок забудет, но оно отразится на всей 
его последующей жизни. Потому что исчезнет ощущение 
надёжности окружающего мира. Потом, взрослея, он будет 
возвращаться к мысли о том, что всегда могут вдруг возник-
нуть такие ситуации, когда его лишат опоры, поддержки, по-
ступят с ним неожиданным насильственным образом. Этот 
страх и недоверие закрепляются, сохраняются и могут потом 
проявляться.

Сегодня необходимо разработать систему профилакти-
ческих мер для того, чтобы дети не подвергались насилию 
дома со стороны родителей и иных родственников. В каждом 
конкретном случае нужно подходить объективно к решению 
вопроса о применении наказания.

Учитывая, что чаще всего за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего применяется на-
казание в виде штрафа, необходимо учитывать последствия 
применения указанного наказания для ребенка, который 
продолжает оставаться с такими родителями и степень рас-
каяния родителей в совершенном деянии. Таких родителей 
необходимо брать на контроль и проводить в отношении них  
профилактические меры с участием семейного психолога в 

целях восстановления благоприятного семейного климата 
для ребенка.

В случае если родитель не раскаивается в совершенном 
деянии и остается угроза для нахождения ребенка в семье, 
где родитель подвергся наказанию за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, необходимо 
ставить вопрос об изъятии ребенка из такой семьи во избе-
жание совершения в отношении него новых случаев жесто-
кого обращения.

Кроме того, необходимо отметить, что в Федеральном 
законе от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» термин «насилие» 
используется только в статье 14, посвященной защите ребен-
ка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 
его здоровью, нравственному и духовному развитию, в кон-
тексте защиты ребенка от информации, пропагандирующей 
насилие и жестокость.

Однако в указанном законе ничего не сказано о защите 
ребенка от проявления в отношении него различных форм 
насилия психического (эмоционально унизительное обра-
щение с ребенком), физического, либо сексуального.

Учитывая положения новой редакции Конституции 
Российской Федерации необходимо закрепить на законода-
тельном уровне гарантии ребенка на защиту от любых форм 
насилия, а также разработать механизмы помощи несовер-
шеннолетним матерям, одиноким матерям, в целях пред-
упреждения преступлений в отношении несовершеннолет-
них.

Вместе с тем представляется целесообразным закрепить 
на законодательном уровне и разработать систему социаль-
ного, в том числе психологического сопровождения семей, 
находящихся в состоянии бракоразводного процесса в целях 
разрешения конфликтных ситуаций, а также повышения от-
ветственности родителей за воспитание и содержание своих 
детей.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Абдреев Т. И.

На современном этапе экономического развития Россий-
ской Федерации, вопрос контроля и надзора занимают важное 
место в системе государственного управления. Государственный 
контроль направлен на достижение законности в поднадзорной 
сфере, предупреждая возможные противоправные проявления, 
тем самым стимулируя к добросовестному правомерному пове-
дению, и в конечном итоге способствуя достижению эффектив-
ной реализации всех функций государства, в том числе реализа-
ции положений ст. 75.1 Конституции РФ.

Актуальность выбранной темы определена проводимой 
административной реформой, затрагивающей в том числе и 
реформу контрольно-надзорной деятельности. Так снижение ко-
личества проверочных мероприятий преследует цель снижения 
нагрузки на бизнес, при этом, качество управленческих решений 
мероприятий контроля должно повыситься. Указанной постав-
ленной цели законодатель, вместе с авторами нового закона о гос 
и муцконтроле1 предлагают достичь за счет: 

применения риск-ориентированного подхода к выбору 
объектов проверки; 

новых контрольных мероприятий, в том числе не затрагива-
ющих напрямую объект проверки; 

расширением круга лиц, которые могут выступать в каче-
стве «инспекторов», в том числе в системе саморегулирования;

стимулирования добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований, путем повышения, внимания субъектов пред-
принимательской деятельности к профилактической работе и 
т.д.

Анализ правовых основ контрольно-надзорной деятельно-
сти показывает неизбежное проникновение межведомственных 
и межотраслевых способов и порядков организации провероч-
ных мероприятий, стремление к их унификации и стандартиза-
ции2. 

Например, осуществление мониторинга, предусмотренно-
го ст. 96 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, уже имеет 

1	 Федерального	закона	от	31.07.2020	№	248-ФЗ	«О	государственном	
контроле	(надзоре)	и	муниципальном	контроле	в	РФ»	//	Информа-
ционно-правовая	система	«Гарант»	(дата	обращения:	19.01.2021).

2	 Ноздрачев	А.	Ф.,	Зырянов	С.	М.,	Калмыкова	А.	В.	Реформа	госу-
дарственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля	//	
Журнал	российского	права.	–	2017.	–	№	9	(249).	–	С.	34-46.

положительную апробацию в рамках налогового контроля. Так, 
налоговый мониторинг позволяет осуществить комплексный 
анализ налоговых рисков организации в режиме реального вре-
мени.

Кроме того, указанное взаимодействие так же вытекает из 
общих правовых положений государственного (муниципально-
го) служащего, на которого налагаются определенные ограниче-
ния и запреты, в том числе и федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

Вместе с тем, предмет правового регулирования Закона о 
гос и муцконтроле остался, как и прежде определенным в Зако-
ном ФЗ-294 и не затрагивает, например, вопросов финансового, 
антимонопольного и налогового контроля, с которыми субъекты 
предпринимательской деятельности вплотную также взаимо-
действуют. 

Так, порядок, сроки и основания проведения внутренне-
го государственного (муниципального) финансового контроля 
регламентируются подзаконными актами. При этом в соответ-
ствии п. 3 ст. 269.2 БК РФ контроль в сфере закупок, предусмо-
тренный законодательством Российской Федерации, дает право 
направлять в суд иски о признании осуществленных закупок не-
действительными, также входит в предмет внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля3. 

В позитивном ключе необходимо отметить, что новый за-
кон вводит определенность в вопросе саморегулирования опре-
деленных видов деятельности. Например, принятие в 2006 году 
поправок в Закон об оценочной деятельности привело к отмене 
лицензирования указанной деятельности, а также обозначило 
указанную деятельность профессиональной, обязав оценщиков 
быть членами саморегулируемых организаций. Предметом же 
данной деятельности также осталось установление в отношении 
объектов рыночной оценки и иной стоимости. Но, к сожалению, 
изменение способа правового регулирования не привело к изме-
нению качества, оказываемых оценочных услуг в лучшую сторо-
ну4. 

3	 Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации	от	31.07.1998	№	145-
ФЗ	 //	Информационно-правовая	 система	 «Гарант»	 (дата	 обра-
щения:	19.01.2021).

4	 Абдреев	Т.	И.	Особенности	правового	регулирования	оценочной	
деятельности:	Межотраслевые	аспекты:	глава	монографии	в	4-х	
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В этой связи в Законе о гос и муцконтроле предусмотрено 
использование независимой оценки соблюдения обязательных 
требований в форме: 

– подтверждения соблюдения обязательных требований не-
зависимыми организациями;

– контроля саморегулируемыми организациями за дея-
тельностью своих членов.

Данная новация логично и гармонично встраивает саморе-
гулируемые организации в систему государственного контроля, 
изменяя правовой статус органов управления саморегулируе-
мой организации, придавая контрольным мероприятиям долж-
ностных лиц саморегулируемых организаций публично-право-
вое значение.

Например, в полномочия дисциплинарного комитета са-
морегулируемой организации может включиться обязанность 
принятия решения по поступившим актам проверки и матери-
алам проверки деятельности его членов. Также дисциплинарно-
му комитету предстоит повысить эффективность применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, а 
акт проверки СРО будет иметь статус акта проверки контрольно-
го (надзорного) органа. 

Также нельзя не сказать, и о том, что с июля 2021 года всту-
пает в силу запрет на проведение любого контрольного (надзор-
ного) мероприятия без предварительного включения сведений о 
нем в Единый реестр, оператором которого выступает Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации, что обусловлено ме-
жотраслевым, надведомственным и универсальным характером 
прокурорского надзора.

Органы прокуратуры при взаимоотношении с государ-
ственными органами контроля (надзора) и не только, определен-
ными в качестве таковых новым Законом о гос и муцконтроле, 
занимают координирующее положение. В связи с этим, несут 
важную публичную функцию по надзору соблюдения должного 
баланса общественных, государственных и частных интересов, в 
вопросе государственного и муниципального контроля в услови-
ях административной реформы, в том числе проведения право-
охранительными органами в отношении субъектов предприни-
мательской деятельности процессуальных проверок.

Особенно данное утверждение наглядно можно продемон-
стрировать в рамках осуществления контрольных мероприятий 
при реализации национальных проектов. Так деятельность про-
куратуры во взаимосвязи с органами государственного контроля 
направлена на выявления в среде контрагентов ненадежных ор-
ганизаций, не имеющих необходимых ресурсов для исполнения 
государственного контракта, номинальных организаций и лиц, 
а также неформальной взаимосвязи с заказчиком. При этом, 
органы прокуратуры ориентированы на защиту прав субъектов 
предпринимательства при осуществлении закупок.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что Фе-
деральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ разработан в целях 
устранения недостатков нынешнего правового регулирования 
государственного и муниципального контроля, заключающихся 
в недостаточности регулирования вопросов профилактики нару-
шения обязательных требований. 

Законодатель, горизонтально связывая органы контроля и 
надзора, а также саморегулируемые организации, путем наде-
ления последних дополнительными публичными функциями, 
при этом и повышает ответственность должностных лиц само-
регулируемых организаций. 
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Одним из наиболее важных ценностей российского госу-
дарства являются обеспечение экологической безопасности, эко-
логические гарантии, которые могут стать реальными лишь при 
административно-правовом обеспечении.  Государство, в данном 
случае, является самым главным гарантом сохранности окружа-
ющей среды и экологической безопасности. Это связано с дей-
ственностью государственного управления и контроля в области 
охраны природы1.

Современными авторами исследуется перечень полномо-
чий и форм управленческой деятельности, которые используют-
ся компетентными органами государственной власти, направлен-
ные на обеспечение экологической безопасности, осуществление 
защиты граждан от отрицательного воздействия техногенной и 
природной среды, рассматриваются законодательные нормы, 
позиции современных исследователей в данной области, обозна-
чены проблемы и рекомендации по их решению.

Обеспечение экологической безопасности в России является 
весьма важным фактором, который определяет перспективное 
развитие государственно-правовых отношений. Лишь безопас-
ные и достойные существование и жизнедеятельность граждан 
являются залогом проведения эффективной государственной 
политики экологической сфере. Совокупность природных бо-
гатств служит источником удовлетворения многообразных и 
возрастающих с каждым годом материальных потребностей лю-
дей. «В процессе развития хозяйства и расширения масштабов 
природопользования, актуализировалась необходимость фор-
мирования экономико-правового механизма, позволяющего ре-
ализовать права граждан на благоприятную окружающую среду 
и на использование ее ресурсного потенциала»2. Посредством 
конституционных прав граждан на безопасную окружающую 
среду, а также защиту от техногенных и природных угроз соз-
даётся полноценный административно-правовой механизм по 
обеспечению экологической безопасности страны.

К базовому нормативному документу, который регули-
рует исследуемый вид государственной безопасности, относит-
ся Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», включающий в себя понятийный аппарат 
экологической безопасности, представляющий собой состояние 

1	 Бурцев	 В.	И.	 Административно-правовой	метод	 охраны	 окру-
жающей	среды	в	РФ	//	Альманах	современной	науки	и	образо-
вания.	–	2011.	–	№	1	(44).	–	С.	12-14.

2	 Вагина	О.	В.	Уголовно-правовой	и	административно-правовой	аспек-
ты	обеспечения	экологической	безопасности	в	Российской	Федерации	
//	Бизнес,	менеджмент	и	право.	–	2017.	–	№	1-2	(37-38).	–	С.	76-79.

защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их последствий3. Вместе с тем, совре-
менные авторы отмечают, что данное понятие носит отчётливо 
выраженный «природно-антропогенный» характер, так как оно 
определено в тексте закона с помощью категории «состояние за-
щищенности как природной, но не окружающей среды и жиз-
ненно важных интересов человека». 

Нам представляется целесообразным разделить позицию 
О. А. Глушко, утверждающего, что экологическая безопасность 
является состоянием защищенности жизненно важных экологи-
ческих интересов людей, в первую очередь, их прав на чистую, 
благоприятную для жизнедеятельности окружающую природ-
ную среду. Данным автором отмечается, что в экологическую 
безопасность трансформировалась ключевая форма природо-
охранительной деятельности – речь идёт о защите окружающей 
среды4. 

Вместе с тем, по взглядам Е. В. Бутовой, в сформулиро-
ванном в законе определении экологической безопасности не 
обнаруживается комплексный подход касательно разрешения 
проблемы устранения экологической угрозы существованию 
людей. Однако автор указывает на то, что «в современных усло-
виях общественного развития экологическая безопасность инди-
видуума, общества и государства в целом в одинаковой степени 
зависит от охраны окружающей среды и от того, насколько оп-
тимально, экономно, рационально настоящие и будущие поко-
ления людей воспользуются природные ресурсами, чтобы удов-
летворять свои ежегодно возрастающие потребности»5. 

Помимо этого, действует Указ Президента РФ от 4 февраля 
1994 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Федера-
ции по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития». Эта стратегия служит базисом для эффективного и 
результативного взаимодействия органов государственной вла-
сти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления, биз-
несменов и общественных объединений касательно обеспечения 

3	 Федеральный	закон	от	10.01.2002	№	7-ФЗ	(ред.	от	31.07.2020)	
«Об	охране	окружающей	среды»	//	СПС	«Консультант	Плюс».

4	 Кривонощенко	А.	С.	О	специфике	административно-правовых	
отношений,	складывающихся	в	сфере	обеспечения	экологиче-
ской	безопасности	//	Право.by.	–	2014.	–	№	1	(27).	–	С.	56-61.

5	 Глушко	О.	А.	Приоритеты	концепции	экологической	безопас-
ности	 //	 Политематический	 сетевой	 электронный	 научный	
журнал	Кубанского	государственного	аграрного	университета.	
–	2015.	–	№	109.	–	С.	901-912.
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комплексного разрешения проблем сбалансированного эконо-
мического развития и улучшения состояния окружающей сре-
ды. Вдобавок, этим нормативным актом зафиксированы такие 
важные положения, как: 

– касающиеся охраны среды обитания человека; 
– касающиеся обеспечения безопасного (в экологическом 

аспекте) устойчивого развития в условиях рыночных отношений; 
– касающиеся оздоровления (восстановления) нарушенных 

экологических систем на экологически неблагополучных терри-
ториях РФ;

– касающиеся участия РФ в процессе решения глобальных 
проблем в сфере экологии6. 

Как нам представляется, положения исследуемого норма-
тивно-правового акта нуждаются в значительных поправках и 
дополнениях, которые связаны как с изменением правовой базы 
изучаемой области, так и с действительным преобразованием 
среды обитания человека во всем мире и на территории нашей 
страны. 

Важно подчеркнуть, что попытка обновить анализируемый 
правовой акт была предпринята в 2010 году, когда был разрабо-
тан проект «Основы государственной экологической политики 
Российской Федерации до 2030 г.»7.

На наш взгляд, целесообразно согласиться с позицией, 
ряда исследователей касательно того, что для полноценного и 
целостного обеспечения экологической безопасности, необхо-
димо учесть реальные показатели, отражающие состояние окру-
жающей среды и природных ресурсов. «Оценка внушительного 
массива данных мониторинга загрязнения окружающей среды 
на территории субъектов Российской Федерации свидетельству-
ет в пользу того, что в течение многих лет в местах проживания 
большей части населения России отмечается неблагоприятное 
качество окружающей среды, в первую очередь, атмосферного 
воздуха и поверхностной гидросферы»8.

В статье 5 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» приводится обширный перечень полномочий органов 
государственной власти, которые связаны с вопросами обеспе-
чения экологической безопасности9. К их числу необходимо от-
нести: 

– обеспечение реализации федеральной политики в сфере 
экологического развития РФ;

– проработку и издание федеральных законов и прочих 
нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей сре-
ды, а также контроль за их применением; 

– разработку, утверждение и обеспечение реализации фе-
деральных программ в сфере экологического развития РФ; 

– объявление и закрепление правового положения и режи-
ма зон экологического бедствия на территории РФ; 

– координацию и осуществление мероприятий, ориенти-
рованных на охрану окружающей среды в зонах экологического 
бедствия; 

– закрепление процедуры и алгоритма проведения государ-
ственного экологического мониторинга, порядка организации и 
функционирования единой системы государственного экологи-
ческого мониторинга, развитие государственной системы наблю-
дений за состоянием окружающей среды и обеспечение функ-
ционирования данной системы.

Тем не менее, нынешняя действительность обнаруживает 
неполноценность исследуемого перечня полномочий, потреб-
ность в генерировании других, дополнительных направлений го-
сударственной деятельности, которые были бы способны успеш-
но решать комплексные задачи в области защиты окружающей 
среды. Как нам представляется, указанный перечень целесоо-
бразно дополнить полномочием, которое связано с деятельным 
внедрением инноваций.

Успешно решать проблемы устойчивого роста экономики 
и результативности использования природных ресурсов в нашей 
стране способно совершенствование инновационной деятельно-
сти, которая предоставляет возможность внедрять новые, более 

6	 Бутова	Е.	В.	Рекомендации	по	оптимизации	административно-право-
вого	регулирования	экологической	безопасности	//	Теоретические	и	
прикладные	аспекты	современной	науки.	–	2014.	–	№	1.	–	С.	214-217.

7	 Указ	Президента	РФ	от	04.02.1994	№	236	«О	государственной	стра-
тегии	Российской	Федерации	по	охране	окружающей	среды	и	обе-
спечению	устойчивого	развития»	//	СПС	«Консультант	Плюс».

8	 Основы	 государственной	 политики	 в	 области	 экологического	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	года	(утв.	
Президентом	РФ	30.04.2012)	//	СПС	«Консультант	Плюс».

9	 Галицкая	Н.	В.	Административно-правовые	аспекты	обеспече-
ния	экологической	безопасности	жизнедеятельности	граждан	в	
России	//	Вестник	Воронежского	государственного	университе-
та.	Серия:	Право.	–	2017.	–	№	3	(30).	–	С.	101-107.

действенные технологии, применять современные механизмы 
в разнообразных отраслях экономики. За счёт этого можно не 
только грамотнее и полноценнее использовать имеющиеся при-
родные ресурсы, но и акцентировать внимание на восстановле-
нии возобновляемых ресурсов, прежде всего, хвойных лесов, а 
также сокращении объемов добычи таких невозобновляемых ре-
сурсов, как газ, нефть и уголь, постепенный и последовательный 
переход от сырьевой к высокотехнологичной инновационной 
экономике, базирующейся на знаниях.

Таким образом, для совершенствования административ-
но-правовых основ обеспечения экологической безопасности в 
России, в первую очередь, требуется разработать и усовершен-
ствовать нормативно-правовое обеспечение инновационной 
деятельности, механизмов, позволяющих её стимулировать. 
Ключевым методом реализации инновационной политики 
служит создание законодательных условий для положительных 
преобразований в инновационной области. Кроме того, в статье 
5 Федерального закона «Об охране окружающей среды» реко-
мендуется зафиксировать полномочие органов государственной 
власти в экологической сфере, которое связано с потребностью 
во внедрении инновационных подходов к использованию меха-
низмов защиты окружающей среды.

Подводя итоги указанной статьи, необходимо обратить вни-
мание на следующее, национальная безопасность, обществен-
ный порядок и общественная безопасность выступает как тесно 
связанные и взаимообусловленные, самостоятельные субъекты 
охраны, отличающиеся спецификой рассматриваемых обще-
ственных отношений, характером правонарушений и различны-
ми средствами регулирования.  

Обеспечение национальной безопасности, безопасности 
личности, общественной безопасности и охраны общественного 
порядка осуществляется в процессе единой деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
и в первую очередь административно-надзорной. 

Главным объектом охраны, является человек, его жизнь, здо-
ровье и неприкосновенность.

Гарантией национальной безопасности Российской Феде-
рации, является соблюдение всеми органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, должностными ли-
цами, гражданами – Конституции РФ и законов, а также способ-
ность государства создавать условия, обеспечивающие безопас-
ность человека, общества и самого государства от внутренних и 
внешних угроз.
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Важно понимать, что одну из главных социальных ролей в 
рамках современного человеческого общества занимает систе-
ма охраны здоровья. Именно государство, являющееся высшей 
ступенью социального общественного развития, отвечает за 
финансирование и обеспечение неуклонного развития системы 
охраны здоровья населения. Активное развитие человека и все-
го социума напрямую зависит от состояния его здоровья. Учи-
тывая данный факт к числу главных функций государства стоит 
отнести формирование эффективной системы здравоохране-
ния, гарантирующей повышение общего уровня физического 
и психического здоровья граждан. 

Система здравоохранения является одним из главных ин-
дикаторов благосостояния населения. Обязанности государства 
обеспечивать надлежащий уровень медицинского обслужива-
ния прямо закреплены в отечественном законодательстве. По-
добные положения в обобщенном виде указаны в части 1 ста-
тьи 7 и в статье 41 Конституции Российской Федерации. В более 
конкретизированной форме такие положения обозначены в 
различных федеральных законах и подзаконных актах1. Стоит 
отметить, что в данном случае основным законом, где отражена 
вся суть и особенность системы здравоохранения и охраны пра-
ва граждан Росси на здоровье, является ФЗ № 323 «Об основных 
положениях системы охраны здоровья населения РФ». Именно 
в этом законе определены все основополагающие нормы и пра-
ва граждан на получение качественной и доступной медицин-
ской помощи2. Специалисты выделяют следующие основные 
направления государственной политики в сфере развития си-
стемы охраны здоровья: обеспечение мер по снижению уровня 
смертности среди населения, обеспечение роста уровня рожда-

1	 Конституция	Российской	Федерации:	[приня	та	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993].	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	http:	//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.

2	 Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации:	
федеральный	закон	от	21.11.2011	№	323-ФЗ.	

емости, увеличение средних показателей продолжительности 
жизни, обеспечение возможности получения российскими 
гражданами качественной бесплатной медицинской помощи 
в медицинских учреждениях, являющихся собственностью му-
ниципальных формирований и государства, создание и запуск 
государственных и муниципальных программ, ориентирован-
ных на повышение уровня здоровья населения, формирование 
эффективных мер, обеспечивающих предоставление гражда-
нам доступа к качественной медпомощи. 

Подобные меры, которые осуществляются как на государ-
ственном, так и на муниципальном уровне, хоть и помогают по-
лучить заметный положительный эффект, но все же они пока 
не позволили подняться отечественной системе образования 
со дна мирового рейтинга качества системы здравоохранения. 
Согласно официальным данным, приведенном в рейтинге «The 
Most Efficient Health Care» среди 50 стран мира, включённых в 
данный рейтинг уровня качества системы здравоохранения, 
Российская Федерация заняла последнюю строчку3. Согласно 
экспертным выводам, на данный момент, отечественная систе-
ма охраны здоровья, может обеспечить лишь предоставление 
самых базовых медицинских услуг населению. Для качествен-
ного скачка и перехода на новый уровень, отечественному здра-
воохранению потребуется пройти длительный путь реформ4.

Столь плачевные показатели являются нет только резуль-
татом высокого уровня потребления алкоголя среди населения, 
табакокурения и наркомании, но и накопленных за десятиле-
тия системных проблем в отечественной сфере охраны здоро-
вья населения. 

3	 Рейтинг	 стран	 мира	 по	 эффективности	 систем	 здравоохране-
ния	 «Bloobberg».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://gtmarket.ru/news/2016/10/08/7306	 (дата	 обращения:	
20.04.2019).

4	 Пластова	А.	В.	Уровень	здравоохранения	в	России	//	Скиф.	Во-
просы	студенческой	науки.	–	2017.	–	№	16.	–	С.	196–199.
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Таким образом, современная отечественная система охра-
ны здоровья отличается наличием следующих серьезнейших 
проблем: 

1) Нехватка государственного финансирования сферы ох-
раны здоровья. На сегодняшний день расходы государственно-
го бюджета, связанные с системой здравоохранения составляют 
от 3 до 3.5 процентов от уровня ВВП. Таким образом в РФ рас-
ходы на здравоохранения более чем в двое ниже расходов стран, 
входящих в G7. 

2) Низкий уровень зарплат среди работников системы 
здравоохранения. Подобное плачевное материальное поло-
жение осложняется еще и повышенными требованиями к 
медработникам, постоянными проверками, сверхвысокими 
нагрузками. В итоге такое положение привело к дефициту ква-
лифицированных кадров;

3) Региональная система здравоохранения не имеет цен-
трализованного управления. Кроме того, стоит отметить факт 
отсутствия единой нормативной базы, которая бы описывала 
специфику функционирования каждого элемента отечествен-
ной системы охраны здоровья; 

4) Система финансирования здравоохранения, предпола-
гающая использование ресурсов страховых компаний, отлича-
ется своей дороговизной и сложностью. В итоге, ее внедрение 
привело к полному разрушению системы здравоохранения 
в сельской местности и в небольших городах. Таким образом 
сформировалась проблема, связанная с нарушением транспор-
тизации пациентов и медицинских учреждений, ответственных 
за оказание качественной медицинской помощи; 

5) Тотальный износ материальной и технической базы, ко-
торый осложняется нехваткой койко-мест в большинстве меди-
цинских учреждений РФ.  Согласно утверждениям экспертов, 
отечественная медицинская система способна предоставлять 
населению лишь базовые медицинские услуги. 

В период с 2012 по 2018 год в Российской Федерации по 
причине снижения объемов финансирования и процессов не-
правильной потимизации произошло существенное снижение 
уровня мощности отечественной системы охраны здоровья. 
В рамках этого временного отрезка наблюдалось снижение 
уровня обеспеченности квалифицированными медицински-
ми кадрами медучреждений на уровне 8 процентов5. Таким 
образом, уровень обеспеченности в Российской Федерации на-
селения квалифицированными медицинскими кадрами оказа-
лось ниже, чем в Германии на целых 14 процентов. Тут нужно 
отметить, что ввиду не самой благоприятной экологической 
обстановки и высокого уровня вредных привычек среди насе-
ления, российские граждане намного больше нуждаются в ме-
дицинской помощи, чем жители стран Западной Европы. На 
13 процентов упал уровень обеспеченности коек в стационарах 
в период с 201ц по 2018 год. В итоге данный уровень оказался на 
16 процентов ниже уровня обеспеченности коек в стационарах 
немецких медучреждений. Принятая в 2017 году государствен-
ная программа «Развитие отечественной системы здравоохра-
нения» также не помогла получить никаких положительных 
результатов с точки зрения повышения показателей продол-
жительности жизни, снижения числа граждан, потребляющих 
алкоголь, табачную продукцию6. Подобное положение дел ос-
ложняется тем, что на текущем уровне развития отечественной 
медицины, она может предоставить населению только базовую 
медицинскую помощь надлежащего качества7.

Помимо нехватки медиков стоит отметить их низкий 
профессиональный уровень. Также нельзя обойти стороной 
процесс коммерциализации медицины, превративший па-
циентов для медиков в обычных клиентов. В итоге медики 
вместо предоставления качественной медицинской помощи, 
обеспечивающей быстрое выздоровление пациента, пытаются 
как модно сильнее затянуть процесс лечения для выкачивания 
максимального количества средств с больного. Все это также 
обуславливает стремление большей части выпускников меди-
цинских ВУЗов переходить на работу в частных клиниках, что 
формирует нехватку кадров в государственных медучреждени-
ях. По мнению A. A. Редько, главной причиной наличия про-
блемы нехватки кадров в медучреждениях является неправиль-

5	 Росстат.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
gks.ru/.

6	 Об	утверждении	государственной	программы	Российской	Феде-
рации	«Развитие	здравоохранения»:	постановление	Правитель-
ства	РФ	от	26.12.2017	№	1640.

7	 Пластова	А.	В.	Уровень	здравоохранения	в	России	//	Скиф.	Во-
просы	студенческой	науки.	–	2017.	–	№	16.	–	С.	197.

ная организация образовательного процесса.  Сейчас система 
медобразования ориентирована на платежеспособных, а не на 
умных абитуриентов, что и ведет к низкому уровню квалифика-
ции готовых кадров8.

В рамках современной медицинской системы сформиро-
вался неэффективный алгоритм компенсаций. В рамках ОМС-
системы она приобрела сугубо коммерческий смысл, предпо-
лагающий следование денег за каждым отдельным пациентом. 
В зависимости от поставленного диагноза будет варьироваться 
и тариф лечения. Наиболее выгодными пациентами в рамках 
такой системы являются те, на лечение которых тратиться ми-
нимальное время при максимальных финансовых затратах. Ме-
дучреждениям выгодно наличие как можно большого количе-
ства подобных пациентов. В учреждении будет автоматически 
формироваться дефицит финансовых ресурсов в случае нехват-
ки пациентов или же при наличии большого количества невы-
годных больных. В итоге это приведет к необходимости суще-
ственного сокращения медперсонала и к итоговому закрытию 
медучреждения. Большая часть небольших медучреждений в 
особенности в сельской местности и в небольших городах были 
закрыты как раз по этой причине. В итоге огромная часть насе-
ления России была лишена необходимой квалифицированной 
медицинской помощи. Подобный принцип финансирования 
прямо нарушает плановость развития медицинской системы, 
которая должна обеспечивать полноценный доступ к медицин-
ским услугам всем жителям РФ.  

Существуют также определенные проблемы в сфере со-
гласованности действий медицинской системы и санитар-
но-эпидемиологической службы. Ранее данная структура на-
ходилась в полном подчинении Минздрава. Сейчас же она 
является частью Роспотребнадзора, занимающегося защитой 
прав потребителей, а также формирование оптимальных усло-
вий, минимизирующих вероятность возникновения эпидемий 
и распространения различных инфекционных заболеваний. 
Большая часть тестов, проводимых во время эпидемии, осу-
ществлялась в лабораториях, входящих в орбиту влияния Ро-
спотребнадзора. В итоге все это приводило часто к путанице и 
к потере документов, перенаправляемых из таких лабораторий 
в медицинские учреждения. Целый ряд вакцин также разраба-
тываются в лабораториях, подчиняющихся Роспотребнадзору. 
В итоге это избавляет Минздрав от рычагов влияния на сферу 
создания вакцин.  

У большей части основных внештатных сотрудников 
Минздрава РФ нет никаких полномочий по формированию в 
отдельных регионах системы медицинской помощи. Ранее, еще 
в советские времена в штат сотрудников Минздрава обязатель-
но входили компетентные специалисты и опытные управлен-
цы. Такие специалисты обладали личными рабочими аппа-
ратами, помогающими им организовывать систему оказания 
медицинской помощи на уровне отдельных регионов. Сейчас 
главными внештатными специалистами Минздрава являются 
руководители крупнейших медучреждений, а также заведую-
щие кафедр медицинских ВУЗов. Конечно, все это не позволя-
ет таким специалистам заниматься и нести ответственность за 
формирование на региональном уровне системы предоставле-
ния населению квалифицированной медицинской помощи.  

Существующая нормативная медицинская база включает 
в себя целый ряд нерешенных проблем и противоречивых пун-
ктов. Так, к примеру, действующие на данный момент нормы, 
касающиеся оказания медпомощи не могут быть согласованы 
на системном уровне с требованиями и нормами, прописанны-
ми в различных нормативных документах. Нормы, касающи-
еся сроков оказания медпомощи, не могут быть согласованы 
с нормами, относящими к трудозатратам медработников и 
реальным уровнем обеспечения медучреждений квалифици-
рованными кадрами. Повышение уровня вероятности возник-
новения внутрибольничных инфекций объясняется существу-
ющими нормами занятости коек в стационарах на уровне 340 
дней в году и ответственностью одного врача за пациентов, раз-
мещенных на 10 койках9. 

Существующая нормативная база, касающаяся вопросов 
управления уровнем качества медуслуг отличается своей непол-
ноценностью, наличием ряда противоречий, а также несогласо-

8	 Редько	А.	А.	О	нерешенных	проблемах	российского	здравоохра-
нения	//	Здоровье	основа	человеческого	потенциала:	проблемы	
и	пути	их	решения.	–	2016.	–	№	2.

9	 Здесь	и	далее	основано	на	информации	из	официальных	источ-
ников:	Росстат,	Счетная	палата	РФ,	Минздрав	России,	Казначей-
ство	РФ,	база	данных	ОЭСР.		
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ванностью целого ряда нормативных актов. Было установлено 
более 2.4 тысяч параметров согласно Приказу Минздрава РФ № 
203-н10, контролирующих качество оказания медпомощи. При 
этом таких параметров в развитых странах Западного мира не 
более 30. По сути, данная система была создана для формирова-
ния контроля за нормативами, а не за соблюдением должного 
качества оказания медуслуг. В итоге все это делает невозмож-
ным создание на ее базе эффективной системы оказания ме-
дуслуг. Одновременно с этим можно наблюдать неуклонный 
процесс увеличения контрольных требований, осложняющих 
функционирование всей системы здравоохранения.   

Можно наблюдать постоянный рост количества и так 
огромного числа требований в отечественной системе здраво-
охранения, выполнение которых является невозможным в ус-
ловиях нехватки финансовых ресурсов. По сути, ввиду внедре-
ния целого ряда новых требований и норм их выполнение на 
практике имеет сугубо формальный характер, что объясняется 
отсутствием необходимой материально-технической базы или 
же отсутствием времени у медработников. Из-за неравномер-
ного развития всей отрасли можно наблюдать ущемление прав 
одних пациентов за счет расширения прав друг. К примеру, 
начиная с 2011 года начался процесс активного вливания госу-
дарственных средств в строительство перинатальных центров и 
прочих высокотехнологических объектов системы здравоохра-
нения, что привело к недофинансированию первичной меди-
цинской и санитарной помощи11. 

Существования серьезной и объемной финансовой отчет-
ности не только не помогает повысить качество медицинской 
помощи, но и отвлекает медработников от выполнения их пря-
мых и основных обязанностей. Так к примру оплата помощи 
при лечении онкологических заболеваний предполагает фор-
мирование и направление целых семи отчетов, что отнимает 
огромное количество времени и сил у работников системы 
здравоохранения.  

Нельзя не отметить факт практически полного разруше-
ния системы производственноцеховой медицины. В итоге была 
уничтожена система оценки состояния здоровья рабочих так, 
как данный факт больше не интересует ни работодателей, ни 
государство. Кроме того, отечественные нормы, отвечающие 
за оценку уровня опасности труда, не соответствуют между-
народным нормативам, что указывает на их явное занижение. 
Отсутствует госпрограмма, которая бы отвечала за повышение 
уровня здоровья населения. При этом уровень смертности сре-
ди трудоспособного населения в Российской Федерации на 150 
процентов выше, чем в странах Европейского Союза, Канады, 
Японии, США.12

Отсутствие четкой иерархии в системе отечественного 
здравоохранения привело к тому, что различные структурные 
ее элементы в условиях бурного распространения эпидемии, 
начала активно конкурировать друг с другом за медицинские 
ресурсы с целью соответствия существующим нормам и тре-
бованиям, выдвигаемым Минздравом и целым рядом норма-
тивно-правовой документации. Так как у отечественного Минз-
драва нет полномочий, обеспечивающих ему возможность 
управления санитарно-эпидемиологической службой, целый 
комплекс мер, которые находятся под контролем этого госу-
дарственного ведомства, включая осуществления диагностиче-
ских мероприятий среди населения, проводились без четкого 
координирования с системой оказания медпомощи. 

Учитывая данные факты, можно прийти к выводу о том, 
что для обеспечения повышения уровня эффективности функ-
ционирования отечественной системы здравоохранения и оп-
тимизации ее финансирования, потребуется решить следую-
щие задачи: 

1) Обеспечение централизации и повышение эффектив-
ности управления системой здравоохранения Минздравом РФ. 
Важно, чтоб региональные и муниципальные структурные под-
разделения системы здравоохранения, а также отдельные ме-
дучреждения, прямо подчинялись Минздраву. Также следует 
выделить их состава Роспотребнадзора санитарно-эпидемио-

10 Министерство	 здравоохранения	 Российской	 Федерации.	 ПРИ-
КАЗ	от	10	мая	2017	г.	№	203н.	Об	утверждении	критериев	оценки	
качества	медицинской	помощи.

11	 «Здравоохранение	России.	Что	надо	делать.	Состояние	и	пред-
ложения:	2019-2024	гг./	Г.Э.	Улумбекова.	3-е	изд.	–	М.:	ГЭОТАР-
Медиа,	2019.	

12	 Европейская	база	данных	о	смертности	/	WHO	Mortality	Database.	
–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://apps.who.int/
healthinfo/statistics/	mortality/whodpms/.

логическую службу для ее переподчинения Минздраву. кроме 
того, прочие государственные службы, отвечающие за обеспе-
чение необходимого уровня безопасности здоровья и жизни на-
селения, должны прямо подчиняться Минздраву РФ. 

2) Возврат к системе бюджетного финансирования и пре-
доставления финансовых ресурсов медицинским учреждениям 
на основании сметной документации. 

3) Устранение целого ряда излишний требований и норм, 
а также обеспечение устранения существующих нормативных 
противоречий. 

4) Повышение уровня госфинансирования отечественной 
системы здравоохранения до 5.5 процентов от уровня ВВП го-
сударства. 

5) Повышение уровня оплаты труда и предоставление спе-
циальных льгот работникам медицинской сферы для возобнов-
ления кадрового потенциала данной отрасли.

Выводы:
Ввиду крайне слабого уровня развития отечественной си-

стемы здравоохранения и ее минимальной эффективности, она 
остро нуждается в серьезном реформировании с изменением 
ее основных принципов работы. Важно отметить, что государ-
ственная политика, ориентированная на развитие сферы здра-
воохранения, обязана нацеливаться на обеспечение доступа к 
качественным медицинским услугам всем гражданам РФ, неза-
висимо от их статуса, возраста, финансового состояния и реги-
она проживания. 
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The relevance of the article is aimed at considering the causes of violations of the rights and legitimate interests of road users, the 
increase in road accidents. The purpose of this article is to describe the methods and mechanisms for protecting the rights and legitimate 
interests of road users. As methods, the author uses a number of general scientific and private scientific research methods, the method of 
analysis, formal legal, comparative legal, and a number of others. The formulated results of the study, the method of protecting the rights 
and legitimate interests of citizens, can be used in the work on improving the legislation, also used for educational purposes.
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Жумаканова Ж. К.

Безопасность дорожного движения во всем мире гло-
бальная проблематика. Актуальность дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), их причины, способы защиты 
останется во все времена. Каждый год, каждый день от 
дорожно-транспортных происшествий погибают люди и 
получают различные степени травмы, кроме того повреж-
даются само транспортное средство, сооружения или иной 
материальный ущерб. И к сожалению, последствия иной 
раз приводит к тому, что, чаще всего сопровождается по-
пытками одних людей ограничить права и законные ин-
тересы других, в том числе и незаконными средствами, и 
способами.

Так, одним из задач государства в сфере дорожного дви-
жения, это обеспечения безопасности для участников до-
рожного движения. Принято множество законодательных 
актов, международные договора, концепции и другие нор-
мативные акты приняты по защите безопасности в сфере 
дорожного движения. Но государство не всегда в силе устра-
нить ту или иную ситуацию в данной сфере. И для уяснения 
вопроса, связанной по способу защиты прав и законных ин-
тересов участников дорожного движения, необходимо по-
лучить представления о состоянии дорожного движения на 
современном этапе и его основных компонентах, о дорожно-
транспортных происшествиях, их причинах и последствиях.

Под дорожным движением принято понимать совокуп-
ность общественных отношений, возникающих в процес-
се перемещения людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог1.  

Участники дорожного движения – это водители, пасса-
жиры, пешеходы, велосипедисты. И каждый участник до-
рожного движения имеет право рассчитывать на то, что и 
другие участники выполняют и соблюдают правила дорож-
ного движения. Но к сожалению, в современном мире, если 
даже знают эти правила они нарушают, и те, которые не зна-
ют нарушают. Не знания конечно, это только одна из причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий. Есть 
и другие причины, это такие, как увеличения транспортных 
средств и рост водителей, плохая инфраструктура – разбитые 
дороги, отсутствие дорожных знаков. Эти и другие факторы 
могут быть причиной нарушения прав и законных интересов 
участников дорожного движения. 

При возникновении дорожно-транспортного происше-
ствия, одним из способов защиты прав участников дорож-
ного движения могут является расследования ДТП право-

1	 О	дорожном	движении:	закон	Кырг.	Респ.	от	20	апреля	1998	года	№52	
(в	ред.	Законов	Кырг.	Респ.	21	авг.	2020	г.	№138)	//	Информационно-
правовая	система	«ТОКТОМ	мамлекет	Про».	[Электронный	ресурс]–	
Режим	доступа:	http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1.
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охранительными органами. Но к сожалению следственная 
практика по делам ДТП в нашем государстве не реализуется 
полностью и возможности судебных экспертиз не дает поло-
жительных результатов. Кроме этого, действующее законода-
тельное регламентирование использование знаний в уголов-
ном процессе не полноценно отражают в своем содержании 
насущные потребности следственной практики по делам о 
ДТП. Это тоже проблематика нашего государства, в сфере 
следственной практики по делам о ДТП. При решении дан-
ной проблемы, граждане могли бы защитить с уверенностью 
свои права по делам ДТП, и оно было бы одним из эффек-
тивных способов защиты участников дорожного движения. 
Для решения данной проблематики, со стороны государства 
и соответствующими лицами необходимо определить пути 
совершенствования методики расследования ДТП на основе 
научных знаний и поиск правовых, организационных и мето-
дических гарантий их эффективного использования в уста-
новлении обстоятельств ДТП.  

И хотя сложность причинно-следственных связей в ме-
ханизме дорожно-транспортных происшествий не следует 
преувеличивать, нужно подчеркнуть, что ДТП обычно воз-
никают под воздействием комплекса факторов и условий, 
которые нередко и воспринимаются в качестве причин. Раз-
граничения факторов и условий (с одной стороны) и причин 
происшествий (с другой стороны) действительно весьма от-
носительно. 

Так под различными факторами и условиями в транс-
портных происшествиях нарушаются права и законные ин-
тересы участников дорожного движения. Для устранения 
самого нарушения и предупреждения, существуют различ-
ные способы защиты прав и законных интересов участников 
дорожного движения. Способы и средства защиты должны 
быть законодательно закреплена, то есть полностью соответ-
ствовать закону. 

Однако, ныне принятые законы в сфере защиты прав 
участников дорожного движения не всегда в практическом 
аспекте защищают права. Одной из норм которое, регули-
рует безопасность дорожного движения считается Закон «O 
дорожном движении в Кыpгызcкoй Pecпyбликe»2. Задачами, 
которого являются имущества граждан, здоровья и охрана 
жизни, также, защита их прав и законных интересов, a также 
защита интересов государства и общества путём предупреж-
дения дopoжнo-тpaнcпopтных происшествий, снижения тя-
жести их последствий. Статья 12 Закона «О дорожном дви-
жении КР». гласит органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления, юридические и физические лица, 
в ведении которых находятся автомобильные дороги, при-
нимают меры к обустройству этих дорог предусмотренными 
объектами сервиса в соответствии с нормами проектирова-
ния, планами строительства и генеральными схемами раз-
мещения указанных объектов, организуют их работу в целях 
максимального удовлетворения потребностей участников 
дорожного движения и обеспечения их безопасности, пред-
ставляют информацию участникам дорожного движения о 
наличии таких объектов и расположении ближайших уч-

2	 О	 дорожном	 движении]:	 закон	 Кырг.	 Респ.	 от	 20	 апреля	 1998	
года	№52	 (в	ред.	Законов	Кырг.	Респ.	21	авг.	2020	г.	№138)	 //	
Информационно-правовая	 система	 «ТОКТОМ	 мамлекет	 Про».	
[Электронный	 ресурс	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.toktom.
kg/?comp=main&m_t=1.

реждений здравоохранения и связи, а равно информацию о 
безопасных условиях движения на соответствующих участках 
дорог. В практическом аспекте норма можем сказать, что она 
не всегда работает. То есть, уполномоченные лица не всегда 
осведомляют, предоставляют информацию о состоянии до-
роги. 

Кроме, того п.2 ст.12 этой же нормы указывает на то, что 
за необеспечение должного обустройства дорог, послужив-
шее причиной несчастных случаев и дорожно-транспортных 
происшествий, виновные несут ответственность согласно за-
конодательству Кыргызской Республики. А выше мы отмеча-
ли, что одна из причин нарушения прав и причиной ДТП 
могут является несоответствие дорожного обустройства. Воз-
никает, вопрос могут ли граждане при таком случае восста-
новить свои нарушенное права. То есть, если даже законода-
тельно закреплена, способы защиты участников дорожного 
движения, граждане не всегда могут воспользоваться этими 
способами. Так как, в данном случае, нужно необходимо про-
водить следственный эксперимент. 

По делам о ДТП следственный эксперимент чаще всего 
выступает в качестве источника информации относительно 
параметров и характеристик события, получить которые 
иными способами нередко вообще нет возможности, и без 
которых многие важные экспертные задачи могут быть ре-
шены.

Среди прекращенных дел следственный эксперимент 
встречается значительно реже, чем по делам, завершаю-
щимся направлением в суд. В целом же анализ поступаю-
щих для производства экспертиз материалов показывают, 
что по делам о ДТП следственные эксперименты проводятся 
очень редко, чему свидетельство многочисленные отказы в 
проведении экспертизы в результате отсутствия в исходных 
данных, представляемых следователями, экспериментально 
установленных параметров, часто требуемых для решения 
экспертных задач. В процессе проведения следственного 
эксперимента следователю не удается избежать ошибок и 
упущений, влияющих на конечные результаты получаемой 
информации. Следователи зачастую смешивают различные 
по своей природе следственные действия: следственный экс-
перимент с проверкой показаний на месте, с реконструкци-
ей обстановки, присущей также и осмотру место происше-
ствия3. 

То есть, при любых обстоятельствах успех имеет место 
лишь там и тогда, когда следователь, своевременно подго-
товившись, строго соблюдая процессуальные требования 
и тактико-криминалистические рекомендации, творчески 
подходит к производству следственного эксперимента. На 
практике расследования дел о ДТП могут возникнуть ситу-
ации, когда следователю необходимо установить несколько 
обстоятельств с помощью следственных экспериментов. И 
хотя эти обстоятельства могут быть между собой тесно свя-
заны и в своей совокупности позволяют решить один вопрос 
расследования, каждое из этих обстоятельств, тем не менее, 
должно устанавливаться самостоятельно проведенным след-
ственным экспериментом, так как причины, обусловившие 
его возникновения, могут быть различными и именно каж-
дую из них следует выявит в отдельности. Именно такой по-

3	 Ким	О.Д.	Проблемы	и	 пути	 совершенствования	 расследования	
дорожно-тра6нспортных	происшествий	на	основе	научных	зна-
ний.	-	Б.:	Илим,	1998.	-	С.	112.
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рядок проведения следственного эксперимента делает его 
результаты наглядными, убедительными и достоверными4.

Кроме, этого, еще одним из способов защиты прав 
участников дорожного движения могут является обращения 
вышестоящие государственные органы. Она регулируется за-
коном КР «О порядке рассмотрения обращения граждан» от 
2007 года5. Где граждане могут обратиться в уполномоченные 
органы письменно либо электронном виде со всеми прилега-
ющими документами для восстановления своих нарушенных 
прав. Все обращения должны быть рассмотрены в указанные 
сроки, установленные законодательством. 

С принятием еще одного закона КР в 2015 году «Об ос-
новах административной деятельности и административных 
процедурах»6 у граждан появилось еще одна возможность 
восстановить нарушенные права путем обращения в орга-
ны. Этот закон устанавливает единые и основные принципы, 
правила процедуры деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления во взаимоотношениях 
с гражданами и организациями. Раннее каждый государ-
ственный орган рассматривал заявления граждан по своим 
правилам и процедурам в отсутствие единых подходов к рас-
смотрению таких заявлений. Это ситуация создавала трудно-
сти для граждан при обращении в государственные органы, 
поскольку граждане не всегда знали по каким правилам и 
процедурам работает тот или иной государственный орган. 
В силу нового закона, государственные орган обязан действо-
вать по единым правилам и процедура.

Любое заявление должно быть принято если даже 
оно неправильное. Если в заявлении имеются формальные 
ошибки, то государственный орган должен предоставить 
гражданину возможность исправить их, а также помочь ему 
при составлении заявления, не возвращая его. 

Так, защита прав и законных интересов участников до-
рожного движения должна быть эффективной и примени-
тельно. Выбор применения определенного способа и сред-
ства защиты прав участников дорожного движения должен 
быть основан на том, что достижение целей защиты или 
каких-либо определенных результатов осуществлялось с ми-
нимальными издержками для получения максимально воз-
можного результата. Это должны быть такие требования, как 
допустимость, эф фективность, системность, гибкость, необ-
ходимость и обоснованность. 

Под, системностью А. Амеличкин7 предполагает то, 
что средства и способы защиты прав и законных интересов 
участников дорожного движения находятся во взаимосвязи 
и взаимодействии друг с другом. Они тем самым образуют 
определенное единство, основной целью которого является 

4	 Там	же.	-	С.	134.
5	 О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан:	закон	Кырг.	Респ.	

от	 4	 мая	 2007	 года	№	 67	 (в	 ред.	 Законов	 Кырг.	 Респ.	 27	 июл.	
2016	г.	№	151)	//	Информационно-правовая	система	«ТОКТОМ	
мамлекет	Про».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1.

6	 Об	 основах	 административной	 и	 деятельности	 и	 администра-
тивных	процедурах:	закон	Кырг.	Респ.	от	31	июля	2015	года	№	
2010	(в	ред.	Законов	Кырг.	Респ.	15	июл.	2015	г.	№	210)	//	Ин-
формационно-правовая	 система	 «ТОКТОМ	 мамлекет	 Про».	
[Электронный	 ресурс]–	 Режим	 доступа:	 http://www.toktom.
kg/?comp=main&m_t=1.

7	 Амеличкин	А.	Административно-правовые	основы	защиты	прав	
и	 законных	 интересов	 участников	 дорожного	 движения.	 Авто-
реф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	-	СПб.,	2003.	-	С.36.

защита прав и законных интересов участников дорожного 
движения. Как правило, отдельно взятое средство защиты 
само по себе не способно добиться цели, стоящей перед за-
щитительной деятельностью в целом. Именно поэтому для 
наиболее эффективной защиты прав участников дорожного 
движения необходима именно система средств и способов 
защиты, которая будет достаточной для достижения целей 
защиты.

Таким образом, использование норм в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения, защиты прав и 
законных интересов участников дорожного движения также 
может существенно повысить защищенность участников до-
рожного движениям от нарушения их прав со стороны орга-
нов публичной власти и иных субъектов, так как создаются 
общеобязательные правовые предписания, которыми долж-
ны руководствоваться все субъекты права в повседневной де-
ятельности.
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ПРОБЛЕМАДОПУСКАКУПРАВЛЕНИЮТРАНСПОРТНЫМСРЕДСТВОМ
ВОДИТЕЛЯ,НЕИМЕЮЩЕГОРОССИЙСКОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
ВОДИТЕЛЬСКОГОУДОСТОВЕРЕНИЯ

Ежегодно водители автотранспортных средств совершают тысячи ДТП, в которых 
гибнут и получают увечья тысячи людей. Особенно остро стоит проблема с авариями на 
общественном транспорте, которые отличаются большим количеством жертв. Одним 
из механизмов повышения безопасности на дорогах является ограничение допуска к 
управлению транспортным средством для граждан, не имеющих национальных прав или 
временного удостоверения. 

Целью написания статьи выступает анализ проблем в сфере допуска к управлению 
транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского 
удостоверения. Рассматриваемая проблема является многоаспектной. Во-первых, отличаются 
условия допуска для лиц, которые являются гражданами России и для иностранных граждан. 
Еще одним важным аспектом выступает запрет на осуществление трудовой деятельности 
без российского водительского удостоверения. Работодатель несет ответственность за 
допуск к управлению транспортным средством сотрудника с иностранным водительским 
удостоверением. Однако ряд крупных компаний обходит этот запрет. Речь идет о таких крупнейших агрегаторах как Яндекс.
Такси, Uber и прочие. Они, по сути, не являются прямым работодателем. Но при этом курируют пассажиро-перевозки, направляя 
заказы на перевозку без проверок водительского удостоверения. 

В результате проведенного исследования сделан вывод о необходимости признания за агрегаторами правового статуса 
работодателей.

Ключевые слова: иностранное водительское удостоверение, российское водительское удостоверение, допуск к 
управлению транспортом, ответственность за осуществление трудовой деятельности без российского водительского 
удостоверения.

KOVALCHUKAleksandrPetrovich
Traffic police inspector DMIA of the Russian Federation for the Nizhnegorsky district

THEPROBLEMOFALLOWINGADRIVERWHODOESNOTHAVEARUSSIANNATIONALDRIVER’SLICENSETO
DRIVEAVEHICLE

Ensuring road safety is one of the important tasks of state and legal policy in many countries. One of the mechanisms for improving 
road safety is to restrict access to driving for citizens who do not have a national license or a temporary certificate.

The purpose of this article is to analyze the problems in the field of admission to driving a driver who does not have a Russian 
national driver’s license. The problem under consideration is multidimensional. First of all, the admission conditions differ for persons 
who are Russian citizens and for foreign citizens. Another important aspect is the ban on working without a Russian driver’s license. The 
employer is responsible for allowing an employee with a foreign driver’s license to drive a vehicle. However, a number of large companies 
circumvent this ban. We are talking about the largest aggregators such as Yandex.Taxi, Uber, and others. They are not, in fact, a direct 
employer. But at the same time, they supervise passenger transportation, sending orders for transportation without checking the driver’s 
license.

The system-legal analysis showed that this problem at the present stage has not been resolved in any of the foreign countries.
As a result of the research, it is concluded that aggregators need to recognize the legal status of employers.
Keywords: foreign driver’s license, Russian driver’s license, access to transport management, responsibility for employment without 

a Russian driver’s license.

Ковальчук А. П.

Введение. 
Проблема управления транспортным средством води-

телями, не имеющими российского водительского удосто-
верения, рассматривается на протяжении многих лет. На 
современном этапе правовое ограничение на использование 
иностранного водительского удостоверения установлено для 
лиц, осуществляющих трудовую деятельность, связанную с 
управлением транспортом. Однако, несмотря на крупный 
размер штрафа – 50 000 рублей, и строгий контроль со сто-
роны ГИБДД, ряд компаний нашли способ обойти это огра-
ничение.

Результаты обсуждения. В России, согласно норм дей-
ствующего законодательства (ст. 25. Федерального закона. 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) 

«О безопасности дорожного движения», к управлению 
транспортным средством в случае отсутствия водительско-
го удостоверения российского образца, допускаются лица, 
имеющие национальное водительское удостоверение или 
водительское удостоверение международного образца. Для 
лиц, не являющихся гражданами России допуск к управле-
нию транспортным средством на основании удостоверения 
международного образца возможен только в случае предъ-
явления национального удостоверения1. Данные нормы не 
распространяются на лиц, для которых управление транс-

1	 Чесалина	О.В.	Работа	на	основе	интернет-платформ	(crowdwork	
и	work	on	demand	via	apps)	как	вызов	трудовому	и	социальному	
праву	//	Трудовое	право	в	России	и	за	рубежом.	2017.	№	1.	С.	52.
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портным средством напрямую связано с выполнением тру-
довых обязанностей. В этом случае наличие российского 
водительского удостоверения обязательно. Исключение со-
ставляют граждане Киргизкой республики, а также граж-
дане государств, в которых русский язык признан в качестве 
официального2.

Однако в больших городах по-прежнему остро стоит 
проблема водителей-такси – мигрантов, не имеющих рос-
сийского водительского удостоверения3. Водители – мигран-
ты менее требовательны к размеру оплаты труда, исполни-
тельны. Однако качество их навыков вождения далеко от 
минимальных стандартов, необходимых для соблюдения 
мер безопасности на дорогах. При этом не секрет, что в таких 
странах, как например Таджикистан, Узбекистан водитель-
ские удостоверения нередко просто покупаются. В результа-
те за рулем маршрутного такси и такси оказывается человек, 
который имеет довольно смутное представление о правилах 
и особенностях культуры дорожного движения, принятых в 
России. Незнание правил дорожного движения, принятых в 
России, нехватка профессионального опыта таких водителей 
подвергают опасности как пассажиров, так и других участни-
ков дорожного движения4.

Так, число ДТП с участием водителей, граждан стран 
СНГ в 2019 году достигло 3,2 тыс. При этом в 2019 году в ре-
зультате ДТП с участием водителей, граждан стран СНГ по-
гибло 304 человека, ранения получили более 4 тысяч человек. 

Число ДТП с участием иностранных граждан в 2019 году 
достигло 3600 случаев, в них погибло 360 человек, поврежде-
ния и травмы получили 5076 человек.

В новостной ленте, отражающей чрезвычайные проис-
шествия, можно довольно часто встретить информацию о 
проводимых ГИБДД проверках водителей такси, в резуль-
тате которых удается пресечь перевозки пассажиров води-
телями, не имеющими российского водительского удостове-
рения. При этом юрисдикционная практика ориентирована 
в таких случаях на обеспечение ответственности водителя, а 
не должностного лица, обеспечившего допуск к управлению 
транспортным средством водителя, не имеющего российско-
го водительского удостоверения5.

2	 См.	Там	же.	С.	53.
3	 Штраф	за	допуск	к	управлению	транспортным	средством	води-

теля,	 не	 имеющего	 российского	 национального	 водительского	
удостоверения	на	основе	нормы	ст.	12.32.1	КОАП	РФ.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rulaws.ru/articles/shtraf-
za-dopusk-k-upravleniyu-ts-voditelya-ne-imeyushego-rossijskogo-
nacionalnogo-voditelskogo-udostovereniya-na-osnovanii-normy-st-
12321-koap-rf/.

4	 Замена	 иностранных	 водительских	 прав	 на	 российские.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа^	 https://onlinegibdd.ru/
articles/view/zamena-inostrannih-prav.

5	 Перевозчиков	накажут	за	допуск	к	автобусным	перевозкам	води-
телей	без	права	управления	ТС.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	

Ответственность юридического (должностного) лица, 
обеспечившего допуск к управлению транспортным сред-
ством лицом, не имеющим российского водительского удо-
стоверения, устанавливается на основе норм ст. 12.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее -КоАП РФ). Однако самого понятия допуска в Ко-
дексе не содержится, что позволяет по-разному трактовать 
его содержание. С позиций законодателя допуск трактуется 
как передача транспортного средства и его выпуск на линию, 
однако на практике допуск так же подразумевает создание 
условий, обеспечивающих доступ к транспортному средству 
и разрешение на выезд этого транспорта. Таким образом, на 
практике содержание допуска шире, что обуславливает не-
обходимость однозначного законодательного закрепления 
значения термина.

Так же можно отметить, что в рамках законодательства, 
регулирующего ответственность за управление транспорт-
ным средством без российского водительского удостовере-
ния в отношении физического лица, применяется термин 
«виновное лицо», тогда как в отношении юридического лица 
он не применяется6. 

Немаловажным фактором выступает во многих случаях 
отсутствие официального трудоустройства водителя. В этом 
случае для привлечения к ответственности юридического 
лица необходимо доказать сам факт трудовых взаимоотно-
шений. Доказательством может служить оформление поли-
са страхования, наличие договора аренды, доверенности на 
управление транспортным средством и другие документы, а 
так же показания свидетелей7. 

Наибольшую сложность вызывает проблема привлече-
ния к ответственности компаний агрегаторов. Число мигран-
тов доходит до 70 % из числа таксистов крупнейших агрега-
торов8. Крупнейшими компаниями – агрегаторами являются 
«Яндекс.Такси», «Убер, «Гетт», «Ситимобил», «Везет».

При этом важно отметить, что часть автомобилей, 
агрегируемых компаний не имеет разрешения на такси. 
В агрегаторе «Везет» доля таких автомобилей составила 
32 %, у «Яндекс.Такси» – 12 %, самый низкий показатель у 
«Убер» – всего 4 %9.

доступа:	http://dtpptz.ru/dtp/popul/6231-perevozchikov-nakazhut-
za-dopusk-k-avtobusnym-perevozkam-voditelej-bez-prava-uprav-
leniya-ts.

6	 См.	Там	же.
7	 Амбарцумян	А.	Законы	и	инициативы	диктует	жизнь.	[Электрон-

ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://	www.vest-news.ru/	article.
php?id=56708.

8	 В	Москве	 более	 50	 процентов	 работников	 такси	 оказались	ми-
грантами.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
rg.ru/2019/11/25/reg-cfo/v-moskve-bolee-poloviny-taksistov-
okazalis-migrantami.html.

9	 Там	же.

Рисунок 1. Динамика ДТП с участием граждан СНГ, тыс.случаев*
*Составлено автором на основе статистических данных
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Доля мигрантов в «Яндекс.Такси» составила 72 %, в 
«Убер» – 64, «Гетт» – 52 %.

К сожалению, официальная статистика по числу выяв-
ленных водителей такси, не имеющих российского водитель-
ского удостоверения, не ведется, что не позволяет определить 
более точно масштаб проблемы и ее динамику. 

Положение агрегаторов на рынке очень прочное. При 
этом официально они не являются работодателями, а, сле-
довательно, ответственности за допуск к управлению транс-
портным средством водителя, не имеющего российского на-
ционального водительского удостоверения не несут. 

В России сегодня компании агрегаторы принимают ряд 
мер первичной безопасности – они запрашивают фото води-
тельского удостоверения, проверяют длительность водитель-
ского стажа и информацию об авариях. Это свидетельствует 
о том, что компания агрегатор в обязательном порядке осве-
домляется о том, какое водительское удостоверение предо-
ставил водитель такси10. Следовательно, обеспечивая допуск 
водителя без российского водительского удостоверения к 
управлению транспортным средством, и, что важно, перевоз-
ке пассажиров, агрегатор делает это осознанно. Однако, при-
влечь его к ответственности за это практически невозможно. 

Нельзя не отметить и еще один фактор, рождаемый 
привлечением мигрантов. Они создают нездоровую конку-
ренцию, снижая возможность заработка для отечественных 
водителей. Так же, не признавая себя работодателями, ком-
пании агрегаторы, не платят ряд соответствующих налогов 
(НДФЛ, страховые взносы и пр.).

В России решить эту проблему можно двумя путя-
ми – доказав в судебном порядке, что компания агрегатор 
выступает работодателем, или же внести в законодатель-
ство поправки, на основании которых такие компании бу-
дут включены в круг субъектов ответственности за допуск к 
управлению транспортным средством лиц, не имеющих рос-
сийского водительского удостоверения.

Учитывая масштаб проблемы и социальную опасность 
ее возможных последствий представляется так же целесоо-
бразным увеличить сумму штрафов для лиц, допустивших 
к выходу на линию транспортного средства, которым управ-
ляет водитель без российского водительского удостоверения. 
При этом размер штрафа необходимо увеличить и для са-
мого водителя. Так, если в случае с перевозкой пассажиров 
можно доказать деятельность водителя как сотрудника так-
си, то в случае осуществления мелких коммерческих перевоз-
ок доказать это гораздо сложнее. Привлекая для небольших 
коммерческих перевозок небольшие автомобили без лого-
типов многие компании используют труд мигрантов, име-
ющих иностранное водительское удостоверение. Доказать 
коммерческие цели перевозки груза в таких случаях доволь-
но сложно. Поэтому и сам водитель, работающий без рос-
сийского водительского удостоверения должен осознавать, 
что это влечет ответственность, которая негативно скажется 
на его финансовом положении.

Еще одной проблемой выступают сложности проверки 
действительности водительского удостоверения, даже в том 
случае, когда гражданин не занимается трудовой деятель-
ности. Сотрудник ДПС не может проверить ни возраст ино-
странного водителя, ни страну прибытия, так как паспорт 
отсутствует в списке документов, которые обязан предъявить 
водитель. Недостатки имеются и в системе организации 
межведомственного взаимодействия – запрос на проверку 
водительского удостоверения исполняется в течении 30 дней.

Выводы. 
Таким образом, можно отметить, что проблема допуска 

к управлению транспортным средством в настоящее время 
актуальна. Число ДТП, совершенных с участием иностран-
ных граждан имеет динамику роста, в них ежегодно погиба-
ет более 700 человек. Несмотря на законодательный запрет 

10	 Крекова	М.М.,	Киселева	Е.М.,	Красильников	А.В.	Влияние	фор-
мирования	цифровой	экономики	на	развитие	человеческих	ре-
сурсов	 //	 Современная	 наука:	 актуальные	 проблемы	 теории	 и	
практики.	Серия:	Экономика	и	право.	-	2017.	-	№	12.-	С.	42.

допуска к управлению транспортным средством при испол-
нении трудовых обязанностей водителей, не имеющих рос-
сийского водительского удостоверения, многие компании 
до настоящего времени активно привлекают к работе ми-
грантов, не имеющих российских водительских прав. Зако-
нодательством не урегулирована ответственность компаний 
агрегаторов. Сложности возникают и в процессе проверки 
водительского удостоверения. Для решения этих проблем 
необходимо:

– внести в законодательство поправки, на основании 
которых компании агрегаторы будут выступать субъектами 
административной ответственности за допуск к управлению 
транспортным средством водителя, не имеющего российско-
го водительского удостоверения;

– ужесточить наказание юридических лиц за допуск к 
управлению транспортным средством водителей без россий-
ского водительского удостоверения;

– повысить эффективность межведомственного взаимо-
действия по вопросу проверки иностранных водительских 
удостоверений, сократив срок исполнения запросов. 
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На основе трудов правоведов и философов XX – XXI веков, зафиксирован переход правовой науки от теоретического 
обоснования совершенствования форм управления государством на основе их идеологического содержания, к методу 
интегральных оценок деятельности органов власти. Анализ программных исследований по вопросам трансформации 
государственного управления показал, что основой построения новых управленческих отношений становится Бизнес и 
Потребление как глобальные категории. Дана характеристика власти и государства в сетевом обществе. Обозначена проблема 
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On the basis of the works of jurists and philosophers of the 19th-20th centuries, the transition of legal science from the theoretical 
substantiation of the improvement of forms of government on the basis of their ideological content, to the method of integral assessments 
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Если в XX веке российские правоведы и философы по-
свящали свои труды теоретическому обоснованию совер-
шенствования форм управления государством на основе 
их идеологического содержания, то в XXI веке поиск новых 
форм государственного управления осуществляется мето-
дом прогностики, основанной на показателях интегральных 
оценок. Н.Н. Алексеев вкладывал в образ нового для XX века 
государства идеи гарантийности. Гарантийное государство, 
философ представлял как государство с положительной 
миссией, обеспечивающее постоянное осуществление поло-
жительных целей и задач. Противоположным этому, ученый 
называл государство релятивистическое, не ставящее ника-
ких положительных целей, и относил его к системе государ-
ства либерального, где действует власть в роли ночного сто-
рожа с ограниченной защитой интересов граждан. Развивая 
теорию гарантийного государства, Н.Н. Алексеев указывал, 
что такое государство не должно быть доктринальным, руко-
водствующимся исключительно религиозным или философ-
ским миросозерцанием, принуждающим граждан к испове-
данию такой системы идей. Гарантийное государство – это 
государство, построенное на общественном признании. Идея 
гарантийности должна быть воплощена в Конституции, ос-
новой которой будет Декларация обязанностей государства. 
Ученый подчеркивал, что ни Декларация прав граждан, а 
именно гарантированность реализации прав через обязанно-
сти государства должна стать основой государственной вла-
сти. Поскольку, государственная организация основывается 
на применении внешних средств воздействия на общество, 
человека (принуждение, сила, руководство), то и гарантии 
должны быть внешними, основанными на принуждении го-
сударства к выполнению обязанностей. Однако, ученый силь-
но сомневался, как государство будет принуждать само себя1.

Построенную в советский период командно-админи-
стративную систему управления Г.В. Мальцев, считал необо-
снованно подвергнутой ожесточенной критике в перестро-

1	 Алексеев	Н.Н.	Русский	народ	и	государство.	М.:	«Аграф»,	1998.	
С.	372-373,	489.

ечное время. Мальцев Г.В. указывал, не умаляя болезненных 
процессов советского бюрократизма, страна была развитым 
государством, занимала прочные позиции в мировой эконо-
мике, развивалась в сторону роста народного благосостоя-
ния, построила современную систему социального обеспече-
ния, имела бесспорные успехи в области науки, образования, 
здравоохранения. Конец XX века принес базовые перемены в 
государственном управлении, произошел переход от поли-
тического господства системы партийного правления к тех-
нократическому государственному управлению, основанно-
му на соображениях экономической эффективности2.

Современная реальность потребовала соответствующих 
ей форм государственного управления, иной организации 
функционирования органов публичной власти. На этапе 
подготовки к трансформации государственного управления, 
эксперты Центра стратегических разработок предлагали 
использовать идеи Эдварда Деминга, одного из соавторов 
японского экономического чуда и сформулировали следую-
щие положения нового мировоззрения в управлении:

1) Отказ от количественных индикаторов как цели ор-
гана власти (когда экономический показатель становится 
целью для проведения экономической политики, он теряет 
достоверность);

2) Необходимость новой философии, основанной на от-
казе от административно-командных методов работы и пере-
ходу к ориентированности на удовлетворение требований 
граждан-потребителей;

3) Отказ от массового контроля, встраивание контроля в 
процессы управления;

4) Отказ от практики закупок по самой низкой цене, так 
как низкая цена означает низкое качество и сопровождается 
коррупцией;

5) Переход на процессный подход, переформатирование 
работы чиновников на создание ценностей для потребителя;

2	 Мальцев	Г.В.	Бюрократия	как	правовая	и	моральная	проблема:	
монография.	М.:	Изд-во	РАГС,	2010,	С.	3-5,	С.	41-43.



133

ЛусегеноваЗ.С.

6) Повышение профессионального уровня государствен-
ных служащих в области статистического управления про-
цессами;

7) Внедрение наставничества как нового лидера в управ-
лении, заменяющего начальника;

8) Переход от механистической бюрократии с традици-
онными приоритетами дисциплины и иерархии, с инстру-
ментами контроля и наказания, порождающими страх к 
ориентиру на судью - потребителя;

9) Разрушение барьеров и отказ от провозглашения це-
левых необоснованных ориентиров3. 

Предлагаемая аналитиками ЦСР новая регуляторная 
политика России адресована исключительно администра-
тивному аппарату и ориентирована исключительно на по-
требление. Аналитика ЦСР реализована государством в фе-
деральном проекте «Нормативное регулирование цифровой 
среды» национальной программы «Цифровая экономика»4, 
период выполнения – с 01.11.2018 до 31.12.2024 года. В рамках 
Проекта предлагается следующая программа действий: 1)
устранение правовых ограничений в целях создания право-
вых условий для формирования единой цифровой среды; 2) 
формирование сферы электронного гражданского оборота 
и обеспечение цифрового взаимодействия предпринима-
тельского сообщества и государства; 3) построение процес-
сов управления на основе гибкого правового регулирования 
цифровой экономики, внедрения механизмов формирова-
ния и использования машиночитаемых норм, технологий, 
искусственного интеллекта, обработки больших данных в 
целях автоматизации и повышения эффективности системы 
правоприменения. Проектом предусмотрено, что новая, бо-
лее эффективная система управления проектными измене-
ниями будет создаваться на основе снятия регуляторных ба-
рьеров на всех стадиях проекта. Стадии реализации Проекта 
включают: 1) выявление проблем регулирования (пробелов в 
регулировании, изменения регулирования, разрешения кон-
фликтов регулирования); 2) выработку необходимых управ-
ленческих решений и моделей воздействия на общественные 
отношения; 3) оформление управленческих решений в  тек-
сты проектов нормативных правовых актов и их обсуждение; 
4) принятие нормативно-правовых актов; 5) мониторинг 
практической реализации принятых решений и норматив-
но-правовых актов, а при необходимости их корректировка. 
В качестве главного участника всех стадий реализации про-
екта назван Бизнес. 

Идея улучшения качества государственного управления 
отразилась в Законе РФ о поправках к Конституции РФ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти»5. Из названия Закона следует, что 
речь идет о переформатировании государственного управле-
ния, правовых и организационных форм осуществления госу-
дарственной власти, форм деятельности официальных носи-
телей власти в государстве – государственных органов. Именно 
государственные органы представляет собой органическую 
часть государства и как носители власти, органы обладают 
правом последних решений в государстве. Поскольку Консти-
туция имеет дело только с официальными дипозитариями 
государственной власти, составляющими политическое руко-
водство государства (президент, парламент, правительство), 
изменен конституционный механизм формирования и функ-
ционирования системы публичной власти. 

Таким образом, магистральной линией построения 
новых управленческих отношений становятся Бизнес и По-

3	 Доклад	Центра	стратегических	разработок	«Отдельные	аспекты	
трансформации	государственного	управления:	процессы	и	каче-
ство,	аналитический	обзор»,	январь,	2018.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.csr.ru/upload/iblock/9d1/9d197cfc1
51443ba73dfee106afcc810.pdf/,	(дата	обращения:	23.12.2020).

4	 Паспорт	 федерального	 проекта	 «Нормативное	 регулирование	
цифровой	 среды».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-
normativnoe-regulirovanie-tsifrovoj-sredyi.pdf/,	 (дата	 обращения:	
23.10.2020).

5	 ФКЗ	РФ	о	поправке	к	Конституции	РФ	от	14.03.2020	№	1-ФКЗ	«О	
совершенствовании	регулирования	отдельных	вопросов	органи-
зации	 и	функционирования	 публичной	 власти»	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_346019/,	(дата	обращения:	12.12.2020).

требление как глобальные категории. Такой вывод подтверж-
дается тематикой дискуссий и исследований Центра Стра-
тегических разработок за декабрь 2020 – январь 2021 годов. 
Следует отметить, что исследователи нового информацион-
ного, сетевого общества отнесли режимы прямого информа-
ционного общения к правовым регуляторам6. Итак, в декабре 
2020 года опубликовано исследование ЦСР разработанное 
на основе данных ПАО Сбербанк под знаменательным на-
званием «Люди. Деньги. Данные». В январе 2021 года ЦСР 
был участником и организатором экспертных дискуссий по 
тематике «Влияние пандемии коронавируса на российские 
города и пространственное развитие», «Люди. Территории. 
Данные», «Как извлечь дивиденты из данных для социально-
экономического развития» (при участии Всемирного банка и 
Института развития информационного общества). Компани-
ей REFINITIV - глобальным поставщиком данных и инфра-
структуры финансового рынка, разработан такой информа-
ционный продукт, как индекс потребительских настроений 
(ИПН)7, который фактически является индикатором кор-
ректировки публичного управления. Кроме того, для коли-
чественной оценки влияния массового сознания на развитие 
страны в целом и оценки деятельности институтов государ-
ственной власти, «Левада-Центр» разработан информацион-
ный продукт - Индекс социальных настроений (ИСН)8.

Власть в сетевом обществе уже не тождественна понятию 
государства. Государство традиционно воспринимается как 
институт управления обществом, включая законодательную, 
исполнительную и судебную власть, органы государственно-
го управления, вооруженные силы, правоохранительные и 
надзорные органы, политические партии, представленные 
на четырех уровнях – национальном, региональном, локаль-
ном и международном. Однако, в сетевом обществе, процесс 
принятия политических решений происходит на основе вза-
имодействия между национальными, наднациональными, 
международными, межнациональными, региональными и 
локальными институтами. Капитализм стал практически 
мировой системой, бизнес превратился в наднациональный 
феномен оказывающий воздействие на все стороны жизни 
общества и на все государства9. Европейские ученые пред-
лагают всему миру концепцию общего (глобального) ад-
министративного права, основанную на теории публичной 
администрации, сетевого права. Следовательно, перед рос-
сийской наукой административного права стоит задача сво-
евременной и адекватной оценки формирующейся системы 
российского управления в современных условиях кризиса 
глобального управления10. 
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Конфликт «П окупающие власть за деньги привыкают 
извлекать из нее прибыль», — говорил Аристотель. 

По мнению Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина «…нам необходимы точные и реалистические меры для 
борьбы с проявлениями коррупции в субъектах Российской 
Федерации».

В целях реализации антикоррупционного федераль-
ного законодательства на уровне регионов: ХМАО — Югре1, 
ЯНАО2 и Тюменской области3 по инициативе высших долж-
ностных лиц указанных субъектов РФ приняты указанные ре-
гиональные законы и программы4. 

Для предупреждения коррупции и конфликта интере-
сов, действующее законодательство рекомендует госструкту-
рам (независимо от сферы деятельности и организационно-

1	 Закон	Ханты-Мансийского	автономного	округа	-	Югры	25.09.2008	
г.	в	редакции	от	28.05.2015	г.	№	86-ОЗ	«О	мерах	по	противодей-
ствию	коррупции	в	ХМАО-Югре»	(с	изменениями	и	дополнения-
ми)	//	Собрание	законодательства	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://zakon-khmao-yugry-ot-25-09-2008.

2	 Закон	Ямало-Ненецкого	автономного	округа	от	30	октября	2017	
г.	№	72-ЗАО	(с	изменениями	и	дополнениями)	«О	противодей-
ствии	коррупции	в	Ямало-Ненецком	автономном	округе»	//	Со-
брание	 законодательства	 РФ.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://base.garant.ru/46623546/#friends.

3	 Закон	Тюменской	 области	 от	 25	февраля	 2009	 г.	№	6	«О	про-
тиводействии	коррупции	в	Тюменской	области»	(с	изменениями	
и	дополнениями)	//	Собрание	законодательства	РФ.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://base.garant.ru/18771598.

4	 Федеральный	 закон	 от	 25.12.2008	 №	 273-ФЗ	 «О	 противодей-
ствии	коррупции»	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	2008.	–	
№	52	(ч.	1).	–	Ст.	6228.

правовой формы) «определить должностных лиц или целые 
подразделения, ответственные за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений». 

С 01.01.2013 такие «обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции», на практике орга-
ны региональных государственных структур разрабатывают, 
прежде всего, меры по предупреждению и противодействию 
коррупции5. 

Они также участвуют в разработке проектов региональ-
ных правовых актов, в части:

– основ реализации антикоррупционной политики в ре-
гионе;

– законодательного регулирования правовой ответствен-
ности за административный проступок в сфере коррупцион-
ных правонарушений; 

– установления стержневых процедур и механизмов 
предупреждения коррупции; 

– нахождения роли, функций и обязанностей, которые 
руководители госструктуры должны принять на себя для эф-
фективного предупреждения коррупции. 

В ЯНАО такая группа образована для «координации ра-
боты по противодействию коррупции в ЯНАО. Она является 
постоянно действующим координационным органом при 
высшем должностном лице». 

Отчетность главы ЯНАО свидетельствует о том, что в 
ЯНАО удалось достигнуть определённых результатов. Во всех 

5	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	2	апреля	2013	г.	
№	309	«О	мерах	по	реализации	отдельных	положений	Федераль-
ного	закона	«О	противодействии	коррупции»	(с	изменениями	и	
дополнениями)	 //	 Собрание	 законодательства	 РФ.	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://base.garant.ru/70350274/.
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подразделениях ЯНАО, в том числе и в сельских поселениях 
приняты свои антикоррупционные программы (планы) по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы в целях ре-
ализации антикоррупционного законодательства в регионе6. 

Кроме того, в ХМАО — Югре, ЯНАО и Тюменской об-
ласти, в целях реализации федерального законодательства 
применяются активные меры для снижения количества ад-
министративных правонарушений в сфере борьбы с корруп-
цией. Об этом свидетельствует анализ практики реализации 
положений федерального и регионального законодательства 
и данные статистики.

Вышеуказанные меры зарекомендовали свою эффектив-
ность в данных регионах, и они направлены на: 

– открытость и прозрачность в деятельности госструктур 
«по координации работы по противодействию коррупции» 
в регионах; 

– решение общих вопросов антикоррупционной поли-
тики в вышеуказанных регионах; 

– решение вопросов правового регулирования антикор-
рупционной политики в вышеуказанных регионах; 

– проведение антикоррупционной экспертной оценки 
законодательства и его проектов. 

По нашему мнению, одним из направлений совершен-
ствования института противодействия коррупции следует 
рассматривать создание межрегионального центра ХМАО 
— Югры, ЯНАО и Тюменской области по противодействию 
коррупции.

Возможность создания межрегиональных органов пря-
мо предусмотрена в статьях 17 и 18 Устава Тюменской обла-
сти. Так, в статье 18 этого Основного закона области содер-
жится положение о совместной подготовке органами власти 
указанных трех субъектов РФ «нормативных правовых актов 
по таким вопросам, как: защита прав и свобод граждан, борь-
бы с правонарушениями»7.

Аналогичные положения содержатся в Уставе ХМАО – 
Югры и Основном законе ЯНАО. Так в статье 20 указанного 
закона ХМАО – Югры определена возможность координа-
ции с органами власти Тюменской области8.

Согласно статье 5 Договора между органами власти трех 
субъектов РФ от 09.07.2004 года «координацию деятельности 
и руководство реализацией межрегиональных программ 
осуществляет Совет губернаторов Тюменской области, 
ХМАО – Югры и ЯНАО»9. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что создание такого межрегионального Центра при Со-
вете высших должностных лиц трех регионов позволит объ-
единить возможности указанных регионов по следующим 
направлениям:

– участие в обеспечении реализации высшими долж-
ностными лицами субъектов РФ, предоставленных им полно-
мочий по противодействию коррупции; 

– разработка проектов региональных правовых актов по 
противодействию коррупции;

– реализация прямой связи между высшими должност-
ными лицами ХМАО – Югры, ЯНАО и Тюменской областью 

6	 Постановление	 Правительства	 ЯНАО	 от	 20.08.2018	 №	 866-П	
«Об	 утверждении	 комплексной	 программы	 «Противодействие	
коррупции	в	Ямало-Ненецком	автономном	округе	на	2018	-	2020	
годы»	//	Собрание	законодательства	РФ.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://base.garant.ru/27953729/.

7	 Устав	Тюменской	области	от	30.06.1995	№	6	(ред.	от	30.11.2020)	
//	 Официальном	 интернет-портале	 правовой	 информации.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru 
(дата	обращения:	30.11.2020).

8	 Устав	(Основной	закон)	Ханты-Мансийского	автономного	окру-
га	-	Югры»	от	26.04.1995	№	4-оз	(ред.	от	24.09.2020)	//	Собра-
ние	 законодательства	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	
-	Югры	(спецвыпуск)	-	24.09.2020.

9	 Договор	 между	 органами	 государственной	 власти	 Тюменской	
области,	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 -	 Югры	 и	
Ямало-Ненецкого	 автономного	 округа	 от	 09.07.2004	 (с	 изм.	 от	
16.07.2018)	 //	 Собрание	 законодательства	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры.	–	31	ноября	2004	г.	–	№	11.	–	Ст.	
1766.

по совершенствованию регионального института противо-
действия коррупции.
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Овчинникова Л. И.

Информационные и коммуникационные технологии 
являются важным фактором, формирующим современность. 
Их значение проявляется во многих аспектах социальной и 
экономической жизни. Очень быстро они также стали обяза-
тельным элементом, присутствующим в учреждениях мест-
ной власти. Сегодня трудно представить, чтобы в городских 
или муниципальных учреждениях не было веб-сайта, функ-
ционирующего как визитная карточка. Но информационные 
и коммуникационные технологии проникают в мир местно-
го самоуправления и местного государственного управления 
более решительным образом и интенсивно трансформиру-
ют функционирование этих учреждений, повышая качество 
оказываемых услуг. 

Это относится к двум основным измерениям: во-первых, 
измерение внутренней работы офисов, во-вторых, контакты 
ведомства как с его окружением, в частности с гражданами 
(клиентами ведомства), так и с другими ведомствами. 

В техническом плане их можно охарактеризовать как 
«фронт-офис» и «бэк-офис». Фронт-офис представляет собой 
ту часть офиса, которая отвечает за прямой контакт с граж-
данином (обмен информацией, передача данных и докумен-
тов), в то время как бэк-офис – это сфера, которая отвечает 
за сбор и обработку информации (регистры, архивы, базы 
данных, пространственные информационные системы). Пер-
вый отвечает за передачу информации извне, а второй – за 
бесперебойную циркуляцию информации в рамках государ-
ственного учреждения. Отметим, что в этом плане контакты 
между офисами будут активностью в рамках бэк-офиса.

С точки зрения граждан, наиболее заметным аспектом 
информатизации, конечно же, является возможность интер-
нет-общения с государственными и муниципальными орга-
нами. Возможность на 80-90% обеспечить организацию до-
кументального оборота через Интернет, без необходимости 
посещать офис, постепенно становится стандартом.

В российских реалиях данное утверждение может по-
казаться слишком оптимистичным, хотя, с другой стороны, 
трудно отрицать такую тенденцию, по крайней мере, при-
нимая более длительную временную перспективу. Не менее 

важным аспектом, часто обусловливающим эффективность 
электронного обслуживания клиентов, является информати-
зация внутренних процессов в офисах, включая электронный 
документооборот между различными офисами (то есть бэк-
офис). Информатизация офисов, в свою очередь, требует, 
как соответствующей инфраструктуры, так и компетенции 
должностных лиц, а также, например, соответствующих 
правовых решений. Информатизация также требует соответ-
ствующих финансовых затрат, а, в свою очередь, отсутствие 
достаточных средств в бюджетах муниципалитетов может 
стать существенным препятствием для быстрого внедрения 
современных решений.

В последние годы существенные изменения претерпева-
ет модель управления в территориальном самоуправлении. 
В этом процессе особое значение имеют информационные и 
коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Рост важно-
сти использования информационных и коммуникационных 
технологий в государственном управлении стал предметом 
многочисленных исследований и публикаций, посвященных 
различным аспектам этого явления. Наиболее распростра-
ненным предметом интереса исследователей является вли-
яние ИКТ на эффективность работы офисов, в частности в 
измерении улучшения предоставления услуг и контактов ад-
министрации с гражданами, путём предоставления инфор-
мации и услуг с помощью ИКТ (электронное правительство). 

Еще одна популярная тема научного дискуссий – ис-
пользование ИКТ для усиления демократических процессов, 
происходящих на разных уровнях государственного управле-
ния (электронное управление). В этом отношении основное 
внимание уделяется демократии и участию граждан в при-
нимаемых решениях и действиях властей. 

Использование ИКТ может служить модернизацией 
местной информационной политики. Информационная по-
литика органов местного самоуправления – это не только 
вопрос информирования о деятельности органов власти и 
обмен информацией по линии администрация-гражданин, 
но также и плановая деятельность властей, направленная для 
улучшения процесса обмена информацией и повышения 
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эффективности её использования, или же, целостное управ-
ление знаниями в управлении1 

Благодаря двустороннему обмену информацией (ком-
муникации) органов местного самоуправления с граждана-
ми, происходит более плотное участие населения и других 
субъектов в общественных делах, а также увеличивается воз-
можность участия в жизни муниципалитета и влияния на 
принимаемые местными органами власти решения (напри-
мер, с помощью консультаций с общественностью в форме 
опросов, анкет, форум, а также выборов и референдумов, 
проводимых в электронной форме).

Важным аспектом работы электронных информацион-
ных систем и государственных услуг является стремление к 
удобству их использования гражданами. Всё чаще использу-
ются системы, ориентированные на определённые группы, 
аудитории, но, одновременно, унифицированные по темати-
ке. 

Популярной становится модель, основанная на концеп-
ции многофункциональных офисов, а также «госуслуги он-
лайн». Она включает в себя интеграцию льгот и соответствие 
различным предпочтениям доступа к этим услугам их полу-
чателям, иным словами, предоставление услуг через интер-
нет, SMS или прямой контакт в офисе. 

Наиболее важным моментом в этой системе является то, 
что гражданин решает все свои вопросы с помощью точки 
доступа (например, интернет-портала gosuslugi.ru (на феде-
ральном уровне)2 или mos.ru (на муниципальном уровне)3, 
даже если для этого требуется участие различных подразде-
лений. Достаточно подать документы в одном предусмотрен-
ном для этой цели месте, и дальше дело уже направляется 
соответственно интегрированной системой. Отдельные за-
просы граждан группируются по отдельным вопросам, та-
ким как рождение, образование, занятость, финансы и нало-
ги, социальное обеспечение. Благодаря этому система может 
быть лучше адаптирована к индивидуальным потребностям 
пользователей, которые могут легко найти необходимую ин-
формацию и пользоваться услугами.

Информационные системы и государственные услуги 
меняются с развитием ИКТ. Цели и приоритеты в области 
ИТ также меняются. Возвращается внимание к необходи-
мости адаптации проводимых действий к изменяющимся 
решениям в области передачи данных, включая широкопо-
лосный Интернет и беспроводные сети, а также к адаптации 
этих действий к потребностям пользователей, которые соз-
дают эту «виртуальную реальность».

 Эти мероприятия, по-прежнему, направлены на упро-
щение процедур оказания государственных услуг через отде-
ление, но если ещё несколько лет назад, наиболее важной це-
лью использования ИКТ в администрации была оцифровка 
информационных ресурсов, то сегодня она стремится к соз-
данию соответствующих условий для свободной дискуссии 
между гражданами и публичной властью4. Преимущества 
использования ИКТ в администрации актуальны и разноо-
бразны. Можно принять две перспективы восприятия этих 
преимуществ. Во-первых, перспективы офиса. Во-вторых, 
перспективы граждан (клиентов ведомства). 

Среди наиболее важных преимуществ информатиза-
ции с точки зрения муниципалитета следует упомянуть: 
во-первых, более лёгкий доступ к информации и докумен-
там (все данные, анализ, отчёты и другая информация могут 
быть размещены на внутреннем сервере офиса, так что до-
ступ к ним могут иметь все сотрудники). Во-вторых, возмож-
ность создания обширных, но в то же время относительно 
простых в использовании баз данных, относящихся к раз-
личным областям компетенции ведомства, включая базы 
пространственной информации. В-третьих, улучшение связи 
между должностными лицами, организационными ячейка-
ми или различными офисами (электронный документообо-

1	 Добролюбова	 Е.И.,	 Южаков	 В.Н.	 Эволюция	 государственного	
управления	 //	 Экономическая	 политика	 России.	 Турбулентное	
десятилетие	 2008-2018.	 -	 М.:	 Издательский	 дом	 «Дело»	 РАН-
ХиГС,	2020.	-	С.	219.	

2	 Официальный	 сайт	 государственных	 услуг.	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://www.gosuslugi.ru/	(дата	обраще-
ния:	20.01.2021	г.).

3	 Официальный	сайт	Мэра	Москвы.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://www.mos.ru/	(дата	обращения:	20.01.2021	г.).

4	 Информационные	технологии	для	государственных	служащих	/	
Камолов	С.Г.,	Артемова	П.В.	-	М.,	2017.	-	С.	62.

рот). В-четвертых, ускорение процедур, связанных с более 
быстрым обменом информацией, упрощением доступа к 
информации, использованием стандартных форм и других 
инструментов. В-пятых, улучшенный контроль за действия-
ми благодаря текущему мониторингу процедур, выполне-
нию задач. В-шестых, снижение затрат на бизнес, связанных 
с более быстрым и лёгким выполнением задач, процедур 
(однако информатизация часто требует значительных капи-
таловложений, а также текущих расходов, в связи с этим, фи-
нансовая экономия происходит скорее в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе). В-седьмых, продвижение му-
ниципалитета (города) в Сети – новый канал продвижения, 
который позволяет охватить более широкую аудиторию, 
включая потенциальных инвесторов, туристов или будущих 
жителей5. 

С точки зрения гражданина, наиболее важными пре-
имуществами информатизации муниципалитета являются: 
во-первых, упрощённый, быстрый доступ к информации 
(в первую очередь через веб-сайт офиса). Во-вторых, более 
удобное ведение официальных дел – в этом случае затрону-
ты как фронт – офисные решения (например, возможность 
полного решения Интернет), так и бэк-офисные решения 
(более эффективная работа офиса). В-третьих, повышение 
доступности для людей с ограниченными возможностями, 
которые могут воспользоваться услугами без необходимости 
появляться в офисе. В-четвертых, положительные эффекты 
также могут быть замечены в функционировании местной 
демократии. 

Благодаря лучшей доступности информации повышает-
ся прозрачность политики, проводимой местными органами 
власти, что также позволяет лучше контролировать деятель-
ность местных органов власти со стороны жителей. Интер-
нет становится простым инструментом выражения мнений, 
поэтому он позволяет активизировать социальное участие в 
более широком масштабе, тем самым поддерживая модель 
демократии. В настоящее время сложились благоприятные 
условия для совершенствования системы государственного 
управления, повышения качества предоставления государ-
ственных услуг населению и организациям, повышения ре-
зультативности и прозрачности работы государственного 
аппарата, последовательного искоренения коррупции на ос-
нове широкого применения информационных технологий в 
деятельности федеральных органов государственной власти6. 
Развитие электронного управления в отдельных территори-
альных единицах разнообразно. В российской и в зарубеж-
ной литературе было проанализировано множество факто-
ров, объясняющих такое состояние. Одним из них является 
общая эффективность управления и склонность к инноваци-
онным действиям. Вай хо Вонг и Эрик Уэлч (Eric Welch, 2004) 
считают, что там, где администрация ранее проявляла боль-
шую работоспособность и эффективность, также существует 
большая вероятность использования новых технологий для 
общения с гражданами7. Однако, может быть и наоборот, т.е. 
больше шансов на использование инновационной деятель-
ности вытекает в кризисных ситуациях. В таких самоуправле-
ниях появляется большая готовность нести риски, связанные 
с инновациями, возникающие из-за необходимости быстрых 
изменений, поэтому развитие ИКТ может происходить в та-
ких муниципалитетах быстрее. Оказывается, что склонность 
местных руководителей к инновациям также чрезвычайно 
важна для развития электронного управления, хотя, как по-
казывают многие исследования, в России она ещё низкая. 
Негативное отношение властей может быть вызвано невеже-
ством, отсутствием полной информации или непониманием, 
а также страхом быть скомпрометированным и потерпеть 
неудачу в случае неспособности использовать инновацион-
ные инструменты. Многие руководители, лидеры также не 
видят необходимости в изменениях и не знают, какие выгоды 
они могут принести. В качестве веских причин для противо-

5	 См.	Там	же.	-	С.	69.
6	 Юдович	 А.	 М.	 Информационные	 технологии	 в	 деятельности	

органов	государственного	и	муниципального	управления	//	На-
учный	журнал.	-	2017.	-	№	10	(23).	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-
tehnologi i -v-deyate lnost i -organov-gosudarstvennogo- i -
munitsipalnogo-upravleniya	(дата	обращения:	20.01.2021).

7	 Wong	W.,	Welch	E.	(2004),	Does	E-Government	Promote	Account-
ability?	A	Comparative	Analysis	 of	Website	Openness	 and	Govern-
ment Accountability, Governance, 17 ( 2).
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действия изменениям можно назвать опасение увеличения 
требований и объёма обязанностей и необходимость изме-
нения прежних привычек. Помимо численности жителей и 
склонности лидеров к инновациям, не менее важным факто-
ром оказывается уровень устойчивости местного сообщества. 
Чем больше процент населения с высшим образованием, 
тем больше склонность к использованию Интернета, а, сле-
довательно, и к электронной администрации. Образование 
всего местного сообщества также переводится в образование 
сотрудников органов местного самоуправления, поэтому оно 
оказывает существенное влияние как на сайт, предлагающий 
государственные услуги, так и на их аудиторию. В муници-
пальных образованиях, располагающих большими финансо-
выми средствами, будет также большая возможность выделе-
ния средств на ИТ инфраструктуру.

Важным элементом является также сторона спроса, то 
есть интерес со стороны жителей и предпринимателей к 
возможности решения вопросов с помощью средств ИКТ. 
Относительно низкая доступность услуг и неспособность 
полностью решить проблему через Интернет могут препят-
ствовать использованию этой среды при работе с офисом. 
Также очень важным фактором является неспособность ис-
пользовать компьютеры и Интернет, а также отсутствие мо-
тивации и необходимости в обучении. Для внедрения, со-
вершенствования и своевременного выявления актуальных 
вопросов работы электронного правительства, необходимо 
получать отзывы пользователей. В связи с этим, в 2017 г. Все-
российским центром изучения общественного мнения был 
проведен первый всероссийский социологический опрос о 
необходимости развития в стране электронного правитель-
ства. Несмотря на то, что 51% участников опроса впервые 
слышат о системе, стало возможным определить наиболее 
популярные сферы, которые по мнению участников опроса 
должны быть включены в систему электронного правитель-
ства. Самым популярным являются услуги ЖКХ (71% от чис-
ла опрошенных), далее здравоохранение (58%), социальное 
обеспечение граждан (50%), вопросы безопасности и право-
порядка (46%), занятость населения и образование (42%), и 
6% опрошенных отметили, что электронное правительство 
не решает проблем. Участники опроса отметили и положи-
тельные стороны: отсутствие очереди (41%), сокращение вре-
мени получения государственных услуг (28%) и отсутствие 
контакта с чиновниками (10%)8. 

Для того, чтобы электронная администрация могла 
качественно работать, необходима социальная готовность 
и стремление пользоваться государственными услугами, 
предоставляемыми через сеть. Таким образом, на состояние 
электронного управления влияют как предложение элек-
тронных услуг (в значительной степени зависит от государ-
ственной власти), так и спрос на электронные услуги (в зави-
симости от уровня ИТ-компетентности общества и доступа к 
информационным и коммуникационным технологиям). 

Сторона предложения медленно улучшается и, безус-
ловно, будет продолжать расти. Всё большее значение при-
обретает и информатизация процессов внутри самой ад-
министрации – это фактор, влияющий как на предложение 
электронных услуг, так и на общую эффективность работы 
администрации. На протяжении всего этого исследования 
внимание сосредоточено именно на стороне предложения 
и, в частности, на предложении электронных услуг. Тем не 
менее, в связи с вышеперечисленными наблюдениями, стоит 
обратить внимание и на общую потребность в электронной 
информации.

Развитие информационных технологий оказало значи-
тельное влияние на государствообразующую деятельность 
во всех направлениях государственного управления. Новые 
электронные и цифровые средства обеспечили возможности 
доступа и из одной точки практически ко всем источникам и 
видам информации: тексту, фото и видеоизображению, зву-
ку. Это, в свою очередь, требует от нас поиска и применения 
таких подходов к государственному управлению, что соот-
ветствует как новым вызовам, так и новым технологическим 
возможностям.

Современное управление – это постоянно растущий 
уровень сложности информационной инфраструктуры, 

8	 Доможирова	О.В.,	Колесников	А.В.	Использование	информаци-
онно	 коммуникационных	 технологий	 в	 сфере	 государственных	
услуг	в	России	//	Вестник	сельского	развития	и	социальной	по-
литики.	-	2020.	-	№	2	(26).	-	С.	14.

требующий обеспечение эффективного функционирования 
и управления наукоёмкими системами, что ставит перед 
управленческим персоналом повышенные требования в сфе-
ре использования современных информационных систем. 
Итак, важнейшим результатом применения информацион-
ных технологий является формирование и использование 
информационных ресурсов.

Для развития бизнеса и частного сектора вторичных 
услуг, которые направлены на информирование общества, 
важным моментом является предоставление доступа к ста-
тистическим и экономическим данным и облегчение полу-
чения государственной информации. Данные меры позволят 
приблизить Правительство к простым гражданам, сократить 
расходы на содержание правительственных служащих, соз-
дать дополнительные рабочие места для тех, кто предостав-
ляет вторичные услуги. 

Стоит также отметить, что использование ИКТ способ-
ствует разработке и производству материалов культурного 
и образовательного назначения и их распространению; дает 
возможность всем лицам принимать более активное участие 
в жизни общества на федеральном, региональном и местном 
уровнях с целью обеспечения беспрепятственного доступа к 
информации о местных, региональных административных и 
юридических службах и прямых связей с ними. Более того, 
обеспечивается доступ к официальным текстам местных, ре-
гиональных и федеральных законов и нормативных актов, 
международных договоров и решений национальных и меж-
дународных судебных органов; происходит содействие мак-
симально широкому доступу к новейшим информационным 
технологиям и коммуникационным услугам, например, пу-
тём создания широкой сети точек доступа в общественных 
местах. И, наконец, ИКТ оказывают содействие эффективно-
му международному сотрудничеству. 

Таким образом, внедрение современных ИКТ позволит 
более быстро перейти в цифровую среду и ускорить процесс 
реализации поставленных задач путем уменьшения бумаж-
ного документооборота и сокращения времени на передачу 
и получение информации.
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Пожар – это явление, которое в большинстве случаев, 
вызвано небезопасными действиями людей, и в небольших 
случаях является следствием природных явлений. Особенно 
опасен пожар в закрытых помещениях, так как основой по-
жара являются процессы горения и выделения продуктов 
горения-дыма, образующегося различными токсичными со-
единениями. Во время пожара в помещении уменьшается 
концентрация кислорода в воздухе и человек, находящийся 
в таком помещении вынужден вдыхать горячий воздух и ток-
сичные продукты, что приводит к резкому ухудшению состо-
яния человека из-за отравления угарным газом. В тоже время 
в помещении снижается видимость из-за скопления дыма, 
что приводит к дезориентации человека, затруднительному 
нахождению выхода из помещения. 

Необдуманное поведение людей во время пожара, по-
рожденное паникой, приводит к увеличению числа жертв. 

Проявление паники характерно во время возгораний в поме-
щениях, где находится большое количество людей, а именно 
в ночных клубах (в ночном клубе «Хромая лошадь» города 
Пермь в 2009 году погибло 156 человек), гостиницах (25 ян-
варя 1977 года в гостинице «России» погибло 42 человека, 23 
февраля 1991 года в гостинице «Ленинград» погибло 16 чело-
век), торговых центрах (25 марта 2018 года в торгово-развле-
кательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово погиб-
ло 64 человека), в учреждениях образования (7 апреля 2003 
г. в селении Сыдыбыл (Якутия) произошел пожар в местной 
школе, в котором погибло двадцать два школьника 5-11 клас-
сов). 

Кроме человеческих жертв, пожары приводят к травма-
тизму людей, наносят значительный материальный ущерб 
экономическому потенциалу регионов и стране в целом. По-
этому главной функцией государства является обеспечение 
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пожарной безопасности, которая составляет основу обеспе-
чения национальной безопасности страны.

Обеспечение пожарной безопасности осуществляет-
ся на основе административно-правового регулирования, 
которое заключается в установлении государством общих 
правил, норм, требований. Государственное регулирование 
обеспечения пожарной безопасности регламентируется Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», который основывается на Конституции Россий-
ской Федерации, провозглашающей, что «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина - обя-
занность государства»1.

Этот закон определяет общие правовые, экономические 
и социальные основы обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации, регулирует в этой области отно-
шения между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, 
юридическими лицами (далее - организации), должностны-
ми лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе 
индивидуальными предпринимателями (далее - граждане)2.

В соответствии с законом № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» были приняты другие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты, законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожар-
ной безопасности.

На сегодняшний день основными нормативно-право-
выми актами в области пожарной безопасности Российской 
Федерации, положения которых обязательны к исполнению, 
являются: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон 
от 2207.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», который закрепляет основные 
противопожарные правила; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации».

Федеральный закон «О пожарной безопасности» статьей 
3 регламентирует систему обеспечения пожарной безопас-
ности в целом, как «совокупность сил и средств, а также мер 
правового, организационного, экономического, социального 
и научно-технического характера, направленных на профи-

1	 Конституции	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020).

2	 Федеральный	 закон	 от	 21.12.1994	№	 69-ФЗ	 «О	 пожарной	 без-
опасности».

лактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спаса-
тельных работ»3. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности 
возлагается на: собственников имущества; руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти; руководителей 
органов местного самоуправления; лиц, уполномоченных 
на владение, пользование или распоряжение имуществом, 
в том числе руководителей организаций; лиц, в установлен-
ном порядке назначенных ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности; должностных лиц в пределах их 
компетенции. 

Указанные лица не только создают определенную схему 
организации в области обеспечения пожарной безопасно-
сти, разрабатывают комплекс мер пожарной безопасности 
и реализуют его в рамках конкретного объекта защиты, но 
также имеют право проводить обучение работников объекта 
защиты мерам пожарной безопасности в рамках противопо-
жарных инструктажей.

Меры по снижению вероятности возникновения по-
жаров на объекте защиты обеспечиваются государственным 
надзором. Осуществление надзора в сфере соблюдения обя-
зательных требований пожарной безопасности выполняется 
инспекторами Государственной пожарной службой соглас-
но плана ежегодных проверок. Государственный пожарный 
надзор осуществляется в виде плановой или внеплановой 
проверки объекта защиты. Проверка соблюдения обязатель-
ных требований пожарной безопасности объекта защиты 
проходит с участием руководителей организаций или на-
значенных ими представителей на основании распоряжения 
или приказа руководителя организации.

По результатам проверки государственным инспекто-
ром составляется акт. При выявлении административного 
правонарушения в области пожарной безопасности объекта 
защиты, принимаются меры по привлечению лиц, которые 
допустили нарушения законодательства Российской Федера-
ции в сфере обеспечения пожарной безопасности к админи-
стративной ответственности согласно положений Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации.

Согласно статистическому сборнику4 в зданиях учебно-
воспитательного назначения в 2014 году на территории Рос-
сийской Федерации произошло 228 пожаров, а за 2019 год 
зарегистрировано 340 случаев пожара. За шестилетний пе-
риод с 2014 года по 2019 год динамика количества пожаров, 
ущерба, гибели людей в зданиях учебно-воспитательного на-
значения приведена на рисунке 1. 

3	 Федеральный	 закон	 от	 21.12.1994	№	 69-ФЗ	 «О	 пожарной	 без-
опасности».

4	 Пожары	и	пожарная	безопасность	в	2018	году:	Статистический	сбор-
ник.	Под	общей	редакцией	Д.М.	Гордиенко.	-	М.:	ВНИИПО,	2019.

Рисунок 1. Пожары и их последствия в зданиях учебно-воспитательного назначения РФ за 2014-2019 годы
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Графическое представление данных свидетельствует о 
волнообразной динамике количества пожаров и их послед-
ствий за шестилетний период. Самая неблагоприятная об-
становка с пожарами в зданиях учебно-воспитательного на-
значения в указанный период наблюдалась в 2019 году: было 
зафиксировано 340 случаев пожара, в которых погиб 1 чело-
век, а сумма прямого материального ущерба составила 39,233 
млн. руб. 

Остро стоит проблема обеспечения пожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях Самарской области. 
По данным Министерства образования и науки по Самар-
ской области в 2019 году функционировало 1049 образо-
вательных учреждений, в которых получали образование 
331246 обучающихся. 

В основном общеобразовательные учреждения Самар-
ской области размещены в типовых зданиях. Более полови-
ны из них располагаются в зданиях постройки 50-60-х годов, 
есть школы, которые размещены в зданиях, срок эксплуата-
ции которых составляет более 75 лет. Это, как правило, зда-
ния с деревянными конструкциями стен и перекрытий, рас-
положенные в сельской местности области. 

Проблемы обеспечения пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений Самарской области начали решать 
в 2004 году, тогда была принята областная целевая програм-
ма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений Самарской области». Программа была нацеле-
на на обеспечение пожарной безопасности обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных учреждений 
во время их трудовой и учебной деятельности на основе ис-
пользования современных достижений науки и техники в 
этой области. 

В результате выполнения программы в 2005-2007 годах 
была установлена автоматическая пожарная сигнализация 
и система оповещения при пожаре во многих городских об-
разовательных учреждениях и во всех образовательных уч-
реждениях с круглосуточным пребыванием детей. В школах, 
с маленьким наполнением обучающихся - это школы сель-
ской местности, была произведена обработка сгораемых кон-
струкций зданий огнезащитными составами. Для образова-
тельных учреждений с круглосуточным пребыванием детей 
были приобретены средства индивидуальной защиты при 
возникновении пожара и первичные средства пожаротуше-
ния. Целевая программа 2004 года не решила проблемы обе-
спечения пожарной безопасности образовательных учреж-
дений Самарской области в полном объеме.

В 2019 году сотрудниками пожарного надзора было 
проведено 268 проверок соблюдения требований пожарной 
безопасности образовательных учреждений Самарской об-
ласти, из них 98 внеплановых проверок по контролю за ис-
полнением предписаний об устранении ранее выявленных 
правонарушений. 

Проверки, проведенные в июле 2019 года, выявили 121 
нарушение противопожарных требований: отсутствие авто-
матической пожарной сигнализации на одном объекте за-
щиты; в 33 образовательных учреждениях автоматическая 
пожарная сигнализация была в неисправном состоянии; в 
24 школьных заведениях неисправна система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, а на одном объ-
екте защиты она отсутствует; неудовлетворительное состоя-
ние эвакуационных путей зафиксировано в 37 школах; неис-
правность электросетей была отмечена в 6 образовательных 
организациях; не оборудованы выводом сигнала о срабаты-
вании автоматической пожарной сигнализации в подразде-
ление пожарной охраны без участия персонала 29 зданий; 
35 образовательных учреждений расположены на удалении 
от места дислокации подразделений пожарной охраны, не 
обеспечивающих своевременное время прибытия первых по-
жарных подразделений к месту вызова. 

Общее количество выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности в образовательных учреждениях 
Самарской области на 1 августа 2019 года составляет 525, из 
которых было устранено 355 нарушений.

По результатам проведенных проверок была направле-
на письменная информация о неудовлетворительном состоя-

нии объектов защиты, в которых расположены образователь-
ные учреждения: 12 писем в органы власти РФ, 1 письмо в 
Министерство образования и науки по Самарской области, 
10 обращений в органы прокуратуры по Самарской области.

В результате, проведенных проверок в образовательных 
учреждениях было привлечено к административной ответ-
ственности 28 юридических лиц, 69 должностных лиц и двое 
граждан. В связи с продолжительным невыполнением пред-
писаний об устранении нарушений обязательных требова-
ний пожарной безопасности были направлены материалы в 
суды по 21 объекту защиты.

В профилактических целях ежегодно в образовательных 
учреждениях проводятся учения и тренировки по действиях 
в случае чрезвычайной обстановки, связанной с возникнове-
нием пожара. В 2019 году в школах Самарской области было 
проведено на объектах образования 176 учений, в том числе 
107 учений, в которых принимали участие подразделения 
МЧС России.

Органы МЧС России по Самарской области проводят 
профилактическую работу в области обеспечения пожарной 
безопасности образовательных учреждения. Так в 2019 году 
сотрудники пожарного надзора приняли участие в 5 переда-
чах на телевидении, в 10 передачах на радио. В периодиче-
ской печати была издана 21 статья, 11 материалов опублико-
ваны на Интернет-порталах. 

Проведенная работа сотрудниками государственных 
пожарных органов Самарской области не устранила все на-
рушения обязательных требований пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях, так как на устранение вы-
явленных нарушений требуются значительные финансовые 
вложения. 

Муниципальные районы Самарской области и город-
ской округ Самара решают данные проблемы в рамках ре-
ализации муниципальных программ. Так городской округ 
Самара в рамках программ «Пожарная безопасность город-
ского округа Самара» на 2019-2023 годы и «Совершенствова-
ние организации предоставления образования в городском 
округе Самара» на 2020-2025 годы выделяет финансовые 
средства на обустройство путей эвакуации, на установку и 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации и 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре и устранения других нарушений, а муниципальные 
районы Самарской области решают данные проблемы при-
нятием программ развития образования в своем муници-
пальном районе.

Рассматривая обеспечение пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях по показателям пожа-
ров и их последствий в зданиях учебно-воспитательного на-
значения в 2019 году, напрашивается вывод о том, что в 2020 
году, чтобы избежать дальнейшего роста случаев пожара, на-
ступила необходимость закрытия тех объектов образования, 
в которых не были устранены нарушения требований пожар-
ной безопасности на протяжении трех-пяти лет, до полного 
устранения нарушений пожарной безопасности,

По информации МЧС России5 причинами наибольшего 
количества пожаров на объектах образования являются на-
рушения правил эксплуатации электрооборудования и бы-
товых приборов, что составляет 50 % от общего количества 
пожаров, неосторожное обращение с огнем составляет 17 % 
от общего количества пожаров, поджоги объектов образова-
ния составляют 14 % от общего количества пожаров в образо-
вательных учреждениях. 

Проблема административно-правового регулирования 
заключается в том, что на сегодняшний день в Российской 
Федерации функционируют учебные заведения начально-
го и среднего образования, которые построены в 50-70 годы 
прошлого века по нормам пожарной безопасности того вре-
мени. 

Здания и оборудование таких объектов имеют высокую 
степень физического износа, так как на протяжение многих 
лет в них не проводился ни капитальный ремонт, ни теку-

5	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://mchsrf.ru/
news/357049-pojarnaya-bezopasnost-shkol-v.html.
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щий ремонт в связи с недостаточным финансированием. В 
сельской местности и в районах Крайнего Севера большая 
часть объектов образования - это деревянные здания одно-
трехэтажные, из-за конструктивных особенностей которых, 
не представляется возможным устранение нарушений тре-
бований противопожарного законодательства. 

Прошло более полувека с момента введения таких объ-
ектов в эксплуатацию. За это время произошло много из-
менений в области строительства школ: проектирование 
общеобразовательных организаций стало возможным осу-
ществлять по принципу блочности и трансформации; при 
строительстве стали применять больше стальных конструк-
ций; использовать уникальные технологии по изготовлению 
бетона, который более прочный, чем сталь; в сфере произ-
водства строительных и отделочных материалов разработа-
ны к использованию такие материалы, которые не выделяют 
дым при горении - негорючие (трудногорючие) материалы, 
а также специальные вещества, повышающие огнестойкость 
изначально горючих материалов. 

С появлением новшеств в сфере строительства редак-
тируется законодательная и нормативная база в сфере обе-
спечения пожарной безопасности зданий и сооружений. По-
этому многие учебные заведения, построенные в прошлом 
веке, не соответствуют требованиям пожарной безопасности 
сегодняшнего дня. 

Органы государственного пожарного надзора в резуль-
тате проверки соблюдения обязательных требований по-
жарной безопасности при выявлении нарушений выдают 
предписание по устранению нарушений обязательных тре-
бований пожарной безопасности, в котором перечисляются 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
объекте защиты по предотвращению угрозы возникновения 
пожара и составляют протокол об административном право-
нарушении.

Пока нарушения пожарной безопасности в общеоб-
разовательных учреждениях не устранены, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ответственность 
несет администрация учебного заведения, прежде всего, ди-
ректор школы, а также второе лицо – это сотрудник, кото-
рый приказом директора школы отвечает за пожарную без-
опасность в ней. 

Практика проверок показывает, что администрации 
образовательного учреждения дешевле заплатить штраф в 
размере от 2000 рублей до 30000 руб., чем устранить нару-
шения пожарной безопасности, которые требуют значи-
тельно большего финансирования. Для примера, проект и 
установка пожарной сигнализации в здании площадью 500 
м2, стоимость оборудования, по данным интернет ресурсов, 
в среднем обходится в 300000 рублей. Такое финансирование 
не может позволить себе школа без участия органов власти. 

Для устранения нарушений пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях требуется финансирова-
ние на уровне муниципалитетов или региональных властей, 
так как выполнение необходимых работ требует значитель-
ных денежных ресурсов, которыми не обладают школы. В 
связи со сложившимся положением, регионы разрабатыва-
ют целевые программы, направленные на обеспечение по-
жарной безопасности на объектах образования.

Таким образом, основной проблемой административ-
но-правового регулирования является нехватка финансиро-
вания в сфере обеспечения пожарной безопасности зданий 
учебно-воспитательного назначения. Большинство общеоб-
разовательных учреждений размещены в зданиях, постро-
енных в 50-60-х годах и эксплуатируются до сегодняшнего 
дня. Такие здания не отвечают современным обязательным 
требованиям пожарной безопасности. Статистика пожаров в 
зданиях учебно-воспитательного назначения за шестилетний 
период показывает, что эксплуатация школ, в которых не вы-
полнены противопожарные мероприятия создает условия 
для возникновения пожаров и предпосылки угрозы жизни и 
здоровью детей, находящихся на этих объектах. 

Основной целью обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации является качественное повышение 
уровня защищенности населения и объектов экономики от 

пожаров. Основные мероприятия, планируемые в рамках 
выполнения региональных и муниципальных программ по 
пожарной безопасности направлены на снижение пожарных 
рисков в целях сокращения числа погибших и травмирован-
ных при пожарах людей, а также снижения количества по-
жаров, увеличения числа спасенных при пожарах людей и 
уменьшение количества образовательных учреждений, в ко-
торых не обеспечивается требуемый уровень пожарной без-
опасности. 
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Сысоева Т. В.  

Сысоев А. В.

03.07.2016 г. был принят Федеральный закон № 323-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования оснований и порядка ос-
вобождения от уголовной ответственности»1. Согласно данному 
федеральному закону в Уголовный кодекс РФ были внесены из-
менения, в соответствии с которыми такое деяние, как побои, 
из уголовного преступления было переведено в разряд админи-
стративных правонарушений. Таким образом, если до 03.07.2016 
г. расследование по делам о побоях проводилось в соответствии 
с нормами Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Фе-
дерации, то после 03.07.2016 г. проводится в соответствии с нор-
мами Кодекса об Административных Правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Представляется, что данная реформа была проведена пре-
ждевременно по следующим причинам. Итак, нормы ст. 6.1.1. 
КоАП РФ, регламентирующие административную ответствен-
ность за побои, включены в главу 6 КОАП РФ, содержащую нор-
мы, устанавливающие административную ответственность за 

1	 Федеральный	закон	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Рос-
сийской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	
Федерации	 по	 вопросам	 совершенствования	 оснований	 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/.

правонарушения против здоровья населения2. В соответствии со 
ст. 2 Конституции РФ:

«Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства»3.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.09.2020):

«Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья не-
зависимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, нали-
чия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям и от других обстоятельств4. 

Исходя из вышеуказанных норм права, можно сделать вы-
вод, что в Российской Федерации здоровье человека является 
одним из наивысших благ, для защиты которого должны быть 

2	 Кодекс	Российской	Федерации	об	Административных	правонаруше-
ниях	(по	состоянию	на	15.01.2021	г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.

3	 Конституция	 Российской	 Федерации	 с	 изменениями	 от	
01.07.2020	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

4	 Федеральный	 закон	 «Об	 основах	 охраны	 здоровья	 граждан	 в	
Российской	Федерации»	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	(последняя	ре-
дакция).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/.
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использованы самые эффективные методы. По данной причине 
противоправное деяние, предусмотренное ст. 6.1. 1. КОАП РФ 
обладает весьма высокой общественной опасностью. Поэтому, 
перевод побоев из уголовного преступления в разряд админи-
стративных правонарушений может повлечь за собой как не-
обоснованное оправдание виновного лица, так и необоснованное 
привлечение к ответственности невиновного лица. Для обосно-
вания своей позиции представим сравнительный анализ неко-
торых норм КОАП РФ и УПК РФ, регламентирующих порядок 
административного и уголовного судопроизводства. 

Нормами УПК РФ предусмотрено обязательное ведение 
протокола судебного заседания, Статьёй 259 УПК РФ установлен 
ряд обязательных требований к протоколу судебного заседания. 
Более того, в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ отсутствие 
протокола судебного заседания является одним из безуслов-
ных оснований для отмены приговора5. В свою очередь, нормы 
КОАП РФ предусматривают обязательное ведение протокола 
судебного заседания только в случае рассмотрения дела коллеги-
альным органом. Дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 
6.1.1. КОАП РФ рассматриваются судьёй единолично. 

Таким образом, обязательное ведение протокола судебного 
заседания по административному делу о побоях не предусмо-
трено. Тем не менее, в п. 9 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» указано, что КоАП РФ 
не содержит запрета на ведение протокола при рассмотрении 
дела судьей, в необходимых случаях возможность ведения такого 
протокола не исключается. Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, 
вправе заявить ходатайство о ведении протокола, которое подле-
жит обязательному рассмотрению на основании части 1. статьи 
24.4 КоАП РФ. Отказ в удовлетворении такого ходатайства в силу 
части 2 статьи 24.4 и статьи 29.12 КоАП РФ оформляется мотиви-
рованным определением6.

Таким образом, даже если сторона по делу о побоях заявит 
ходатайство о ведении протокола судебного заседания, вероят-
ность получить слабо мотивированный отказ в удовлетворении 
данного ходатайства будет весьма высока. 

Кроме того, статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена уголовная ответственность за заведомо 
ложный донос о совершении преступления. Однако, КоАП РФ 
установлена только ответственность за заведомо ложный вызов 
специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ), а также за дачу 
свидетелем заведомо ложных показаний (ст. 17.9 КоАП РФ). От-
ветственность за заведомо ложный донос об административном 
правонарушении законодательством РФ не предусмотрена. Это 
означает, что если лицо явится в компетентные органы с заявле-
нием о привлечении лица к административной ответственности 
за побои, содержащим заведомо ложные сведения, то заявителя 
к ответственности привлечь будет нельзя. 

Полагаем, что подобная ситуация может привести к росту 
количества заведомо ложных доносов об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Также невозможно не согласиться с авторами, которые 
акцентируют внимание на правовую неопределенность право-
вых последствий состава административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 6.1.1 «Побои» 
КоАП РФ. В частности, ученые отмечают, что по окончании ад-
министративного расследования при наличии признаков со-
става административного правонарушения – нанесение побоев 
или совершения иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль потерпевшему, должностное лицо составляет 
протокол. При этом между уголовно наказуемыми и админи-
стративно наказуемыми побоями существует принципиальная 
разница, заключающаяся в том, что между потерпевшим и об-
виняемым по уголовному законодательству возможно достиже-
ния примирения, влекущего прекращение уголовного дела, в то 
время как КоАП РФ не содержит таких норм7. 

5	 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:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.

6	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24	марта	2005	
г.	№	5	«О	некоторых	вопросах,	возникающих	у	судов	при	при-
менении	Кодекса	Российской	Федерации	об	административных	
правонарушениях»	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://base.garant.ru/12139487/.

7	 Корниенко	 О.В.,	 Кудрявцев	 Б.А.	 Некоторые	 особенности	 произ-
водства	по	делу	об	административных	правонарушениях	по	ст.	6.1.1	
«Побои»	КоАП	/	Вестник	УрЮИ	МВД	России	№	4	2017	г.	С.	3-7.

Кроме того, существенно различаются нормы УПК РФ и 
КоАП РФ, регламентирующие вопросы обжалования вступив-
ших в законную силу судебных актов. Так, действующее адми-
нистративно-правовое законодательство вообще не предпола-
гает проведение судебного заседания по жалобе на вступившее 
в законную силу постановление об административном право-
нарушении. Об этом прямо прописано в п. 34 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях. Также, положения ст. 30.16 КоАП РФ предоставляют судье, 
рассматривающего жалобу на вступившее в законную силу по-
становление по делу об административном правонарушении, 
полную свободу действий при решении вопроса, истребовать 
полностью все материалы дела из нижестоящего суда, или нет. 
Иными словами, судья может истребовать материалы дела в 
полном объёме из нижестоящего суда, а может и не истребовать.

Таким образом, велика вероятность возникновения ситуа-
ции, при которой судья откажет в удовлетворении жалобы, даже 
не изучив материалы дела об административном правонаруше-
нии в полном объёме, а только прочитав саму жалобу и обжа-
луемые судебные акты. Считаем, что эффективность подобного 
механизма обжалования вступивших в законную силу постанов-
лений об административных правонарушениях без проведения 
судебного заседания, а соответственно и без ведения протокола 
судебного заседания, а также без обязательного истребования 
материалов дела из нижестоящего суда, является крайне низкой. 

В свою очередь, нормы УПК РФ, регулирующие вопросы 
кассационного обжалования судебных актов, предусматривают 
обязательное проведение судебного заседания, а также обяза-
тельное изучение судом материалов дела в полном объёме.

Полагаем, что вышеприведённый сравнительный анализ 
свидетельствует о недостаточно эффективном правовом регули-
ровании процессуальных особенностей производства по делам 
об административных правонарушениях по сравнению с норма-
ми УПК РФ.

Резюмируя изложенное, можно назвать два возможных 
варианта выхода из данной ситуации: либо перевести побои из 
административного правонарушения в разряд уголовных пре-
ступлений, либо ввести в КОАП РФ процессуальные нормы, ре-
гулирующие вопросы судопроизводства по делам о побоях схо-
жие с нормами УПК РФ. 

Постатейный библиографический список

1. Конституция Российской Федерации с изменения-
ми от 01.07.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/.

2. Кодекс Российской Федерации об Административ-
ных правонарушениях (по состоянию на 15.01.2021 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности» от 03.07.2016 № 
323-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_200696/.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции 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: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34481/.

5. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-
ФЗ (последняя редакция).

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/.

7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.
garant.ru/12139487/.

8. Корниенко О.В. Кудрявцев Б.А. Некоторые особен-
ности производства по делу об административных 
правонарушениях по ст. 6.1.1 «Побои» КоАП / Вестник 
УрЮИ МВД России № 4 2017г. С. 3-7.



145

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

ФИЛИНВладимирВладимирович
кандидат юридических наук, доцент кафедры общеюридичес-
ких и специальных дисциплин Карагандинского университета 
Казпотребсоюза

ФЕТКУЛОВАликжанХалелович
кандидат юридических наук, доцент кафедры общеюридичес-
ких и специальных дисциплин Карагандинского университета 
Казпотребсоюза

РАХИМГУЛОВАМаншукБулатовна
доктор Ph.D., заведующая кафедрой общеюридических и 
специальных дисциплин Карагандинского университета 
Казпотребсоюза

БАЙКЕНЖИНАКулбагилаАлиакпаровна
кандидат юридический наук, доцент кафедры общеюридичес-
ких и специальных дисциплин Карагандинского университета 
Казпотребсоюза

ОНЕКОТОРЫХВОПРОСАХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯАДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАРЕСПУБЛИКИКАЗАХСТАН
ВСВЕТЕПОСЛАНИЯПРЕЗИДЕНТА

Авторами анализируются отдельные результаты 
программ государственного строительства Республики 
Казахстан. Определяются направления, формулируются 
конкретные меры по оптимизации и совершенствованию 
институтов административной ответственности, 
профилактики правонарушений, обеспечения прав и 
свобод граждан. Авторы попытались сформулировать 
основные направления и способы их возможного решения 
в рамках выполнения задач, поставленных Президентом.

Ключевые слова: административная ответственность, 
административное правонарушение, профилактика 
правонарушений, обращения граждан, государственные 
органы.

FILINVladimirVladimirovich
Ph.D. in Law, associate professor of General legal and special disciplines sub-faculty of the Karaganda University of Kazpotrebsoyuz

FETKULOVAlikjanHalelovich
Ph.D. in Law, associate professor of General legal and special disciplines sub-faculty of the Karaganda University of Kazpotrebsoyuz

RAKHIMGULOVAManshukBulatovna
Ph.D. in Law, associate professor, Head of General legal and special disciplines sub-faculty of the Karaganda University of Kazpotrebsoyuz

BAIKENZHINAKulbagilaAliakparovna
Ph.D. in Law, associate professor of General legal and special disciplines sub-faculty of the Karaganda University of Kazpotrebsoyuz

ONSOMEISSUESOFIMPROVINGTHEADMINISTRATIVELEGISLATIONOFTHEREPUBLICOFKAZAKHSTANIN
THELIGHTOFTHEPRESIDENT’SMESSAGE

The authors analyze the individual results of the state-building programs of the Republic of Kazakhstan. Directions are defined, 
specific measures are formulated to optimize and improve the institutions of administrative responsibility, crime prevention, and ensuring 
the rights and freedoms of citizens. The authors tried to formulate the main directions and ways of their possible solution within the 
framework of the tasks set by the President.

Keywords: administrative responsibility, administrative offence, prevention of crime, treatment of citizens and public authorities. 

Феткулов А. Х.

Байкенжина К. А.

Филин В. В.

Рахимгулова М. Б.  

Президент выступил с официальным обращением и 
представил новую стратегическую программу1. Сформули-

1	 Послание	 Главы	 государства	 народу	 Казахстана	 от	 1	 сентября	
2020	года	«Казахстан	в	новой	реальности:	время	действий».	До-
ступ	из	Информационно-правовой	системы	нормативных	право-
вых	актов	РК	«Əділет».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	

рованные в Послании приоритеты и задачи выстроены как 
последующие шаги, подытоживающие и продолжающие 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000002020	 (дата	 обращения:	
11.01.2021).
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ход реализации2 важных, концептуальных векторов опти-
мизации экономики, системы государственного управления, 
обеспечения безопасности и строительства новых институтов 
социального обеспечения граждан в свете кардинальной со-
циальной модернизации3. Основные направления дальней-
шего реформирования, обозначенные в Послании Прези-
дента Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, не 
только скоррелированы с достигнутыми результатами, но и 
скорректированы с учетом сложной социально-экономиче-
ской ситуацией, вызванной пандемией.

Анализируя одиннадцать сфер реформирования, вы-
деленных Президентом страны в своем послании народу Ка-
захстана, мы отталкиваемся от многолетнего опыта научно-
исследовательской и педагогической деятельности в сфере 
юриспруденции, останавливаемся подробнее на некоторых 
направлениях, отдельных организационно-правовых аспек-
тах.

Так, в программном документе Президент акцентирует 
внимание на состоянии практики применения уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и законода-
тельства об административных правонарушениях. Выделяет 
проблему понимания, толкования и восприятия обществом 
механизмов привлечения к ответственности граждан (физи-
ческих и юридических лиц).

Развивая данную тему, хотелось бы остановиться на 
механизме административной ответственности, коротко те-
зисами обозначить общие проблемы в административно-
деликтном (юрисдикционном) процессе и сформулировать 
основные направления, способы их возможного решения в 
рамках поставленных Президентом задач.

В частности, исследуя на протяжении последних двад-
цати лет теорию административной ответственности и прак-
тику правоприменения юрисдикционными органами зако-
нодательства об административных правонарушениях4, мы 
пришли к следующим выводам.

Во-первых, о наличии глубоко укоренившихся и наибо-
лее существенных проблем:

– отсутствие необходимых праворазъяснительных актов, 
в частности, по вопросам применения материальных и про-
цессуальных норм законодательства Республики Казахстан 
об административных правонарушениях: вопросы квалифи-
кации отдельных составов административных правонаруше-
ний; применения мер обеспечения производства и др.;

– низкий профессионализм сотрудников администра-
тивно-юрисдикционных органов, вызванный недостаточным 
уровнем знаний правовых предписаний законодательства об 
административных правонарушениях, отсутствие достаточ-
ного практического опыта, динамичность изменений адми-
нистративного законодательства и др.;

– пробелы в правовом регулировании мер обеспечения 
производства по делам об административных правонаруше-
ниях; отсутствие нормы о правовом положении лица, осу-
ществляющего производство по делу об административных 
правонарушениях; неразработанный и неэффективный ме-
ханизм реализации института реабилитации и возмещения 
вреда, причиненного незаконными действиями должностно-
го лица, уполномоченного рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях; пробелы и коллизии в право-

2	 Послание	Главы	государства	народу	Казахстана	«Конструктив-
ный	общественный	диалог	–	основа	стабильности	и	процветания	
Казахстана».	Доступ	из	Информационно-правовой	системы	нор-
мативных	правовых	актов	РК	«Әділет».	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1900002019 (дата	
обращения:	21.01.2021).

3	 Программа	Президента	Республики	Казахстан	от	20	мая	2015	года	
«План	нации	–	100	конкретных	шагов».	Доступ	из	Информацион-
но-правовой	системы	нормативных	правовых	актов	РК	«Әділет».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://adilet.zan.kz/rus/
docs/K1500000100 (дата	обращения:	24.01.2021).

4	 Филин	В.В,	Байкенжина	К.А.,	Адильбекова	К.К.,	Искалиева	М.С.	
Основные	тенденции	развития	Казахстанского	административ-
ного	права	//	Вестник	КЭУ:	экономика,	философия,	педагогика,	
юриспруденция.	–	2017.	–	№	3(46).	–	С.	128-132.

вом механизме исполнения административных взысканий, 
особенно административных штрафов5.

Во-вторых, о том, что в целях реализации идеи Прези-
дента в вопросах совершенствования указанной сферы по-
требуется учесть два основных подхода:

– с точки зрения интересов административно-юрисдик-
ционных органов (с позиции урегулирования имеющихся 
проблем в реализации полномочий по осуществлению про-
изводства по делам об административных правонарушениях 
на каждой из его стадий);

– с гражданской точки зрения (с позиции лиц, вовлека-
ющихся в процесс производства по делу об административ-
ных правонарушениях).

Эти подходы будут крайне отличаться. В первом доми-
нировать ведомственные, служебные, как говорилось – обви-
нительные интересы. Во втором противоположные – связан-
ные с интересами и отношением лица, общества к институту 
и механизму административной ответственности, соответ-
ствующей деятельности государственных органов по его при-
менению. На что будет влиять большое количество условий 
(факторов), начиная с политических взглядов личности и за-
канчивая ее криминологическими характеристиками. 

Учесть сразу оба этих подхода в новом проекте норма-
тивного акта, или предложениях по изменению и допол-
нению будет достаточно непросто. Для юрисдикционного 
органа это будет одно понимание и восприятие, для граж-
данского лица – другое, а сложившаяся у нас нормотворче-
ская практика ограничивается пока, в основном лишь инте-
ресами первого. Однако есть, и применяются законодателем, 
отдельные инструменты, отражающие взаимные интересы. 
Например, при проектировании редакции некоторых норм 
особенной части Кодекса Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП). Когда ис-
пользуется детализация, конкретизация, описание действий 
(бездействия) – нарушающих предписания того или иного 
законодательства. К примеру, в статьях 83 и 84 КоАП, объ-
ективная сторона характеризуется точным описанием, что 
достаточно понятно, как юрисдикционному органу (долж-
ностному лицу), так и субъекту ответственности (участнику 
производства). Противоположным примером будут статьи 
81 и 82 КоАП, так называемые – отсылочные6. 

Здесь необходимо отметить, что одна из основных задач 
концепции совершенствования законодательства Республи-
ки Казахстан об административных правонарушениях и раз-
работки проекта (действующего сейчас Кодекса, принятого 5 
июля 2014 года) выражалась как раз в лаконичном определе-
нии и описании административно-правовых составов. Такие 
же предложения по совершенствованию Кодекса Российской 
Федерации об административной ответственности вносились 
и в Государственную Думу Российской Федерации7. Эти пред-
ложения способствовали единообразному толкованию и 
применению, а также минимизировало коррупционные ри-
ски. Подготовка проекта КоАП была основана тогда на сборе 
и исследовании рабочей группой предложений со стороны 
отраслевых контрольно-надзорных органов, являющихся ос-
новными правоприменителями кодекса. Недобросовестное 
отношение и подход отдельных отраслевых органов и служб 
к работе по выработке предложений показывают имеющий-
ся результат: принципиально различающиеся нормы Осо-
бенной части КоАП по вышеуказанному нами примеру.

5	 Филин	 В.В.,	 Байкенжина	 К.А.,	 Балгимбеков	 Д.У.	 О	 некоторых	
вопросах	развития	институтов	административной	ответственно-
сти	и	государственной	службы	в	Республике	Казахстан	//	Между-
народный	научный	журнал	«Наука	и	жизнь	Казахстана».	–	2019.	
–	№	11/2.	–С.	99-107.	

6	 Кодекс	Республики	Казахстан	об	административных	правонару-
шениях	от	5	июля	2014	г. [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235 (дата	 обращения:	
25.01.2021).

7	 Гридин	С.И.,	Шамрин	М.Ю.	Проблемы	совершенствования	ад-
министративного	процесса	в	проекте	кодекса	Российской	Феде-
рации	об	административной	ответственности.	Евразийский	юри-
дический	журнал.	–	2017.	–	№	1	(104).	–	С.	142-145.	
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Вместе с тем, по нашему мнению, усовершенствовать за-
конодательство об административных правонарушениях и 
практику его применения в целях реализации задач, постав-
ленных Президентом в Послании, можно и минимальным 
способом. Путем детализации отдельных составляющих: 

а) описания и дополнения наиболее важной юридиче-
ской терминологии (используемой в Кодексе в качестве ин-
струментария административной ответственности и произ-
водства по делам об административных правонарушениях); 

б) детального описания распространенных составов ад-
министративных правонарушений; 

в) выработке, принятии и опубликования официальных 
правовых рекомендаций по практике применения процеду-
ры (на каждой из стадий) производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях (как минимум по массовым 
видам административных правонарушений). 

Акцентируем внимание на одном из таких терминов, 
показанных нам в Послании – понятия административного 
правонарушения, установленного в статье 25 КоАП8. Эта ка-
тегория выделена далеко не спонтанно.

Важность и значение данного термина в механизме ад-
министративной ответственности определяется его использо-
ванием в качестве единственного основания административ-
ной ответственности (ст. 2 КоАП) и, естественно – основания 
возбуждения дела об административном правонарушении 
(ст. 802 КоАП). Смысл обоих указанных оснований привязан 
к признакам административного правонарушения заложен-
ных законодателем в его понятии (ст. 25 КоАП). 

Термин «административное правонарушение» доста-
точно сложная юридическая категория, являющаяся «крае-
угольным камнем» всей научной теории административной 
ответственности, учения об административном правонару-
шении. Его действующее определение вызывает сложности 
в понимании не только у лиц, вовлекаемых в процесс про-
изводства по делам об административных правонарушениях, 
но и у многих правоприменителей (должностных лиц госу-
дарственных органов, осуществляющих указанное админи-
стративное производство и налагающие административные 
взыскания). И, в основном потому, что сопоставить эти самые 
«признаки административного правонарушения» с тем или 
иным составом административного правонарушения Осо-
бенной части КоАП, в той их редакции как они представле-
ны, достаточно сложно (по одной из причин уже указывае-
мых нами в этой статье).

Безусловно, выделенный в Послании Президентом во-
прос пересмотра понятия «административное правонару-
шение», его признаков - требует комплексного научного ис-
следования, с использованием достаточного инструментария 
и методологии (в частности, с обязательным проведением 
социальных опросов, изучением зарубежного опыта и др.). 

По нашему мнению, одним из подходов к определению 
такого понятия может быть: «Административным право-
нарушением считается нарушение (и, или невыполнение, 
а равно допущение) лицом (или группой лиц) установлен-
ных в статьях Особенной части настоящего кодекса запретов, 
ограничений, дозволений и обязательств, влекущее наложе-
ние установленных административных взысканий». Новой 
формулировкой может быть дополнена редакция действу-
ющей статьи 25 КоАП, в виде примечания. Могут быть, ко-
нечно и другие варианты детализации такого определения 
в вопросах пояснения терминологии: «лицо», «группа лиц», 
«нарушение (и, или невыполнение, а равно допущение) ли-
цом (или группой лиц)» и т.д.

Таким образом, мы разграничиваем рассматриваемое 
понятие на две категории: - для правоприменителя, для субъ-
екта ответственности, или другого лица, участвующего в про-
изводстве по делам об административных правонарушениях.

8	 Кодекс	Республики	Казахстан	об	административных	правонару-
шениях	от	5	июля	2014	г.	[Электронный	ресурс].	– Режим	досту-
па:	 http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235 (дата	 обращения:	
25.01.2021).

Далее, к вопросу о мерах по совершенствованию систе-
мы профилактики правонарушений в свете указанной Пре-
зидентом проблемы.

Система мер профилактики правонарушений в нашей 
республике (по аналогии с некоторыми странами Содруже-
ства Независимых Государств), сегодня определяется норма-
тивным правовым актом на уровне специального закона9. 

Здесь следует отметить, что вопросы о необходимости раз-
работки специального нормативного акта в этой сфере были обо-
значены еще в середине 2000-х. Казахстанскими учеными пред-
лагались различные варианты и концепции решения данной 
проблемы, главными отличиями которых было в разработке со-
ответствующего кодифицированного нормативного акта (кодекса 
о профилактике правонарушений) или подготовке, на первом 
этапе, – профильного закона со ссылками его реализации в соот-
ветствующих отраслевых актах. Но времени на разработку кодекса 
не было. Необходимо было идти более оперативным путем.

Новый кодекс или закон, как правило, всегда разрабаты-
вается, если в соответствующей правовой системе отсутствует 
предлагаемое регулирование, либо существующее регулиро-
вание не отвечает новым требованиям общественной жизни 
или преобладающим теоретическим подходам. 

Вхождение в мировое сообщество требовало от нас 
больших преобразований, развития и состояния, соответ-
ствующих государственных правовых институтов, в которых 
уровень обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
ставится во главу угла. Остро стояла необходимость совер-
шенствования устаревшей правоохранительной сферы, а 
значит и форм, методов борьбы с преступностью, становле-
ния и развития системы профилактики правонарушений.

Так, во исполнение поручения Главы государства, озву-
ченных в Послании Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана от 6 февраля 2008 года Министерству внутренних 
дел, была поставлена задача по разработке проекта закона «О 
профилактике правонарушений». В связи с ограниченными 
сроками на его подготовку и принимая во внимание, что за-
конопроектом охватывался большой круг общественных от-
ношений, с целью их проработки и обсуждения, из числа про-
фессорско-преподавательского состава Алматинской академии 
МВД Республики Казахстан и Карагандинского юридического 
института МВД Республики Казахстан, была создана рабочая 
группа под руководством Вице-министра А. Шпекбаева. 

Подготовка проекта специального нормативного право-
вого акта преследовала цели по созданию и развитию си-
стемы профилактики правонарушений, установления орга-
низационных основ деятельности субъектов профилактики 
правонарушений. В качестве модели был взят опыт Белорус-
сии, в которой действовал тогда Закон Республики Беларусь 
Палаты представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений».

В мае 2008 года, уже подготовленный законопроект был 
вынесен на ведомственные согласования и прохождение экс-
пертизы. Ввиду его острой необходимости к началу 2010 года 
наш национальный закон уже был одобрен Парламентом 
Республики Казахстан и подписан Президентом, а в мае это-
го же года введен в действие. Тогда такое решение пробле-
мы было объективным, ставка делалась на его практическую 
«обкатку» - изучение практики применения с последующим 
устранением пробелов путем оперативной подготовки и вне-
сения изменений и дополнений. 

Необходимо отметить, что и сегодня, учитывая обстоя-
тельства введения в действие данного закона, часть «старых» 
его проблем и пробелов остаются неурегулированными, не-
смотря на девятнадцать принятых в закон дополнений10.

9	 Закон	Республики	Казахстан	от	29	апреля	2010	г.	№	271-IV	«О	
профилактике	 правонарушений»	 [Электронный	 ресурс].	 – Ре-
жим	доступа:	http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000271_	(дата	об-
ращения:	27.01.2021).	

10	 Закон	Республики	Казахстан	от	29	апреля	2010	г.	«О	профилак-
тике	 правонарушений»	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000271_	 (дата	 обращения:	
27.01.2021).
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На наш взгляд, в целях оптимизации государственно-
правового механизма профилактики правонарушений, це-
лесообразно выделить, или обратить внимание на следую-
щие направления:

Во-первых, пересмотреть систему и внедрить новый 
оптимизированный правовой механизм реализации про-
граммы правового всеобуча, правового воспитания граждан. 
С обязательной градацией по уровням образования и соци-
альным категориям. Школьникам, особенно с возможным 
привлечением специализированных общественных орга-
низаций и ВУЗов правовых специальностей к подготовке и 
проведению курсов, занятий, уроков в рамках личностного 
развития, уровня правосознания. К тому же, у нас уже име-
ется такая инициативная практика и такие проекты. К при-
меру, уникальный проект «STREET LAW KZ»: основанный 
«Ассоциацией Учеников Шайкенова» на площадке Службы 
центральных коммуникаций. Национальный координатор 
и вдохновитель Street Law Kazakhstan - Халида Ажигулова. 
Цель проекта - профилактика буллинга и кибербуллинга, 
создание безопасной и инклюзивной школьной среды, сво-
бодной от насилия. Проект уже реализуется отдельными 
организациями образования, в частности и Карагандинским 
университетом Казпотребсоюза, координатор Сарбасов 
Б.А.11 Также, на базе Департамента полиции УВД г. Караган-
ды, совместно с сотрудниками служб административной и 
криминальной полиции, мы организовывали и проводили 
встречи со студентами колледжей и ВУЗов г. Караганды, на 
которых разъясняли вопросы ответственности за нарушения 
общественного порядка и нравственности, семейно-бытовых 
отношений, охраны окружающей среды, оборота наркоти-
ков и др.;

Во-вторых, усовершенствовать механизм и вернуться к 
практике отраслевых специальных программ профилактики 
правонарушений (в сферах торговли людьми, семейно-быто-
вых отношений, общественного порядка и нравственности, 
экологии, информационной безопасности и т.д.). С обяза-
тельным вовлечением представителей не только правоохра-
нительной сферы, но и общественных формирований, граж-
дан;

В-третьих, исследовать зарубежный опыт, соответ-
ствующие научно-теоретические вопросы на предмет воз-
можности создания в Казахстане системы стимулирования 
законопослушных граждан. Предусмотреть в ней виды по-
ощрений, категории лиц, периоды, основания и порядок их 
применения. Возможно, включить не только меры экономи-
ческого характера (денежные премии, выплаты, подарки, на-
логовые льготы, освобождение от государственных пошлин, 
предоставление бесплатных услуг, сертификатов, лицензий 
и т.д.), но и предусмотреть меры в виде, к примеру, вруче-
ния грамоты, благодарственного письма, объявления в СМИ 
или других государственных наград различного уровня. При 
этом институт поощрения государственных служащих, об-
щественных и политических деятелей, ученых и других ка-
тегорий, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан о государственных наградах, останется отдельным.

Далее, анализируя следующие направления Послания, 
в частности содержание разделов IX: «Цифровизация – ба-
зовый элемент всех реформ» и Х: «Гражданское участие в 
управлении государством» считаем необходимым выделить 
идею о создании единого центра (оперативного штаба) по 
обработке обращений физических и юридических лиц. Это 
продолжит развитие института общенационального диало-
гового процесса в рамках строительства «слышащего госу-
дарства» в целях реагирования государственных органов на 
каждодневные проблемы населения, усовершенствует меха-
низм обеспечения защиты прав и свобод граждан, а также 
противодействия коррупции. 

Создание такого цифрового центра может быть сделано 
на основе уже существующих платформ и цифровых ресур-

11	 Ассоциация	 Учеников	Шайкенова.	 Проект	 «STREET	 LAW	 KZ»	
[Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://www.facebook.
com/streetlawkz/	(дата	обращения:	27.01.2021).

сов соответствующих разделов «Egov.kz», «Qamqor» с учетом 
оптимизации опыта их работы.

Смысл идеи заключается в едином сервисе приема и об-
работки обращений, особенно жалоб на действия и решения 
должностных лиц государственных органов, в целях:

– быстрого распределения нужному адресату;
– постановки на контроль, в целях оперативности реаги-

рования с описанием принятых мер;
– оптимизации прямой и обратной связи;
– сокращения сроков рассмотрений обращений;
– учета обращений и ответов на них;
– проведения анализа, в целях использования данных 

для оптимизации соответствующих институтов государ-
ственного управления и т.д. 

Подводя итоги хочется отметить, что в своей статье мы 
затронули лишь часть из поставленных Президентом за-
дач, ограничиваясь личными научно-исследовательскими 
интересами и объемом данной научной работы. Информа-
ционные данные нашей статьи еще раз подтверждают пре-
емственность политики первого Президента, наглядно пока-
зывают последовательность государственного строительства 
с возможностью реализации конкретных мер малыми сила-
ми, роль и ответственность каждого гражданина Казахстана 
в этом большом деле. 

Формулируя свои идеи, отдельные меры по их реализа-
ции мы учитывали современную научную доктрину, пробле-
матику, общие и отдельные научно-теоретические взгляды 
ученых. При этом не акцентировали внимание на фамилиях, 
надеясь на понимание, за что выражаем свою благодарность. 
Исследование и внедрение указанных мер будет нами про-
должена на уровне требований по качеству научно-исследо-
вательских работ.

На данном этапе цель нашей статьи – выразить свое 
восприятие и поддержку президентских инициатив, пред-
ставить, а возможно и инициировать отдельные направле-
ния их реализации. Хотелось бы заинтересовать молодых 
ученых, найти единомышленников и соратников в научном 
мире, последователей и реализаторов указанных научных 
проектов. Кроме того, донести наши идеи до сведения заин-
тересованных лиц государственных органов, занимающихся 
нормотворческой деятельностью и подготовкой отраслевых 
программ правового развития. 
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Чагин И. Б.

В отечественной теории государства и права правовое 
регулирование обычно определяют, как осуществляемое 
всей системой юридических средств воздействие на обще-
ственные отношения с целью их упорядочения1.

Данная дефиниция позволяет нам сделать вывод, что 
основным результатом правового регулирования выступает 
создание в пространстве и во времени определенного поряд-
ка. 

Порядок как результативная сторона правового регу-
лирования предполагает предсказуемость состояния обще-
ственных отношения2. Такой прагматичный подход к пони-
манию цели правового регулирования, позволяет прийти 
к заключению, что позитивное право для государства – это 
прежде всего инструмент транслирования его воли, кото-
рый одновременно позволяет государству посредством соз-
дания необходимого порядка осуществлять управление. 
Между тем, следует согласиться с Г. Л. Купряшиным в том, 
что «правовой акт, как одно из средств правового регулирова-
ния форматирует отношения предметной области и придает 
им вектор, который в идеале должен достигать заявленной в 
нормативном документе цели, однако на практике в процес-
се имплементации решения, выраженного в форме норма-

1	 Малько	А.	В.	Общая	теория	государства	и	права.	–	СПб.:	Питер,	
2006.	–	С.	230.

2	 Под	 состоянием	 общественных	 отношений	 мы	 предлагаем	 по-
нимать	 определенное	 множество	 устойчивых	 значений	 пере-
менных,	характеризующих	социальное	взаимодействие	людей	в	
определенный	период	времени.	

тивного правового акта, цель часто не достигается, а издерж-
ки принятия решения могут намного превышать выгоды»3.

Проблема несовершенства правового регулирования, 
которую, в частности, поднимает Г. Л. Купряшин, вызвана 
большим количеством факторов: растущим количеством 
правил и положений; наличием ненужных или устаревших 
правил; некачественным и противоречивым характером этих 
правил, несоответствием между нормативными правовыми 
актами и социальными, технологическими изменениями и 
т.д. 

Повышение качества правового регулирования это одна 
из основных задач, которая в настоящее время стоит перед 
правотворческими органами практически в каждом государ-
стве. В теории государства и права учеными-правоведами 
достаточно редко употребляется словосочетание «качество 
правового регулирования», относительно недавно в терми-
нологии теории государства и права появилась такая дефи-
ниция как «эффективность правового регулирования». Одна-
ко, стоит отметить, что качество правового регулирования и 
эффективность правового регулирования не являются тож-
дественными понятиями. Качество правового регулирования 
мы понимаем, как категорию более широкую, в которую в 
том числе входит и эффективность правового регулирова-
ния. 

3	 Купряшин	 Г.	 Л.	 Концепция	 «умного	 регулирования»	 зарубеж-
ный	опыт	и	возможности	применения	в	государственном	управ-
лении	России	 //	Вестник	Московского	 университета.	 Серия	 21:	
Управление	(государство	и	общество).	–	2013.	–	№	2.	–	С.	4.
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При изучении научных трудов по теории государства и 
права нам удалось обнаружить несколько трудов, в которых 
ученые применительно к правовым явлениям употребляют 
слово качество. Например, Е. В. Сырых использует словосо-
четание «качество закона» под которым она понимает со-
вокупность свойств, присущих закону как источнику норм 
права, и свойств, отражающих все многообразие связей этих 
норм права с другими компонентами системы права, ины-
ми правовыми и социальными явлениями4. В. Ю. Картухин 
использует термин «технико-юридическое качество закона» 
под которым понимает устойчивую совокупность правовых 
свойств формы нормативного правового акта, характеризу-
ющая степень их соответствия правилам и приемам законо-
дательной техники5. Э. И. Девицкий в своей статье «Базовые 
дефекты как основа выявления концептуальных недостатков 
нормативных правовых актов» проанализировал несколько 
подходов к пониманию термина «качество закона»6.

Анализируя попытки внедрения в обиход науки те-
ории государства и права слово «качество» применитель-
но к различным правовым явлениям, например, таким как 
«нормативный правовой акт», «правотворчество», «правовое 
регулирование» и т.д. следует отметить, что в позитивном 
праве семантика слова качества не тождественна семантики 
слова качества в философии. Качество, как философская ка-
тегория отражает устойчивое взаимоотношение составных 
элементов объекта, которое характеризует его специфику, 
дающую возможность отличать один объект от других7. Ка-
чество с точки зрения позитивного права представляет сово-
купность минимально допустимых требований к правовому 
явлению, обуславливающих его пригодность удовлетворить 
определенные потребности в соответствии с его назначени-
ем. Иными словами, понимая позитивное право, как про-
дукт деятельности государства, мы предполагаем, что право 
является инструментом способным действительно влиять на 
поведение субъектов. 

Под качеством правового регулирования мы предлагаем 
понимать совокупность характеристик (критериев) правово-
го регулирования, позволяющих определить способность 
нормативного правового акта и иных юридических средств 
создавать в пространстве и во времени определенный поря-
док.   

В словаре иностранных слов, вошедших в состав русско-
го языка под критерием (от лат. criterium) понимается вер-
ный признак для распознавания истины, которым руковод-
ствуется разум в составлении о ней суждения.

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. 
Ефрона под критерием понимается такое положение или 
признак, по которому можно определить истинность или 
ложность суждения8.

При написании данной статьи мы не ставили себе зада-
чу по систематизации критериев, позволяющих определить 
качество правового регулирования, между тем несколько из 
них мы можем перечислить: 

4	 Сырых	Е.	В.	Общие	критерии	качества	закона:	дис.	…	канд.	юрид.	
наук.	–	М.,	2001.	–	С.	5.	

5	 Картухин	В.	Ю.	Технико-юридическое	качество	законов	субъектов	
Российской	Федерации	:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2008.	–	С.	9.

6	 Девицкий	Э.	И.	Базовые	дефекты	как	основа	выявления	концеп-
туальных	недостатков	нормативных	правовых	актов	//	Пролог:	
журнал	о	праве	/	Prologue:	Law	Journal.	–	2018.	–	№	4.	–	С.	2-9.	

7	 Философский	 энциклопедический	 словарь	 /	 под	 редакцией:	 С.	 С.	
Аверинцев,	Э.	А.	Араб-Оглы,	Л.	В.	Ильичев,	С.	М.	Ковалев,	Н.	М.	Ла-
нада,	В.	С.	Стёпин.	–	М.:	Советская	энциклопедия,	1989.	–	С.	255.

8	 Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	Ефрона.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://	 www.vehi.net/brokgauz/	
(дата	обращения:	08.11.2020).

– эффективность, действенность, целесообразность, спо-
собность правового регулирования реагировать и адаптиро-
ваться к реальным жизненным обстоятельствам, правовая 
определенность и т.д. 

 Как в зарубежной, так и в отечественной юридической 
доктрине существует точка зрения, согласно которой одним 
из инструментов повышения качества правового регулирова-
ния выступает правовой эксперимент. Так, В. А. Сивицкий 
указывает, что правовой эксперимент может быть полезен 
для развития права9. В. Ю. Панченко и В. А. Краснова отмеча-
ют, что правовой эксперимент является важным инструмен-
том в повышении эффективности правового регулирования 
общественных отношений, позволяющий избежать право-
творческих ошибок, которые могут привести к серьезным 
социально-экономическим последствиям10. Аналогичной 
позиции придерживаются Г. Д. Паскаль (Gabriel Domenech 
Pascual), Р. Гестель (Rob Van Gestel), Г. Дейк (Gijs van Dijck), 
Иттаи Бар-Симан-Тов (Ittai Bar-Siman-Tov)11.

Первые дискуссии относительно понятия и сущности 
правового эксперимента в отечественной юридической док-
трине начинают встречаться во второй половине ХХ века. 
Термин «правовой эксперимент» неоднократно стал исполь-
зоваться и в действующем российском законодательстве, при 
этом правовое экспериментирование осуществляется в раз-
личных областях деятельности человека, общества и государ-
ства. Однако, до настоящего времени, как в правовой науке, 
так и на практике несмотря на некоторые точки соприкос-
новения, отсутствует единство подходов к пониманию право-
вого эксперимента и его сущности. Так, правовой экспери-
мент в теории права рассматривался и рассматривается: как 
метод познания; как метод научного исследования; как метод 
правового регулирования; как метод прогнозирования дей-
ствия позитивного права; как способ преодоления кризис-
ных тенденций в сфере законодательства; как инструмент и 
ресурс совершенствования правовой политики; как принцип 
научности правотворческой деятельности. При этом следу-
ет отметить, что не все ученые-правоведы рассматривают 
правовой эксперимент в качестве самостоятельного явления 
правовой действительности.

По нашему мнению, правовой эксперимент следует 
рассматривать как разновидность юридической технологии 
правотворческой деятельности,  которая направлена на соз-
дание ограниченного в пространстве, во времени и по кругу 
лиц правового регулирования определенной сферы обще-
ственных отношений, в целях осуществления оценки воз-
можности возникновения рисков для охраняемых норматив-
но–правовыми актами ценностей вследствие установления 
нового или изменения действующего правового регулирова-
ния и определения оптимальных вариантов будущего право-
вого регулирования соответствующих сфер общественных 
отношений. Указанная дефиниция позволяет сделать вывод 

9	 Сивицкий	В.	А.,	Сорокин	М.	Ю.	Правовой	эксперимент	и	разви-
тие	права	//	Право.	Журнал	Высшей	школы	экономики.	–	Мо-
сква,	2016.	–	№	4.	–	С.	15.

10	 Панченко	В.	Ю.,	Краснова	В.	А.	Правовой	эксперимент	как	сред-
ство	недопущения	юридических	препятствий	в	реализации	прав	
и	законных	интересов	//	Евразийский	юридический	журнал.	–	
2015.	–	№	8.	–	С.	134.

11	 См.	напр.:	Pascual	G.	D.	Los	experimentos	jurídicos	//	Revista	de	Admin-
istración	Pública.	–	2004.	–	№	145.	–	145-187	p.;	Van	Gestel	R.	Better	
Regulation	through	Experimental	Legislation	//	European	Public	Law.	–	
2011.	–	№	3.	–	539–553	p.;	Bar-Siman-Tov	I.	Temporary	Legislation,	Bet-
ter	Regulation	and	Experimentalist	Governance:	An	Empirical	Study	(July	
10,	2016).	Regulation	and	Governance	192-219	(2018),	Bar	Ilan	University	
Faculty	of	Law	Research	Paper.	–	No.	18-13.	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://ssrn.com/abstract=2807564.
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относительно сущности правового эксперимента, которая 
прежде всего проявляется в том, что правовой эксперимент 
выступает одним из способов верификации усовершенство-
вания правового регулирования в определенной сфере обще-
ственных отношений, при котором каждое нововведение в 
правовом регулировании общественных отношений может 
быть осуществлено без опасения, что действующее правовое 
регулирование в определенной области уступает место ме-
нее совершенному правовому регулированию.

Понимание правового эксперимента как «разновидно-
сти юридической технологии» обуславливается подходом к 
пониманию права, где позитивное право рассматривается, 
как инструмент «социальной инженерии», то есть как опре-
деленное средство достижения поставленных целей по изме-
нению вектора развития общественных отношений.

Следует согласиться с тезисом профессора, заведующей 
кафедрой европейского и сравнительного публичного пра-
ва Гронингенского университета С. Н. Ранчордас (Sofia Hina 
Fernandes da Silva Ranchordas), в соответствии с которым ка-
чество правового регулирования в равной степени означает, 
что законодатели должны учитывать социальную реальность 
в том числе и путем принятия других типов законов, более 
гибких с учетом эволюции социальных и экономических из-
менений. Именно здесь вступает в силу экспериментальное 
законодательство12.

Мы также полагаем, что правовой эксперимент может 
способствовать повышению качества правового регулирова-
ния и в доказательство своей позиции, выдвигаем следую-
щие тезисы:  

Во-первых, правовой эксперимент направлен на снятие 
неопределенности и формирование объема информации, 
необходимого для принятия нормативных правовых актов 
постоянного действия. Указанный тезис основывается на на-
личии прямой зависимости между объемом информации о 
будущем предмете правового регулирования и вероятностью 
принятия качественного нормативного правового акта. Ведь 
чем больше информации, тем больше вероятность приня-
тия качественного нормативного правового акта, а правовой 
эксперимент в свою очередь позволяет формировать такой 
объем информации. Кроме того, данный тезис подтвержда-
ется не просто теоретическими размышлениями авторами, 
но и положениями действующего правового регулирования. 
Например, в п. 8 (3) Постановления Правительства РФ от 
17.12.2012 г. № 1318 указано, что в отношении проектов актов 
может быть принято решение о проведении эксперимента, 
представляющего собой их временное применение на тер-
ритории отдельных субъектов Российской Федерации, име-
ющее целью определить возможные положительные и (или) 
отрицательные последствия введения нового правового регу-
лирования в отношении проектов актов с трудно прогнози-
руемыми последствиями их принятия для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности13. 
Таким образом, Правительство РФ признает то обстоятель-
ство, что правотворческие органы в силу различных объек-
тивных обстоятельств не всегда могут предвидеть результа-
ты своей правотворческой деятельности, то есть находятся в 

12	 Ranchordás	 S.	 Constitutional	 Sunsets	 and	 Experimental	 Legislation:	 a	
Comparative	Perspective.	–	Cheltenham.	UK:	Edward	Elgar,	2014.	–	P.	89.

13	 О	порядке	проведения	федеральными	органами	исполнительной	
власти	оценки	регулирующего	воздействия	проектов	нормативных	
правовых	актов	и	проектов	решений	Евразийской	экономической	
комиссии,	а	также	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Прави-
тельства	Российской	Федерации:	постановление	Правительства	РФ	
от	17.12.2018	№	1318	[в	редакции	от	31.10.2018	№	1288]	//	Собрание	
Законодательства	РФ.	–	2012.	–	№	52.	–	Ст.	7491.

состоянии неопределенности, которое впоследствии может 
влиять на качество правового регулирования.

Во-вторых, правовой эксперимент направлен на со-
кращение издержек, связанных с ошибками и рисками 
когнитивной предвзятости лиц, входящих в состав органа 
власти, наделенного правотворческими полномочиями. 
Данный тезис основан на позиции, согласно которой пра-
вовой эксперимент не просто позволяет сформировать 
объем информации относительно предмета правового 
регулирования, но и одновременно делает эту инфор-
мацию доказательством необходимости или отсутствия 
необходимости принятия нормативного правового акта 
постоянного действия. Правовой эксперимент позволя-
ет устанавливать закономерные связи между нормами 
права экспериментального характера и изменениями, 
происходящими в общественных отношениях, что в ко-
нечном итоге обеспечивает надежность и достоверность 
выводов, полученных в результате проведенного правово-
го эксперимента. Таким образом, одна из задач правового 
эксперимента состоит в том, чтобы законодатель поло-
жительно отреагировал на доказательства, полученные в 
результате правового эксперимента, что в конечном итоге 
направлено на обеспечение объективности правотворче-
ского процесса и его «легитимности».  

В-третьих, правовой эксперимент позволяет сформиро-
вать оптимальные способы правового регулирования при-
менительно к конкретной ситуации, то есть в процессе про-
ведения правового эксперимента у лиц, его инициирующих 
появляется возможность наблюдения за действием конкрет-
ных способов правового регулирования и их воздействием на 
общественные отношения.

В-четвертых, следует согласиться с точкой зрения С. Н. 
Ранчордас, согласно которой правовой эксперимент превра-
щает правотворческий процесс в итеративный процесс об-
учения, так как помимо сбора информации, основанной на 
фактах, правовой эксперимент улучшает качество правового 
регулирования, потому что он позволяет выработать общую 
стратегию, основанную на процессе социального и полити-
ческого обучения. Обучение становится возможным именно 
посредством проведения правовых экспериментов. В этом 
контексте С. Н. Ранчордас заявляет, что правовое экспери-
менты могут быть полезны в понимании микрооснов чело-
веческого поведения. Правовой эксперимент иметь двойную 
образовательную ценность, поскольку не только политики 
могут извлекать уроки из практического применения право-
вых экспериментов, но и граждане в определенном смысле 
получают образование в результате проведения правовых 
экспериментов.

В-пятых, одной из задач нормативного правового акта, 
как средства правового регулирования выступает, в том чис-
ле урегулирование конфликта противоборствующих инте-
ресов в обществе. Таким образом, принятый нормативный 
правовой акт создает в обществе определенные ожидания, 
связанные с его применением. Однако, из-за все более слож-
ной организации общества, характеризующегося, в частно-
сти, быстрым технологическим развитием и глобализацией 
законодателю все тяжелее становиться оправдывать его ожи-
дания. Правовой эксперимент в данном случае выступает 
инструментом, который позволяет правотворцу продемон-
стрировать субъектам правового регулирования возможные 
варианты решения их конфликта интересов, посредством 
принятия нормативного правового акта постоянного дей-
ствия. 

В-шестых, механизм создания нормы права, начинаю-
щийся с определения объективной потребности в правовом 
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регулировании и заканчивающийся принятием нормы пра-
ва, в условиях активного внедрения инноваций теряет свою 
эффективность, а в некоторых случаях становится контрпро-
дуктивным, ценность правового эксперимента заключается 
в том, что он позволяет в течение ограниченного времени и 
при определенных условиях «ослабить» определенные нор-
мативно–правовые предписания (в том числе, освободить 
от ответственности за нарушение некоторых норм права) с 
целью проверки гипотезы о положительных эффектах для 
общества и отношений, возникающих внутри него от внедре-
ния инновационных технологий14. Указанный довод автора 
также не является просто теоретическим размышлением, но 
и опирается на эмпирические факты. Например, в апреле 
2020 года Государственной Думой РФ был принят федераль-
ный закон предметом регулирования которого является про-
ведение в городе федерального значения Москве правового 
эксперимента по установлению специального регулирова-
ния в целях создания необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий искусственного интеллекта, а так-
же последующего возможного использования результатов 
применения искусственного интеллекта15. В июле 2020 года 
Государственной Думой РФ был принят федеральный закон, 
позволяющий устанавливать экспериментально–правовые 
режимы в сфере цифровых инноваций16.

Безусловно следует отметить, что правовой экспери-
мент не является панацеей от несовершенства правового 
регулирования, однако он является инструментом, который 
позволяет рационализировать правотворческий процесс и, 
следовательно, нормативный правовой акт в качестве его ко-
нечного продукта.

Таким образом, правовой эксперимент – это инструмент 
рационального принятия решений, применение которого, 
направлено на придание последовательности, эффективно-
сти и полноты правотворческому процессу, повышению ка-
чества правового регулирования.

В заключении хотелось бы снова обратиться к позиции 
С. Н. Ранчордас, которая утверждает следующее: «Экспери-
ментируя и, следовательно, оценивая новые правила пове-
дения субъекты правотворческой деятельности подготавли-
вают правовой порядок для внесения изменений и создают 
прочную основу для принятия постоянных правил.» В этом 
контексте правовой эксперимент можно квалифицировать 
как основанный на фактах правотворческий инструмент, 
поскольку он подвергает новое правовое регулирование 
проверке на практике и помогает генерировать новую ин-
формацию относительно предмета и способов правового 
регулирования, что в конечном счете позволяет обеспечить 
качество правового регулирования.

14	 Чагин	 И.	 Б.	 Регулятивная	 песочница	 как	 метод	 разработки	
правового	регулирования	//	Социальные	институты	в	правовом	
измерении:	 теория	 и	 практика:	 сборник	 статей	 по	материалам	
Всероссийской	научно-практической	конференции.	–	Иркутск.	–	
2020.	–	С.	34-40.

15	 О	проведении	эксперимента	по	установлению	специального	ре-
гулирования	 в	 целях	 создания	 необходимых	 условий	 для	 раз-
работки	 и	 внедрения	 технологий	 искусственного	 интеллекта	
в	 субъекте	 Российской	 Федерации	 –	 городе	 федерального	 зна-
чения	Москве	и	внесении	изменений	в	статьи	6	и	10	Федераль-
ного	закона	«О	персональных	данных»:	федеральный	закон	от	
24.04.2020	№	123-ФЗ	//	Собр.	Законодательства	РФ.	–	2020.	–	№	
17.	–	Ст.	2701.

16	 Об	 экспериментальных	 правовых	 режимах	 в	 сфере	 цифровых	
инноваций	 в	 Российской	 Федерации:	 федеральный	 закон	 от	
31.07.2020	№	258-ФЗ	//	Собр.	Законодательства	РФ.	–	2020.	–	№	
31.	–	Ст.	5071.
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В статье рассмотрена нормативно-правовая база государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в субъекте федерации: по материалам Республики Саха (Якутия), которая является одной из приоритетных 
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Республика Саха (Якутия) обладает богатой и самобытной 
историей и культурным потенциалом, который необходимо ис-
пользовать для развития духовности, высокой культуры и нрав-
ственного здоровья населения Якутии, развития туристической 
индустрии. Туризм будет способствовать популяризации па-
мятников истории и культуры, укрепит авторитет региона, как 
в стране, так и за рубежом. Сохранность исторической среды 
обеспечит инвестиционную притягательность Республики Саха 
(Якутия). 

Невзирая на длительное отсутствие правового регулирова-
ния на федеральном уровне отношений, сопряженных с охраной 
историко-культурных территорий и использованием объектов 
наследия, в Республике Саха (Якутия) уделялось большое внима-
ние правовым, организационным и практическим проблемам 
сбережения культурного и исторического наследия. Еще в 1997 
году был принят Республиканский Закон,1 который установил 
отношения в сфере государственной охраны, учета, использова-
ния и популяризации памятников, достопримечательных мест, 
заповедников, исторических поселений на территории региона, 
а также финансирования необходимых для этого мероприятий. 

Руководством Республики уделяется пристальное внима-
ние к вопросам сохранения историко-культурного наследия, 
принимаются нормативно-правовые акты2.

Государственной охраной и учетом культурных историче-
ских памятников и достопримечательных мест в Якутии зани-

1	 О	 государственной	охране	памятников	истории	и	культуры	Ре-
спублики	 Саха	 (Якутия).	 Закон	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 от	 6	
февраля	1997	г.	З	№	155-I	(утратил	силу	26	марта	2015).

2	 О	 реализации	 отдельных	 полномочий	 в	 области	 охранения,	 ис-
пользования,	популяризации	и	государственной	охраны	объектов	
культурного	наследия	 (памятников	истории	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации	в	Республики	Саха	(Якутия).	Закон	Респу-
блики	Саха	(Якутия)	от	26	марта	2015	г.	1441-З	№	437-V;	Об	утверж-
дении	Положения	о	порядке	организации	и	осуществления	реги-
онального	государственного	надзора	за	состоянием,	содержанием,	
сохранением,	использованием,	популяризацией	и	государственной	
охраной	объектов	культурного	наследия	регионального	значения,	
объектов	 культурного	 наследия	 местного	 (муниципального)	 зна-
чения,	выявленных	объектов	культурного	наследия	на	территории	
Республики	Саха	(Якутия).	Указ	Главы	Республики	Саха	(Якутия)	
от	18	января	2017	года	№	1691;	Об	образовании	Департамента	Ре-
спублики	Саха	(Якутия)	по	охране	объектов	культурного	наследия	
и	 внесении	изменений	в	 отдельные	 указы	Президента	Республи-
ки	Саха	(Якутия).	Указ	Главы	Республики	Саха	(Якутия)	от	3	июня	
2016	г.	№	1183;	Об	Общественном	совете	по	вопросам	в	сфере	со-
хранения,	использования,	популяризации	и	охраны	объектов	куль-
турного	наследия	при	Главе	Республики	Саха	(Якутия).	Указ	Главы	
Республики	Саха	(Якутия)	от	26	мая	2017	года	№	1918.

мался Комитет по охране объектов культурного наследия при 
Правительстве Республики Саха (Якутия), созданный 25 декабря 
2009 года, который в 2011 году был упразднен с последующей пе-
редачей полномочий Министерству культуры и духовного раз-
вития Республики Саха (Якутия). Указом Главы Республики РС 
(Я) 3 июня 2016 года был создан Департамент Республики Саха 
(Якутия) по охране объектов культурного наследия был образо-
ван3.

С 2013 года во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации № Пр-16 от 15 января 2013 проводится работа 
по обеспечению полноты и достоверности ведомственного учета 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры).

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Республике Саха 
(Якутия) расположены:

I. 1852 объектов культурного наследия, поставленных на го-
сударственную охрану, из них:

1) 817 включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации:

– 127 объектов археологии федерального значения;
– 8 объектов культурного наследия федерального значения 

(архитектуры, истории и культуры)
– 440 – объект культурного наследия республиканского зна-

чения;
– 242 – объектов культурного наследия местного значения.
2) 1035 выявленных объектов культурного наследия:
– 17 сооружений, зданий, достопримечательных мест;
– 1018 выявленных объектов археологического наследия.
II. 13 объектов, обладающих признаками объекта культур-

ного наследия, на которые поступили заявление о включении в 
перечень выявленных ОКН4.

Неотъемлемой частью культурного наследия любого на-
рода являются священные, сакральные места, представляющие 
духовное и историко-культурное наследие, подлежащее охране, 
спасению и возрождению. Более широким и близким к значе-
нию священного места представляется определение ассоциа-

3	 Об	 образовании	 Департамента	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 по	
охране	 объектов	 культурного	 наследия	 и	 внесении	 изменений	
в	отдельные	указы	Президента	Республики	Саха	(Якутия).	Указ	
Главы	Республики	Саха	(Якутия)	от	03	июня	2016	года	№	1183.

4	 Отчет	 об	 осуществлении	 полномочий	 в	 сфере	 сохранения,	 ис-
пользования,	 популяризации,	 государственной	 охраны	 и	 госу-
дарственного	 надзора	 объектов	 культурного	 наследия	 за	 2020	
год.	Департамент	Республики	Саха	(Якутия)	по	охране	объектов	
культурного	наследия.	–	Якутск,	2020.	–	С.	24.
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тивных культурных ландшафтов в Конвенции ЮНЕСКО 1972 
г. об охране всемирного культурного и природного наследия: 
«Большие или малые продолжительные или непродолжитель-
ные районы и пути, маршруты или иные линейные ландшаф-
ты. Ими могут являться как физические объекты, так и интел-
лектуальные объекты, запечатленные в духовности, культурной 
традиции и практике народа. В число атрибутов ассоциативных 
культурных ландшафтов входят невещественные, такие как аку-
стические, кинетические и обонятельные, а также визуальные»5.

Бережное отношение к многовековой памяти народов, ма-
териализованной в памятниках истории и культуры, имеющих 
сакральное значение для этноса, сохранение культурного насле-
дия являются обязательными признаками цивилизованности 
человеческого общества. Наравне с природными богатствами 
объекты культурного наследия играют важную роль в разви-
тии национального самосознания и самоуважения, сохранения 
идентичности, формируют мораль и нравы общества, культур-
ный вкус и образ жизни. Потери культурных ценностей невос-
полнимы и необратимы, что приводит к необходимости охраны 
наследия, в частности священных мест.

Священные места и связанные с ними ритуалы отражают 
представления коренных народов о духовной и материальной 
связи человека с окружающей средой – в этом не только их важ-
нейшее биологическое значение, но и то знание, забытое мно-
гими, которое могут передать нам коренные народы. Ритуалы, 
совершаемые на священных местах, – это действия, способствую-
щие постоянной актуализации этой связи и ценностей окружа-
ющего мира. Разрушение священного места или неисполнение 
ритуала ведет к разрушению связи «человек – природа». Рассма-
тривать священные места лишь как природное или культурное 
наследие – это значит сужать их значения. Культ священных мест 
– это живая ткань культуры во взаимодействии с природой. Если 
память исчезает – исчезает и духовная связь с местом, и само свя-
щенное место. Так считают народы Севера. Вопросы сохранения 
и использования культурного наследия, в том числе священных 
мест, являются одними из наиболее актуальных во всем мире, 
так как его духовный и материальный потенциал обладает не-
возместимой ценностью. Священные (сакральные) места питают 
не только культуру, но и науку, образование.

Законодательство РФ не содержит понятия «священные 
места». Чтобы определить статус священных мест, можно ис-
пользовать понятия «историко-культурные объекты», «досто-
примечательные места», которые включают «места совершения 
религиозных обрядов» и другие. Эти объекты зарегистрированы 
в государственных реестрах, охраняются органами исполнитель-
ной власти, для которых вокруг этих объектов создаются охран-
ные зоны. Правовой статус священных мест в это время может 
регулироваться различными отраслями права, они могут быть 
объектами историко-культурного наследия и особо охраняемы-
ми природными территориями. Но мы рассмотрим правовой 
статус священных мест в рамках законодательства о государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры).

Охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) является одной из приоритетных задач государ-
ства и общества. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ к 
объектам культурного наследия относятся объекты недвижимо-
го имущества (включая объекты археологического наследия) и 
иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, объектами науки и техники и иными предмета-
ми материальной культуры, возникшие в результате историче-
ских событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-
ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками информации о зарожде-
нии и развитии культуры6.

Законом выделяются следующие виды объектов культурно-
го наследия:

памятники
ансамбли

5	 Конвенция	об	охране	всемирного	культурного	и	природного	наследия.	
принята	16ноября	1972	года	Генеральной	конференцией	Организации	
Объединенных	Наций	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры.

6	 Федеральный	закон	от	25	июня	2002	г.	№	73-ФЗ	«Об	объектах	
культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	наро-
дов	 Российской	Федерации»	 //	 Российская	 газета	 от	 29	 июня	
2002	г.	–	№	116-117	(2985-2985).	

достопримечательные места – творения, созданные челове-
ком, или совместные творения человека и природы, в том чис-
ле места традиционного бытования народных художественных 
промыслов; места совершения религиозных обрядов;

Таким образом, священные (сакральные) места могут быть 
отнесены к объектам культурного наследия как достопримеча-
тельности и, следовательно, поставлены под охрану государства, 
а также включены в органы кадастрового учета сведений о тер-
ритории достопримечательного места для включения в государ-
ственный кадастр недвижимости.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ 
физические или юридические лица вправе направить в Департа-
мент РС(Я) по охране объектов культурного наследия заявление 
о включении объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия, в реестр с приложением сведений о местона-
хождении объекта.

В свою очередь Департамент РС(Я), организует в срок, не 
превышающий более девяноста рабочих дней, работу по уста-
новлению историко-культурной ценности объекта, имеющего 
характеристики объекта культурного наследия, в том числе с 
участием специалистов в области охраны объектов культурного 
наследия.

Выявленный объект культурного наследия подлежит госу-
дарственной охране в соответствии с законодательством.

В целях защиты территории достопримечательных мест не-
обходима организация работ по включению памятников исто-
рии и культуры в Список выявленных объектов культурного на-
следия Республики Саха (Якутия).

В настоящее время на территории Республики Саха (Яку-
тия) выявлены, изучены и включены в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 16 достопримеча-
тельных мест, расположенные на территории Тулагино-Киль-
дямского наслега, которые почитаются местными жителями как 
особые священные места, где происходил процесс этногенеза 
народа саха (якутов). В их число входят достопримечательные 
места: «Луг Бысахтаах»; «Место, где проживал род Марджай 
(Мардьай)»; «Луг Ой Бэс»; «Мыс алааса Саасыыр»; «Луг Юрюнг 
Булгуннях»; «Луг Хара Булгуннях»; «Местность Ойуу Хатынг»; 
«Луг Ус Тиит»; «Исконное место рода Хоту Умсан»; «Луг Кумах-
таах»; «Тогус титтээх томтордоох Аар тойон Булгуннях»; «Ис-
конное место рода Согуру Умсан»; «Луг Уураахы сирэ»; «Луг Эсэ 
Бастаах»; «Уураахы Ысыах Сирэ»; «Озеро Ытык-Кюель».

Все вышеуказанные достопримечательные места имеют от-
ношение к происхождению и ранней истории народа саха (яку-
тов). Именно данным обстоятельством достопримечательные 
места Тулагино привлекли в свое время внимание этнографов.

Таким образом, в результате анализа законодательства в 
сфере достопримечательных мест как способа сохранения свя-
щенных мест и защиты от промышленного и хозяйственного 
освоения можно сделать следующие выводы:

1. Признание достопримечательным местом земельного 
участка является одним из наиболее эффективных способов за-
щиты от промышленного и хозяйственного освоения священных 
(сакральных) мест на территории Республики Саха (Якутия).

2. Исключение достопримечательного места из реестра 
объектов культурного наследия практически невозможно осу-
ществить так как, исключение из реестра осуществляется на 
основании заключения государственной историко-культур-
ной экспертизы в случае полной физической утраты объекта 
культурного наследия или утраты им историко-культурного 
значения (доказанного историко-культурной экспертизой) на 
основании решения Правительства Российской Федерации. Ос-
нования физической утраты невозможно применить к досто-
примечательным местам в виду того, что земля фактически не 
может быть утрачена. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕПРАВО

Михеева Т. Н.

Конституционные трансформации 2020 года1, затронув-
шие местное самоуправление, положили начало широким 
дискуссиям, которые продолжаются и по сей день. Диаме-
тральные мнения высказываются о включении органов мест-
ного самоуправления в единую, наряду с органами государ-
ственной власти, систему публичной власти, что получило 
закрепление в части 3 статьи 132 Конституции РФ.

Не менее обсуждаемым является и другое нововведение. 
Речь идет о дополнении статьи 131 Конституции РФ частью 
1.1 о возможности участия органов государственной власти в 
формировании органов местного самоуправления, назначе-
нии на должность и освобождении от должности должност-
ных лиц местного самоуправления.

О. Ю. Трещева и Э. Ю. Балаян позитивно оценивают 
норму о единой системе публичной власти и считают, что 
она на практике должна способствовать результативному со-
трудничеству органов местного самоуправления и органов 
государственной власти на обоих уровнях с целью обеспече-
ния всех конституционных прав и свобод человека, в том чис-
ле социальных и политических. Авторы мотивируют свою 
позицию тем, что без экономической поддержки со сторо-
ны государства муниципальной власти тяжело качественно 
и эффективно решать местные вопросы и осуществлять от-
дельные государственные полномочия на территории муни-
ципалитета2.

1	 Закон	Российской	Федерации	от	14	марта	2020	года	№	1-ФЛЗ	«О	
поправке	 к	 Конституции	 Российской	Федерации	 «О	 совершен-
ствовании	 регулирования	 отдельных	 вопросов	 организации	 и	
функционирования	публичной	власти»	//	СЗ	РФ.	-	2020.	-	№	11.	
-	Ст.	1416.

2	 Трещева	О.	Ю.,	Балаян	Э.	Ю.	Муниципальная	власть	в	условиях	
модернизации	общества	и	государства	//	Государственная	власть	
и	местное	самоуправление.	-	2020.	-	№	9.	-	С.	23-25. 

Однако имеются и иные точки зрения. Так, А. В. Филип-
пова высказывает опасения, что введение принципа взаимо-
действия для более эффективного решения задач в интересах 
населения может быть воспринято как основание для уси-
ления степени участия государственной власти в процессах 
формирования органов местного самоуправления, назначе-
ния или избрания их должностных лиц3.

Более категоричен Н. Л. Пешин, заявляющий, что кон-
ституционные поправки вводят ничем не ограниченный пе-
речень возможностей органов государственной власти вме-
шиваться в решение любых вопросов местного значения, тем 
самым переводя на конституционный уровень вопрос о воз-
можности перераспределения полномочий между органами 
государственной власти и местного самоуправления4.

В этой связи следует обратить внимание на то, что ста-
тья 12 Конституции РФ остается неизменной, т.е. местное са-
моуправление выступает самостоятельным в пределах своей 
компетенции, а его органы не входят в систему органов госу-
дарственной власти. Объединение двух уровней власти (госу-
дарственной и муниципальной) в единую публичную власть 
давно назрело. Косвенно нормы Конституции уже указывали 
на это единство. Подтверждением чему является часть 2 статьи 
3, устанавливающая, что власть народа осуществляется через 
органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. Не вызывает сомнений, что речь идет о единой власти в 

3	 Филиппова	 А.	 В.	 Конституционные	 поправки	 о	 местном	 само-
управлении:	 анализ	 проекта	 и	 проблемы	 правоприменения	 //	
Государственная	власть	и	местное	самоуправление.	-	2020.	-	№	
8.	-	С.	29.	

4	 Пешин	Н.	Л.	Конституционная	реформа	местного	самоуправле-
ния:	механизмы	встраивания	местного	самоуправления	в	систе-
му	государственной	власти	//	Конституционное	и	муниципаль-
ное	право.	-	2020.	-	№	8.	-	С.	28.	
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государстве, осуществляемой посредством двух форм, хотя тер-
мин «публичная власть» здесь и не употребляется. Изменения в 
данной части лишь восполнили конституционный пробел. Не 
лишен оснований довод о том, что периодически на федераль-
ном уровне задаются современные алгоритмы5.

Два уровня власти, по мнению Д. С. Михеева, не могут не 
взаимодействовать между собой, решая, по сути, важнейшие 
вопросы жизнеобеспечения людей в рамках государства6. 
Нами также задолго до внесения поправок в Конституцию 
РФ высказывалась позиция, согласно которой оба уровня вла-
сти должны базироваться на единых принципах, поскольку 
согласно статье 3 Конституции РФ источником власти яв-
ляется народ, и местное самоуправление также определяет 
главным субъектом властных полномочий население7.

Для скептиков же хочется привести справедливое мне-
ние О. И. Баженовой, считающей вряд ли уместными апо-
калиптические настроения, предрекающие окончательное 
уничтожение местного самоуправления в новых конститу-
ционно-правовых реалиях. Хотя конституционные измене-
ния демонстрируют явное намерение государства увеличить 
меру своего присутствия в местном самоуправлении, вопло-
тить это намерение не столь просто8.

Говоря о поправке, допускающей участие органов госу-
дарственной власти в формировании органов местного са-
моуправления, назначении и прекращении полномочий их 
должностных лиц, нельзя признать ее абсолютной новеллой. 
Конституция фактически лишь закрепила уже сложившие-
ся общественные отношения. Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»9 и до 
этого содержал норму о том, что половина членов конкурсной 
комиссии при избрании главы муниципального образования 
назначалась руководителем субъекта РФ (статья 36). В связи с 
чем, трудно отрицать его участие в определении кандидатуры 
на данную должность. Не лишним будет напомнить, что глава 
и законодательный (представительный) орган субъекта РФ на-
делены правом роспуска представительного органа муници-
пального образования (статья 73); глава субъекта РФ – правом 
отрешения от должности главы муниципального образования 
и главы местной администрации (статья 74). Наконец, глава 
субъекта РФ вправе инициировать удаление главы муници-
пального образования в отставку (статья 74.1). Имеется также 
и четко выраженная позиция Конституционного Суда РФ от 1 
декабря 2015 года № 30-П, подтвердившая конституционность 
отдельных из отмеченных норм.

Таким образом, конституционные поправки 2020 года в 
части местного самоуправления представляются логичными и 
находятся в русле взаимодействия местного самоуправления с 
государственной властью. Учеными на протяжении лет отме-
чалось несоответствие базового закона о местном самоуправ-

5	 Михеев	Д.	С.	Общественный	контроль	за	деятельностью	органов	
местного	самоуправления:	проблемы	становления	и	тенденции	
развития.	Монография.	-	Йошкар-Ола,	2012.	-	С.	5.

6	 Михеев	Д.	С.	Гласность	и	информированность	населения	о	рабо-
те	органов	местного	самоуправления:	конституционно-правовой	
аспект	//	Марийский	юридический	вестник.	-	2014.	-	№	11.	-	С	18.	

7	 Михеев	 Д.	 С.,	 Михеева	 Т.	 Н.	 Роль	 гласности	 в	 осуществлении	
общественного	контроля	на	муниципальном	уровне	//	Вестник	
Российского	университета	кооперации.	-	2016.	-	№	1	(23).	-	С.	120.	

8	 Баженова	О.	И.	Реализация	преобразованной	конституционной	
модели	местного	самоуправления	в	России:	первые	шаги	//	Кон-
ституционное	и	муниципальное	право.	-	2020.	-	№	12.	-	С.	31.

9	 Федеральный	закон	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»	//	СЗ	РФ.	-	2003.	-	№	40.	-	Ст.	3822.

лении современному вектору развития местного самоуправле-
ния10; уточнение норм Конституции Российской Федерации, 
регулирующих местное самоуправление, придаст более по-
нятный смысл институту местной власти11. По мнению А. Н. 
Черткова организационная автономность органов местного 
самоуправления имеет ограниченный масштаб, а взаимо-
действие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в интересах населения выступает с 2020 года 
значимым конституционным приоритетом12. 
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С развитием информационных технологий в последние 
годы также изменилось качественное восприятие масс медиа. 
Теперь они не только, а порой и не столько независимый и бес-
пристрастный источник информации, но и ключевой игрок в 
политической жизни государства нового информационного 
общества. Современная система СМИ в России, не имеет такую 
богатую историю как американская или европейская, в силу того 
что в советский период СМИ являлись по сути всего лишь ин-
струментом государственной пропаганды, и никак не влияли на 
политические процессы. Поэтому говорить о новом качествен-
ном этапе СМИ в нашей стране уместно начиная лишь с кон-
ца восьмидесятых годов, когда была провозглашена политика 
гласности в условиях “Перестройки”. Появившиеся уже после 
распада СССР новые формы и методы взаимодействия в сфере 
информационных отношений в РФ на данный момент находятся 
в стадии развития, в отличие от западных, которые формирова-
ли свою устойчивую структуру на протяжении всего двадцатого 
века. Такое положение дел позволяет говорить о том, что в бу-
дущем состояние российских СМИ напрямую будет зависеть от 
выбора моделей и форм поведения, реализуемых субъектами 
информационных отношений. Российскому медиа полю важно 
перенимать качественные современные тенденции общемирово-
го характера, которые способствуют получению преимущества и 
достижению определенного превосходства над конкурентами в 
условиях информационных войн, с целью стать лидером своего 
рода в сфере информационных отношений, что в свою очередь 
может привести к усилению роли России в мире.

Современное нормативное регулирование информацион-
ных отношений берет свое начало в 1990 году, когда был принят 
Закон СССР «О печати», который отменил существовавшую цен-
зуру, и СМИ стали независимы от государства. Закон РФ о СМИ, 
вступивший в силу в 1992 году, впервые ввел понятие и  статус уч-

редителя СМИ, которыми теперь могли быть граждане, объеди-
нения граждан, организации и огв. Конституции 1993 года, закре-
пила право свободно искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым законным способом, и 
гарантировала свободу масс медиа и на самом высшем юридиче-
ском уровне исключила цензуру. В середине 90-х и начале 2000-х 
начала формироваться нормативная база, регулирующая отно-
шения в сфере взаимодействия власти и СМИ, так в 1999 году и 
затем в 2003 году в силу вступили два закона, которые касались 
права учредительства органами власти масс медиа. Оба закона 
уделяли внимание важному аспекту, то что огв вправе учреждать 
такие СМИ, содержание которых будет отражать официальную 
информацию. Еще одним этапом, в выстраивании отношений 
между органами власти и СМИ, является взаимодействие в фор-
ме диалога, чему способствует ФЗ «О порядке освещения дея-
тельности огв в государственных СМИ», а также Распоряжение 
Правительства РФ «О стратегии развития информационного 
общества»1. Здесь указывается необходимость открытости и пу-
бличности огв перед СМИ. В 2014 году были внесены поправки 
ФЗ о СМИ, затрагивающие регулирование интернета как нового 
участника медиа пространства, ставшего по своей сути полно-
ценным СМИ. Был создан реестр блогеров, имеющих 3000 и 
более посещений своих веб страниц, который теперь обязывал 
их проверять достоверность размещаемой информации, выпол-
нять правила предвыборной агитации, не размещать сведений о 
частной жизни граждан, экстремистские материалы, указывать 
возрастные ограничения для пользователей своего контента.

1	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	20.10.2010	№	1815-р	«О	го-
сударственной	программе	Российской	федерации	«Информаци-
онное	общество	(2011-2020	годы)»	// Собрание	законодательства	
Российской	Федерации	от	15	ноября	2010	г.	–	№	46.	–	Ст.	6026.
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Становиться все очевиднее, что любое усиление напряжен-
ности в мире в первую очередь находит свое выражение в инфор-
мационном пространстве. Это является следствием, имеющегося 
у СМИ широкого спектра воздействия на общественно-полити-
ческие процессы, базирующихся на факторах определяющих 
медиа сферу сегодня и способное это делать и в будущем. Тен-
денция технологического развития СМИ безальтернативна, и 
характеризуется усовершенствованием старых форм вещания 
(например переход на цифровой формат телевидения), и появ-
лением новых (высокоскоростной интернет), а также изменени-
ем традиционными участниками информационного процесса 
своих форм издания на более удобные в использовании и менее 
затратные (переход многих печатных СМИ в цифровой формат, 
с созданием сайтов). Важным фактором является и аппаратное 
распространение, основанное на увеличивающимся росте числа 
электронных средств для доступа к информации у граждан, (по-
явление гаджетов, смартфонов, ноутбуков, и расширение про-
пускной способности и объемов серверов данных). Появление 
высокоскоростного интернета и доступность спутникового теле-
видения, привело к созданию инфосферы нового уровня, когда 
увеличившаяся скорость передачи информации стала опреде-
ляющим критерием коммуникации. Социальный аспект СМИ 
связан с увеличением мощностей интернета, и  распространя-
ющейся формы коммуникации как социальные сети, дающие 
возможности в интерактивном режиме взаимодействовать с не-
ограниченным кругом лиц, где каждый становиться участником 
информационного процесса. Свойством СМИ является пере-
дача информации, поэтому информационный аспект важен с 
этой точки зрения, он характеризуется увеличением доступной 
информации, в связи с вышеописанными факторами, до колос-
сальных объемов, создавая уникальные возможности для раз-
вития личности сегодня. В этих условиях потребители будут 
сталкиваться с засорением медиа пространства ненужной, бес-
смысленной, а порой и откровенно лживой информацией, сле-
довательно станет необходимым ее отбор и фильтрация. Так как 
СМИ в наши дни является и участником политических отноше-
ний, развитие всех аспектов информационного процесса затра-
гивает и властные структуры. Следовательно все это способствует 
развитию пропаганды и манипулированию обществом в новых 
условиях и с повышенной интенсивностью, когда гражданам на-
вязывается оценка событий в нужном свете и, по сути, происхо-
дит формирование нескольких информационных реальностей в 
зависимости от политических воззрений отдельных обществен-
ных групп.

Современный российский медиа рынок начал формиро-
ваться в начале девяностых годов, когда после распада союза, 
где существовал единственный собственник и учредитель СМИ 
– государство, постепенно стали возникать печатные и телеради-
овещательные издательства, основанные на частном капитале. 
Постепенно претерпевая изменения, он в конечном итоге при-
обрел более-менее устойчивую форму, куда можно включить не 
только федеральные и региональные, а также отраслевые СМИ, 
и интернет обусловленные социальные медиа сети. Крупней-
шими медиа в РФ это  телевещательные, в силу доступности и 
наибольшего охвата, они имеют самую значительную аудито-
рию, и как следствие колоссальный уровень влияния, при этом 
на второе место выходит интернет, потеснив печатные издания. 
Наиболее популярные телеканалы и газеты, а также контент, 
распространяемый в интернет-среде, принадлежат крупным ме-
диа холдингам. Можно выделить следующих крупных игроков: 
Газпром Медиа (телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ-3, Матч ТВ, радиостан-
ция “Эхо-Москвы”, Авторадио, видео хостинг RuTube и другие); 
Национальная Медиа Группа (5 Канал, РЕН-ТВ, СТС, газета “Из-
вестия”); Первый Канал; РБК, являющийся крупнейшим медиа 
холдингом с частным капиталом (одноименный телеканал, а 
также ассоциированная с собственником газета “Комсомольская 
Правда”); ВГТРК (государственная компания, включающая теле-
каналы Россия 1, Россия 24, Культура, радио России, и региональ-
ные телеканалы), которая является крупнейшим производите-
лем медиа контента в стране; а также несколько федеральных 
газет основанных на частном капитале (Московский Комсомо-
лец, Коммерсант и другие). Все медиа игроки, представлены и 
в интернет-среде, не говоря уже о таких технологические компа-
ниях как Яндекс и Mail.ru Group, что подтверждает тенденцию 
изменения в структуре СМИ, которая будет усиливаться и в 
будущем. Сюда же можно отнести информационные агентства 
(Интерфакс ТАСС, РТ и другие), получающие информацию из 
первоисточников, и основная цель которых обслуживание и обе-
спечение деятельности СМИ путем предоставления этой инфор-
мации редакциям газет, журналов, телеканалов и организациям, 
а также подписчикам из числа рядовых граждан. Как видно из 
структуры, имеющаяся тенденция участия во владении многи-
ми СМИ, ассоциированным с государством, крупного бизнеса, 
создает проблему влияния на редакционную политику в конъ-

юнктурных целях, что в конечном итоге может вылиться в необъ-
ективность и предвзятость при освещении событий.

Важным моментом для понимания тенденций разви-
тия СМИ в России является утвержденная указом президента 
Стратегия Развития Информационного Общества 20302. Этот 
документ должен способствовать развитию новых технологий 
в телекоммуникационной сфере, а также расширить возмож-
ности свободного доступа к информации для граждан. Особое 
внимание будет уделено интернет среде, как самой быстрораз-
вивающейся. Стратегия дает цифру в более чем 80 миллионов 
пользователей в нашей стране с возможностью дальнейшего ро-
ста как минимум на 5 миллионов, а совокупный ВВП, основан-
ный на товарообороте, составил 2,3 процента, следовательно эта 
сфера требует наиболее четкого и ответственного реагирования, 
чтобы не допускать технологического и коммуникационного 
отставания. Отмечается необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства в вопросах регулирования СМИ и 
механизмов, обеспечивающих доступ к информации (социаль-
ные медиа сети, новостные сайты, мессенджеры, интернет-теле-
видение и другие). Стратегия делает упор на безопасность ин-
формационной среды, указывает на необходимость детальной 
проработки механизмов обеспечивающих решения по пред-
упреждению возникающих в информационном обществе угроз, 
а именно, недопущение распространения запрещенной и про-
тиворечащей основным направлениям развития государства ин-
формации. Подчеркивается необходимость выполнения всеми 
СМИ предписаний касающихся запрещенных законом матери-
алов (ответственность за их публикацию и своевременное удале-
ние). Основной акцент в заполнении медиасферы качественной, 
доступной развивающей и легальной информацией возлагается 
на отечественные масс медиа, которым необходимо популяри-
зировать информационные ресурсы таким образом, чтобы они 
способствовали распространению российских духовных и нрав-
ственных ценностей, а также способствовали повышению инте-
реса к культурным традициям этносов России, и  тем самым по-
вышали в конечном итоге нравственный уровень граждан. 

Подводя итог всему вышесказанному, становится очевидно, 
что стремительно развивающийся интернет станет доминирую-
щим фактором в инфосфере будущего. Возможности интерак-
тивного взаимодействия с издателем путем непосредственного 
диалога или комментирования в режиме реального времени, де-
лает участником информационного события зрителя, позволяя 
ему выбирать тематику и дальнейшее развитие деятельности 
того или иного веб ресурса. Это открывает широкие возможно-
сти для творческого выражения личности в медийном простран-
стве, позволяет создавать нестандартные, новаторские формы 
повествования, которые могут стать основополагающими в буду-
щем. Одновременно с этим, не стоит забывать и о ряде проблем 
такого развития интернет-медиа, в частности, зависимость от 
просмотров нередко приводит к излишней коммерциализации 
интернет-телевидения, что в свою очередь ведет к стремлению 
поддерживать интерес аудитории путем создания фейковых 
новостей или внедрения шокирующего контента. Значительное 
повышение доли в эфире и зависимости от развлекательно-юмо-
ристических программ, не несущих ключевой смысловой на-
грузки, может пагубно сказываться на интеллектуальном уровне 
и языковой грамотности молодого поколения, как основного 
потребителя подобных проектов, а предлагаемые темы обсуж-
дений не всегда способствуют позитивному формированию лич-
ности, а порой носят и откровенно деструктивный характер. Так 
или иначе но уже сейчас очевидно, что те вызовы, с которыми 
сталкивается российская инфосфера сегодня, во многом потре-
буют применения более ответственного подхода и эффективных 
мер решения подобных задач развития СМИ в нашей стране и в 
будущем.
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 Для России остро стоит вопрос относительно неплатеже-
способности граждан. С первого года существования банкротства 
физических лиц количество заявлений постоянно увеличивается 
и набирает популярность. Согласно данным официальной су-
дебной статистики1, формируемой Судебным Департаментом 
при Верховном Суде РФ в 2019 году в суды Российской Федера-
ции поступило 91 371 заявлений о признании гражданина бан-
кротом (в сравнении в отношении юридических лиц – 50269), что 
на 32547 больше, чем в 2018 г. За это же период было рассмотре-
но 50705 заявлений (АППГ составил 18307) и принято решение о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, 
о введении реализации имущества в отношении 66020 граждан 
(на 24215 больше, чем в 2018 г.).

За первое полугодие 2020 поступило 57764 таких заявления 
и 27998 из них рассмотрено. 42271 граждан были признаны бан-
кротами. В сравнение за этот же период в отношении юридиче-
ских лиц поступило 16217 заявлений о банкротстве, в отношении 
индивидуальных предпринимателей – 1642.

Как видим, правовой институт банкротства физических лиц 
достаточно распространен и его востребованность растет с каж-
дым годом.

К примеру, в 2016 в арбитражные суды поступило 28911 о 
признании гражданина-должника банкротом, а принято реше-
ний о признании банкротом в отношении 1305 граждан.

Современная экономическая ситуации по прогнозам спе-
циалистов может привести к массовому увеличению количества 
банкротства граждан.

В контексте такой ситуации законодатель занял активную 
позицию по совершенствованию нормативных предписаний, 
регламентирующих данную сферу правоотношений. 

Одним из последних нововведений в 2020 году стала проце-
дура внесудебного банкротства гражданина, введенная Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
внесудебного банкротства гражданина», практика применения 
которой находится еще в стадии своего становления и нуждается 
в анализе.

В целом анализ современного регулирования института 
банкротства физических лиц и сложившейся правопримени-

1	 Официальный	сайт	Судебного	Департамента	при	Верховном	
Суде	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.cdep.ru/	(дата	обращения:	04.02.2021).

тельной практики федеральных арбитражных судов свидетель-
ствует о наличии ряда актуальных проблем.

Так, в первую очередь, это касается вопроса о возможности 
и основаниях частичного освобождения гражданина-банкрота 
от исполнения обязательств, ответа на который не содержит как 
действующее законодательство, так и судебная практика. 

Представляется, что целью п. 4 ст. 213.28 Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) не является сохранение всех обя-
зательств и, по сути, запрет на банкротство для должников, од-
нажды проявивших недобросовестность (в отношении одного из 
кредиторов). Нормы Закона о банкротстве в отношении физиче-
ских лиц в принципе носят гуманистический характер, позволяя 
гражданам освободиться от обязательств. Вряд ли законодатель 
исходил из абсолютной гражданской сознательности и добросо-
вестности должников. Следовательно, сохранение обязательств 
в части, перед отдельным кредитором, по отношению к которо-
му должник проявил недобросовестность, сохранит status quo 
между сторонами, не нарушит прав иных кредиторов, которые 
не были введены должником в заблуждение при заключении, 
исполнении договора2. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса об освобожде-
нии должника от обязательств по завершении процедуры под-
лежит оценке поведение должника.

Следующей проблемой, на наш взгляд, является то, что 
для правоприменения остаются открытыми вопросы о том, яв-
ляются ли обжалуемыми определения об истребовании дока-
зательств, содержащие запросы суда о выдаче необходимых све-
дений финансовому управляющему гражданином и подлежат 
ли выдаче на их принудительное исполнение исполнительные 
листы.

В соответствии с п. 9 ст. 213.9 Закон о банкротстве гражда-
нин обязан предоставлять финансовому управляющему по его 
требованию любые сведения о составе своего имущества, месте 
нахождения этого имущества, составе своих обязательств, креди-
торах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве граж-
данина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения 
требования об этом.

На основе сложившейся судебной практики позиция ав-
торов сводится к тому, что необходимо разделять истребование 
доказательств у самого должника и иных лиц: в первом случае 

2	 См.:	Дубец	Е.К.,	Ступина	С.А.	Основания	неосвобождения	долж-
ника	от	обязательств	//	Вестник	Сибирского	юридического	ин-
ститута	МВД	России.	2020.	№	2	(39).	С.	126-133.
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такое определение может быть обжаловано (по аналогии с ис-
требованием у руководителя должника – юридического лица), 
во втором случае судебный акт не может быть обжалован, по-
скольку представляет собой ординарное истребование в порядке 
ст. 66 АПК РФ. 

Такое толкование соответствует разъяснениям, изложен-
ным в п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных 
с введением в действие процедур, применяемых в делах о несо-
стоятельности (банкротстве) граждан». Помимо этого, следует 
отметить, что в деле о банкротстве подлежат защите как права 
кредиторов, так и должника – физического лица. Очевидно, что 
такой гражданин не может быть поставлен в худшее положение, 
чем руководитель в деле о банкротстве. 

Следовательно, раз такие определения об истребовании яв-
ляются обжалуемыми, в случае неисполнения судебного акта на 
такие определения могут быть выданы исполнительные листы3. 

Еще одним спорным вопросом остается вопрос о банкрот-
стве супругов, поскольку на сегодняшний день Закон о банкрот-
стве не в полной мере регулирует порядок проведения такого 
банкротства. 

До введения Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, 
связанных с особенностями формирования и распределения 
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» (далее – По-
становление № 48) отсутствовала единая судебная практика4 по 
вопросу совместного банкротства супругов. 

Постановление № 48 стало переломным в решении данного 
вопроса, о чем свидетельствует судебная практика, исследование 
которой убеждает в том, что на сегодняшний день Постановле-
ние № 48 позволило федеральным арбитражным судам в пол-
ной мере решать вопрос о банкротстве супругов с наименьши-
ми экономическими и временными затратами на процесс. Так, 
теперь граждане не просят объединить дела, не зная при этом 
позиции суда, а сразу подают заявление о банкротстве лиц. Во 
время реализации имущественной массы арбитражный управ-
ляющий ведет два реестра, один – требования кредиторов по об-
щему имуществу супругов, второй – по требованиям имущества, 
принадлежащего каждому из супругов.

В большинстве случаев имущества, находящегося в соб-
ственности одного супруга, который проходил процедуру бан-
кротства недостаточно, в связи с чем происходит выдел доли 
имущества, находящегося в совместной собственности, которое 
причиталось бы в случае раздела имущества супругов. Данное 
положение закреплено в ст. 45 СК РФ.

Статья 213.25 Закона о банкротстве указывает на то, что при 
банкротстве гражданина может быть включена в конкурсную 
массу и реализована его доля в общем имуществе. Статья 213.26 
Закона о банкротстве обращает внимание на то, что при реали-
зации общего имущества, оно может быть реализовано полно-
стью, и доля, причитающаяся другому супругу (не банкроту), 
отдана ему в денежной форме. Тем не менее, один из супругов 
может подать заявление о разделе имущества, до включения его 
в конкурсную массу супруга (бывшего супруга).

Такой подход, как отмечается исследователями5 и с чем мы 
солидарны, порождает актуальную проблему, которая вытека-
ет из того, что имущество между супругами (бывшими супру-
гами) априори по СК РФ определяется как совместное и, если 
иное не установлено соглашением сторон, доли супругов в этом 
имуществе признаются равными. Однако, за рамками такого 
положения остаются ситуации, при которым можно отойти от 
равенства долей. Например, согласно ст. 39 СК РФ в пользу несо-
вершеннолетних детей, а также в случае, если один из супругов 
без уважительной причины не принимал участия в формирова-
нии совместного имущества.

Конечно же, как уже отмечено, право на судебную защиту 
есть у каждого супруга, и он вправе подать на раздел совместно 
нажитого имущества.

Однако, в таком случае, полагаем необходимо обратить 
внимание на защиту, в первую очередь, интересов несовершен-
нолетних детей и нетрудоспособных супругов, положение кото-

3	 См.:	Дубец	 Е.К.,	 Ступина	 С.А.	Определение	 об	 истребовании	
доказательств	в	деле	о	банкротстве:	вопросы	обжалования	и	
исполнения	//	Современное	право.	2020.	№	8.	С.	72-76.

4 См., например: Постановление	 Восемнадцатого	 арбитраж-
ного	 апелляционного	 суда	 от	 09.08.2017	 по	 делу	 №	 А76-
31236/2016;	 Решение	 Арбитражного	 суда	 Свердловской	 об-
ласти	от	15.06.2017	по	делу	№	А60-29861/2017;	Решение	Ар-
битражного	 суда	Кемеровской	 области	 от	 21.10.2016	по	 делу	
№	 А27-3137/2016.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://sudact.ru/	(дата	обращения:	04.02.2021).

5	 См.:	Стрельцов	Е.С.	Проблемы	банкротства	общего	имущества	
супругов	//	Сборник	научных	трудов	Всероссийской	научной	
конференции.	Курск,	2020.	С.	250-255.

рых не всегда определяет их возможность полной реализации 
такого права.

Таким образом, в некоторых ситуациях двойственность ста-
тей может привести к нарушению интересов третьих лиц. Если 
же в обязательном порядке будет происходить деление, то это 
исключит данную проблему. Такая процедура приведет к допол-
нительным судебным расходам, но исключит нарушение прав 
третьих лиц.

Обоснованно внесение изменений в статью 213.15 Закона о 
банкротстве с четким указанием на то, что реализация совмест-
ного имущества супругов возможно только после выдела доли 
супруга – банкрота.

В заключении остановимся на введенной в 2020 году проце-
дуре внесудебного банкротства гражданина.

Отметим, что вопрос о внесудебном порядке процедуры 
банкротства, который стал доступен с 1 сентября 2020 года, про-
должает оставаться актуальным. 

Для его эффективной реализации необходимо, чтобы су-
дебные приставы провели по должнику исполнительное про-
изводство и прекратили его, подтвердив факт, что у гражданина 
нет денег или имущества, с помощью которых можно погасить 
обязательства.

Экспертами уже выдвигаются предположения о возмож-
ных проблемах данной новеллы. Среди основных проблем на-
зывается продолжительность вынесения судебными приставами 
постановления о невозможности взыскания и дробление обяза-
тельств должниками для получения допуска к упрощенной про-
цедуре6. 

Кроме этого, в соответствии со ст. 223.4 Закона о банкротстве 
со дня включения сведений о возбуждении процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина в ЕФРС о банкротстве вводится 
мораторий на удовлетворение требований кредиторов по де-
нежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за 
исключением требований кредиторов, указанных в пп. 1 и п. 1 
ст. 223.4.

Соответственно гражданин освобождается только от обяза-
тельств в размере суммы, указанной в заявлении. Однако факт 
прекращения начисления в соответствии с установленным или 
избранным способом обеспечения исполнения обязательств 
происходит со дня включения сведений о возбуждении процеду-
ры внесудебного банкротства гражданина в ЕФРСБ.

Остается открытым вопрос о задолженности гражданина 
по обязательствам в период пока сведения о нем подлежат вклю-
чению в ЕФРСБ.

Таким образом, обоснованно внесение изменений, направ-
ленных на устранение такого пробела.

В целом, исходя из того, какая будет складываться практика 
применения нововведения по внесудебному банкротству, и сле-
дует определять актуальные проблемы и алгоритм их разреше-
ния.

Таким образом, решение исследованных спорных способно 
повысить эффективность и законность процедуры банкротства.
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Ивлиев П. В.

Кошелюк Б. Е.
Новизна договора счета эскроу как способа обеспечения 

исполнения обязательств обуславливает возникновение слож-
ностей, связанных с определением правовой природы договора 
счета эскроу1.

Несмотря на то, что вопросы счетов эскроу достаточно ши-
роко рассмотрены в научной литературе последние изменения 
в законодательстве и их влияние на правовую природу договора 
счета эскроу остались недостаточно исследованными. Важно рас-
смотреть, что такое счет эскроу, определение правовой природы 
договора счета эскроу, применение его на практике.

Впервые понятие договора счета эскроу было использовано 
в мировой практике в США, в России данное определение впер-
вые применил В. А. Белов «счет эскроу – это счет на котором пла-
тельщиком размещаются деньги с условием их депонирования 
без права совершения владельцем счета расходных операций до 
выполнения обязательства, во исполнение которого размещены 
деньги»2. 

В научной литературе достаточно часто указывается на обе-
спечительную природу договора счета эскроу. Так, например, М. 
Е. Моргачевой отмечается, что данный договор надежно выпол-
няет обеспечительную (гарантирующую) функцию и позволяет 
осуществлять расчеты наиболее эффективным образом3. Л. Г. 
Ефимова также говорит о расчетной природе правоотношений, 
связанных с реализацией договора счета эскроу4. 

1	 Простова	А.	А.	Особенности	правовой	природы	и	правового	регулиро-
вания	эскроу	соглашений	//	Наука	и	образование:	хозяйство	и	эконо-
мика;	предпринимательство;	право	и	управление.	-	2019.	-	№	6.	-	С.	79.

2	 Белов	 В.	 А	Практика	 применения	 гражданского	 кодекса	 /	 под	
ред.	В.	А.	Белова.	-	М.,	2011.	-	С.	21.

3	 Моргачева	 М.	 Е.	 Правовые	 различия	 конструкции	 договора	
эскроу	и	его	аналогов	по	праву	России	//	Вестник	арбитражной	
практики.	-	2015.	-	№	2.	-	С.	23.

4	 Ефимова	Л.	Г.	Договор	банковского	вклада.	Гражданско-право-
вая	теория	страхования	вкладов.	Договор	банковского	счета.	Но-
вые	виды	банковских	счетов	по	Гражданскому	кодексу	РФ	(Тео-

Некоторые исследователи выражают несогласие с обе-
спечительной природой договора счета эскроу. Так, такое не-
согласие можно встретить в трудах М. А. Токмакова5. Однако 
необходимо отметить, что изложенная в указанной работе ар-
гументация имеет определенные недостатки. В частности, М. А. 
Токмаков отмечает, что при заключении договора счета эскроу 
необходимо наличие основного обязательства, которое должно 
обеспечиваться договором счета эскроу. В этой связи отсутству-
ет такое основное свойство обеспечительного обязательства как 
акцессорность. 

Легальное определение договора счета эскроу закрепляется 
в ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ, в соответствии с которой «по договору счета 
эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу 
для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 
владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу 
(бенефициару) при возникновении оснований, предусмотрен-
ных договором счета эскроу».

Договор счета эскроу является многосторонним. Законо-
дательством установлено, что сторонами договора счета эскроу 
выступают депоненты, бенефициары и эскроу-агенты. Депонент 
- это физическое или юридическое лицо, внесшее ценности в 
депозит банковского учреждения. Бенефициар - это лицо, полу-
чающее доходы от своего имущества, переданное в доверитель-
ное управление другому лицу, юридическому или физическому, 
либо, в чью пользу банк-эмитент открывает документарный ак-
кредитив. Отсюда следует, что банк является эскроу-агентом и 
выступает связующим звеном, в качестве посредника между де-
понентом и бенефициаром. При этом эскроу-агент должен быть 
проверенным, так как участники этих правоотношений могли 
ему доверять. На данный момент не все банки могут выполнять 
такую функцию, они должны соответствовать критериям, пред-

рия.	Законодательство.	Практика):	монография	/	Л.	Г.	Ефимова.	
-	М.:	Проспект,	2018.	-	С.	361.

5	 Токмаков	М.	А.	Условное	депонирование	(эскроу)	в	праве	России	
и	США:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	-	Самара,	2017.	-	С.	182.
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усмотренным в Постановлении Правительства РФ № 697 от 18 
июня 2018 года6.

При анализе обновленной редакции ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ не-
которые исследователи приходят к неоднозначному выводу о 
том, что договор счета эскроу является двухсторонним и пред-
ставляет собой разновидность договора в пользу третьего лица, 
т.е. бенефициара (из предыдущей редакции ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ 
законодатель исключил формулировку о том, что открытие 
счета эскроу осуществляется «при возникновении оснований, 
предусмотренных договором между банком, депонентом и бене-
фициаром»). Однако данный вывод является некорректным, по-
скольку по договору в пользу третьего лица моментом возникно-
вения права требования является момент заключения договора 
между сторонами и волеизъявление третьего лица реализовать 
свое право требования.

В договоре счета эскроу на момент его заключения возмож-
ность волеизъявления бенефициара с целью реализации его 
права требования к эскроу-агенту «связана» основанием испол-
нения данного договора. Зачастую реализация указанного права 
зависит непосредственно от действий самого бенефициара, на-
пример, передачи правоустанавливающих документов, снятия 
обременений с имущества и т.д.

Кроме того, в договоре в пользу третьего лица, третье лицо 
фактически находится за рамками субъектного состава указан-
ного правоотношения. В свою очередь, права и обязанности де-
понента и бенефициара по основному соглашению находят свое 
продолжение в договоре счета эскроу, а значит, в целях соблю-
дения равного доступа к реализации своих прав и обязанностей 
по основному соглашению они в равной степени участвуют в со-
гласовании и заключении договора счета эскроу.

Указанная позиция подтверждается положениями ч. 1 ст. 
860.8 ГК РФ (равный запрет на распоряжение денежными сред-
ствами), ст. 860.9 ГК РФ (равный доступ к сведениям, составляю-
щим банковскую тайну), ч. 2 ст. 860.10 ГК РФ (соглашение обеих 
сторон по распоряжению остатком средств) отражена в практи-
ке.

Например, в Общих условиях открытия и обслужива-
ния банковских счетов эскроу для корпоративных клиентов 
ПАО «Сбербанк России» для расчетов по договорам участия 
в долевом строительстве указанного банка (который может 
выполнять функции эскроу-агента) встречается следующая 
формулировка: «Договор счета эскроу заключается…3 (тремя) 
сторонами: банком, выступающим в роли эскроу-агента, депо-
нентом и бенефициаром...»7.

Судебная практика также воспринимает договор сче-
та эскроу как трехстороннее соглашение между депонентом, 
эскроу-агентом и бенефициаром8.

К числу особенностей договора счета эскроу можно отне-
сти положение о том, что исполнение обязательства депонента 
признается исполненным в момент передачи имущества третьей 
стороне – эскроу-агенту, а не в момент передачи этого имущества 
бенефициару. Эскроу-агент выступает гарантом сохранности 
переданного имущества до момента наступления предусмотрен-
ных договором обязательств. 

Дискуссионным является вопрос о том, является ли договор 
счета эскроу разновидностью реального или консенсуального до-
говора.

Отметим, что на практике договор счета эскроу считается 
заключенным при согласовании сторонами всех существен-
ных условий независимо от фактической передачи денежных 
средств. Однако, необходимо отметить, что такая практика не 
соответствует требованиям законодательства. Требования зако-
нодательства преобладают над условиями конкретного банка. 

Кроме того, если учитывать, что к отношениям сторон по 
договору счета эскроу применяются общие положения о догово-
ре эскроу (ч. 4 ст. 860.7 ГК РФ), то исходя из смысла ч. 5 ст. 926.1 ГК 
РФ в рамках договора счета эскроу законодатель рассматривает 
обязательство депонента по передаче денежных средств испол-

6	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 18.06.2018	 №	 697	 (ред.	 от	
16.05.2019)	«Об	утверждении	критериев	(требований),	которым	в	со-
ответствии	с	ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартир-
ных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	
в	 некоторые	 законодательные	 акты	 РФ»	 должны	 соответствовать	
уполномоченные	банки	и	банки,	которые	имеют	право	на	открытие	
счетов	эскроу	для	расчетов	по	договорам	участия	в	долевом	строи-
тельстве»	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	2018.	-	№	27.	-	Ст.	4066.

7	 Общие	 условия	 открытия	 и	 обслуживания	 банковских	 счетов	
эскроу	для	корпоративных	клиентов	ПАО	Сбербанк	для	расчетов	
по	 договорам	 участия	 в	 долевом	 строительстве.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.sberbank.ru/ru/person.

8	 Постановление	 одиннадцатого	 арбитражного	 апелляционного	
суда	от	21	января	2019	г.	по	делу	№	А65-17385/2018.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://ras.arbitr.ru.

ненным с момента их передачи эскроу-агенту, соответственно, 
передача денежных средств осуществляется во исполнение, а не в 
качестве заключения договора счета эскроу.

В данном случае нельзя не согласиться с мнением Ю. А. 
Серковой: «Рассматривая договор с позиции юридической про-
цедуры, можно увидеть, что передача имущества в соглашении 
реальном входит в этап заключения договора, а в консенсуаль-
ном – в этап его исполнения»9.

Следовательно, договор счета эскроу является консенсуаль-
ным, поскольку стороны достигли соглашения по всем суще-
ственным условиям договора – предмету и основанию передачи 
денежных средств бенефициару до фактической передачи де-
нежных средств депонентом эскроу-агенту.

Восприятие договора счета эскроу как реального после 
буквального прочтения его дефиниции в ч. 1 ст. 860.7 ГК РФ от-
влекает от правильного понимания природы данной правовой 
конструкции.

Договор счета эскроу служит способом исполнения ос-
новного обязательства, и реализация его функции зависит от 
согласования существенного условия – основания исполнения. 
Достижение консенсуса в отношении данного условия является 
отправной точкой для признания договора счета эскроу заклю-
ченным и возможности после его заключения реализовать обя-
зательства сторон, в том числе и по передаче денежных средств 
эскроу – агенту.

Таким образом, установлено наличие определенных про-
блем, связанных с определением правовой природы договора 
счета эскроу как способа обеспечения исполнения обязательств. 
По результатам проведенного исследования можно заключить, 
что данный договор является многосторонним, консенсуальным 
договором. 
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ПРАВОВЫЕПОСЛЕДСТВИЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИМНИМОЙСДЕЛКИ

Мнимые сделки давно являются предметом цивилистических исследований. Однако 
большинство из них сконцентрированы на характеристике правовой природы и признаков 
мнимых сделок. Правовые же последствия мнимых сделок, которые нельзя назвать 
доктринально определенными, остаются за границами исследовательского интереса. 
Отсутствие надлежащей теоретической разработанности правовых последствий создает 
множество правоприменительных проблем, заставляя суды использовать правовые 
последствия, не соответствующие сути отношений, складывающихся между сторонами 
мнимой сделки. Цель статьи – определить правовые последствия недействительности 
мнимых сделок с учетом их правовой природы и того обстоятельства, что условия такой 
сделки фактически не исполняются сторонами. Сделан вывод о том, что двусторонняя 
реституция не может быть правовым последствием мнимых сделок. В целом для защиты 
прав третьих лиц – потерпевших от таких сделок, достаточно признания такой сделки 
недействительной. Решение вопроса о восстановлении публично-правовых регистрационных 
записей должно происходить за границами гражданско-правовых последствий недействительности сделок. С учетом умысла 
и недобросовестности всех сторон мнимой сделки на момент её совершения, для них единственным правовым последствием 
такой сделки будет являться отказ в судебной защите, в том числе отказ в признании её недействительной. Иск о признании 
мнимой сделки недействительной может быть заявлен любым лицом, доказавшим, что он имеет охраняемый законом интерес 
в таком признании. 
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LEGALCONSEQUENCESOFTHEINVALIDITYOFANIMAGINARYTRANSACTION

Imaginary transactions have long been the subject of civil studies. However, most of them focus on the characterization of the legal 
nature and features of imaginary transactions. The legal consequences of imaginary transactions, which cannot be called doctrinally 
defined, remain outside the boundaries of research interest. The lack of proper theoretical elaboration of legal consequences creates 
many law enforcement problems, forcing the courts to use legal consequences that do not correspond to the essence of the relations 
that develop between the parties to the imaginary transaction. The purpose of the article is to determine the legal consequences of the 
invalidity of imaginary transactions, taking into account their legal nature and the fact that the terms of such a transaction are not actually 
fulfilled by the parties. It is concluded that bilateral restitution cannot be a legal consequence of imaginary transactions. In general, to 
protect the rights of third parties who are victims of such transactions, it is sufficient to declare such a transaction invalid. The decision 
on the restoration of public-law registration records should take place outside the boundaries of the civil consequences of the invalidity 
of transactions. Taking into account the intent and bad faith of all the parties to the alleged transaction at the time of its commission, for 
them the only legal consequence of such a transaction will be the refusal of judicial protection, including the refusal to recognize it as 
invalid. A claim for invalidation of an alleged transaction may be filed by any person who has proved that he or she has a legally protected 
interest in such recognition.

Keywords: imaginary transactions, restitution, legal consequences of the invalidity of transactions, void transactions, disputed 
transactions, pretended transactions, recognition of the transaction as invalid, ways to protect civil rights.

Кожокарь И. П.

Проблематика мнимых сделок не обделена вниманием 
ученых. Известные со времен римского права, они всегда ква-
лифицировались как нарушающие права добросовестных 
субъектов гражданских отношений и всегда были объектом 
преследования со стороны закона. Как отметил Конституци-
онный суд РФ, п. 1 ст. 170 ГК РФ, запрещающий совершение 
мнимых сделок, «направлен на защиту от недобросовестно-
сти участников гражданского оборота»1.

1	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	24.09.2013	№	1255-
О	 «Об	 отказе	 в	 принятии	 к	 рассмотрению	 жалобы	 гражданки	
Трушковой	Ольги	Васильевны	на	нарушение	 ее	 конституцион-
ных	прав	пунктом	1	статьи	170	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации»	/	Не	опубликован.	

В настоящее время накоплен богатый научный материал 
по вопросам понятия и признаков мнимых сделок2, их отгра-
ничения от смежных юридических явлений3. Однако вопро-
сы правовых последствий мнимых сделок рассматриваются, 

2	 Шухарева	А.	В.	Проблемы	определения	и	доказывания	порока	в	
мнимых	и	притворных	сделках	//	Юридический	факт.	–	2019.	–	
№	66.	–	С.	22-25.

3	 Волков	А.	В.	Отличие	 обхода	 закона	 от	мнимых	и	притворных	
сделок	//	Гражданское	право.	–	2016.	–	№	6.	–	С.	6-10;	Захарова	
О.	Е.	 «Обход	 закона»,	мнимые	и	притворные	 сделки:	 взаимос-
вязь	и	отличительные	особенности	//	Вестник	экономики,	права	
и	социологии.	–	2017.	–	№	4.	–	С.	163-166;	Семенюк	Т.	Г.	Сделки	
в	обход	закона	и	их	отличие	от	мнимых	и	притворных	сделок	//	
Colloquium-journal.	–	2020.	–	№	4-7	(56).	–	С.	78-79;	Сергеев	А.	П.,	
Терещенко	Т.	А.	Сделки	в	обход	закона	vs.	притворные	и	мнимые	
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как правило, поверхностно, исследователи ограничиваются 
упоминанием общих положений ГК РФ о том, что недей-
ствительные сделки не несут никаких правовых последствий, 
за исключением связанных с её недействительностью и пред-
лагают использовать двустороннюю реституцию как общее 
юридическое последствие недействительности сделок4. При 
этом тот факт, что двусторонняя реституция предполагает 
фактический возврат сторонами сделки друг другу всего ими 
полученного при очевидном отсутствии в мнимых сделках 
реального исполнения, почему-то упускается из внимания 
ученых.

На наш взгляд, такой подход не соответствует сущности 
мнимой сделки (её фактической неисполняемости сторона-
ми) и заставляет ставить вопрос об особых правовых послед-
ствиях мнимых сделок.

Основное содержание
Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ мнимая сделка – это сделка, 

совершенная лишь для вида, без намерения создать соответ-
ствующие ей правовые последствия. Такая сделка ничтожна. 

Верховным судом РФ даны официальные разъяснения 
этой правовой нормы: «Следует учитывать, что стороны та-
кой сделки могут также осуществить для вида ее формальное 
исполнение. Например, во избежание обращения взыска-
ния на движимое имущество должника заключить договоры 
купли-продажи или доверительного управления и составить 
акты о передаче данного имущества, при этом сохранив кон-
троль соответственно продавца или учредителя управления 
за ним. Равным образом осуществление сторонами мнимой 
сделки для вида государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на недвижимое имущество не препятствует 
квалификации такой сделки как ничтожной на основании 
пункта 1 статьи 170 ГК РФ»5.

В научной литературе выделены признаки, специфиче-
ские черты и характеристики мнимых сделок. 

Прежде всего, мнимые сделки относятся к такой группе 
недействительных сделок, как сделки, в которых воля и во-
леизъявление сторон не совпадают: «порок воли в мнимых 
сделках заключается в том, что целеустремленность на за-
ключение сделки выражена лишь номинально, а фактически 
отсутствует и направлена на возникновение последствий, ко-
торые не связаны со сделкой данного вида»6. Подлинная воля 
сторон мнимой сделки не совпадает с их реальным волеизъ-
явлением. Признавая сделку мнимой, суд устанавливает, что 
действительная воля сторон не была направлена на создание 
тех правовых последствий, которые наступают при соверше-
нии сделки соответствующей правовой модели.

Законодатель характеризует такие сделки именно с 
субъективной стороны – у её участников нет намерения соз-
дать соответствующие правомерной сделке правовые по-
следствия. В момент совершения мнимой сделки стороны не 
намерены создавать, изменять или прекращать гражданские 
права и обязанности, характерные для сделки, юридическая 
конструкция которой ими используется. 

сделки:	отдельные	вопросы	квалификации	//	Арбитражные	спо-
ры.	–	2015.	–	№	2.	–	С.	132-140.

4	 Розуванов	Д.	Н.	Сделки	с	дефектом:	мнимые	и	притворные	//	Кур-
сантские	исследования:	сборник	научных	работ.	–	Могилев:	Моги-
левский	институт	МВД,	2018.	–	С.	61-63;	Рябцев	М.	Ю.	Юридические	
последствия	заключения	мнимых	и	притворных	сделок	по	ГК	РФ	//	
Отечественная	юриспруденция.	–	2018.	–	№	1	(26).	–	С.	31-33.

5	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	(п.	86)	//	
Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	–	2015.	–	№	8.	

6	 Холоденко	Ю.	В.	Недействительность	 сделок	 с	пороками	воли:	
автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2008.	–	С.	30.

Важно, что стороны мнимой сделки действуют намерен-
но, т.е. умышленно. Причем умысел на совершение такой 
сделки должен быть у всех её сторон. 

Цель мнимой сделки всегда связана с нарушением или 
ограничением прав и законных интересов третьих лиц, ис-
ключительно ради интересов участников сделки мнимые 
сделки не совершаются. Стороны стремятся произвести лож-
ное впечатление о наличии между ними реальных правоот-
ношений. Они стремятся ввести в заблуждение третьих лиц 
относительно своих истинных намерений и подлинной воли. 

Цели мнимых сделок разнообразны: от создания ис-
кусственной задолженности для последующего банкротства 
до избегания обращения взыскания на имущество. Однако, 
установление конкретной цели мнимой сделки не является 
обязательным признаком её квалификации. Как заметил 
Верховный суд РФ, «для этой категории ничтожных сделок 
определения точной цели не требуется. Установление факта 
того, что стороны на самом деле не имели намерения на воз-
никновение, изменение, прекращение гражданских прав и 
обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является 
достаточным для квалификации сделки как ничтожной»7.

Установить действительные намерения сторон мнимой 
сделки можно только по их реальному поведению. С пове-
денческой (объективной) стороны мнимая сделка выглядит 
как инсценировка правоотношения: «в объективной действи-
тельности ничего не изменилось»8. Причем с внешних пози-
ций стороны стараются соблюсти все правила её оформле-
ния: надлежащим образом оформляется как сама сделка, так 
и сопровождающие её документы (акты приема-передачи, 
товарно-транспортные накладные, перевозочные, бухгалтер-
ские документы и др.). Если сделка или права, вытекающие 
из такой сделки, нуждаются согласно закону в государствен-
ной регистрации, то стороны осуществляют такую регистра-
цию. Однако в целом с внешней стороны мнимая сделка – 
это всегда бездействие, реальных действий по исполнению 
сделки стороны не совершают; имущество, денежные сред-
ства передаются «только на бумаге», работы, услуги фактиче-
ски не оказываются. 

И. В. Матвеев характеризовал мнимую сделку следую-
щим образом: «… отсутствие намерений приобрести соот-
ветствующие права и обязанности и инсценировка их при-
обретения сторонами, осуществленная для третьих лиц, 
позволяет говорить в данном случае о пороке содержания 
данных гражданско-правовых действий, поскольку они не 
соответствуют природе и юридическому смыслу сделки, 
действия контрагентов должны быть направлены на приоб-
ретение гражданских прав и обязанностей»9. Но порок «со-
держания гражданско-правовых действий» в данном случае 
заключается в том, что никакие действия по исполнению 
сделки (кроме строго формальных, «оформительских») не 
совершаются, стороны полностью бездействуют.

В связи с этим мы не можем согласиться с высказанным 
в научной литературе мнением, что мнимая сделка может 
быть частично исполнена. Так, А. Ю. Бежецкий приводит та-
кой пример частичного исполнения мнимой сделки: «долж-
ник с целью введения в заблуждение третьих лиц отчуждая 
по договору купли-продажи вещь, для сокрытия факта вла-
дения ею и создания видимости сделки, может подписать все 
необходимые передаточные акты и даже уплатить налоги 

7	 Определение	 Судебной	 коллегии	 по	 экономическим	 спорам	
Верховного	Суда	РФ	от	25.07.2016	по	делу	№	305-ЭС16-2411,	А41-
48518/2014	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	– 2017. – №	6.

8	 Шухарева	А.	В.	Проблемы	определения	и	доказывания	порока	в	
мнимых	и	притворных	сделках	//	Юридический	факт.	–	2019.	– 
№	66.	– С.	25.

9	 Матвеев	И.	В.	Правовая	природа	недействительных	сделок.	– М.:	
Юрлитинформ,	2002.	– С.	75.
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тем самым частично исполнив сделку»10. Подчеркнем, что 
подписание каких-либо актов, накладных, регистрация сдел-
ки сами по себе не считаются реальным исполнением сделки, 
а оплата налогов, являясь публично-правовой обязанностью, 
не является исполнением гражданско-правового отношения, 
возникающего из сделки. Частичное гражданско-правовое 
исполнение сделки может свидетельствовать о ненадлежа-
щем исполнении, а не о мнимости сделки. 

По общему правилу отсутствует необходимость в предъ-
явлении отдельного требования о признании мнимой сделки 
недействительной, поскольку по своей правовой природе она 
ничтожна, т.е. недействительна независимо от решения суда 
(п. 1 ст. 166 ГК РФ). Хотя законодатель и допускает предъ-
явление самостоятельного требования о признании недей-
ствительной ничтожной сделки независимо от применения 
последствий ее недействительности, по иску лица, которое 
имеет охраняемый законом интерес в признании этой сдел-
ки недействительной (абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ).

Таким образом, исходя из буквального толкования, об-
щим требованиям при мнимости сделки будет требование о 
применении правовых последствий её недействительности. 

В силу п. 2 ст. 167 ГК РФ основное правовое последствие 
недействительности сделки – это двусторонняя реституция: 
«при недействительности сделки каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невоз-
можности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, 
когда полученное выражается в пользовании имуществом, 
выполненной работе или предоставленной услуге) возме-
стить его стоимость, если иные последствия недействитель-
ности сделки не предусмотрены законом». 

Из буквального толкования этого правового положения 
мы видим, что совершение недействительной сделки может 
влечь две группы последствий: 1) возврат сторонами сделки 
друг другу всего полученного по сделке или его стоимость 
(двусторонняя реституция); 2) иные правовые последствия, 
предусмотренные законом. 

В п. 1 ст. 170 ГК РФ, определяющем мнимые сделки и 
устанавливающем их ничтожность, специальных (иных) пра-
вовых последствий недействительности мнимых сделок не 
предусмотрено. 

С одной стороны, это обусловливает закономерный 
вывод, что при мнимых сделках следует применять общее 
правовое последствие недействительности – двустороннюю 
реституцию. С другой стороны, мнимые сделки представ-
ляют собой инсценировку правоотношения, т.е. фактически 
стороны друг другу ничего не передают, поэтому возникает 
вопрос, что они должны друг другу возвращать?

Относительно правовых последствий притворных сде-
лок законодатель высказался вполне определенно: к сделке, 
которую стороны действительно имели в виду, с учетом су-
щества и содержания сделки применяются относящиеся к 
ней правила. Таким образом, законом для притворных сде-
лок специально предусмотрены иные правовые последствия, 
не автоматическая двусторонняя реституция. 

При определении правовых последствий мнимой сдел-
ки прежде всего важно отграничивать такую сделку от при-
творной сделки, то есть сделки, которая совершена с целью 
прикрыть другую сделку, в том числе сделки на иных услови-
ях (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Так, суды, включая Верховный суд РФ, квалифицирова-
ли как совершение мнимой сделки следующую правовую 
ситуацию. ООО (покупатель) и ООО (поставщик) заключили 
договор поставки, по условиям которого поставщик обязует-
ся передать в собственность покупателя, а покупатель – при-

10	 Бежецкий	А.	Ю.	Недействительность	сделки	в	свете	реформиро-
вания	 гражданского	 законодательства:	 мнимые	 и	 притворные	
сделки	и	их	юридические	последствия	//	Пробелы	в	российском	
законодательстве.	– 2011. – №	3.	– С.	131.	

нять и оплатить продукцию производственно-технического 
назначения, наименование, ассортимент и количество, а 
также цена которой согласовываются дополнительно в спец-
ификациях. Стороны согласовали поставку продукции – дис-
ковых затворов в количестве 25 штук на общую сумму 5630000 
руб. Платежным поручением покупатель перечислил про-
давцу указанную сумму в счет оплаты продукции. Контр-
агенты подписали товарную накладную, из которой следует, 
что продавец отгрузил продукцию. АО, являясь участником 
покупателя и полагая, что продукция в действительности 
не была поставлена, обратился в арбитражный суд с тре-
бованиями применения последствий мнимой сделки. Суд, 
установив, что стороны в действительности не имели намере-
ния осуществлять поставку, применил последствия мнимой 
сделки – в виде взыскания с продавца в пользу покупателя пере-
численной суммы денежных средств в размере 5630000 руб.11.

На первый взгляд, кажется, что судами применена дву-
сторонняя реституция как правовое последствие мнимой 
сделки: продавец возвратил денежные средства, покупатель 
ничего не возвратил, т.к. фактически он продукцию не полу-
чил. Но здесь мы видим, что условия спорной сделки были 
исполнены в действительности одной стороной – оплата за 
продукцию была перечислена. И апелляционный суд заме-
тил, что «по существу действия сторон в данном случае были 
направлены на то, чтобы прикрыть (выделено нами – И. К.) 
состоявшееся в последующем безвозмездное перечисление 
денежных средств»12. Очевидно, что суды неверно квалифи-
цировали отношения сторон как мнимые: стороны соверши-
ли притворную сделку поставки, прикрывающую дарение 
(безвозмездную передачу денежных средств) между коммер-
ческими лицами.

В аналогичном деле участник ООО обратился с иском 
о применении последствий недействительности ничтожной 
мнимой сделки – договора об оказании услуг, заключенного 
между ООО и индивидуальным предпринимателем в виде 
взыскания с последнего в пользу ООО перечисленных ответ-
чику по договору денежных средств. Суд установил, что при 
совершении сделки стороны не только не намеревались ее 
исполнять, но и то, что оспариваемая сделка действительно 
была не исполнена: истец «не оказывал услуги, предусмо-
тренные договором, все действия были совершены самим 
обществом, денежные средства были перечислены ответчи-
ку по устной договоренности для третьего лица, обещавшего 
оказать содействие в оказании услуг, договор и акты были 
оформлены и подписаны задним числом после перечисле-
ния денежных средств, в отсутствие представленных ответчи-
ком достоверных доказательств исполнения спорного дого-
вора». Хотя суд и указал, что имело место «безосновательное 
перечисление по неисполненному договору», сделка также 
была квалифицирована как мнимая, истребуемая сумма воз-
вращена обществу13. Фактически стороны договора об ока-
зании услуг также прикрывали им безвозмездную передачу 

11	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Московского	 округа	 от	
10.12.2018	 №	 Ф05-20864/2018	 по	 делу	 №	 А40-60638/2018	
(Определением	Верховного	Суда	РФ	от	04.03.2019	№	305-ЭС19-
743	 отказано	 в	 передаче	 дела	№	 А40-60638/2018	 в	 Судебную	
коллегию	 по	 экономическим	 спорам	 Верховного	 Суда	 РФ	 для	
пересмотра	в	порядке	кассационного	производства	данного	по-
становления)	/	Не	опубликованы.

12	 Постановление	Девятого	арбитражного	апелляционного	суда	от	
27.09.2018	№	09АП-43884/2018,	 09АП-43885/2018	 по	 делу	№	
А40-60638/18	/	Не	опубликовано.

13	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Западно-Сибирского	 окру-
га	 от	 25.12.2017	№	Ф04-4984/2017	 по	 делу	№	А45-23066/2016	
(Определением	Верховного	Суда	РФ	от	11.04.2018	№	304-ЭС18-
3240	отказано	 в	передаче	 дела	№	А45-23066/2016	 в	Судебную	
коллегию	 по	 экономическим	 спорам	 Верховного	 Суда	 РФ	 для	
пересмотра	в	порядке	кассационного	производства	данного	по-
становления)	/	Не	опубликованы.
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денежных средств, следовательно, поэтому сделка была при-
творной, а не мнимой. 

Отождествление мнимых и притворных сделок проис-
ходит потому, что фактически притворная сделка состоит 
из двух сделок: прикрывающей и прикрываемой (скрытой). 
Неслучайно, например, германскому гражданскому праву 
не известно понятие притворной сделки: есть мнимая сдел-
ка, а есть мнимая сделка с целью прикрыть другую сделку. 
Согласно § 117 Германского Гражданского Уложения, «1) 
если волеизъявление, которое обращено к другому лицу, 
при согласии последнего сделано лишь для вида, оно недей-
ствительно. 2) если мнимая сделка скрывает другую сделку, 
применяются положения, действующие в отношении скры-
ваемой сделки»14. В российской научной литературе также 
было высказано такое мнение: «соотношение мнимой и при-
творной сделок строится по схеме родового и видового по-
нятий, причем родовой является мнимая, а видовой – при-
творная сделки»15.

При обнаружении скрытой сделки суд должен квалифи-
цировать её и применить относящиеся к ней правила. При 
этом прикрывающая сделка по своей сути является мнимой, 
её стороны не имеют намерения создавать соответствующие 
ей последствия и инсценируют соответствующие правоотно-
шения. 

Фактически при рассмотрении споров о притворных 
сделках суды не применяют специальные правовые послед-
ствия к прикрывающей (мнимой) сделке, в том числе дву-
стороннюю реституцию, а просто квалифицируют её как 
ничтожную, а по отношению к скрытой сделке с учетом её 
существа и содержания (она может быть как правомерной, 
так и противоправной) применяют относящееся к ней право-
вое регулирование.

Так, между ООО (передающая сторона) и ОАО (прини-
мающая сторона) был заключен договор об уступке патента 
на изобретение, по условиям которого передающая сторона 
уступает право на указанный патент принимающей стороне 
на безвозмездной основе, а принимающая сторона принима-
ет право на патент и обязуется своевременно уплачивать по-
шлины для поддержания патента в силе. Указанный договор 
был зарегистрировано Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности. Впоследствии арбитражного судом 
было возбуждено производство по делу о признании ООО 
банкротом. Конкурсный управляющий обратился в суд с 
требованием о признании этого договора недействительным 
как притворной сделки. 

Суд, квалифицировал действительные отношения сто-
рон как дарение между коммерческими лицами, признал 
недействительным договор отчуждения права на патент, на 
основании которого состоялся переход исключительного 
права на патент на изобретение и применил последствия не-
действительности в виде возврата патента на изобретение в 
конкурсную массу должника16.

Таким образом, прикрывающая сделка (договор отчуж-
дения права на патент) признана недействительной, а к скры-
той сделке (дарение между коммерческими лицами) приме-
нены относящиеся к ней правила, а именно ч. 1 ст. 61.6 закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»: «1. Все, что было пере-
дано должником или иным лицом за счет должника или в 
счет исполнения обязательств перед должником, а также 
изъято у должника по сделке, признанной недействительной 

14	 Гражданское	уложение	Германии:	Вводный	закон	к	Гражданско-
му	уложению.	– М.:	Инфотропик	Медиа,	2015.

15	 Козяр	Н.	В.	Категория	ничтожной	сделки	в	гражданском	праве	
Российской	Федерации:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	
2011.	–	С.	19.

16	 Постановление	Десятого	арбитражного	апелляционного	суда	от	
30.07.2019	№	10АП-11523/2019	по	делу	№	А41-47439/2015	/	Не	
опубликовано.

в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в кон-
курсную массу»17.

Верховный суд РФ прямо указал на невозможность при-
менения к прикрывающей сделке двусторонней реституции: 
«признание договора притворной сделкой не влечет таких 
последствий как реституция, поскольку законом в отноше-
нии притворных сделок предусмотрены иные последствия 
– применение к сделке, которую стороны действительно 
имели в виду (прикрываемой сделке), относящихся к ней 
правил, с учетом существа и содержания такой прикрывае-
мой сделки»18.

В целом трудно объяснима возможность применения 
по отношению к мнимой сделке возврата сторонами всего 
полученного по сделке. 

Так, с индивидуального предпринимателя в пользу 
Департамента лесного хозяйства была взыскана задолжен-
ность по уплате арендных платежей по договорам аренды 
лесного участка. После выдачи исполнительного листа на 
взыскание задолженности по договору аренды индивидуаль-
ный предприниматель (продавец) заключил 12 договоров 
купли-продажи транспортных средств с индивидуальным 
предпринимателем – покупательницей, которая приходится 
ему матерью. Впоследствии между продавцом и покупате-
лем были заключены договоры безвозмездного пользования 
транспортными средствами. Департамент лесного хозяйства 
обратился в суд с иском о признании договоров купли-про-
дажи недействительными по причине мнимости и примене-
нии последствий их недействительности. 

Суд установил, что фактически транспортные средства 
из владения продавца не выбывали, на них продолжали ра-
ботать его сотрудники, оплата за транспортные средства на 
расчетный счет продавца не поступала. При этом, признав 
договоры купли-продажи мнимыми, суд применил право-
вые последствия недействительности (двустороннюю рести-
туцию) – в виде возврата продавцу полученных покупателем 
по указанным договорам транспортных средств и возврата 
покупателю полученных продавцом по указанным догово-
рам денежных средств19. 

Однако, каким образом фактически должен был произ-
водиться такой возврат, если ни транспортные средства, ни 
денежные средства в действительности не выбывали из вла-
дения продавца и покупателя?

В другом деле суд, признавая договоры дарения недей-
ствительными по причине мнимости (заключенные с целью 
избежать обращения взыскания по исполнительным доку-
ментам), установил, что фактически имущество из владения 
должника не выбывало и не переходило к одаряемым, в каче-
стве правовых последствий недействительности сделки ука-
зывает: «применить последствия недействительности указан-
ных сделок с установлением обязанности на сторон вернуть 
друг другу все полученное по сделкам»20. Что должно быть 
возвращено, если фактически ничего не передавалось?

В литературе замечено, «для большинства мнимых сде-
лок характерна некая «заторможенность» реальной смены 

17	 Федеральный	закон	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	(ред.	от	03.07.2019)	
«О	несостоятельности	(банкротстве)»	//	Собрание	законодатель-
ства	РФ.	– 28.10.2002. – №	43.	– Ст.	4190.

18	 Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верхов-
ного	Суда	Российской	Федерации	от	16.04.2019	№	53-КГ18-38	/	
Не	опубликовано.

19	 Постановлением	 Арбитражного	 суда	 Уральского	 округа	 от	
02.08.2017	№	Ф09-4544/17	данное	постановление	оставлено	без	
изменения.	(Определением	Верховного	Суда	РФ	от	10.11.2017	№	
309-ЭС17-17732	 отказано	 в	 передаче	 дела	№	А60-50144/2016	 в	
Судебную	коллегию	по	экономическим	спорам	Верховного	Суда	
РФ	для	пересмотра	в	порядке	кассационного	производства	дан-
ного	постановления)	/	Не	опубликованы.

20	 Определение	Верховного	Суда	РФ	 от	 05.06.2012	по	 делу	№	 11-
КГ12-3	/	Не	опубликовано.
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собственника»21. На наш взгляд, для мнимых сделок харак-
терна не столько «заторможенность» смены собственника 
имущества, сколько вообще фактическое отсутствие такой 
смены. 

Чтобы применить двустороннюю реституцию, необ-
ходимо установить факт взаимной передачи имущества по 
сделке. Однако, если суд устанавливает, что стороны всё полу-
чили друг от друга по сделке, которая оспаривается по при-
чине мнимости, то необходимо констатировать, что сделка 
сторонами исполнена, следовательно, она не была мнимой. 
В этом случае, ни о каких правовых последствиях мнимой 
сделки вопрос, конечно, не встает.

Следует также отметить, что для определения право-
вых последствий мнимых сделок суды22 используют также и 
нормы о неосновательном обогащении, в частности, п. 1 ст. 
1102 ГК РФ, в соответствии с которым лицо, которое без уста-
новленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
основании приобрело или сберегло имущество (приобрета-
тель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвра-
тить последнему неосновательно приобретенное или сбере-
женное имущество (неосновательное обогащение), и ст. 1103 
ГК РФ, устанавливающую, что поскольку иное не установле-
но настоящим Кодексом, другими законами или иными пра-
вовыми актами и не вытекает из существа соответствующих 
отношений, правила, предусмотренные главой о неоснова-
тельном обогащении, подлежат применению также к требо-
ваниям о возврате исполненного по недействительной сделке.

Однако и эти правила применяются при возврате факти-
чески исполненного по сделке, признанной недействительной. 
При мнимых сделках реального исполнения не происходит. 
Верховный суд РФ отметил, что по мнимой сделке может 
быть произведено только «формальное исполнение»23. Но 
«формальное исполнение» сделки фактически означает её 
«реальное неисполнение». Как нельзя вернуть назад реально 
неисполненное, так нельзя вернуть назад и «формально ис-
полненное». Если сделка исполнялась, то её нельзя признать 
мнимой24. 

В связи с этим Верховный суд РФ указал, что осущест-
вление сторонами мнимой сделки для вида (формальной) 
государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимое имущество не препятствует квалификации 
такой сделки как ничтожной на основании п. 1 ст. 170 ГК 
РФ25. Следует заметить, что ранее арбитражные суды придер-
живались противоположной позиции, признавая государ-
ственную регистрацию перехода права собственности на не-
движимое имущество надежным доказательством того, что 
сделка не мнимая, поскольку титул собственника формально 
от продавца к покупателю перешел26.

21	 Мочалина	 Т.	 В.	 Уклонение	 от	 погашения	 кредиторской	 задол-
женности	 путем	 заключения	 мнимых	 сделок	 //	 Вестник	 Юж-
но-Уральского	государственного	университета.	Серия:	Право.	– 
2007. – №	18	(90).	– С.	98-100.	С.	100.	

22	 Постановление	Девятого	арбитражного	апелляционного	суда	от	
06.05.2019	№	09АП-18188/2019	по	делу	№	А40-219997/18	/	Не	
опубликовано.

23	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	(абз.	2	п.	
86)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	– 2015. – №	8.	

24	 Кагальницкова	Н.	В.	Мнимые	и	притворные	сделки	в	реформиро-
ванном	ГК	РФ//	Вестник	Волгоградского	государственного	универ-
ситета.	Серия	5:	Юриспруденция.	– 2015. – №	2	(27).	–С.	98.	

25	 Постановление	Пленума	Верховного	суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	(п.	86).	

26	 Информационное	письмо	Президиума	ВАС	РФ	от	25.11.2008	№	
127	«Обзор	практики	применения	арбитражными	судами	статьи	
10	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	(абз.	6	п.	9)	//	
Вестник	ВАС	РФ.	– 2009.	– №	2.	

Об отсутствии реальной передачи чего-либо по мни-
мой сделке свидетельствует и то, что с 1 января 2014 г. запре-
щены бухгалтерские проводки и учет по мнимым сделкам. 
Согласно ч. 1 ст. 9 федерального закона «О бухгалтерском 
учете» не допускается принятие к бухгалтерскому учету до-
кументов, которыми оформляются не имевшие места факты 
хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мни-
мых и притворных сделок, а в силу я. 2 ст. 10 «не допускаются 
пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтер-
ского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация 
мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в ре-
гистрах бухгалтерского учета. Для целей настоящего Феде-
рального закона под мнимым объектом бухгалтерского учета 
понимается несуществующий объект, отраженный в бухгал-
терском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные 
расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места 
факты хозяйственной жизни)»27.

Справедливости ради стоит заметить, что ВАС РФ ещё в 
2012 г. сделал вывод о том, что «пункт 2 статьи 167 Граждан-
ского кодекса связывает применение реституции с фактом 
исполнения сделки. К мнимой сделке применение реститу-
ции невозможно»28.

Но если общие последствия недействительности сделок 
в виде двусторонней реституции к мнимым сделкам не при-
менимы, каковы же в таком случае должны быть правовые 
последствия мнимой сделки? 

Анализ судебной практики показывает, что суды стре-
мятся «возвращать» фактически не переданное по мнимой 
сделке недвижимое имущество контрагенту, чтобы погасить 
и (или) восстановить регистрационные записи. 

Например, М. обратилась с иском к К. и В. о признании 
договора дарения мнимым, и применении к договору даре-
ния последствия мнимости сделки, признав данную сдел-
ку ничтожной. Между М. (займодавец) и К. (заемщик) был 
заключен договор займа денежных средств. Займодавцем 
условия договора были выполнены надлежащим образом, 
денежные средства переданы К. в полном объеме и в срок, 
что подтверждается двусторонним актом приема – переда-
чи денег. Заемщик сумму займа не вернул. М. обратилась в 
суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по 
договору займа. В ходе рассмотрения этого дела К. с целью 
устранения возможности обращения на взыскания на долю 
земельного участка, заключил соответствующий договор да-
рения с близким родственником В., по результатам которой 
формально право собственности на долю земельного участка 
перешло к В. 

Суд, признав договор дарения мнимой сделкой, при-
менил правовые последствия недействительности сделки в 
виде возврата доли земельного участка в собственность К. В 
решении суда в резолютивной части имеется также следую-
щая пометка: «решение суда, вступившее в законную силу, 
является основанием для погашения регистрационных запи-
сей в Едином государственном реестре недвижимости о пра-
ве собственности В. и для регистрации права собственности 
К. на долю земельного участка»29.

В действительности в таких случаях (а их немало) возвра-
щается сторонами сделки не переданное по сделке имуще-
ство, а восстанавливается («возвращается») регистрационная 
запись в Едином государственном реестре недвижимости, 
т.е. речь идет не о возврате имущества, а о «возврате реги-
страционных записей» в первоначальное положение. 

27	 Федеральный	закон	от	06.12.2011	№	402-ФЗ	(ред.	от	26.07.2019)	
«О	 бухгалтерском	 учете»	 //	 Собрание	 законодательства	 РФ.	– 
12.12.2011. – №	50.	– Ст.	7344.

28	 Постановление	Президиума	ВАС	РФ	от	18.10.2012	№	7204/12	по	
делу	№	А70-5326/2011	//	Вестник	ВАС	РФ.	– 2013.	– №	3.

29	 Апелляционное	 определение	 Нижегородского	 областного	 суда	
от	19.02.2019	по	делу	№	33-1569/2019	/	Не	опубликовано.
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Такому положению дел «способствует» сложившаяся 
судебная практика, в том числе официальные правовые по-
зиции высших судебных инстанций. Согласно п. 52 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 
РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связанных с за-
щитой права собственности и других вещных прав», «если в 
резолютивной части судебного акта решен вопрос о наличии 
или отсутствии права либо обременения недвижимого иму-
щества, о возврате имущества во владение его собственника, о 
применении последствий недействительности сделки в виде 
возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки, 
то такие решения являются основанием для внесения запи-
си в ЕГРП. В то же время решение суда о признании сделки 
недействительной, которым не применены последствия ее 
недействительности, не является основанием для внесения 
записи в ЕГРП»30. 

Именно эта правовая позиция заставляет суды приме-
нять двустороннюю реституцию фактически не переданного 
имущества к сторонам мнимой сделки, чтобы впоследствии 
была возможность для внесения записей в реестр.

Однако сущность двусторонней реституции – возврат 
всего полученного в натуре или его стоимости при невозмож-
ности возврата в натуре. В ГК РФ не упоминаются какие-либо 
«возвраты регистрационных записей» в качестве последствий 
недействительности сделок, в том числе мнимых. 

Заинтересованные лица прямо предъявляют требова-
ния «применить последствия недействительности мнимой 
сделки в виде признания недействительной государственной 
регистрации права собственности»31. Однако, помимо дву-
сторонней реституции иные последствия недействительно-
сти сделок могут быть установлены только в законе. Примени-
тельно к мнимым сделкам такого закона нет. 

Каким может быть выход из сложившейся ситуации?
По сути, правовым последствием мнимой сделки долж-

но быть только признание её недействительной и констата-
ции того, что «недействительная сделка не влечет никаких 
правовых последствий, кроме тех, которые связаны с её не-
действительностью». Последнее должно стать основанием 
для «погашения» всех формально состоявшихся действий 
(записей), в том числе регистрационных органов. 

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 № 23 «О судебном решении» прямо предусмотре-
но, что «поскольку по искам о признании разрешается во-
прос о наличии или отсутствии того или иного правоотно-
шения либо отдельных прав и обязанностей участвующих в 
деле лиц, суд при удовлетворении иска обязан в необходи-
мых случаях указать в резолютивной части решения на те 
правовые последствия, которые влечет за собой такое при-
знание (например, об аннулировании актовой записи о реги-
страции брака в случае признания его недействительным)»32. 

В связи с этим, поскольку требования о признании сде-
лок недействительными являются исками о признании, суды 
в резолютивной части решения должны указывать на соот-
ветствующие публично-правовые последствия. Однако, эти 
последствия нельзя относить к гражданско-правовым по-
следствиям недействительности сделок, в том числе к двусто-
ронней реституции. 

30	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	№	 10,	 Пленума	
ВАС	РФ	№	22	от	29.04.2010	(ред.	от	23.06.2015)	«О	некоторых	во-
просах,	возникающих	в	судебной	практике	при	разрешении	спо-
ров,	связанных	с	защитой	права	собственности	и	других	вещных	
прав»	//	Российская	газета.	– 2010. – 21	мая.

31	 Постановление	Четвертого	арбитражного	апелляционного	суда	
от	01.06.2016	№	04АП-2676/2016	по	делу	№	А10-7941/2015	/	Не	
опубликовано.

32	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	19.12.2003	№	23	
(ред.	от	23.06.2015)	«О	судебном	решении»	//	Бюллетень	Верхов-
ного	Суда	РФ.	– 2004. – №	2.

Известные сложности в применении публично-право-
вых последствий мнимых сделок создает и Порядок ведения 
единого государственного реестра недвижимости, в п. 144 
предусмотрены следующие правила поведения регистрато-
ра при ничтожности сделки:

«Если судебным актом предусмотрено восстановление 
прав, прекращенных в связи с государственной регистраци-
ей перехода права на основании ничтожной или признан-
ной недействительной оспоримой сделки, восстановление 
права осуществляется путем формирования новой записи 
о вещном праве лица, осуществившего отчуждение объекта 
недвижимости на основании такой сделки (являющейся ни-
чтожной или признанной недействительной с применением 
указанных последствий недействительности сделки) и чье 
право согласно решению суда подлежит восстановлению с 
указанием в данной записи номера государственной реги-
страции права указанного лица.

В новую запись о вещном праве в отношении докумен-
тов-оснований в дополнение к документам, указанным в ра-
нее осуществленной записи, вносятся реквизиты соответству-
ющего судебного акта.

В новой записи о вещном праве указывается дата фор-
мирования этой записи, а также дополнительно вносятся 
слова «дата регистрации» и дата ранее произведенной госу-
дарственной регистрации права, восстановленного по реше-
нию суда.

Записи о вещном праве лица, чье право было зареги-
стрировано на основании сделки, признанной судом ни-
чтожной или недействительной с применением послед-
ствий недействительности сделки, присваивается статус 
«погашенная»»33.

Заметим, что в этом нормативном правовом акте также 
упоминается возможность восстановления и погашения за-
писей только при применении последствий недействитель-
ности сделки. 

В указанных правоположениях идет речь о восстанов-
лении права как способе защиты лица, пострадавшего от 
совершения недействительной сделки. Может ли суд восста-
навливать права недобросовестного лица, умышленно совер-
шившего мнимую сделку, намеренно причинившего вред 
третьим лицам – добросовестным участникам гражданского 
оборота? 

Аналогичный вопрос возникает, когда суд, признавая 
сделку дарения мнимой, в резолютивной части решения 
пишет следующее: «Применить последствия недействитель-
ности ничтожной сделки, прекратить право собственности 
ФИО (одаряемый) на квартиру, расположенную по адре-
су. Возвратить указанную квартиру в собственность ФИО 
(даритель)»34. Но, во-первых, такого последствия мнимой 
сделки, как прекращение субъективного права, закон не уста-
навливает, а, во-вторых, в условиях фактического неиспол-
нения сделки, право собственности у одаряемого в действи-

33	 Приказ	Минэкономразвития	 России	 от	 16.12.2015	№	 943	 (ред.	
от	 27.02.2019)	 «Об	 установлении	 порядка	 ведения	Единого	 го-
сударственного	 реестра	 недвижимости,	 формы	 специальной	
регистрационной	надписи	на	документе,	выражающем	содержа-
ние	сделки,	состава	сведений,	включаемых	в	специальную	реги-
страционную	надпись	 на	 документе,	 выражающем	 содержание	
сделки,	 и	 требований	 к	 ее	 заполнению,	 а	 также	 требований	 к	
формату	специальной	регистрационной	надписи	на	документе,	
выражающем	содержание	сделки,	в	электронной	форме,	поряд-
ка	изменения	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	
сведений	о	местоположении	границ	земельного	участка	при	ис-
правлении	 реестровой	 ошибки»	 (Зарегистрировано	 в	Минюсте	
России	25.03.2016	№	41548)	//	Официальный	интернет-портал	
правовой	информации.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	http://www.pravo.gov.ru,	30.03.2016.

34	 Апелляционное	 определение	 Московского	 городского	 суда	 от	
10.12.2018	по	делу	№	33-54128/2018	/	Не	опубликовано.
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тельности не возникло, он не вступил ни во владение, ни в 
пользование имуществом. 

Очевидно, что в таких случаях должна идти речь о фор-
мировании новой записи (восстановлении прежней записи) 
о вещном праве одной стороны мнимой сделки и погашении 
записи о вещном праве другой стороны мнимой сделки. Это 
в большей степени будет соответствовать реальным отно-
шениям сторон и положению дел при совершении мнимой 
сделки. Однако такие правила требуют внесения соответству-
ющих дополнений и изменений в Порядок ведения единого 
государственного реестра недвижимости.

Возможен и иной вариант разрешения этой проблемы. 
В абз. 3 п. 5 Постановления Верховного суда РФ № 25 указа-
но, что «в резолютивной части решения суда, являющегося 
основанием для внесения записи в государственный реестр, 
указывается на отсутствие или прекращение права ответ-
чика, сведения о котором были внесены в государственный 
реестр». Следовательно, в качестве особого последствия мни-
мой сделки в решении суда можно указать на отсутствие пра-
ва собственности, например, у мнимого одаряемого, и такое 
указание должно стать основанием для соответствующих 
записей в государственном реестре. Проблема только в том, 
что Порядок ведения единого государственного реестра не-
движимости использует другую терминологию и упоминает 
о восстановлении, а не прекращении или отсутствии права.

В связи с рассмотрением правовых последствий мнимых 
сделок встает вопрос и о правильности и обоснованности от-
несения их к числу ничтожных сделок. Например, все прави-
ла Порядка ведения единого государственного реестра недви-
жимости в отношении ничтожных сделок предусматривают 
одну ситуацию – «в случае применения последствий ничтож-
ной сделки», при этом такая сделка «является ничтожной 
(недействительной)» в отличие от оспоримой, которая «при-
знается судом недействительной». Безусловно, такие правила 
этого подзаконного нормативного акта обусловлены содер-
жанием п. 1 ст. 166 ГК РФ, согласно которому «сделка недей-
ствительна по основаниям, установленным законом, в силу 
признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо неза-
висимо от такого признания (ничтожная сделка)». 

Однако в научной литературе давно высказаны сомне-
ния относительно принадлежности мнимых сделок к груп-
пе ничтожных и к возможности внесудебной констатации 
их недействительными. Так А.Ю. Бежецкий, посвятивший 
мнимым и притворным сделкам отдельное диссертацион-
ное исследование, доказал «несостоятельность установлен-
ного в действующем законодательстве положения о недей-
ствительности мнимых и притворных сделок, независимо 
от признания их таковыми судом, поскольку до признания 
судом сделки мнимой или притворной, данные сделки яв-
ляются обязательными для исполнения. При наличии кри-
терия деления недействительных сделок на ничтожные и 
оспоримые по субъектам оспаривания, законодатель вы-
нужден относить мнимые и притворные сделки к категории 
ничтожных, несмотря на спорность установленного в дей-
ствующем законодательстве положения об их внесудебной 
недействительности»35.

Особенно этот вывод имеет значение для мнимых сде-
лок, которые невозможно считать недействительными без су-
дебного установления всех их квалифицирующих признаков, 
и при фактической невозможности применять общие право-
вые последствия недействительности.

Заинтересованное в оспаривании мнимой сделки лицо 
может воспользоваться правилом абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ, 
согласно которому «требование о признании недействи-
тельной ничтожной сделки независимо от применения по-

35	 Бежецкий	А.	Ю.	Недействительность	мнимых	и	притворных	сде-
лок:	проблемы	теории	и	практики:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	
наук.	–	М.,	2013.	–	С.	10.

следствий ее недействительности может быть удовлетворено, 
если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охра-
няемый законом интерес в признании этой сделки недей-
ствительной». Однако, например, Порядок ведения единого 
государственного реестра недвижимости вообще не пред-
усматривает такой ситуации, как признание ничтожной 
сделки недействительной без применения последствий не-
действительности сделки. Что должен сделать регистратор, 
получив решение суда, которое ограничивается признанием 
мнимой сделки недействительной?

На наш взгляд, в ст. 12 ГК РФ следует внести как само-
стоятельный способ защиты гражданских прав требование о 
признании ничтожной сделки недействительной. 

При определении последствий мнимой сделки следует 
также учитывать субъектов, оспаривающих такую сделку. 

Согласно п. 3 ст. 166 ГК РФ требование о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки вправе 
предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом 
случаях также иное лицо. Верховный суд РФ пояснил, кто 
считается «иным лицом»: «иск лица, не являющегося сто-
роной ничтожной сделки, о применении последствий ее 
недействительности может также быть удовлетворен, если 
гражданским законодательством не установлен иной способ 
защиты права этого лица и его защита возможна лишь пу-
тем применения последствий недействительности ничтож-
ной сделки»36. Другими словами, «иным лицом является 
субъект, имеющий материально-правовой интерес в при-
знании сделки ничтожной, в чью правовую сферу эта сделка 
вносит неопределенность и может повлиять на его правовое 
положение»37.

Однако, как отмечено выше, предъявлять требования 
о применении общих реституционных последствий недей-
ствительности мнимой сделки бессмысленно. В отношении 
мнимых сделок следует предъявлять иск о признании недей-
ствительной ничтожной сделки независимо от применения 
последствий ее недействительности. Такое право предостав-
лено только лицу, которое имеет охраняемый законом интерес 
в признании этой сделки недействительной (абз. 2 п. 3 ст. 166 
ГК РФ).

При этом такие лицом априори не может быть сторона 
мнимой сделки, поскольку обе стороны такой сделки явля-
ются недобросовестными. 

Так, ООО (подрядчик) обратилось к ООО (заказчику) с 
иском о взыскании задолженности по договору подряда и 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Суд пришел к выводу о том, что право требования опла-
ты задолженности за выполненные работы по договору под-
ряда у истца отсутствует ввиду недоказанности фактического 
выполнения спорных работ по причине фиктивности отно-
шений сторон: «…судебное разбирательство по настоящему 
делу было инициировано находящимися в непосредствен-
ной взаимосвязи между собой лицами в целях легализации 
необоснованного требования, основанного на искусственно 
созданной задолженности, для его использования в будущем 
в качестве основания участия в распределении имущества 
должника в деле о банкротстве», а также «…стороны действо-
вали таким образом, чтобы кредитор участвовал в деле о бан-
кротстве, получил удовлетворение искусственно созданного 
требования, а действительные кредиторы получили удовлет-
ворение своих требований в деле о банкротстве в меньшем 
размере. Суд сделал правильный вывод о том, что «данные 
обстоятельства могут служить основанием для отказа в иске 
по причине нарушения принципов российского права вви-

36	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	применении	судами	некоторых	положений	раздела	I	части	пер-
вой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	(абз.	2	п.	78).

37	 Апелляционное	 определение	 Московского	 городского	 суда	 от	
10.12.2018	по	делу	№	33-54128/2018	/	Не	опубликовано.	
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ду недобросовестных действий участников разбирательства, 
направленных на причинение вреда кредиторам, что прямо 
противоречит требованиям статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»38.

Фактически, если иск о признании мнимой сделки не-
действительной заявляет сторона такой сделки, то сделка не 
признается ничтожной, а стороне отказывается в судебной 
защите по причине нарушения ею принципа добросовест-
ности участников гражданских правоотношений. 

Заключение
Таким образом, по причине отсутствия реального ис-

полнения между сторонами мнимой сделки и невозможно-
сти применения основного последствия недействительности 
сделки в виде двусторонней реституции, общим правовым 
последствием мнимости сделки является признание её не-
действительной. В связи с этим требуется включение такое 
требования в перечень способов защиты гражданских прав, 
предусмотренный в ст. 12 ГК РФ. 

С учетом изложенного, полагаем, что законодательный 
подход к мнимым сделкам как к ничтожным нуждается в 
пересмотре, т.к. их юридическая природа и отсутствие тра-
диционных реституционных последствий, оставляет для за-
интересованных лиц только один путь – судебное признание 
такой сделки недействительной. Мнимая сделка с учетом не-
обходимости доказательства и установления её многочислен-
ных квалифицирующих признаков, не может автоматически 
являться недействительной, независимо от судебного при-
знания её недействительности.

Необходимо разрешить вопрос о публично-правовых 
последствиях мнимости сделки, связанных с осуществлени-
ем сторонами формальной регистрации самой сделки или 
перехода прав по ней. Прежде всего, важно отличать такие 
последствия от гражданско-правовых реституционных по-
следствий и не приравнивать «восстановление и погашение 
регистрационной записи» к возврату сторонами всего полу-
ченного по сделке. При совершении регистрационных дей-
ствий следует отказаться от института восстановления права 
стороны мнимой сделки, а регистрационным органам пред-
писывать формировать новую запись (восстанавливать преж-
нюю запись) о вещном праве одной стороны мнимой сделки 
и погашении записи о вещном праве другой стороны мни-
мой сделки.

При указании в резолютивной части судебного реше-
ния, признающего мнимую сделку недействительной, на 
прекращение или отсутствие права на имущество у стороны 
мнимой сделки (как предлагает Верховный суд РФ), возни-
кает вопрос о согласованности такого подхода с Порядком 
ведения единого государственного реестра недвижимости, 
который использует другой терминологический аппарат, в 
частности, категорию «восстановление права» стороны не-
действительной сделки.

Сохраняющаяся правовая позиция, согласно которой 
«решение суда о признании сделки недействительной, кото-
рым не применены последствия ее недействительности, не 
является основанием для внесения записи в ЕГРП» очевидно 
нуждается в корректировке применительно к мнимым сдел-
кам. 

При оспаривании мнимой сделки её стороной, возмож-
но лишь одно правовое последствие – отказ в судебной защи-
те по причине недобросовестности поведения и злоупотре-
бления правом (ст. 10 ГК РФ). Другие лица могут требовать 

38	 Постановление	Арбитражного	суда	Поволжского	округа	от	04.07.2018	
№	Ф06-34442/2018	по	делу	№	А65-21144/2017	(Определением	Вер-
ховного	Суда	РФ	от	31.10.2018	№	306-ЭС18-17111	отказано	в	переда-
че	дела	№	А65-21144/2017	в	Судебную	коллегию	по	экономическим	
спорам	Верховного	Суда	РФ	для	пересмотра	в	порядке	кассационного	
производства	данного	постановления)	/	Не	опубликованы.

признания недействительной мнимой сделки при доказан-
ности наличия у них охраняемого законом интереса.
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Лашевич А. А.

Введение. 
Поиск справедливости, раскрытие ее сути и содержа-

ния, соотношение справедливости с действующими право-
выми нормами были объектом исследования философов, 
правоведов с древних времен, однако эта проблема и сегодня 
не утратила своей актуальности.

Во многих доктринальных источниках часто обращает-
ся внимание на наличие тесной связи между такими катего-
риями, как «интерес» и «справедливость». Причем ученые 
сходятся на том, что вопрос о справедливости остро встает 
именно тогда, когда происходит столкновение противопо-

ложных друг другу интересов1. Необходимо констатировать, 
что человеческое общество само по себе предполагает по-
стоянное возникновение таких коллизий, поскольку состав-

1	 Бержель	Жан-Луи.	Общая	теория	права.	М.:	Nota	Bene,	2000.	С.	61;	
Гурвич	Г.Д.	Философия	и	социология	права:	Избранные	сочинения	
/	Пер.	М.В.	Антонова,	Л.В.	Ворониной.	СПб:	Издат.	Дом	СПб.	гос.	
ун-та,	2004.	С.	291;	Кельзен	Г.	Чистое	учение	о	праве,	справедли-
вость	и	естественное	право.	СПб:	Алеф-пресс,	2015.	С.	345;	Рацио-
нальное	и	эмоциональное	в	морали	/	Под	ред	А.И.Титаренко,	Е.Л.	
Дубко.	М.:	Изд-во	МГУ,	1983.	С.	86;	Ролз	Д.	Теория	справедливости	
/	Пер.	В.В.Целищева.	М.:	URSS,	2010.	С.	20,	120-122;	Юм	Д.	Сочине-
ния	в	двух	томах.	Т.	1.	М.:	Мысль,	1966.	С.	648,	652.
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ляющие это общество субъекты, как правило, преследуют 
разные цели. Таким образом, именно сообществу людей с их 
конкурирующими интересами присуща идея справедливо-
сти.  Одной из сфер, в которой ярко проявляется обществен-
ный интерес к достижению справедливости является защита 
прав потребителей.

Материалы и методы. 
Исследование сути такого объемного понятия как спра-

ведливость потребовало изучения концепций зарубежных и 
отечественных философов и правоведов, достижение всесто-
роннего исследования было основано на применении мето-
дов анализа, синтеза, сопоставления, что позволило раскрыть   
ключевые грани этого понятия и сформулировать авторскую 
позицию.

Результаты и их обсуждение.
Не вызывает сомнений, что такие участники рынка как 

предприниматели и потребители являются носителями 
диаметрально противоположных интересов. Профессио-
нальные субъекты, обладающие экономической властью и 
способностью диктовать свою волю покупателям, пресле-
дуют цель максимизации извлекаемой прибыли. Потре-
бители же, напротив, стремятся приобрести качественный 
товар (работу, услугу) по наименьшей цене2. Здесь налицо 
конфликт интересов указанных социальных групп. А там, 
где присутствует подобный конфликт, неизбежно возника-
ет потребность в справедливости.

Как известно, гражданское право исходит из равенства 
сторон регулируемых его нормами отношений. Сказанное 
следует из положений п.1 статьи 1 и п.1 статьи 2 ГК РФ. Вме-
сте с тем, в определенных случаях законодатель отступает от 
господствующего в частном праве принципа юридического 
равенства, наделяя одного из субъектов гражданско-право-
вых отношений большим объемом правовых возможностей 
и, соответственно, обременяя другого дополнительными обя-
занностями. Таким исключением их общего правила являют-
ся потребительские отношения, то есть такие договорные 
отношения, которые возникают между лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность (например, 
розничный продавец, подрядчик по договору бытового под-
ряда и т.п.) и лицами, приобретающими или заказывающи-
ми товары (работы, услуги) для личных, семейных, домаш-
них и тому подобных нужд.

Принято считать, что потребитель, заключая договор с 
целью приобретения тех или иных товаров, заказа работ или 
услуг, выступает по отношению к своему контрагенту в ка-
честве заведомо слабой стороны. Эта «слабость» состоит не 
только в изначальном экономическом неравенстве участни-
ков потребительского договора, но также в том, что потре-
битель, как правило, испытывает значительный недостаток 
в информации, у него нет необходимых профессиональных 
знаний и навыков3. Поскольку такое фактическое неравен-
ство возможностей способно привести к неблагоприятным 

2	 Макконнелл	К.Р.,	Брю	С.Л.	Экономикс:	Учебник.	М.:	ИНФРА-М.	
2007.	С.	73

3	 Вавилин	 Е.В.	 Принципы	 гражданского	 права.	 Механизм	 осу-
ществления	и	защиты	гражданских	прав.	Саратов:	СГЮА,	2012.	
С.	 67;	 Забоев	К.И.	Правовые	и	философские	 аспекты	 граждан-
ско-правового	 договора.	 СПб:	Юрид.	 центр	Пресс,	 2003.	С.	 90;	
Томтосов	А.А.	Новые	подходы	к	защите	слабой	стороны	договора	
//	Свобода	договора.	Сборник	статей	/	Отв.	ред.	Рожкова	М.А.	М.:	
Статут,	2016.	С.	370,371.

последствиям, государство в лице своих законодательных ор-
ганов стремится нивелировать его путем наделения потреби-
телей дополнительными правами4. Получается, что главным 
назначением законодательства о защите прав потребителей 
всегда является выравнивание позиций сторон, имеющих су-
щественные различия в своем экономическом и профессио-
нальном положении5.

Итак, существующая в изучаемой сфере коллизионная 
ситуация заставляет государство в законодательном поряд-
ке оказывать приоритетную поддержку интересам той со-
циальной группы, которая является наиболее уязвимой. Но 
необходимо подчеркнуть, что претворение этого в жизнь 
происходит посредством установления юридического не-
равенства субъектов потребительского рынка. В.П. Малахов 
именует подобную ситуацию реальным компенсированием 
неравенства неравенством6. Это означает, что неравенство 
сторон в одном отношении возмещается посредством уста-
новления их неравенства в другом отношении.  

Поскольку данная статья посвящена рассмотрению во-
проса о реализации в нормах законодательства о защите 
прав потребителей идеи справедливости, то необходимо вы-
яснить, что же представляет собой последняя по своей сути.

Если обратиться к трудам Аристотеля, то можно кон-
статировать, что через его этико-политическую философию 
«красной нитью» проходит мысль о том, что справедливость 
выражается в равенстве для равных и в неравенстве для не-
равных7. Из этого следует, что справедливость представляет 
собой диалектическую категорию, одновременно сочетаю-
щую в себе признаки равенства и неравенства8. В ходе рас-
суждения древнегреческий философ приходит к тому, что 
справедливость является синонимом равномерности9. По-
этому ее следует понимать как нечто, находящееся посере-
дине между двумя крайностями: избытком и недостатком в 
чем-либо. В соответствии с концепцией Аристотеля, спра-
ведливость состоит не в установлении в обществе абсолютно-
го равенства, а в соблюдении пропорциональности при рас-
пределении благ и тягот между людьми10. Таким образом, 
сама идея справедливости предполагает наличие разумного 
соотношения выгод и обременений участников обществен-
ных отношений. Например, о справедливости не может быть 

4	 Ершов	Ю.Л.	Принцип	свободы	договора	и	его	реализация	в	граж-
данском	праве	Российской	Федерации.	Дис.	…канд.	юрид.	наук:	
12.00.03.	Екатеринбург,	2001.	С.	104;	Романец	Ю.В.	Система	до-
говоров	 в	 гражданском	 праве	 России.	 М.:	 Норма,	 ИНФРА-М,	
2013.	С.	154.

5	 Кулагин	М.И.	Избранные	труды.	М.:	Статут,	1997.	С.	262;	Пьян-
кова	А.Ф.	 Баланс	 интересов	 в	 гражданском	праве	 России	и	 его	
обеспечение	в	договорных	отношениях.	Дис.	…	канд.	юрид.	наук:	
12.00.03.	Екатеринбург,	2012.	С.	32;	Романец	Ю.В.	Система	дого-
воров	в	гражданском	праве	России.	М.:	Норма,	ИНФРА-М,	2013.	
С.	156;	Яковлев	В.Ф.	Россия:	экономика,	гражданское	право	(во-
просы	теории	и	практики).	М.,	2000.	С.	177.

6	 Малахов	В.П.	Философия	права:	Учебное	пособие	для	вузов.	Ека-
теринбург:	Деловая	кн.;	М.:	Акад.	проект,	2002.	С.	191.

7	 Антология	мировой	политической	мысли	в	5-ти	томах.	Т.	1.	Зарубеж-
ная	политическая	мысль:	истоки	и	эволюция	/	Отв.	ред.	А.А.	Мигола-
тьев.	М.:	Мысль,	1997.	С.	113;	Аристотель.	Политика	/	Пер.	С.А.	Жебе-
лева.	М.:	М.	и	С.	Сабашниковы,	1911.	С.	114;	Этика	Аристотеля	/	Пер.	с	
греч.	СПб:	Тип.	т-ва	«Общественная	польза»,	1908.	С.	87.

8	 Денисова	 Л.В.	 Справедливость	 как	 базовая	 ценность	 права	 //	
Онтология	и	аксиология	права:	Материалы	международной	на-
учной	конференции.	Омск,	2003.	С.	46;	Исмаилов	Н.О.	Концеп-
ция	справедливости.	М.:	ЦИУМиНЛ,	2014.	С.	 111;	Мальцев	Г.В.	
Социальная	справедливость	и	право.	М.:	Мысль,	1977.	С.	166.

9	 Этика	Аристотеля	/	Пер.	с	греч.	СПб:	Тип.	т-ва	«Общественная	
польза»,	1908.	С.	83,	87.

10	 См.	Там	же.	С.	87-88
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и речи, если обделенный жизнью субъект оказывается под-
вергнутым большим лишениям по сравнению с лицом, об-
ладающим могуществом (финансовым, информационным, 
профессиональным и т.п.) 

Тогда получается, что юридическое равенство людей – 
справедливо. Но в то же самое время, справедливым может 
быть и установление их юридического неравенства11. Послед-
ний способ реализации идеи справедливости как раз и ак-
туален для сферы, где предприниматели взаимодействуют 
с потребителями. К слову, философ и правовед Ганс Кель-
зен считал, что справедливость вовсе не означает установле-
ния полного равенства среди индивидов. По этому поводу 
он высказывался следующим образом: «С равными (оди-
наковыми) должно обращаться одинаково, с неравными – 
неодинаково»12. Из этого следует, что любое равенство будет 
восприниматься как реализованная справедливость только в 
том случае, если сами социальные субъекты и внешние ус-
ловия, в которых они действуют, являются равными. Таким 
образом, Г. Кельзен настаивает на том, что неодинаковое об-
ращение с людьми, т.е. неравенство, тоже может называться 
справедливостью. Возвращаясь к интересующей меня сфере 
гражданского оборота, можно заключить, что законодатель 
добивается приведения противоположных по своей сути 
интересов участников потребительского рынка в состояние 
равновесия через установление в нормах права их юридиче-
ского неравенства. 

Я полностью согласна с мнением авторов, которые пола-
гают, что справедливым считается такое положение вещей, 
при котором в действующих нормативно правовых актах точ-
но определена «золотая середина», где достигается гармония 
контрарных интересов13. Как верно отмечается в доктриналь-
ных источниках, установление в нормах законодательства 
разумного баланса противоположных интересов может быть 
осуществлено только посредством юридического ограниче-
ния свободы того или иного субъекта14. В контексте правоот-
ношений с участием потребителя речь идет о сокращении 
договорной свободы профессионального контрагента. Ярким 
примером изъятия из основополагающего принципа свобо-
ды договора служит в данном случае институт публичного 
договора, закрепленный в статье 426 ГК РФ и ориентирован-
ный на регулирование отношений между лицами, осущест-

11	 Ведяхина	 К.В.	 Основные	 нравственно-этические	 и	 социально-
политические	принципы	российского	права.	Дис.	…	канд.	юрид.	
наук:	12.00.01.	Самара,	2001.	С.	79,	85;	Малеин	Н.С.	О	справед-
ливости,	праве	и	ответственности	//	Теория	права:	новые	идеи.	
Вып.	2.	М.:	ИГПАН,	1992.	С.	68.

12	 Кельзен	Г.	Чистое	учение	о	праве,	справедливость	и	естественное	
право.	СПб:	Алеф-пресс,	2015.	С.	426,	427,	431.

13	 Алексеев	С.С.	Право:	азбука,	теория,	философия.	Опыт	комплекс-
ного	исследования.	М.:	Статут,	1999.	С.	680;	Гулевич	О.А.	Социаль-
ная	 психология	 справедливости:	 бизнес,	 политика,	 юриспруден-
ция.	М.:	Аспект	Пресс,	2007.	С.	28;	Романец	Ю.В.	Система	договоров	
в	гражданском	праве	России.	М.:	Норма,	ИНФРА-М,	2013.	С.	69.

14	 Аракелян	А.Ю.	Справедливость	в	российском	гражданском	пра-
ве.	Дис.	…	канд.	юрид.	наук:	 12.00.03.	Краснодар,	2008.	С.	 178;	
Иванова	 С.А.	 Принцип	 справедливости	 в	 гражданском	 праве	
России.	Дис.	…	докт.	юрид.	наук:	12.00.01.	М.,	2006.	С.	256;	Пьян-
кова	А.Ф.	 Баланс	 интересов	 в	 гражданском	праве	 России	и	 его	
обеспечение	в	договорных	отношениях.	Дис.	…	канд.	юрид.	наук:	
12.00.03.	Екатеринбург,	2012.	С.	80;	Тычинин	С.В.	Проблема	ба-
ланса	интересов	в	отношениях	по	защите	прав	потребителей	//	
Региональные	 аспекты	 защиты	 прав	 потребителей:	 материалы	
научно-практической	конференции.	Белгород,	2013.	С.	8;	Цыбу-
левская	О.И.	Нравственные	основания	современного	российско-
го	права.	Дис.	…	докт.	юрид.	наук:	12.00.01.	Саратов,	2004.	С.	222.

вляющими предпринимательскую или иную приносящую 
доход деятельность, и потребителями. 

На мой взгляд, здесь необходимо присоединиться к 
Аристотелю, который полагал, что центральное место в идее 
справедливости занимает понятие меры, то есть отсутствие 
каких-либо крайностей. Если перенести этот вывод на рас-
сматриваемую мной сферу, то мы можем констатировать 
наличие равновесия интересов сторон тогда, когда потре-
бители, пользуясь повышенной правовой охраной, имеют 
возможность эффективно удовлетворять свой спрос на то-
вары, работы и услуги, а предприниматели, даже будучи 
подвергнуты серьезным законодательным ограничениям, не 
лишаются возможности осуществлять свою коммерческую 
деятельность. При этом совершенно очевидно, что неоправ-
данное ограничение способно привести к подавлению дело-
вой активности хозяйствующих субъектов. Введение пред-
принимательской деятельности в слишком жесткие рамки 
чревато наступлением неблагоприятных социально-эконо-
мических последствий, которые будут препятствовать посту-
пательному развитию общества. 

Также здесь необходимо указать на еще одну пробле-
му. Следует помнить, что равновесное состояние интересов, 
даже установленное на законодательном уровне, не является 
раз и навсегда данным. Ведь реальная жизнь намного более 
динамична в сравнении с действующим в любой момент вре-
мени законодательством. По замечанию В.П. Камышанско-
го равновесие интересов различных групп лиц невозможно 
обеспечить с помощью косного неизменного законодатель-
ства15. То есть, когда законы перестают идти «в ногу» с дей-
ствительностью, нарушается та гармония интересов субъ-
ектов, которая была однажды достигнута в нормативном 
порядке. И тогда справедливость превращается в свою пол-
ную противоположность. Для того, чтобы избежать таких не-
гативных последствий, законодателю всегда надлежит чутко 
реагировать на любые заметные изменения, происходящие 
в социально-экономической сфере. Таким образом, государ-
ственной власти необходимо прилагать все усилия, чтобы из-
бежать возникновения серьезного диссонанса между имею-
щимися правовыми нормами и текущим уровнем развития 
общественных отношений. Здесь уместным будет привести 
мнение дореволюционного философа В.С. Соловьева. Он 
полагал, что государству в лице его органов надлежит всег-
да стремиться к тому, чтобы полярные интересы участников 
социальных отношений были разграничены таким образом, 
чтобы достигался их справедливый баланс16.

Возвращаясь к вопросу о взаимосвязи таких понятий, 
как интерес и справедливость, приведу мнение В.А. Вайпа-
на. С его точки зрения, любую правовую норму можно счи-
тать справедливой только в том случае, если в ней находят 
отражение коренные экономические интересы субъектов. К 
их числу относятся такие интересы, которые способствуют 
прогрессивному развитию общества. По своей сути они не 
являются чисто индивидуальными, а представляют собой ре-
зультат согласования общесоциальных, групповых и личных 
интересов17.

15	 Камышанский	В.П.	Пределы	и	 ограничения	права	 собственно-
сти.	Волгоград:	Волгогр.	акад.	МВД	России,	2000.	С.	10.

16	 Соловьев	В.С.	Право	 и	 нравственность:	Очерки	из	 прикладной	
этики.	СПб:	Изд.	Я.	Канторовича,	1899.	С.	7;	Гулевич	О.А.	Соци-
альная	психология	справедливости:	бизнес,	политика,	юриспру-
денция.	М.:	Аспект	Пресс,	2007.	С.	33.

17	 Проблемы	 реализации	 принципов	 права	 в	 предприниматель-
ской	 деятельности:	 Монография	 /	 Отв.	 ред.	 В.А.	 Вайпан,	 М.А.	
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И хотя приведенная трактовка справедливости выгля-
дит довольно убедительно, не все в ней соответствует моим 
взглядам на эту категорию. В данном случает я рассматри-
ваю справедливость не в качестве какого-либо интереса или 
его объективизации в праве, а как достигнутый посредством 
юридических норм баланс конкурирующих интересов участ-
ников общественных отношений. Это можно наблюдать на 
примере законодательного регулирования отношений, скла-
дывающихся между такими носителями разнонаправленных 
интересов как предприниматели (производители, продавцы, 
подрядчики, исполнители услуг), с одной стороны, и потре-
бители, с другой. 

Выводы.
Проведенное исследование показало, что только направ-

ленное на достижение баланса разнонаправленных интере-
сов субъектов потребительского рынка правовое регулирова-
ние полностью соответствует духу справедливости. 
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Понятие параллельного импорта подразумевает режим 
ввоза товаров на территорию государства, не согласованный 
с официальным производителем или поставщиком, дистри-
бьютором, которые имеют разрешение от официального 
производителя страны происхождения товара.

В связи с тем, что ни производитель, ни правообладатель 
прав на объекты промышленной собственности, выраженные 
в товаре, не имеет договорных отношений с параллельным 
импортером, такие импортируемые товары зачастую назы-
вают «серыми», т.е. нелегальными товарами, однако здесь 
необходимо понимать, что товар является не поддельным, а 
оригинальным, но не согласованным к продаже на террито-
рии конкретной страны, как правило, не имеет внутригосу-
дарственной гарантии, так как не прошел соответствующую 
внутригосударственную сертификацию1.

По мнению Лутковой О. В. с соавторами «легальность 
параллельного импорта зависит от того, какая доктрина ис-
черпания прав реализована в законодательстве конкретного 
государства: национальная, региональная или международ-
ная.

	1	 Луткова	О.	В,	Терентьева	Л.	В.,	Шахназаров	Б.	А.	Основные	про-
блемы	охраны	интеллектуальной	собственности	в	международ-
ном	частном	праве:	учебное	пособие	для	магистров.	 -	М.:	Про-
спект,	2021.	-	С.	143-144.

Национальная концепция исчерпания прав предпола-
гает, что правообладатель исключительных прав на объект 
промышленной собственности лишается какого-либо права 
влияния на дальнейшее коммерческое использование това-
ра, в котором реализован соответствующий объект промыш-
ленной и который правомерно (с согласия правообладателя) 
введен в гражданский оборот на территории происхождения 
товара.

Региональная концепция предполагает исчерпание 
прав при первой продаже в любой стране региона (такая 
концепция реализована, например, в Европейском Союзе 
(ЕС), в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

При международной концепции исчерпания прав тако-
вые считаются исчерпанными при первой продаже товара в 
любой стране мира».

В Российской Федерации принят национальный прин-
цип исчерпания прав (ст. 1272, п. 6 ст. 1539 и ст. 1487 ГК РФ) 
как в отношении патентуемых объектов, товарных знаков, так 
и в отношении объектов авторских прав2.

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) 
разработала поправки в Гражданский кодекс, которые лега-

2	 Луткова	О.	В,	Терентьева	Л.	В.,	Шахназаров	Б.	А.	Основные	про-
блемы	охраны	интеллектуальной	собственности	в	международ-
ном	частном	праве:	учебное	пособие	для	магистров.	 -	М.:	Про-
спект,	2021.	-	С.	143-144.
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лизуют импорт некоторых видов товаров без прямого раз-
решения владельцев товарных знаков - брендов (другими 
словами - параллельный импорт), 24.10.2018 года в газете 
«Ведомости», было опубликовано сообщение на эту тему. 

Разработанные ФАС РФ поправки в ГК РФ позволяют 
правительству с 2021 года на срок до пяти лет открывать 
границу для параллельного импорта отдельных товаров. В 
частности, проект поправок ФАС РФ предлагает разрешить 
параллельный импорт в четырех случаях: «если товары не-
доступны или их не хватает в России, цены завышены или 
если они качественно отличаются от аналогов, продаваемых 
в других странах». В пояснительной записке к законопроекту 
отмечается, что пока развитие производства и технологий в 
России не позволяет удовлетворить большинство потребно-
стей людей за счет внутренних ресурсов. 

Ранее уже отмечалось, что подобный подход ФАС РФ 
к проблеме легализации параллельного импорта может 
увеличить конкуренцию, что приведет к снижению цен на 
фармацевтическую продукцию3. В тоже время в конце авгу-
ста 2018 года Премьер-министр правительства РФ Дмитрий 
Медведев давал поручение ФАС РФ подготовить соответству-
ющие предложения о легализации параллельного импорта. 
Таким образом, ФАС РФ должна была выполнить это пору-
чение еще в 2018 году. 

В Минэкономразвития РФ сообщили «Ведомостям», что 
законопроект поступил в министерство. Вместе с тем, до на-
стоящего времени по-прежнему, брендированный товар в 
РФ может ввезти только сам владелец товарного знака - брен-
да или уполномоченный этим владельцем товарного знака 
поставщик, (параллельный) импорт без его разрешения счи-
тается нарушением исключительных прав на товарный знак4. 

При этом, учитывая важность решения проблемы по-
ставок уникальных, не имеющих аналогов зарубежных ле-
карственных препаратов производство которых не может 
быть организовано в короткие сроки, еще раз акцентируется 
необходимость решения проблемы параллельного импорта 
на территорию РФ, «…легализация параллельного импорта 
в России должна в первую очередь коснуться медицинских 
товаров, которые имеют важное значение для жизни и здо-
ровья граждан»5. 

Как уже отмечалось нами, Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) разработала проект закона, которым пред-
лагалось окончательно легализовать параллельный импорт 
- ввоз брендовых товаров без разрешения правообладателей 
товарных знаков6.

Проект был направлен на процедуру оценки регули-
рующего воздействия (ОРВ) в Минэкономразвития России. 
По мнению ФАС России, запрет параллельного импорта, 
установленный статьей 1487 ГК РФ, приводит к ограничению 
конкуренции между продавцами товаров, защищенных то-
варным знаком, удорожанию данных товаров, увеличению 
сроков ожидания потребителями запасных частей к данным 
товарам, если они являются сложными техническими из-
делиями. В законопроекте предлагается исключить из ста-
тьи 1487 ГК РФ указание на возможность импорта товаров, 
защищенных товарным знаком, только в том случае, если 
правообладатель дал специальное согласие на их импорт на 
территорию России. Таким образом, после вступления этих 
поправок в силу импорт данных товаров в Россию будет воз-
можен независимо от места их введения в оборот. Правооб-
ладатель сможет запрещать или ограничивать импорт в Рос-
сию товаров, введенных в оборот за пределами России, лишь 
при условии, что в России им будет локализовано производ-
ство взаимозаменяемых товаров.

Отметим также, что в случае, если предлагаемая ФАС РФ 
схема параллельного импорта лекарственных средств, будет 

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://tass.ru	 (дата	
обращения:	24.10.2018).

4	 Там	же.
5	 Артемьев	И.	Почти	все	страны	ЕАЭС	согласны	на	параллельный	

импорт	лекарств	и	МИ	//	Коммерсантъ.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://vademec.ru/news/2018/09/25/artemev-
vse-strany-eaes-krome-belorussii-soglasny-na-parallelnyy-import-/

6	 ИТАР-ТАСС,	 «ФАС	 разработала	 законопроект	 о	 легализации	
параллельного	 импорта».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	http://fas.gov.ru/publications/5037.

успешно реализована, можно было бы ожидать и аналогичных 
решений в отношении таких групп товаров, как спорттовары, 
парфюмерия, косметика, бытовая электроника. Импорт этих то-
варов на территорию РФ также можно будет реализовывать по 
параллельной схеме, но с обязательной и корректной проработ-
кой правового механизма регулирования подобной процедуры. 

При обсуждении с представителями ведущих мировых 
фармацевтических компаний 24 мая 2018 года, в рамках Петер-
бургского международного экономического форума 2018 года В. 
Корешков - министр по техническому регулированию Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) сообщил, что один из пун-
ктов изменений Договора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года наделял Комиссию правом вводить между-
народный принцип исчерпания прав на товарные знаки, то есть 
фактически осуществлять реализацию «параллельного импор-
та» продукции. Вместе с тем, он подчеркнул, что вопрос о неза-
медлительном и срочном введении «параллельного импорта» 
лекарственных препаратов в рамках Союза не стоит7. 

В качестве инициативы подтверждающей такой подход, 
еще в апреле 2018 года губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов отмечал, что предлагал выступить с предло-
жением к правительству РФ разрешить введение параллель-
ного импорта отдельных лекарственных препаратов в Кали-
нинградскую область, в качестве эксперимента8.

Таким образом, проведенный анализ информации, ре-
зультатов обсуждений специалистов, предложений офи-
циальных государственных органов по поводу легализации 
параллельного импорта лекарственных препаратов на тер-
риторию РФ показывает, что рынок лекарств в РФ является 
особым сектором единого рыночного пространства, имею-
щего свои особенности правого регулирования. 

Причем, правовое регулирование рынка лекарственных 
средств в Российской Федерации, в том числе параллельного 
импорта лекарственных средств - как необходимой и может 
быть временной меры поставок лекарств, ограничивается 
противодействием и ограничением со стороны отдельных ве-
домственных государственных структур РФ. 

Вместе с тем, учитывая важность и необходимость реше-
ния этой проблемы: поставок лекарственных препаратов в 
РФ, вопрос о дальнейшем совершенствовании законодатель-
ства по параллельному импорту лекарственных средств в РФ, 
по-прежнему остается и в настоящее время актуальным9.

Однако, параллельный импорт лекарственных средств, об-
ладая определенными преимуществами перед существующи-
ми правовыми механизмами импорта лекарств в РФ, обладает 
и существенными недостатками, так как реализация схемы па-
раллельного импорта приведет, во-первых, к тому, что именно 
по подобной схеме и будет осуществляться регулярная поставка 
вообще всех необходимых в РФ фармацевтических товаров и ле-
карственных препаратов, что снизит конкурентную способность 
отечественной подобной фармацевтической продукции, во-
вторых, это приведет к уменьшению стоимости этой продукции 
благодаря свободе их перемещения на рынке России10.

7	 Корешков	В.	Вопрос	о	незамедлительном	введении	параллель-
ного	импорта	ЛП	в	рамках	ЕАЭС	не	стоит	//	Материалы	Петер-
бургского	 международного	 экономического	 форума.	 -	 24	 мая	
2018	года.

8	 Артемьев	И.	Почти	все	страны	ЕАЭС	согласны	на	параллельный	
импорт	лекарств	и	МИ	//	Коммерсантъ.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://vademec.ru/news/2018/09/25/artemev-
vse-strany-eaes-krome-belorussii-soglasny-na-parallelnyy-import-/;	
Нургалеев	М.,	Петров	Е.	Особенности	правового	регулирования	
параллельного	импорта	лекарственных	средств	в	России	//	Юри-
дическая	наука.	-	2019.	-	№	10.	-	С.	49-54.

9	 Нургалеев	М.,	Петров	Е.	Особенности	правового	регулирования	
параллельного	 импорта	 лекарственных	 средств	 в	 России	 //	
Юридическая	наука.	-	2019.	-	№	10.	-	С.	49-54.

10	 Захарченко	 (Хвыля-Олинтер)	 Н.	 Эксперт	 Центра	 научной	
политической	 мысли	 и	 идеологии,	 кандидат	 социологических	
наук.	 «Параллельный	 импорт	 лекарств:	 за	 или	 против?»	
29.06.2015.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
rusrand.ru/analytics/parallelnyj-import-lekarstv-za-ili-protiv;	
Артемьев	И.	«Почти	все	страны	ЕАЭС	согласны	на	параллельный	
импорт	лекарств	и	МИ»	//	Коммерсантъ.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://vademec.ru/news/2018/09/25/artemev-
vse-strany-eaes-krome-belorussii-soglasny-na-parallelnyy-import-/;	
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Не маловажное значение в противодействии реализа-
ции механизма параллельного импорта имеет и борьба с 
производством и распространением контрафактной продук-
ции, защита интеллектуальной собственности в РФ, именно 
поэтому большинство владельцев брендов на лекарственные 
препараты являются ярыми противниками принятия зако-
на о параллельном импорте в России. Многие из предста-
вителей ведущих зарубежных фармацевтических компаний 
считают, что рассматриваемая инициатива может стать су-
щественным фактором появления на рынке фальсифициро-
ванных лекарств. 

Существует и противоположная точка зрения на про-
блему параллельного импорта, известно в Европейском со-
юзе параллельный импорт разрешен и это обстоятельство, 
как показывает статистика, не привело к увеличению интен-
сивности оборотов контрафактной продукции. 

Не пользуется поддержкой практическая реализация 
рассматриваемой инициативы параллельного импорта и со 
стороны бизнес сообщества, ведущего свою деятельность в 
сфере продаж бытовой техники и электроники. Это может 
быть связано с тем, что предлагаемая схема с параллельным 
импортом товара становится фактором, как полагают участ-
ники рынка, способствующим переносу производства этого 
товара в третьи страны, с нарушением законных интересов 
правообладателей, что в свою очередь дополнительно может 
привести к оттоку капитала из страны разработчика и по-
ставщика товара в другие страны с низкой себестоимостью 
производства на их территории и приведет к снижению со-
бираемости налогов в стране происхождения товара. 

Интересно было бы ознакомиться, как оценивают пер-
спективы параллельного импорта крупные зарубежные фар-
мацевтические корпорации, исходя из опубликованного в 
средствах массовой информации письма, адресованного ру-
ководителями таких корпораций премьер-министру РФ. 

В данном документе содержится просьба — не допу-
стить параллельный импорт лекарств на территорию РФ. 
Как полагают фармацевты, нет никаких экономических рас-
четов, которые бы обосновывали положительное влияние на 
рынок соответствующей схемы товарообмена. 

Вместе с тем, как считают представители, бизнес со-
общества, внедрение механизма параллельного импорта, о 
котором идет речь, может привести к появлению существен-
ных рисков для рынка, прежде всего в аспекте формирования 
условий для активизации деятельности поставщиков контра-
фактной, фальсифицированной и некачественной продук-
ции. Это в свою очередь, также может привести к снижению 
привлекательности фармацевтического сегмента рынка для 
инвесторов. 

Параллельный импорт, легализация его в РФ могут 
также стать существенной проблемой для российских и за-
рубежных компаний, которые уже инвестировали немалые 
финансовые средства в производства расположенные на тер-
ритории РФ лекарственных препаратов. 

Известно, например, что один из лидеров фармацевти-
ческой отрасли, компания AstraZeneca, инвестировала более 
230 миллионов долларов в производства, расположенные на 
территории РФ. По мнению специалистов, этой крупнейшей 
фармацевтической компании: если медицинские препараты 
начнут ввозиться в РФ в порядке параллельного импорта, 
продажи лекарств, выпущенных на локальных производ-
ствах в РФ, могут сильно снизиться11.  

Вместе с тем, авторы данной работы все-таки поддержи-
вают подход к реализации схемы параллельного импорта 
лекарственных препаратов и считают, что международный 
принцип исчерпания права, максимально защищает инте-
ресы конечного потребителя, правообладателей и бизнес-
менов, осуществляющих параллельный импорт, особенно в 
фармацевтической области. 

Во-первых, с одной стороны, он дает право правооблада-
телям извлекать полагающуюся им прибыль за реализацию 
товаров на рынке, а также не умаляет их права на средства 

Нургалеев	М.,	Петров	Е.	Особенности	правового	регулирования	
параллельного	 импорта	 лекарственных	 средств	 в	 России	 //	
Юридическая	наука.	-	2019.	-	№	10.	-	С.	49-54.

11	 Юридические	тонкости.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://businessman.ru.

индивидуализации, гарантируя им защиту от контрафакт-
ной продукции, при соблюдении определенных националь-
ных правовых процедур. 

Во-вторых, реализация схемы параллельного импорта 
дает возможность оптимизировать и развивать производство 
фармацевтической продукции в условиях малого и среднего 
бизнеса, обеспечивая появление новых рабочих мест. 

В-третьих, международный принцип исчерпания ис-
ключительных прав позволяет вести равноправные кон-
курентные отношения между производителями товара. 
В-четвертых, параллельный импорт позволяет потребителю 
реализовать право реального выбора подходящего и эконо-
мически выгодного поставщика товара, как в плане ценовой 
политики, так и в плане ассортимента и качества товара, ко-
нечно с одновременной практической реализацией всех ре-
гулирующих правовых норм в этой области.
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Суть правовых основ государственного регулирования 
предпринимательской деятельности напрямую зависят 
от принципов осуществления данной политической стра-
тегии. В российском законодательстве данные принципы 
обозначают основы всего регулирования, что позволяют 
отражать это в нормах, за счет этого происходит про-
цесс функционирования и положительного влияния на 
предпринимательскую деятельность в стране. Безусловно, 
данные принципы в общем понимании понимают общие 
принципы управления государства, которые отражены в 
Конституции РФ и других паровых актах, что используют-
ся для управления страной. 

Чтобы разобраться с тем, что представляет из себя 
государственное регулирования предпринимательства, не-
обходимо дать четкое понятие, что вообще представляет 
из себя предпринимательство. 

В соответствии с гражданским законодательном, мож-
но сказать, что предпринимательство — это деятельность, 
осуществляемая самостоятельно лицом, с осознанием всех 
рисков, для извлечения прибыли, с помощью продажи, 
производства или предоставления услуги, еще одной осо-
бенностью является то, что законное предпринимательство 
должно быть официально зарегистрировано в установлен-

ном законом порядке. Также в этой сфере можно рассмо-
треть проведённые исследования правоведа В. В. Тереш-
кина, в котором проведена классификация типовых видов 
предпринимательства. К таким классификациям можно 
отнести, что предпринимательства деятельность может 
осуществляться как индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, по статусу как деятельность, осу-
ществляемая собственником, а может на основании пере-
данных собственником полномочий; можно разделить как 
на малое, среднее или крупное предпринимательство и 
другие подвиды деятельности1.

Современные рыночные отношения «диктуют» и опре-
деляют, как лицам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью, принимать решения по инициативности и 
активности распределения своих ресурсов, а также выборе 
вида и типа деятельности, в зависимости от рыночной ак-
тивности, т.е. все в руках самого предпринимателя. 

Данная ситуация имеет и обратную сторону, в силу 
самостоятельности решений за свою деятельность пред-
принимателя, также наступает и ответственность за ре-

1	 Ручкина	Г.	Ф.,	Васильева	О.	Н.,	Дахненко	С.	С.	Предпринимательское	
право.	Краткий	курс.	Учебное	пособие	/	под	ред.	Ручкиной	Г.	Ф.	-	М.:	
КноРус,	2019.	-	144	с.
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зультаты таких решений. Отсутствие гарантий на успех 
такой деятельности, в условиях быстрорастущего рынка, 
предпринимательство тесно связано с неопределенностью 
будущих результатов, что может негативно сказаться, как 
пример тому банкротство, потеря времени и ресурсов. 

Если посмотреть на практику страны, то можно по-
нять какую немалую роль в этих результатах играет фор-
ма правления и закрепленная стабильность правовой базы 
страны. То есть необходимо, чтобы лица, занимающие те 
или иные должности в государственном управленческом 
аппарате, производили эффективную работу по созданию 
достойной нормативной базы, а также могли обеспечить 
работоспособность данных актов в полной позитивной 
силе на практике на длительное время. Исходя из этого, 
можно полагать, что экономика страны в прямом смысле 
зависит от лиц, принимающих важные для страны реше-
ния, а не географическое положение страны и ее насыщен-
ность ресурсами. 

Право на осуществление предпринимательской дея-
тельности предусматривает полную свободу распоряже-
ния своими способностями и имуществом, для осущест-
вления предпринимательской деятельности, а также иной 
экономической деятельности, не противоречащей дей-
ствующему законодательству. 

Данное право исключает государства как главного мо-
нополиста страны, а значит, не будет ущемления предпри-
нимательской деятельности, в принципе данные право яв-
ляется основой базы рыночных отношений, а также тесное 
связанное отношение с правом на собственность. 

Данные основы закреплены в положениях статьи 34 
Конституции РФ, которые гласят:

«Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической де-
ятельности».

«Не допускается экономическая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и недобросовестную конкурен-
цию».

Также тесно связанна статья 23 ГК РФ:
«Гражданин вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью без образования юридического лица 
с момента государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя», исключение же составля-
ют случаи, оговоренные во втором абзаце данного пункта 
статьи.

Конструкционные права на эконмическую деятель-
ность дают гарантию предпринимателю, что государствен-
ные органы не будут влиять на последнего, посредством 
установления своих требований к осуществлению данного 
вида деятельности, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством. Также это дает право на самостоятельные 
управленческие отношения с работников, в рамках тру-
дового законодательства, также права на распоряжения 
полученной прибылью, не стоит забывать про налоговое 
законодательство, а также право по взаимодействую с дру-
гими предпринимателями, банками, создание различных 
объединений и расширений своей деятельности. 

В данной правой ситуации государство должно быть 
гарантом осуществления данных прав, т.е. производить 
регистрацию с установленным четким порядком, быть 

борцом с нарушениями данных прав, в частности рэкетов, 
вымогательств, уклонение от налогов, а также быть защит-
ником согбенности предпринимателя. А также установле-
ние четких требований и санкции для государства в случае 
нарушения прав предпринимателя, и нанесения ущерба. 

Не стоит забывать, что в российском законодательстве 
стоят четкие запреты на осуществления определённой эко-
номической предпринимательской деятельности, в виде 
продажи наркотиков, оружия, людей. Также существу-
ют чёткие регламенты и ограничения на некоторые виды 
экспорта и импорта. А также предприниматель обязан 
предоставлять финансовые отчетности о результатах пред-
принимательской деятельности, не имея права затраги-
вать и разглашать коммерческую тайну. 

Предпринимательское право это комплекс норм пра-
ва, которые, в свою очередь, регламентированы другими 
отраслями права, а именно конституционным, граждан-
ским, трудовым, налоговым и другими.

Необходимость государственного регулирования лю-
бой деятельности человека выступает в качестве абсолют-
но объективного явления. Объективность этого процесса 
предопределяется:

- конфликтностью интересов общества и личности;
- необходимостью формирования доходной части фе-

дерального и местного бюджетов2.
Разбирая процедуру предпринимательской актив-

ности, имеет место проблема государственного регулиро-
вания, которая, в свою очередь, осложняется сочетанием 
противоречивых установок, предопределяющих непосред-
ственный общественный интерес экономической актив-
ности. С одной стороны общество и государство должно 
осуществить определенные меры законодательного огра-
ничения нового производства, а с другой стороны это же 
государство нуждается в налоговых отчислениях денежных 
средств в бюджет, а общество стремится к развитию дея-
тельности и созданию новых рабочих мест3.

Первая проблема в контексте рассматриваемых нами 
проблем — это отсутствие предпринимательского права 
как самостоятельной отрасли права с кодифицированны-
ми нормами, регламентирующими это направление. 

Вторая проблема заключается в отсутствии всерос-
сийской системы формализованных органов помощи тем 
субъектам предпринимательской деятельности, которые 
желают и могут создать новую производственную структу-
ру для общества. 

Третья проблема просматривается в отсутствии госу-
дарственных органов, способных оказать помощь и под-
держку «свежим» идеям и их носителям, в том числе и при 
формировании первоначального капитала. 

Четвертая проблема, как видится, основана на отсут-
ствии механизма стимулирующего подхода государствен-
ных структур к предпринимательской активности субъек-
тов хозяйственной деятельности. 

2	 Морозов	 Г.	 Б.	 Правовое	 регулирование	 предпринимательской	
деятельности.	Учебное	пособие	для	академического	бакалаври-
ата.	-	М.:	Юрайт,	2017.	-	420	с.

3	 Ручкина	Г.	Ф.,	Васильева	О.	Н.,	Дахненко	С.	С.	Предприниматель-
ское	право.	Краткий	курс.	Учебное	пособие	/	под	ред.	Ручкиной	
Г.	Ф.	-	М.:	КноРус,	2019.	-	144	с.
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В свою очередь контроль государства за рыночны-
ми экономическими отношениями в стране заключает-
ся в правомерном воздействии на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, а также установле-
ние рамок и оснований вмешательства в нее. Принятие 
нормативных актов за последние десятилетия показывает 
огромную значимую роль государства в становлении и раз-
витии рыночной экономики страны.

В силу устройства Конституции РФ, где государство 
взаимодействует с всеми видами собственности, мож-
но заметить, что государство на прямую влияет на пред-
принимательскую деятельность, в независимости формы 
собственности, и особенно если государство является соб-
ственником своего имущества. 

Государственный контроль за областью предпринима-
тельской деятельности целесообразно разделить на виды, в 
зависимости от требований в области: 

– стандартов;
– ценового регулирования;
– официального статистического и бухгалтерского 

учета;
– свободы хозяйственной деятельности;
– контроля за образованием субъектов предпринима-

тельской деятельности. 
Основные Положения об общем государственном кон-

троле, отображены в Конституции РФ.
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Доказательства являются не только межотраслевой ка-
тегорией, но и неотъемлемой частью любого судебного раз-
бирательства. Благодаря им судья получает информацию - о 
фактах, событиях, подтверждающие, либо опровергающие 
заявленные исковые требования в рамках арбитражного су-
допроизводства. 

Доказательства позволяют установить истину по рассма-
триваемому делу. Ее установление судом признается прио-
ритетной задачей. Поскольку принятое решение по существу 
дела должно отвечать принципу законности. По названной 
причине институт получения доказательств является важной 
составляющей на подготовительном этапе к судебному раз-
бирательству. Каждое доказательство, представленное в суд, 
для арбитражного разбирательства должно отвечать крите-
риям - законности, обоснованности и относимости, которые 
разрешаются в рамках рассмотрения дела в арбитражном 
процессе. 

Вопрос об истребовании судом доказательств в арби-
тражном порядке рассмотрения дела в научной литературе 
вызывает неоднозначные оценки. Поскольку одним из прин-
ципов арбитражного судопроизводства является состяза-
тельность процесса. В рамках него оппоненты в деле имеют 
равные права и обязанности, в виду наличия у них юриди-
ческого интереса в исходе дела, и в подтверждение своих до-
водов, исков, споров, точек зрения, доказывают свою сторону. 
Состязательность сторон в процессе выстраивается на актив-
ном положении сторон и пассивности суда, на этапе сбора 
доказательств. Однако именно суд в дальнейшем исследует 
представленные доказательства на предмет законности, обо-
снованности и относимости. 

Порядок истребования судом доказательств в арбитраж-
ном судопроизводстве регулируется ст. 66 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ)1. 

Суд в рамках обеспечения принципа состязательности 
арбитражного процесса и равенства сторон в некоторых 

1	 Арбитражный	 процессуальный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	
24.07.2002г.	№	95-ФЗ	(в	ред.	от	08.12.2020	г.)	//	Собрание	законо-
дательства	Российской	Федерации.	–	2002.	–	№	30.	–	Ст.	3012.

случаях правомочен на истребование дополнительных до-
казательств в тех случаях, когда рассматривают подобное об-
ращение от лиц, участвующих в деле, либо по собственной 
инициативе. В качестве примера собственной инициативы, 
когда суд истребует доказательства о предмете разбиратель-
ства является порядок, предусмотренный ст. 161 (АПК РФ) – 
при оценке достоверности обращения о фальсификации. 

Законодатель предусмотрел обстоятельства, когда один 
из участников в одностороннем порядке не может предо-
ставить в суд доказательства своей правоты, находящееся в 
распоряжении третьих лиц правомочен обратиться в суд с 
просьбой об истребовании таковых. Формой обращения по 
данному вопросу является ходатайство, которое подлежит в 
дальнейшем рассмотрению судьей.

В научной литературе исследуемая норма арбитражно-
го производства получила название – принцип содействия в 
собирании доказательств. Здесь следует отметить, что в рам-
ках рассматриваемой нормы арбитражного процессуального 
законодательства РФ содействие судом в собирании доказа-
тельств, является его правом, а не обязанностью. Другими 
словами, поступившее подобное обращение остается на ус-
мотрение суда - в его удовлетворении, либо в отклонении. 

Определим категорию, у которой суд запрашивает до-
полнительные доказательства в арбитражном судопроизвод-
стве в соответствии со ст. 66 АПК РФ: свидетели, третьи лица, 
органы государственной власти РФ, органы местной власти, 
различные организации и т.д. При перечислении следует 
учитывать весь объем регулируемых правоотношений арби-
тражным процессуальным законодательством РФ и указан-
ный нами выше принцип состязательности процесса. 

Полагаем, что суд в арбитражном производстве может 
оказать содействие по поданному ходатайству одной из сто-
рон и истребовать дополнительные доказательства. Среди 
научных деятелей, а также среди правоприменителей нет 
единого мнения относительно возможности истребования 
доказательств по арбитражному процессу у оппонентов по 
рассматриваемому делу. В качестве примера можно приве-
сти решения, в которых суд отказал по ходатайствам об ис-
требовании доказательств у оппонентов по процессу: Реше-
ние Арбитражного Суда Костромской области от 20.03.2020 
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по делу № А31-15215/20192; Решение Арбитражного Суда 
Самарской области от 12.03.2020 по делу № А55-35223/20193; 
Решение Арбитражного Суда Республики Коми от 17.02.2020 
по делу № А29-16738/20194; Решение Арбитражного Суда Ро-
стовской области от 28.11.2019 по делу № А53-12538/20195. В 
перечисленных судебных решениях, оперируется теми кате-
гориями, что предоставление документов является правом, а 
не обязанностью стороны по делу ответчиком в соответствии 
со ст. 41 АПК РФ, а также повлечет нарушения принципа со-
стязательности.

Среди судебной практики, можно встретить и случаи, 
когда суд удовлетворял ходатайства об истребовании допол-
нительных доказательств у ответчиков, по рассматриваемому 
делу. Например, Решение Арбитражного Суда Свердлов-
ской области от 13.03.2020 по делу № А60-55087/20196; Реше-
ние Арбитражного Суда Краснодарского края от 14.03.2020 
по делу № А32-38339/20197; Постановление Арбитражного 
Суда Республики Карелия от 25.02.2020 по делу № А26-
2448/20198; Решение Арбитражного Суда Приморского края 
от 06.02.2020 по делу № А51-23156/20199; Постановление де-
вятого Арбитражного апелляционного Суда от 01.08.2019 по 
делу № А40-42578/201710.

Акцентируем внимание на тот момент, что статьей 16 ч.1 
АПК РФ, предусмотрено, что в рамках назначенной экспер-
тизы, специалист, ее производящий имеет право на свобод-
ное исследование объектов, находящиеся в распоряжении 
третьих лиц. Суд в таком случае принимает соответствующие 
меры. Такая позиция подтверждается Пленумом Верховного 
суда Российской Федерации. Что нашло свое отражение в 
п.10 Постановления названного суда №23 от 04.04.2014г. «О 
некоторых вопросах практики применения Арбитражными 
судами законодательства об экспертизе»11. 

Как ранее нами отмечалось в случае применения ст. 66 
АПК РФ, одна из сторон подает ходатайство в письменной 
форме в суд о истребовании дополнительных доказательств. 
В обращении сторона указывает вид доказательства, какие 
условия при его исследовании будут доказаны. В нем ука-
зываются причины невозможности предоставления такого 
доказательства самостоятельно. Такая позиция достаточно 
близка в рамках органов государственной власти и напри-
мер, конфиденциальности предоставления информации, в 
том числе и в отношении третьих лиц, защите персональных 
данных12. В отношениях, вытекающих из публично правовых 
суд истребует доказательства по собственной инициативе.

Копии ходатайства и принятого решения по нему суд 
направляет в обязательном порядке лицам, участвующим в 
процессе. 

Истребование доказательств производится на этапе 
– до начала судебного заседания. Процедуру запроса дока-
зательств инициирует суд, вынесенным определением, где 
прописывает срок исполнения судебного акта и порядок 
передачи доказательства.

 Адресат определения арбитражного суда об истребо-
вании доказательств предоставляет его согласно сроку, ука-

2	 Решение	Арбитражного	Суда	Костромской	области	от	20.03.2020	
по	делу	№	А31-15215/2019.

3	 Решение	Арбитражного	 Суда	 Самарской	 области	 от	 12.03.2020	
по	делу	№	А55-35223/2019.

4	 Решение	Арбитражного	Суда	Республики	Коми	от	17.02.2020	по	
делу	№	А29-16738/2019.

5	 Решение	Арбитражного	Суда	Ростовской	области	от	28.11.2019	по	
делу	№	А53-12538/2019.

6	 Решение	Арбитражного	Суда	Свердловской	области	от	13.03.2020	
по	делу	№	А60-55087/2019.

7	 Решение	Арбитражного	Суда	Краснодарского	края	от	14.03.2020	
по	делу	№	А32-38339/2019.

8	 Постановление	 Арбитражного	 Суда	 Республики	 Карелия	 от	
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занному в судебном акте, либо может выдать на руки лицу, 
у которого находится данный запрос (предоставивший его). 

В обстоятельствах, когда лицо, которому направлено 
определение об истребовании доказательств по арбитраж-
ному делу не может предоставить предмет разбиратель-
ства обязан уведомить суд о таком препятствии. При этом 
препятствие может носить временный характер, то есть не 
укладывающейся в предусмотренные судом сроки, либо в 
принципе (нет в наличии, в собственности, распоряжении). 
Подобный письменный ответ, лицо в отношении, которого 
вынесено судебное определение об истребовании доказа-
тельств в рамках арбитражного процесса предоставляет в суд 
не позднее пяти дней. 

Нарушения, связанные с не предоставлением, либо с на-
рушением срока предоставления истребуемых доказательств 
в арбитражном судопроизводстве пресекаются штрафными 
санкциями суда, в порядке определяемыми главой 11 АПК 
РФ. О наложении штрафа суд выносит соответствующее 
определение. Вынесенное подобное определение не осво-
бождает лицо, исполнить законное требование суда об ис-
требовании доказательств в арбитражном процессе. 

Лицо, в отношении которого вынесено определение о 
наложении штрафа, правомочен его оспорить в судебном 
порядке.

Таким образом, законодатель наделил суд правом ис-
требовать дополнительные доказательства в арбитражном 
процессе. Первая форма реализации такого правомочия 
заключается в оказании содействия стороне, обратившейся 
с письменным подобным ходатайством. Вторая форма реа-
лизации заключается по собственной инициативе, в обстоя-
тельствах: обеспечении возможности проведения эксперти-
зы и свободному доступу эксперта к объекту (16 ч.1 АПК РФ); 
при оценке достоверности обращения о фальсификации (ст. 
161 АПК РФ); запросе в органах государственной власти (ст. 
66 АПК РФ). 
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Греченкова К. А.

В условиях увеличения объемов нормативных актов за-
метно выросло значение кодификации. Этот вид системати-
зации законодательства является не только методом его со-
вершенствования, но и одной из форм законотворчества.  

Кодификация законодательства – это форма коренной 
переработки действующих нормативных актов, способ каче-
ственного упорядочения законодательства, обеспечения его 
согласованности и компактности путем выражения в новом 
едином акте, в результате принятия которого теряют юри-
дическую силу все систематизирующие акты. В этом про-
цессе составитель стремится не только объединить и систе-
матизировать действующие нормы, тем самым избавив его 
от огромного массива разрозненных актов, но и переработать 
их содержание, изложить нормативные предписания строй-
но и внутренне согласованно, обеспечить максимальную 
полноту регулирования соответствующей сферы отноше-
ний. Кодификация направлена на то, чтобы критически пе-
реосмыслить действующие нормы, устранить противоречия 
и несогласованности между ними, а также повторения, уста-
ревшие положения, пробелы, дублирование норм. В итоге 
кодификации создается новый комплексный акт, в котором 
компактно изложены правовые предписания, адресованные 
субъектам права, что позволяет гражданам полно и системно 
их усвоить. 

Признаки систематизации:
1. Логически стройная, удобная для применения систе-

ма законодательства в виде сводного акта1;
2. Сопоставление с иными формами правотворчества;

1	 Пиголкин	А.	С.	Законотворчество	в	Российской	Федерации.	–	М.,	
2000.	–	С.	130.

3. Систематизация законодательства;
4. Осуществление в процессе правотворчества.
Это дало ряду ученых полагать, что кодификация 

никак не вписывается в рамки систематизации право-
вых актов, а является основной, самостоятельной фор-
мой совершенствования законодательства. Это можно 
объяснить тем, что в отличие от инкорпорации и кон-
солидации, только кодификация способна существенно 
изменить систему сложившихся общественных отноше-
ний, требующих иной принципиально новой юридиче-
ской оценки. 

Таким образом, сочетание упорядочения ранее уста-
новленных правовых предписаний и возможность внесе-
ния новых позволяет рассматривать кодификацию как 
наиболее совершенную, высшую форму законотворчества, 
носящую официальный характер, которая завершается 
именно с принятием законодательного акта. Получивший-
ся законодательный акт занимает особое место в системе 
правового регулирования, будучи основополагающим в 
какой-либо подсистеме норм права (отрасли, институте), 
поскольку всегда имеет значительный объем, сложную 
структуру (части, разделы, главы и другие подразделе-
ния). Кодификационный акт обычно возглавляет систему 
взаимосвязанных нормативных актов, образующих опре-
деленную отрасль, подотрасль или отдельный институт 
законодательства. Это своеобразный укрупненный блок 
законодательства, обеспечивающий более четкое построе-
ние системы нормативных предписаний, а также удобство 
их использования. Отличаясь строгой структурированной 
системой, полнотой, регулируемых общественных отно-
шений такой законодательный акт как кодекс «является не 
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только новой формой старого закона, а новым законом в 
полном смысле слова»2.

 Основная цель кодификационных актов заключается 
в том, чтобы юридически оформлять и закреплять наиболее 
существенные и устойчивые отношения в обществе. Во мно-
гом это достигается благодаря тому, что результат кодифика-
ции содержит общие начала правого регулирования. В роли 
таких институциональных правовых начал вступают общие 
положения, которые затрагивают все кодификационные 
материалы в целом и охватывают всю определенную сферу 
общественных отношений. 

Общие положения наиболее наглядно выражены в сле-
дующих составляющих нормативного правового акта, созда-
ваемого в результате кодификации см. в таблице 1.

Таким образом, общие положения имеют важнейшее 
значение в регулировании определенной сферы обществен-
ных отношений и функционирования, с ними связанных эле-
ментов законодательства. 

Формы кодификационных актов.
В нашей стране отсутствует законодательное закрепле-

ние понятия формы кодификационного закона и его юриди-
ческой силы. Кодифицирующий акт – это организованный 
набор (система) взаимосвязанных нормативных положений, 
которые на основе единых принципов регулируют опреде-
ленную область относительно однородных и относительно 
стабильных общественных отношений. Это правовой до-
кумент, который унифицирует действующие нормативные 
требования в определенной системе, представляет собой 
существенное нововведение в правовом регулировании и от-
личается большим объемом, сложной структурой и относи-
тельно высокой стабильностью нормативных материалов.

В настоящее время выделяют три основные формы соз-
дания кодифицированных нормативных актов.

1. Основы законодательства;
2. Уставы;
3. Кодексы. 
Правовая система Российской Федерации разработала 

модель такого акта, как, основы законодательства. Для него 
характерно разделение на крупные структурно обособлен-
ные части (деление). Основы законодательства содержат 
определения, указывают цели законодательства, принципы 
законодательства, общие для юридических лиц, формулиру-
ют правовые положения, дающие основные направления ре-
гулирования конкретной сферы общественных отношений, 
которая подлежит дальнейшему развитию и конкретизации 
в законодательство. По своей природе это обычно нормы-
принципы, нормы-определения. Конституция Российской 
Федерации 1993 года прямо не предусматривает издания 
таких актов. В то же время правовые основы, которые пред-
ставляют собой особую форму основного закона и с при-

2	 Коркунов	Н.	М.	Лекции	по	общей	теории	права.	–	СПб.,	1893.	–	С.	135.		

сущей им формой внутренней организации нормативного 
материала, могут эффективно использоваться на практике 
в качестве формы федерального закона в некоторых сферах 
общей юрисдикции федеральных органов государственной 
власти и органы власти субъектов Российской Федерации. В 
то же время данная форма кодификационного закона имеет 
ряд недостатков, которые не позволяют отнести данный нор-
мативный акт к наиболее эффективной и систематической 
модели законодательства. Таким образом, положения основ 
законодательства регулируют отдельные фрагменты право-
отношений и подлежат дальнейшему уточнению и дополне-
нию только путем издания нового, а не пересмотра старого 
кодификационного закона. Создание основ предполагает, 
что регулируемые ими общественные отношения не будут 
развиваться и усложняться в будущем. Тем не менее появля-
ются новые социальные потребности, требующие «дальней-
шего законодательного вмешательства». Основы без допол-
нительных актов не могут рассматриваться как полноценный 
регулятор общественных отношений, а значит, они не явля-
ются законодательным завершением регулирования опреде-
ленной области правовых отношений и, следовательно, дей-
ствуют совместно с другими актами. После их публикации 
можно вносить поправки в другие кодификационные акты, 
которые создают новые правовые стандарты, отражающие 
требования общества развития, которые были определены с 
момента вступления в силу правовых основ.

Такое не является благоприятным на пути совер-
шенствования отечественного законодательства. Однако 
главным преимуществом основ законодательства являет-
ся его устойчивость и стабильность. В России в форме 
основ законодательства существуют и действуют: Осно-
вы законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г., Основы законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 
2003 г. Стоит отметить, что данные кодификационные 
акты были созданы в период реформирования правовой 
системы и были призваны закрепить новые принципы 
регулирования определенной сферы общественных от-
ношений. Принятые основы не теряют своей жизнеспо-
собности в силу достаточной полноты своих предписа-
ний и в силу того, что законодатели в течение стольких 
лет не смогли провести качественную и полноценную 
кодификационную работу в соответствующих сферах 
правового регулирования.

Таблица 1

Составляющие Содержание

Принципы правого регулирования: вы-
ражают социальную необходимость в тех 
сферах общественной жизни, которая 
регулируется кодифицируемым актом

Принцип законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК 
РФ), принцип вины (ст. 5 УК РФ), справедливости (ст.6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 
УК РФ) имеют общедемократический характер, направлены на недопустимость 
«причинения физических страданий или унижений человеческого достоинства*».

Основные правовые понятия Закрепление понятия «преступление» в ст. 14 УК РФ играет важную роль, как в 
уголовном праве, так и во всех отраслях права России. Определения способству-
ют повышению вероятности понимания и осознания предписаний закона субъек-
тами тех или иных правоотношений. «Выражение юридических понятий в концен-
трированном виде не только облегчает их использование, но и позволяет создать 
единую терминологическую систему писаного права, что также весьма помогает 
его систематизации, упорядоченности и смысловой унификации**».

Юридические конструкции Логическое и смысловое расположение понятий, закрепляющих права и обязан-
ности, которые являются начальным этапом формирования конкретных правовых 
норм, непосредственно регулирующих поведение людей. Юридические конструк-
ции можно увидеть на примере таких институтов уголовного права, как вина (гл. 5 
УК РФ), соучастие (гл. 7 УК РФ), невменяемость (ст. 21 УК РФ).

*	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	 от	 30.12.2020).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/	
(дата	обращения:	30.01.2021).

**	 Чухвичев	Д.	В.	Кодификационные	акты,	их	специфика	и	значение	
в	системе	права	//	Государство	и	право.	–	2009.	–	№	8.	–	С.	7.
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Главная особенность основ законодательства заключа-
ется в том, что в ее структуре есть особая составная часть, 
именуемая как «Общие положения», которая определяет ос-
новные принципы правового регулирования, формулирует 
дефиниции и выражает юридические конструкции (функ-
ционально единые системы понятий, принципов, типовых 
предписаний). Остальные структурные части не представля-
ют цельной, логически построенной, законченной системы. 
При этом остается возможность внесения дополнений неко-
торых положений. 

Таким образом, основы законодательства не могут рас-
сматриваться как законченный нормативный акт, а «являют-
ся лишь временной мерой по преодолению бессистемности 
законодательства». 

Устав – это кодифицированный нормативный правовой 
акт, регулирующий ту или иную сферу государственной дея-
тельности (например, работу железнодорожного транспорта, 
внутреннего водного транспорта и т.д.). Предметом регулиро-
вания уставов являются отношения между людьми по поводу 
использования и эксплуатации технических средств, носящие 
технико-правовой характер. Также уставы могут регламентиро-
вать деятельность, права и обязанности определенных органов, 
организаций и учреждений, а также основы взаимоотноше-
ний их с другими органами, организациями, учреждениями 
и гражданами. Но в большинстве случаев уставы объединяют 
особый подвид социальных норм – технико-правовые нормы. 

В России действуют: Федеральный закон Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта от 08.11.2007, Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации от 10.01.2003, ряд военных 
уставов, например, Устав внутренней службы вооруженных 
сил Российской Федерации, которые имеют статус подзакон-
ных нормативных правовых актов, что несвойственно резуль-
татам кодификации. 

Итак, предназначение устава состоит в том, чтобы ре-
гулировать достаточно узкую область специфичных обще-
ственных отношений, поэтому устав по своей форме прост, 
сходен по структуре с законами, но при этом достаточно под-
робен, детален и точен в изложении предписаний.

Под положением обычно понимается нормативный 
правовой акт, достаточно детально регламентирующий ка-
кую-либо группу вопросов, касающихся статуса либо орга-
низации деятельности определенных субъектов права (госу-
дарственного органа, организации, учреждения). В форму 
положений, уставов и правил преимущественно облекаются 
нормативные правовые акты, принимаемые по вопросам, 
требующим подробной регламентации. Таково, например, 
«Положение о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации», которым регулируются порядок и условия про-
хождения службы сотрудниками органов внутренних дел 
России.

Кодекс – традиционно устоявшаяся форма кодифика-
ционного акта. Кодекс представляет собой крупный сводный 
акт, позволяющий детально регулировать определенную 
сферу однохарактерных общественных отношений. Нормы 
кодекса, как правило, исчерпывающе регулируют соответ-
ствующие отношения и не нуждаются в конкретизирующих 
эти нормы актах. Отсюда – определенная специфика подоб-
ных актов, выражающаяся в меньшей, по сравнению с осно-
вами, степени абстрактности правовых предписаний, а также 
в том, что наряду с нормами-принципами, нормами-дефи-
нициями в них содержится больше конкретных норм. Кодекс 
позволяет законодателю наиболее полно выразить системо-
образующие начала правового регулирования: принципы, 
цели, методы правового регулирования, формально опре-
делить основополагающие юридические конструкции. Он 
закрепляет правовые доктрины, которые в итоге кодифика-
ционной работы становятся общеобязательными правилами 
поведения. 

Итак, говоря о кодификационных актах, можно сказать, 
что в России действует множество разных видов таких актов. 
Исследовав результаты кодификации в нашей стране и за 
рубежом, представляется возможным выявить их некоторые 
особенности. 

Во-первых, следует отметить в составе кодификацион-
ных актов роль общих положений, которые предназначены 
полного и всеохватывающего регулирования специфичной 
сферы правоотношений. Именно общие положения в тексте 
акта непосредственно определяют его форму и структуру.

Во-вторых, следует отметить, что предмет регулирова-
ния данных актов носит комплексный характер, т.е. обла-
дает логичностью, системностью и смысловой ценностью. 
Так, основы законодательства, предполагая в дальнейшем 
уточнение старых положений и добавление новых в своем 
составе, отличаются от каких-либо законов своей логиче-
ской завершенностью, основы охватывают совокупность 
общественных отношений, объединенных общностью ха-
рактера, когда отдельные законы рассчитаны на единичное 
регулирование. 

Таким образом, законы, не имея в своей структуре воз-
можности охватывать всесторонние сферы общественной 
жизни, не могут выступать, в отличие от кодификационных 
актов, основой, системообразующим началом для норматив-
ной регламентации определенных областей правоотноше-
ний.

В целом, кодификационные акты, принимаемые 
правотворческими органами Российской Федерации, 
составляют основу действующего законодательства, но 
не устраняют практики подготовки и принятия самого 
широкого круга текущих, незначительных по объему за-
конов и иных нормативных правовых актов. И это состо-
яние действующего законодательства не в полной мере 
удовлетворяет ученых-юристов и практических работни-
ков. Их идеал законодательства видится в существовании 
кодифицированных актов, сведенных в единый свод за-
конов как «кодекс кодексов». Важность кодификации и 
роль кодексов в системе российского законодательства 
предполагает необходимость более детального изуче-
ния. 

В качестве предложения законодателю, можно высту-
пить с инициативой создания «кодекса антикоррупцион-
ного поведения», который будет призван определять спо-
собы борьбы с таким крупным явлением как коррупция.  
Следует начинать именно с самого низкого уровня, уделив 
достаточное внимание ликвидации и предотвращению 
мелкого взяточничества лиц, занимающих должности на 
низших государственных и муниципальных постах, в том 
числе являющихся сотрудниками органов внутренних 
дел. Если коррупция будет побеждена на этом уровне, то 
это заметно проще и эффективнее скажется и на борьбе 
с крупным взяточничеством. Эту позицию можно объяс-
нить тем, что самые глобальные явления, в данном случае 
коррупция, берут свое начало в менталитете народа, и 
продолжают жить и развиваться в современной экономи-
ческой обстановке3.
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Институт несостоятельности (банкротства) в российском праве начал применяться в отношении физических лиц только 
в 2015 г. с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ. Залогом эффективного функционирования любой 
правовой нормы и ее единообразного правоприменения является четкое закрепление используемого понятийного аппарата, 
а также критериев и признаков правового явления. Несмотря на то, что для отечественной правовой системы институт 
потребительского банкротства является относительно новым, в мировой практике он существует уже достаточно давно. В 
связи с этим представляется, что изучение понятия и критериев несостоятельности (банкротства) физических лиц в праве 
зарубежных стран (на примере Германии и Великобритании), а также их сравнительный анализ с закрепленными в российском 
праве, будет способствовать выявлению сильных и слабых сторон действующего отечественного правового регулирования.
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В «профильном законе» о банкротстве, Федеральном 
законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), отсутствует 
специальное определение несостоятельности (банкротства) 
физического лица – на нее распространяется общее понятие, 
содержащееся в ст. 2 Закона о банкротстве. Вместе с тем, в п. 
1 ст. 25 Гражданского кодекса Российской Федерации такое 
специальное определение закреплено. Так, под несостоятель-
ностью (банкротством) гражданина понимается признанная 
по решению арбитражного суда неспособность гражданина 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 

В доктрине отмечается, что при исследовании института 
несостоятельности (банкротства) обычно выделяются такие 
категории как «критерии банкротства»; «признаки банкрот-
ства»; «признаки, необходимые для возбуждения (иницииро-
вания) дела о банкротстве»1. Из законодательно закрепленно-
го определения прямо не вытекают критерии или признаки 
несостоятельности (банкротства) физического лица, также 

1	 Белых	 В.	 С.	Понятие,	 критерии	 и	 признаки	 несостоятельности	
граждан	//	Сборник	докладов	круглого	стола	на	тему:	«Банкрот-
ство	физических	лиц:	проблемные	вопросы».	[Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ekaterinburg.arbitr.ru/fi	les/pdf/
Mater_bankrot_2017.pdf	(дата	обращения:	09.08.2020).

они не содержатся в отдельной специальной статье Закона о 
банкротстве, что законодательно предусмотрено, например, 
в отношении признаков банкротства юридического лица (ст. 
3, 183.16, 184.2 и др. Закона о банкротстве).

В доктрине подчеркивается, что экономическая сущ-
ность несостоятельности (банкротства) проявляется в двух 
критериях: неоплатности и неплатежеспособности2. Еще 
задолго до принятия профильного законодательства Г. Ф. 
Шершеневич также обозначал наличие дуализма при опре-
делении критериев несостоятельности3: внешний критерий 
– установленная недостаточность имущества (соответствует 
критерию неоплатности) и внутренний критерий – предпо-
лагаемая платежная неспособность (соответствует критерию 
неплатежеспособности). При этом сам Габриэль Феликсович 
склонялся к правильности второго подхода, так как реальное 
имущественное положение должника является неведомым 
кредиторам4.

Несмотря на то, что в Законе о банкротстве отсутству-
ет специальная статья, содержащая критерии или признаки 

2	 Телюкина	М.	В.	Особенности	нового	законодательства	о	несостоя-
тельности	(банкротстве)	//	Законодательство.	-	2004.	-	№	5.	-	С.	85.

3	 Шершеневич	Г.	Ф.	Конкурсный	процесс:	монография.	-	М.:	Ста-
тут,	2000.	-	С.	85.

4	 Телюкина	М.	В.	Особенности	нового	законодательства	о	несостоя-
тельности	(банкротстве)	//	Законодательство.	-	2004.	-	№	5.	-	С.	87.
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несостоятельности (банкротства) физических лиц, их можно 
определить благодаря отсылочной норме п. 1 ст. 213.1 Зако-
на о банкротстве, согласно которой отношения, связанные с 
банкротством граждан и не урегулированные гл. X, регулиру-
ются гл. I - III.1, VII, VIII, § 7 гл. IX и § 2 гл. XI Закона о банкрот-
стве. Следовательно, на физических лиц распространяются 
признаки банкротства юридических лиц, содержащиеся в ст. 
3 Закона о банкротстве, где главенствует критерий неплате-
жеспособности лица.

По общему правилу, согласно действующему законо-
дательству (ст. 2 Закона о банкротстве), под недостаточ-
ностью имущества (неоплатностью) понимается «превы-
шение размера денежных обязательств и обязанностей 
по уплате обязательных платежей должника над стоимо-
стью имущества (активов) должника», а под неплатеже-
способностью – «прекращение исполнения должником 
части денежных обязательств или обязанностей по упла-
те обязательных платежей, вызванное недостаточностью 
денежных средств» (которая предполагается, если не до-
казано иное).

Таким образом, существенное практическое различие 
критериев неплатежеспособности и неоплатности заключа-
ется в том, что критерий неплатежеспособности, в отличие 
от неоплатности, подразумевает возможность объявления 
лица несостоятельным (банкротом) независимо от того, до-
статочно ли у него активов, чтобы рассчитаться со всеми кре-
диторами, или нет.

Однако для неплатежеспособности гражданина пред-
усмотрено специальное определение, существенно отлича-
ющееся от общего, приведенного ранее, – «неспособность 
гражданина удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей» (п. 3 ст. 213.6 
Закона о банкротстве). 

Следовательно, признаком неплатежеспособности как 
основания для несостоятельности (банкротства) физических 
лиц является неспособность должника исполнить свои де-
нежные обязательства и (или) уплатить обязательные плате-
жи (п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве), в отличие от призна-
ка неплатежеспособности, установленного для юридических 
лиц, выражающегося в фактическом прекращении платежей 
(ст. 2 Закона о банкротстве). При выявлении данного разли-
чия в признаках неплатежеспособности возникает вопрос, не 
является ли «неспособность к платежам» принципом, в боль-
шей степени соответствующим критерию неоплатности, а не 
неплатежеспособности? 

Ответ на этот вопрос возможно найти посредством ана-
лиза признаков, необходимых для возбуждения (иницииро-
вания) дела о несостоятельности (банкротстве) физических 
лиц. Их дифференциация производится в зависимости от 
того, кто является инициатором процедуры несостоятельно-
сти (гражданин, конкурсный кредитор или уполномоченный 
орган).

В данном случае стоит отметить, что основополагаю-
щему критерию неплатежеспособности соответствует ос-
нование, при котором в арбитражный суд с заявлением о 
признании гражданина банкротом обращается конкурсный 
кредитор или уполномоченный орган (п. 2 ст. 213.3 Закона 
о банкротстве) – для данного основания установлены следу-
ющие два признака, отвечающие критерию неплатежеспо-
собности: 1) требования к гражданину составляют не менее 
500 000 руб.; 2) указанные требования не исполнены в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.

Однако законом установлены еще два иных основания. 
При первом – гражданин обращается в арбитражный суд с 
заявлением о признании его банкротом, так как обязан это 
сделать (п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве) – для данного 
основания установлены следующие два признака: 1) удов-
летворение требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности исполнения гражда-
нином денежных обязательств и (или) обязанности по упла-
те обязательных платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами; 2) размер таких обязательств и обязанности в 
совокупности составляет не менее 500 000 руб. При втором 
– гражданин по собственному усмотрению инициирует про-
цедуру несостоятельности (п. 2 ст. 213.4 Закона о банкрот-
стве) – для данного основания установлены следующие два 
признака: 1) наличие обстоятельств, очевидно свидетельству-
ющих о том, что гражданин не в состоянии исполнить денеж-
ные обязательства и (или) обязанность по уплате обязатель-
ных платежей в установленный срок; 2) гражданин отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам недо-
статочности имущества.

Анализ данных признаков, необходимых для возбужде-
ния дела о несостоятельности (банкротстве) по инициативе 
самого гражданина, свидетельствуют об их несоответствии 
критерию неплатежеспособности, а принадлежности в боль-
шей степени к критерию неоплатности5. Следовательно, из 
системного толкования норм Закона о банкротстве можно 
сделать вывод о том, что в Российской Федерации главен-
ствующим критерием при определении признаков несосто-
ятельности (банкротства) физических лиц является критерий 
неплатежеспособности, однако его применение законодате-
лем не является последовательными зачастую фактически 
подменяется критерием неоплатности. Это является право-
вым пробелом, требующим установления ясности и одно-
значности в определении значения и признаков критерия 
неплатежеспособности при его применении. 

Представляется, что признаком неплатежеспособно-
сти должно быть исключительно фактическое прекращение 
платежей – неисполнение гражданином требований креди-
торов по денежным обязательствам и (или) неисполнение 
обязанности по уплате обязательных платежей (по аналогии 
с признаком, характерным для неплатежеспособности юри-
дических лиц). Иная трактовка данного термина приводит к 
подмене понятий и не способствует формированию предска-
зуемого и единообразного правоприменения. 

Для определения правильности сделанных вывод пред-
ставляется важным сравнить существующие в российском 
праве понятие и критерии несостоятельности (банкротства) 
физических лиц с существующими понятиями и критери-
ями в праве зарубежных стран. Предлагается провести дан-
ный сравнительно-правовой анализ на примере Федератив-
ной Республики Германия и Великобритании.

Так, вопросы несостоятельности в Федеративной Респу-
блике Германия регулируются Положением о несостоятель-
ности (Законом о регулировании порядка производства по 
делам о несостоятельности) от 5 октября 1994 г. (далее – За-
кон Германии о банкротстве). Согласно Закону Германии о 
банкротстве основаниями для несостоятельности (банкрот-
ства) являются:1) неплатежеспособность (§ 17 Закона Герма-
нии о банкротстве); 2) угрожающая неплатежеспособность 
– предполагаемая невозможность должника выполнить де-

5	 Химичев	В.	А.	Правовое	положение	участников	должника	в	деле	
о	банкротстве	//	Вестник	ВАС	РФ.	-	2014.	-	№	3.	-	С.	106.
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нежные обязательства в срок (§ 18 Закона Германии о бан-
кротстве); 3) сверхзадолженность – превышение размера обя-
зательств должника над его активами(§ 19 Закона Германии 
о банкротстве)6.

При этом в отношении физического лица применимы 
только первые два основания, а сверхзадолженность (крите-
рием которой является неоплатность) применяется только 
в отношении юридических лиц. Следовательно, в Германии 
критерием несостоятельности (банкротства) физических лиц 
является неплатежеспособность, под которой понимается 
состояние должника, при котором он не в состоянии выпол-
нить подлежащие оплате денежные обязательства (§ 17 За-
кона Германии о банкротстве). При этом по общему правилу 
признаком неплатежеспособности является приостановле-
ние (прекращение) оплаты должником своих платежей7.

В Великобритании согласно ст. 251А Закона о несостоя-
тельности 1986 г. (далее – Закон Великобритании о банкрот-
стве) гражданин, которой не способен оплатить свои долги 
(неплатежеспособен), может подать заявление о выдаче при-
каза о списании своих долгов. Вместе с тем, согласно ст. 251В 
Закона Великобритании о банкротстве заявление о выдаче 
приказа о списании долгов должно содержать информа-
цию о всех имеющихся у должника долгах на дату подачи 
заявления (с указанием их размера, а также принадлежно-
сти к определенному кредитору); сведения об обеспечении, 
имеющемся в отношении любого из этих долгов; иную ин-
формацию, которая может быть запрошена. Данный пакет 
требуемых документов свидетельствует о принадлежности к 
критерию неплатежеспособности ввиду отсутствия необхо-
димости доказывания превышения размера долговых обяза-
тельств над активами должника.

Также это подтверждается для случаев, когда заявле-
ние о банкротстве гражданина подается его кредиторами. 
Для данного основания законодательно закреплен критерий 
неплатежеспособности (ст. 268 Закона Великобритании о 
банкротстве), признаком которого является формальное до-
стижение срока неудовлетворения должником требований 
кредитора (не менее трех недель). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в Великобритании критерием несо-
стоятельности (банкротства) физических лиц также является 
неплатежеспособность, а не неоплатность. 

Таким образом, проведенный анализ законодательства 
Германии и Великобритании в сфере несостоятельности 
(банкротства) физических лиц свидетельствует о примене-
нии критерия неплатежеспособности. При этом признаком 
неплатежеспособности является приостановление (прекра-
щение) оплаты должником своих платежей (в Германии) или 
достижение определенного срока просрочки платежей (в Ве-
ликобритании), что также формально соответствует призна-
ку прекращения оплаты платежей. Следовательно, в «бан-
кротном» праве Германии и Великобритании отсутствует 
подмена понятий при использовании категории неплатеже-
способности неоплатностью. В связи с этим, обоснованным 
представляется вывод о том, что в Российской Федерации 
признаком критерия неплатежеспособности должно быть 
исключительно неисполнение гражданином требований 

6	 Шишмарева	Т.	П.	Институт	несостоятельности	в	России	и	Герма-
нии:	монография.	-	М.:	Статут,	2015.	-	С.	12.

7	 Поцелуев	Е.	Л.,	Чистяков	П.	Д.	Основания	несостоятельности	по	
законодательству	Федеративной	Республики	Германия	//	Наука.	
Общество.	Государство.	-	2018.	-	№	2	(22).	-	С.	77.

кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполне-
ние обязанности по уплате обязательных платежей. 

Применение критерия неоплатности в отношении не-
состоятельности (банкротства) физического лица не отвечает 
ни интересам кредиторов, ни интересам должника, а также 
не отвечает целям и задачам института банкротства8. Приме-
нение критерия неоплатности приводит к затягиванию про-
цесса рассмотрения дел в суде (из-за того, что обязанность по 
доказыванию превышения обязательств должника над его 
активами возложена на кредиторов, что может быть весьма 
затруднительным), а также лишает возможности кредиторов 
применять различные меры и процедуры банкротства к фак-
тически неплатежеспособным должникам, у которых сум-
ма кредиторской задолженности формально не превышает 
стоимость принадлежащего им имущества (превышение 
стоимости активов над размером задолженности), что так-
же потенциально может стать предметом злоупотребления 
правом со стороны недобросовестных должников9. 
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In this article, the question of responsibility of information intermediaries for the violations of intellectual property right during the 
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Практика неправомерного использования объектов 
интеллектуальной собственности в цифровой среде и в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет за по-
следние несколько лет увеличилась существенным образом. 
Специфика нарушения интеллектуальных, в частности ав-
торских прав, заключается в том, что субъектом нарушения 
может стать любое лицо. Из-за этого для автора результата 
интеллектуальной деятельности и его правообладателя (если 
они не совпадают в одном лице) возрастает риск наступле-
ния неблагоприятных последствий как материального (к ко-
торому можно отнести финансовые потери от незаконного 
использования результата интеллектуальной деятельности 
другим лицом или группой лиц), так и неимущественного 
характера, например, репутационные потери.

Всё популярнее в современных цифровых отношениях 
такое явление, как интернет-нигилизм, основной постулат 
которого гласит, что в сети Интернет никаких ограничений 
не существует, а значит, права авторов и правообладателей 
на результаты интеллектуальной деятельности ничего не 
значат. Это отмечает Ю.А. Юхно, утверждая, что простота 
получения и распространения информации в сети Интер-
нет, а также отсутствие материальных затрат при получении 
информации упрощает использование объектов интеллек-
туальной собственности, доводя данное явление вплоть до 
нарушения прав авторов и правообладателей на данные ре-
зультаты интеллектуальной деятельности1.

Анализ практики в данной сфере показывает, что про-
тивоправные действия совершаются в таких формах, как 
перевод произведения сети Интернет и в цифровой среде в 
электронную форму с дальнейшей его публикацией на сайте 
(или сайтах) в сети Интернет без согласия автора и/или пра-
вообладателя; заимствование материалов произведения в 
целях последующего распространения в материальном виде 

1	 Юхно	Ю.А.,	Сурник	А.П.	Нарушение	авторских	прав	в	сети	Ин-
тернет	//	Актуальные	проблемы	авиации	и	космонавтики.	–	№	
10.	–	Том	2	–	Красноярск.	–	2014.	–	С.	51-52.

либо публикации без согласия автора и/или правообладате-
ля на другом сайте в сети Интернет, и многие другие.

Если мы говорим о нарушении авторских прав вследствие 
перевода реального произведения автора, к примеру, напеча-
танной и растиражированной монографии, в электронный 
формат, для автора и правообладателя не составляет труда до-
казать незаконность размещения данного произведения – до-
статочно лишь предоставить печатный оригинал произведения 
с указанием автора и года первой публикации в качестве дока-
зательства своего авторства и обладания правами на указанный 
результат интеллектуальной деятельности.

Совсем иначе и труднее будет обстоять дело в том случае, 
когда результат интеллектуальной деятельности первоначаль-
но публикуется именно в сети Интернет на каком-либо сайте, 
или если сам сайт является результатом интеллектуальной 
деятельности, а именно результатом совмещения творческого 
труда дизайнера сайта и его программиста. При возникнове-
нии такой ситуации наиболее эффективным способом обезо-
пасить своё положение автора и/или правообладателя будет яв-
ляться самозащита своих прав (статья 14 ГК РФ). В этом случае 
самозащитой будет являться удостоверение авторских прав, к 
примеру, нотариальное удостоверение экземпляра (контента) 
объекта интеллектуальной собственности в электронном виде 
(в сети Интернет эту услугу предоставляют «сетевые» нотари-
усы), или депонирования контента в специальном архиве веб-
депозитария либо в одной из организаций, оказывающих та-
кие виды услуг, например, в Российском авторском обществе 
(www.rao.ru), а также в Роспатенте можно зарегистрировать 
программный код сайта, на котором размещается объект ин-
теллектуальной собственности в электронном виде2.

2	 Мардиева	 Э.Р.,	 Яхина	 Р.Р.	 Гражданско-правовая	 ответствен-
ность	за	незаконное	использование	результатов	интеллектуаль-
ной	 собственности	 в	 интернет-пространстве	 //	 Научно-мето-
дический	электронный	журнал	«Концепт».	–	2018.	–	№	8.	–	С.	
159.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://e-kon-cept.
ru/2018/183038.htm.	(дата	обращения:	15.12.2020).
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Помимо описанных способов, автор вправе использо-
вать для самозащиты определённые технические средства 
защиты, предназначение для предотвращения нарушений 
интеллектуальных прав, а именно:

– информационно-компьютерные технологии, которые 
предполагают строгий запрет или ограничение копирова-
ния текста или иных компонентов произведения, а также 
другие действия по предотвращению пиратства, таких, как 
лимитирование времени, в течение которого допускается за-
имствование компонентов находящихся под защитой объек-
тов авторских прав (к таким можно отнести ограничения по 
времени воспроизведения музыки из мобильного приложе-
ния социальной сети «ВКонтакте» в фоновом режиме)3;

– оформление вотермарок («водяных» меток) на цифро-
вых копиях находящегося под защитой результата интеллек-
туальной деятельности, а также вместе с этим использование 
технических средств, настроенных на ограничение и отсле-
живание фактов использования объектов интеллектуальной 
собственности, в их число входит и отслеживание уникаль-
ных идентифицируемых «электронных сигнатур» объектов 
интеллектуальной собственности в электронном формате.

С.А. Горленко в комментарии к ГК РФ отмечает, что 
«важно не только наказание нарушителей, но и оперативное 
выявление и пресечение существующих в сети нарушений»4. 
Принимая это во внимание, стоит обратиться к ст. 1253.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в ко-
торой прописаны особенности ответственности информаци-
онного посредника в случае выявления нарушения интеллек-
туальных прав в сети Интернет. На наш взгляд, данная статья 
требует определённых доработок. Для начала стоит отме-
тить, что данная статья была введена в ГК РФ в целях развития 
правовых положений, имеющих своей целью регулирование 
использования и распространения в сети Интернет объектов 
интеллектуальной собственности в целом и авторского права 
в частности согласно Концепции развития гражданского.

Основным термином в рамках данной статьи является 
термин «информационный посредник». В представленной 
статье перечисляются лица, являющиеся таковыми, но в то 
же время сам термин определения не имеет. Ознакомившись 
с положениями данной статьи, можно сделать вывод, что ин-
формационным посредником является лицо, оказывающее 
услуги по передаче, обработке и хранению материалов, пред-
ставленных третьими лицами, в сети Интернет. Иными сло-
вам, основной деятельностью информационного посредника 
является доведение результатов интеллектуальной деятель-
ности (произведений изобразительного искусства, музыки, 
кинематографа и так далее) до всеобщего сведения. Часто на 
практике происходят ситуации, в которых описанные субъ-
екты невольно способствуют совершению правонарушений в 
сфере авторского права в сети Интернет. Вместе с тем, в силу 
своего функционала и особенностей своей деятельности, у 
информационных посредников есть средства и полномочия 
по пресечению нарушений прав интеллектуальной собствен-
ности в цифровой среде.

Концепция развития гражданского законодательства, 
послужившая базой для статьи 1253.1 ГК РФ, указывает, 
что ответственность информационного посредника за раз-
мещение в сети Интернет результатов интеллектуальной 
деятельности без согласия автора и правообладателя соот-
ветствующего результата интеллектуальной деятельности 
должна предусматриваться только тогда, когда в законе чёт-
ко определены условия приминения такой ответственности. 
Ч.1 ст.1253.1 ГК РФ гласит, что информационный посредник 
отвечает за нарушение интеллектуальных прав в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях на общих основаниях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, при наличии вины с учетом особенностей, которые 
устанавливаются п. 2 и 3 этой статьи5.

3	 «ВКонтакте»	ограничила	время	фонового	прослушивания	музы-
ки	в	приложении.	Аналогичные	ограничения	действуют	в	«Одно-
классниках»	/	Владимир	Квасников	/	The	Village.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.the-village.ru/weekend/
wknd-news/285646-music-vk	(дата	обращения:	16.12.2020).

4	 Горленко	С.А.	и	др.	Комментарий	к	Гражданскому	кодексу	Рос-
сийской	Федерации	(части	четвертой):	в	2	т.	(постатейный).	–	М.:	
Инфра-М,	2016.	–	С.	285.

5	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	четвёртая):	Фе-
деральный	закон	№230-ФЗ:	редакция	от	31.07.2020:	[принят	Госу-
дарственной	думой	24	ноября	2006:	одобрен	Советом	Федерации	8	

Исходя из положений статьи, можно сделать вывод, что 
условиями привлечения информационного посредника к 
ответственности, предусмотренной ею, являются так называ-
емые «общие основания», а также факт наличия вины, в то 
время как пункты 2 и 3 этой же статьи прописывают условия 
освобождения от ответственности. Проблема представленной 
формулировки заключается в том, что она не несёт никакой 
научной ценности и никоим образом не уточняет существен-
но текущее состояние рассматриваемых правоотношений, 
а также не подпадает под критерий «чёткого» определения 
условий наступления гражданско-правовой ответственности, 
упомянутого в Концепции развития гражданского законо-
дательства. Данная проблема порождает следующие вопро-
сы: есть ли у правообладателя максимально эффективный 
инструмент защиты своих прав, какова вероятность предъ-
явления необоснованных претензий информационным по-
средникам в случае выявления нарушения интеллектуальных 
прав, и, наконец, каким всё-таки образом описанные выше 
явления толкуются и представляются с точки зрения Кон-
цепции развития гражданского законодательства?

Практика показывает, что информационным посред-
ником часто может быть организация, которая оказывает 
услуги различного спектра, среди которых также находятся 
услуги по управлению информацией в сети Интернет (по-
лучение, хранение, обработка, передача информации). Ре-
зультатом деятельности данных субъектов правоотношений 
является доведение до всеобщего сведения результатов ин-
теллектуальной деятельности, представленных автором. Од-
нако не являются редкими случаи, когда информационные 
посредники нередко и несвоевольно способствуют или как 
минимум не могут препятствовать нарушению прав авторов 
и правообладателей и причинению им соответствующего 
ущерба6.

Статья 1253.1 ГК РФ также среди информационных по-
средников выделяет такую категорию, как лицо, предостав-
ляющее возможность доступа к материалу в этой сети. При 
прочтении данного сразу возникает вопрос – а что это за 
лицо и как его можно охарактеризовать? ГК РФ, к сожале-
нию, не содержит в себе характеристики данного лица, одна-
ко, как следует из представленного в статье, можно сказать, 
что деятельность данного лица основана не на размещении 
материала, полученного от третьих лиц и потенциально на-
рушающего права автора, а на предоставлении, скажем так, 
«мощностей» и ресурсов, на которых впоследствии можно 
распространять результаты интеллектуальной деятельно-
сти7. К такой категории субъектов можно отнести админи-
страцию поисковых сервисов, сайтов в сети Интернет, разме-
щающих ссылки на нарушающий авторские права контент, 
сервисы, занимающиеся оформлением и предоставлением 
контекстной рекламы (Google AdWords, Яндекс.Директ) и 
торрент-трекеры, деятельность которых, впрочем, противо-
правна априори. В отличие от двух других категорий инфор-
мационных посредников (лиц, осуществляющих передачу 
материала в Интернете, и лиц, предоставляющих возмож-
ность размещения материалов или информации в Интерне-
те), в отношении представленных субъектов не прописаны 
условия, при которых они освобождаются от ответственно-
сти. 

Вопросы модернизации законодательства в сфере права 
интеллектуальной собственности в целом и ответственность 
за нарушение авторских прав в частности стоят достаточно 
остро и является предметом дискуссии. Одной из основных 
площадок для обсуждения текущего положения законода-
тельства в данной сфере является Научно-консультационный 
совет при Суде по интеллектуальным правам. В 2017 году На-
учно-консультационный совет отмечал необходимость в раз-
работке единой и сбалансированной практики по данным 
вопросам. В каждом конкретном случае суду необходимо 
оценивать все обстоятельства, исходя из той информации, 
которой суд обладает о ресурсе, о лице, по требованию ко-

декабря	2006	года]	-	С.	1253.1	//	СЗ	РФ	-	№	52	(1ч)	–	С.	5496	–	Текст:	
непосредственный.

6	 Вязовская	 Т.Н.	 Проблемы	 защиты	 исключительных	 авторских	
прав	 в	 сети	Интернет	 в	 Российской	Федерации.	 –	 Текст:	 непо-
средственный	//	Современная	научная	мысль.	–	2015.	–	№	2.	–	С.	
161-170.

7	 Давыдов	Р.Х.	Проблемы	компенсации	морального	вреда	при	на-
рушении	прав	на	изображение	в	сети	Интернет.	–	Текст:	непо-
средственный	//	Скиф.	–	2018.	–	№	1	(17).	–	С.	136-139.
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торого должны быть приняты меры, об адекватности при-
нимаемых мер инкриминируемым нарушениям, а также о 
последствиях, которые могут наступить в случае принятия 
данных мер8.

К сожалению, судебная практика по вопросу привле-
чения лиц к ответственности за нарушение авторских прав 
неоднозначна. Данное утверждение подтверждается сле-
дующим: вопрос о том, какие меры будут достаточными и 
в то же время эффективными по своей природе в вопросах 
защиты авторских прав, рассматривался всё на том же На-
учно-консультационном совете при Суде по интеллектуаль-
ным правам ещё в 2017 году. К примеру, одним из вопросов, 
являющихся предметом обсуждения, является вопрос о том, 
какие меры, направленные на пресечение нарушения автор-
ских прав и предотвращения их последствий, должны при-
нимать провайдеры доступа в сеть Интернет в соответствии с 
положениями пункта 2 ст. 1253.1 ГК РФ. В частности это необ-
ходимо в случае возникновения такой ситуации, когда право-
обладатель обращается к информационному посреднику с 
требованием приостановить оказание услуг по доступу в сеть 
Интернет третьему лицу, которое, по мнению правооблада-
теля, нарушает его интеллектуальные права, и с требованием 
предоставить информацию об администрации сайта и о тех, 
кто предоставляет доступ к информации, но  провайдер до-
ступа не принял никаких мер по защите, исходя из того, что 
у него нет возможности и полномочий для оценки действий 
третьих лиц с точки зрения их соответствия номам права. 

Ещё одним важным моментом в рамках проблем ответ-
ственности информационного посредника является п. 4 ст. 
1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, содер-
жащий в себе следующие положения:

– во-первых, к информационному посреднику всё ещё 
могут быть предъявлены требования о защите интеллекту-
альных прав, не имеющие отношения к мерам гражданско-
правовой ответственности, в том числе об удалении инфор-
мации, нарушающей исключительные права;

– и во-вторых, к информационному посреднику могут 
быть предъявлены требования, предусмотренные статьями 
1251 и 1252 ГК РФ – то есть, компенсация морального вреда и 
возмещение убытков.

Однако в случае предъявления требований, связанных 
с моральным ущербом и возмещением убытков, возникает 
существенное противоречие. Оно заключается в том, что ин-
формационный посредник, который по закону освобождён 
от гражданско-правовой ответственности, будет отвечать по 
требованиям компенсации морального вреда и возмещения 
убытков. В нашем понимании это коллизия, которую необ-
ходимо устранять из законодательства путём конкретизации 
и внесения соответствующих изменений.

Исходя из всего вышенаписанного, можно сделать сле-
дующие выводы: законодательные органы активно пытаются 
обозначить и нормативно закрепить ответственность инфор-
мационных посредников за нарушение авторских прав, од-
нако на данный момент всё ещё имеются неточности и суще-
ственные противоречия по толкованиям и определениям в 
данной сфере. К таким противоречиям можно отнести:

1) отсутствие конкретного определения субъектов, явля-
ющихся информационными посредниками, предоставляю-
щими доступ к материалу в сети Интернет;

2) нет точной классификации «достаточных и эффектив-
ных» мер по предотвращению правонарушений и устране-
нию последствий в случае совершения нарушений;

3) коллизия, связанная с тем, что информационный по-
средник, если он освобождён от гражданско-правовой ответ-
ственности в случаях, предусмотренных законом, всё равно 
несёт ответственность в случае предъявления требований о 
возмещении убытков или компенсации морального вреда 
в случае нарушения прав интеллектуальной собственности 
правообладателя.

Для решения представленных вопросов, а также в целях 
дальнейшего совершенствования российского законодатель-
ства в данной сфере, наиболее эффективным решением бу-
дут следующие меры:

8	 Протокол	№	16	заседания	Научно-консультативного	совета	при	
Суде	 по	 интеллектуальным	 правам	 от	 28.04.2017.	 -	 Доступ	 из	
справ.-правовой	 системы	 «КонсультантПлюс».	 ВерсияПроф.	 -	
[М.,	2018].

1) введение чёткого определения той категории инфор-
мационных посредников, которая занимается предоставле-
нием доступа к материалам в сети Интернет;

2) чёткое установление в законодательстве Российской 
Федерации, а именно в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и в Федеральном законе «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» ком-
плекса мер, которые должны быть приняты в отношении как 
информационных посредников, пренебрегающих своими 
обязанностями по защите прав третьих лиц на результат ин-
теллектуальной деятельности и не подпадающих под поло-
жения, освобождающие их от ответственности, так и в отно-
шении тех посредников, которые в силу своих полномочий 
и функций не могут предотвратить нарушения прав третьих 
лиц на произведения.;

3) внесение в законодательство изменений, предотвра-
щающих коллизии в сфере ответственности информацион-
ного посредника за нарушения пользователями прав интел-
лектуальной собственности третьих лиц.

К глубочайшему сожалению, ситуация такова, что мно-
гие способы самозащиты, которыми могут воспользоваться 
авторы, ими игнорируются ввиду отсутствия у авторов како-
го-либо представления о них. Из-за того, что информация о 
таких способах самозащиты авторами невольно игнорирует-
ся, частым способом защиты остаётся указание и использова-
ние на результате интеллектуальной деятельности знака пра-
вовой охраны. Вместе с этим часто принимается во внимание 
и берётся на вооружение указанный в Гражданском кодексе 
принцип презумпции авторства: «лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или экземпляре произведения..., счи-
тается его автором, если не доказано иное»9. В то же время 
число нарушений прав авторов в сети Интернет неуклонно 
увеличивается, причём всё чаще эти нарушения приобрета-
ют разные формы – как преобразование печатного оригина-
ла произведения в электронный вид без согласия автора, так 
и обратный случай.

Постоянный рост темпов развития цифровой среды во 
всём мире в целом и в Российской Федерации в частности 
наряду с существенным отставанием гражданского законо-
дательства в сфере права интеллектуальной собственности, 
а также наличием существенных пробелов и противоречий, 
связанных с привлечением к ответственности субъектов пра-
воотношений в сфере интеллектуальных прав, требует устра-
нения коллизий и активной работы над законодательством в 
этой сфере.
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На современном этапе развития Российской Федера-
ции на её экономику большое влияние оказывает деятель-
ность лиц, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность. Безусловно, в настоящее время предприни-
мательство является локомотивом развития общества и 
экономики, причем не только в России, а во всех развитых 
странах мира. В этой связи, руководством страны принима-
ются эффективные меры, которые стимулируют развитие 
предпринимательства, защищают данную деятельность от 
противоправных действий третьих лиц, в том числе со сторо-
ны государства. От результата реализации таких мер зависит 
дальнейшая судьба не только частного предпринимателя, но 
и экономики страны в целом.

Конституция РФ провозглашает, что «Каждый име-
ет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности» (ч. 1 ст. 34). 
В тоже время на государственные органы и их должностных 
лиц в целях защиты прав и интересов граждан, а также до-
стижения определенных экономических результатов возло-
жена обязанность контролировать деятельность предприни-
мателей. Такие действия органов власти и их должностных 
лиц могут не только защитить чьи-то права, но причинить 
вред предпринимателю. Поэтому исследование института 
гражданско-правовой ответственности государства за вред, 
нанесенный субъектам предпринимательской деятельности, 
является актуальной проблемой современной науки.

Гражданско-правовая ответственность – это одна из раз-
новидностей юридической ответственности. На сегодняш-
ний день в научной доктрине отсутствует единообразное по-
нимание о природе юридической ответственности.

Например, некоторые ученые полагают, что юридиче-
ская ответственность не что иное, как мера государственного 
принуждения, которая основана на общественном и юри-
дическом порицании противоправного поведения правона-
рушителя. Выражается данная мера в виде применения не-
гативных последствий ограничения имущественного либо 
личного порядка1. Соответственно обязанностью лица, со-
вершившего противоправные действия, является претерпеть 
данные меры воздействия.

С. Н. Братусь дает следующее определение юридиче-
ской ответственности «негативная реакция государства на 
совершенное правонарушение, нравственно-правовое осуж-
дение, порицание государством правонарушителя. Она 
включает в себя возмещение или компенсацию причиненно-
го правонарушением ущерба и наказание правонарушителя. 
Юридическая ответственность представляет собой разновид-
ность обязанности, имеющей ряд существенных отличий 
от других видов юридических обязанностей» (это дополни-
тельная обязанность правонарушителя, она выполняет роль 
гаранта юридической обязанности и является наказанием за 
правонарушение)2.

О. М. Иванова считает, что юридическая ответственность 
строится на обязанности субъектов исполнять предписания 

1	 Иоффе	О.	С,	Шаргородский	М.	Д.	Вопросы	теории	права.	 -	М.,	
1961.	-	С.	314-318.

2	 Витрук	Н.	В.	Общая	теория	юридической	ответственности:	Мо-
нография.	-	М.:	Изд-во	РАП,	2008.	-	С.	32-33.
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права, не злоупотребляя субъективными правами3. Похожей 
точки зрения придерживаются и другие правоведы4.

Юридическая ответственность имеет свои признаки, ис-
ходя из рассмотренных определений, выделим основные из 
них:

1) является видом и мерой государственного принужде-
ния за совершенное правонарушение;

2) закреплена в нормативно-правовых актах;
3) подразумевает определенные лишения негативного 

характера для правонарушителя;
4) реализуется органами государства либо уполномо-

ченными общественными организациями;
Таким образом, юридическая ответственность – это 

предусмотренная в нормативно-правовых актах мера при-
нуждения, которая применяется государством (должност-
ным лицом) к лицу, совершившему неправомерное действие.

Исследуя гражданско-правовую ответственность необ-
ходимо отметить, что данный институт в гражданском праве 
является одним из центральных. Несмотря на данное обсто-
ятельство, в науке так и не сформировался единообразный 
подход к определению гражданско-правовой ответственно-
сти. Рассмотрим, некоторые точки зрения различных авто-
ров.

Так, В. П. Грибанов полагает, что гражданско-правовая 
ответственность – это одна из форм государственно-право-
вого воздействия, выражающаяся в применении санкций к 
правонарушителю (возложение негативных имущественных 
последствий)5.

Е. А. Суханов характеризовал гражданско-правовую от-
ветственность как одну из форм государственного принуж-
дения. По мнению автора, такое принуждение заключается 
во взыскании с лица в пользу потерпевшего имущественных 
санкций, которые направлены на восстановление нарушен-
ной имущественной сферы потерпевшего6.

По мнению О. А. Красавчикова гражданско-правовая 
ответственность – это реакция государства на гражданское 
правонарушение, в связи с которым к правонарушителю 
применяются внеэквивалентные меры воздействия7.

На основе рассмотренных категорий и понятий сформу-
лируем определение гражданско-правовой ответственности. 
Гражданско-правовая ответственность – это ответственность 
субъекта гражданских правоотношений, реализуемая упол-
номоченными лицами, которая выражается в применении к 
лицу санкций (мер государственного воздействия) правовой 
нормы, предусматривающей имущественные лишения прав, 
с целью восстановления нарушенных прав потерпевшего. 
Отметим, что такая ответственность должна быть соразмерна 
фактическим убыткам, понесенным потерпевшим.

Гражданско-правовая ответственность подразделяется 
по основанию возникновения на договорную и внедоговор-
ную (ч. 2 ст. 307 ГК РФ). Договорная ответственность насту-
пает, если нарушены договорные обязательства, а, соответ-
ственно, внедоговорная – в случаях, которые императивно 
установлены в правовых нормах. Данная классификация ха-
рактерна и для гражданско-правовых отношений, возникаю-
щих между государством и предпринимателем.

Гражданско-правовая ответственность государства за 
вред, нанесенный субъектам предпринимательской деятель-
ности, является субинститутом гражданско-правовой ответ-
ственности государства.

Гражданско-правовая ответственность государства за 
вред, причиненный субъектам предпринимательской дея-
тельности, может проявляться в различных аспектах. Напри-

3	 Иванова	О.	М.	Основания,	цели	и	задачи	юридической	ответствен-
ности	Автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	-	Тамбов,	2009.	-	С.	3.

4	 Общая	теория	государства	и	права	/	Под	ред.	проф.	М.	Н.	Мар-
ченко.	-	Том	2.	-	С.	592.

5	 См.:	Грибанов	В.	П. Осуществление	и	защита	гражданских	прав.	-	
М.,	2004.	-	С.	310,	312.

6	 Гражданское	право.	Общая	часть:	В	4	т.	/	Под	ред.	Е.	А.	Суханова.	
-	2008.	-	Т.	1.	-	С.	590.

7	 Красавчиков	О.	А.	Гражданско-правовая	ответственность.	В	кн.:	Совет-
ское	гражданское	право	/	Под	ред.	О.	А.	Красавчикова.	-	М.,	1985.	-	С.	502. 

мер: 1) в случаях, когда государство является одной из сторон 
договора; 2) при осуществлении органами государственной 
власти и их должностными лицами своих полномочий (кон-
троль, надзор, издании правовых актов и т.д.).

Когда субъект предпринимательской деятельности всту-
пает в гражданские правоотношения, другой стороной кото-
рого является государство, предполагается верным утверж-
дать, что в данном случае указанные субъекты не равны, хотя 
бы потому что у государства всегда присутствует публичный 
интерес, который может продвигаться посредством исполь-
зования публично-правовых средств.

Особенность правоотношений, возникающая между го-
сударством и предпринимателем, проявляется и в специфи-
ке гражданско-правовой ответственности государства, кото-
рая состоит из ряда составляющих: а) государство участник 
частно-публичных отношений; б) стороной выступает долж-
ностное лицо или государственный орган; в) особенности 
связанные с правосубъектностью государства.

Необходимо иметь в виду, что гражданско-правовая от-
ветственность государства, возникающая за вред, причинен-
ный органами судебной и законодательной власти, может 
быть обособлена публично-правовым аспектом.

Говоря о возмещение вреда субъектам предпринима-
тельской деятельности вследствие противоправных действий 
контрольных (надзорных) органов государственной власти, 
отметим, что, как правило, в таких случаях гражданский иск 
вытекает из административного.

На основании проведенного исследования сформули-
руем определение гражданско-правовой ответственности 
государства за вред, нанесенный субъектам предпринима-
тельской деятельности, которое, на наш взгляд, отражает 
ключевые аспекты данной правовой категории. И так, граж-
данско-правовая ответственность государства за вред, причи-
ненный субъектам предпринимательской деятельности, - это 
ответственность органов государственной власти и их долж-
ностных лиц в виде имущественного лишения прав (обре-
менение дополнительными обязанностями) за гражданское 
правонарушение, которое причинило вред субъекту пред-
принимательской деятельности.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что граж-
данско-правовая ответственность органов государственной 
власти за вред, который причинен субъектам предпринима-
тельской деятельности, является субинститутом гражданско-
правовой ответственности. Данный субинститут имеет ряд 
особенностей и может проявляться в различных сферах. От 
качественного и успешного правового регулирования дан-
ный сферы правоотношений зависит развитие экономики и 
процветание страны.
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В статье исследуются проблемы, возникающие в правоприменительной практике, 
связанные с одной из стадий гражданского судопроизводства – исполнением заочного 
решения суда. Коллизии, возникающие в стадии процесса исполнения заочного судебного 
решения, и связанные с этим фактом негативные последствия, характеризуются не только 
нарушением прав и законных интересов истца, но и опосредуют снижение имиджа судебной 
системы, да и государственных институтов в целом из-за присутствия этого негативного 
явления. Заочное решение не является новеллой гражданского судопроизводства, однако, 
несмотря на это, при его детальном изучении выявляется наличие «темных пятен», которые 
заставляют правоприменителя искать эффективные пути их исключения, которые не 
противоречили бы нормам других отраслей права: исполнительного, трудового и ряда др.

В статье приводятся нормы действующего гражданско-процессуального 
законодательства, регулирующие институт заочного производства, примеры дел из 
актуальной судебной практики. Кроме того, в исследовании наряду с правовым приведен 
этимологический анализ явления коллизии.

В заключении статьи подчеркивается, что юридические коллизии, негативно влияют 
на эффективность правового регулирования, состояние законности и правопорядка. Они 
противоречат существующим правовым институтам, входят в конфликт с правовой системой 
и, тем самым, тормозят развитие государства. Наряду с указанными негативными моментами 
авторы статьи анализируют существующие «рецепты» для устранения коллизий и предлагают 
новые пути их преодоления.
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SEPARATECONFLICTPROBLEMSOFANCIPALJUDICIALDECISION

The article examines the problems arising in law enforcement practice associated with one of the stages of civil proceedings - the 
execution of a court decision in absentia.

Collisions arising at the stage of the execution of a court decision in absentia, and the negative consequences associated with this 
fact, are characterized not only by the violation of the rights and legitimate interests of the plaintiff, but also mediate a decrease in the 
image of the judicial system, and state institutions in general due to the presence of this negative phenomenon. The decision in absentia 
is not a novelty of civil proceedings, however, despite this, its detailed study reveals the presence of «dark spots» that force the law 
enforcement officer to look for effective ways to exclude them, which would not contradict the norms of other branches of law: executive, 
labor and some others.

The article provides the norms of the current civil procedure legislation governing the institution of extramural proceedings, 
examples of cases from current judicial practice. In addition, the study, along with the legal one, provides an etymological analysis of the 
phenomenon of collision.

In the conclusion of the article, it is emphasized that legal collisions have a negative effect on the effectiveness of legal regulation, 
the state of law and order. They contradict the existing legal institutions, come into conflict with the legal system and, thereby, hinder the 
development of the state. Along with the indicated negative aspects, the authors of the article analyze the existing «recipes» for eliminating 
collisions and propose new ways to overcome them.

Keywords: decision in absentia, enforcement proceedings, conflict, legal conflict, personal data.

ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕССГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕССГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Габазов Т. С.

Идрисов Х. В.

Институт принятия судебного акта в форме заочного 
производства был известен еще ГПК РСФСР, в который он 
был включен Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. № 
189-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Граждан-
ский процессуальный кодекс РСФСР». Более того, о ранних 
этапах возникновения заочной формы судопроизводства 
в Соборном Уложении от 1649 года, в Уставе Гражданского 
Судопроизводства от 1864 года, да и в истории российского 
государства и права в целом, в своих работах упоминают Д.А. 
Бугалдай, И.С. Лапаев и А.А. Зобнина1.

1	 См.:	Бугалдай	Д.А.	Заочное	решение:	история	и	 современность	
//	Аллея	науки.	2018.	Т.	2.	№	5	(21).	С.	787;	Лапаев	И.С.,	Зобнина	

Ни для кого не секрет, что огромное значение имеют 
процессуальные сроки в механизме правового регулиро-
вания процессуальных правоотношений, связанные с вы-
полнением задания своевременности судебной защиты, что 
закреплено в Гражданском процессуальном кодексе РФ (да-
лее – ГПК РФ). Рассмотрение дел в порядке заочного произ-
водства в предусмотренные процессуальные сроки является 
обязательным условием, способствующим предотвращению 
волокиты по гражданским делам, затягиванию гражданского 
процесса.

А.А.	Институт	заочного	производства	в	гражданском	процессе	//	
Наука.	Общество.	Государство.	2016.	Т.	4.	№	2	(14).	С.	95.
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Как справедливо отмечает В.С. Котлярова «заочное су-
допроизводство - самостоятельный институт гражданского 
судопроизводства <…>. Данное судопроизводство актуально 
и значимо для науки и практики тем, что заочное судопроиз-
водство в гражданском процессе разработано с целью эконо-
мии времени суда и других участников процесса при неявке 
ответчика в суд. Оно имеет свои особенности, время от време-
ни в практике применения данных норм возникают сложно-
сти и проблемы»2. Обозначенной проблематике посвящены 
исследования таких видных ученых-процессуалистов, среди 
которых особенно выделяются М.К. Треушников, И.В. Решет-
никова, В.В. Ярков.

Необходимо признать, что и в настоящее время право-
применитель встречает трудности в рамках исполнения ре-
шений суда, принимаемых в порядке заочного производства. 
Уже неоднократно делались на этот вопрос акценты, которые 
относительно недавно получили вроде бы свое разрешение. 
Законодатель в очередной раз попытался их исправить при-
нятием Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ (в 
ред. от 26 июля 2019 г.) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», но каких-ли-
бо ожидаемых положительных изменений и сдвигов в этом 
вопросе не произошло, и по сему, актуальность данной про-
блематики не только не исчерпала себя, а наоборот получила 
новый импульс. 

Институт заочного производства закреплен в ГПК РФ. В 
случае неявки ответчика, извещенного надлежащим образом 
о времени и месте судебного заседания, и, вместе с тем, не 
сообщившего об уважительных причинах неявки, и не про-
сившего о рассмотрении дела в его отсутствие, судом может 
быть вынесено заочное решение (ст. 233 ГПК РФ).

Исходя из этой, установленной законом альтернативы 
участия, заочное судопроизводство показало свою высокую 
эффективность, что позволяет постепенно снижать нагруз-
ку на суды3. Хотя необходимо отметить, что на сегодняшний 
день наблюдается тенденция по снижению количества рас-
смотренных дел с вынесением заочного решения. Это можно 
наглядно проследить как на примере деятельности отдельно 
взятого районного суда, так и всех судов судебной системы 
РФ в целом. Так, например, Ленинским районным судом г. 
Грозного Чеченской Республики с вынесением заочного ре-
шения за период с 1 января по 30 сентября (за основу взят 
аналогичный период на момент подготовки материалов для 
статьи) в 2013-2020 гг. в соответствии с информацией, раз-
мещенной в Государственной автоматизированной системе 
«Правосудие» рассмотрено: в 2013 г. – 529 дел, в 2014 г. – 452 
дела, в 2015 г.– 480 дел, в 2016 г.– 1265 дел, в 2017 г.– 1226 дел, в 
2018 г.– 769 дел, в 2019 г. – 196 дел, в 2020 г. – 143 дела4.

Из статистической отчетности Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации, усматривается, 
что за 2015 г. судами РФ было вынесено более 1 млн. 943 тыс. 
заочных решений, в 2016 г. – более 1 млн. 364 тыс. решений, в 
2017 г. – более 672 тыс. заочных решений, в 2018 г. – более 653 
тыс. заочных решений5.

Такой складывающейся тенденции может способство-
вать ряд факторов: улучшение системы извещения лиц, 
участвующих в деле, повышение правовой культуры сторон 
гражданского судопроизводства, или простое нежелание 
истцов и суда на рассмотрение, и разрешение дела в порядке 
заочного производства.

В то же время заочное производство позволяет избежать 
ненужных юридических формальностей, предотвращение 

2	 Котлярова	 В.С. Актуальные	 проблемы	 заочного	 судопроизвод-
ства	и	пути	их	решения	//	Наука	и	образование:	сохраняя	про-
шлое,	создаем	будущее	(сборник	статей	XXI	Международной	на-
учно-практической	конференции).	Пенза,	2019.	С.	212.

3	 См.:	Булыгин	Р.В.	Актуальные	проблемы	заочного	производства	
в	 гражданском	 процессе	 //	 Арбитражный	 и	 гражданский	 про-
цесс.	2011.	№	4.	С.	16.

4	 Архив	Ленинского	районного	суда	г.	Грозного	Чеченской	Респу-
блики.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://leninsky-
-chn.sudrf.ru	(дата	обращения:	02.11.2020).

5	 Данные	судебной	статистики	–	отчет	о	работе	судов	общей	юрис-
дикции	о	рассмотрении	гражданских,	административных	дел	по	
первой	 инстанции	 (официальный	 сайт	 Судебного	 департамен-
та	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации).	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/index.php?id=79	
(дата	обращения:	15.12.2020).

злоупотребления процессуальными правами, а также со-
блюдение процессуальных сроков6.

С момента принятия судом заочного решения, а также в 
процессе его реализации после вступления в законную силу 
возникают коллизии, связанные с его исполнением. В частно-
сти, из-за норм, содержащихся в таких нормативных право-
вых актах, как ГПК РФ, в Федеральном законе от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о пер-
сональных данных) и Федеральном законе от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон 
об исполнительном производстве).

Данные проблемы правоприменения в рамках реали-
зации положений различных нормативно-правовых актов в 
сфере гражданского процессуального права, опосредованы 
юридическими коллизиями. Проводя оценку такой право-
вой категории как «юридическая коллизия», несомненно, 
надо отталкиваться от существующих точек зрения ученых – 
юристов. Но, прежде всего, необходимо выяснить значение 
этого понятия в толковом и энциклопедическом словарях. 
У С.И. Ожегова в «Словаре русского языка» коллизия опре-
деляется следующим образом: «коллизия - столкновение ка-
ких-нибудь противоположных сил, интересов, стремлений»7. 
Как видно коллизия оценивается по С.И. Ожегову с позиций, 
противостоящих друг другу сил, процессов. В другом источ-
нике приводится следующая информация касательно иссле-
дуемой категории: «коллизия – (столкновение) юридических 
норм (законов или статутов) происходит в том случае, когда 
судье предстоит решать дело, касающееся: лиц, не имеющих 
местожительства в пределах действия местного права; иму-
щества, находящегося вне этих пределов; актов или сделок, 
составленных и заключенных в другом округе под действи-
ем иных, чем местные, законов»8. Нетрудно заметить, что в 
приводимых смыслах указанного понятия речь также идет о 
столкновении, противопоставлении чего-то чему-нибудь. Та-
ким образом, исходя из приведенных определений, можно 
сформулировать, что коллизия выступает как некий процесс, 
при котором происходит взаимостолкновение или противо-
поставление определенных сил, норм, положений и т.д. 

Проводя анализ проблемы коллизий в современном 
гражданском процессуальном праве, само собой необходимо 
отталкиваться от действующих правовых норм отрасли. Ее 
анализ показывает, что отсутствует легальное определение 
понятия «коллизия» не только в отдельной отрасли граж-
данского процессуального права, но и в российском праве в 
целом. Данная проблемная ситуация стала причиной появ-
ления немалого количества мнений, теорий, авторских моно-
графий9. Заслуживает внимания формулировка данного по-
нятия, приводимая И. В. Шестеряковой: «под юридическими 
коллизиями понимаются ситуации, когда на решение вопро-
са претендуют несколько нормативных актов одной или раз-
личной юридической силы»10. Между тем, как нам кажется, 
автор приводит довольно широкое определение данной 
юридической категории.

Вместе с тем, часть 2 статьи 11 ГПК РФ определяет при-
оритет нормативно-правового акта, имеющего большую 
юридическую силу, и, соответственно, предписывает судам 
применять положения такого нормативно-правового акта. 
Более того, часть 4 статьи 1 ГПК РФ устанавливает при от-
сутствии норм права, применимых к спорному правоот-
ношению руководствоваться аналогией закона или анало-
гией права. Эти положения ГПК РФ хоть и направлены на 
исключение возможности коллизий норм гражданского 

6	 	Гражданский	процесс	(гражданское	процессуальное	право)	Рос-
сии:	учебник	/	отв.	ред.	А.А.	Мохов.	М.:	ООО	«Юридическая	фир-
ма	контракт»,	2017.	С.	181.

7	 Ожегов	 С.И.	 Словарь	 русского	 языка.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	доступа:	http://www.ozhegov.org/words/12698.shtm	 (дата	
обращения:	10.12.2020).

8  Брокгауз	Ф.А.,	Ефрон	И.А.	Энциклопедический	словарь.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://dic.academic.ru/dic.
nsf/brokgauz_efron/53837/(дата	обращения:	10.12.2020).

9	 См.:	 Тихомиров	Ю.А.	 Коллизионное	 право:	 учебное	 и	 научно-
практическое	пособие.	М.,	2000.	С.	43;	Аленина	И.В.	Коллизии	в	
трудовом	праве:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Томск,	2000.	
С.	7;	Томашевский	К.Л.	Очерки	трудового	права.	История,	фило-
софия,	проблемы	систем	и	источников	/	науч.	ред.	О.С.Курылева.	
Минск,	2009.	С.	215.

10	 Шестерякова	И.В.	Международные	трудовые	нормы	и	трудовое	
право	России:	их	соотношение	и	коллизии:	автореф.	дис.	…	докт.	
юрид.	наук.	М.,	2011.
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процессуального права, тем не менее, как показывает юри-
дическая практика, их присутствие в ГПК РФ не исключает 
возникновение разного рода юридических коллизий между 
федеральными законами и ГПК РФ. Другими словами, за-
конодатель, прописывая эти нормы в ГПК РФ, в теории по-
старался исключить возможность возникновения коллизий в 
гражданско-процессуальных правоотношениях. Однако, не-
смотря на это, практика показывает (что и будет далее нами 
показано и доказано), что спорные (коллизионные) ситуации 
в гражданско-процессуальных правоотношениях, постоянно 
возникают.

При изучении данного вопроса считаем не совсем кор-
ректными приводимые определения о том, что «юридиче-
ские коллизии (коллизии законов) – это противоречия или 
расхождения между действующими источниками права, 
регулирующими одни и те же общественные отношения»11, 
в связи с тем, что в рамках анализируемых нами вопросов, 
общественные отношения скорее складываются из смежных 
правоотношений, отличающихся предметом, субъектным 
составом и источниками нормативного регулирования.

Так, если предметом гражданского процесса являются 
общественные отношения, возникающие между субъектами 
гражданского процессуального права в области гражданско-
го судопроизводства и норм права, регулирующих отправле-
ние правосудия в РФ, то предметом исполнительного права 
выступают общественные отношения, складывающиеся в 
процессе реализации судебных актов, принятых в ходе рас-
смотрения и разрешения гражданских дел.

Если в гражданском судопроизводстве обязательным 
участником правоотношения является суд, то в исполни-
тельном производстве он может быть субъектом, лишь при 
определенных условиях (к примеру, когда обжаловано по-
становление судебного пристава-исполнителя или участни-
ки обратились в рамках возбужденного исполнительного 
производства).

Несмотря на то, что исполнительное производство явля-
ется самостоятельной стадией гражданского судопроизвод-
ства, нормы гражданского процессуального права в части ис-
полнения судебных постановлений регламентируют только 
процедуру совершения процессуальных действий (процес-
суальную форму), и в основном носят бланкетный характер 
и отсылают к Закону об исполнительном производстве, в 
котором прописаны основания, когда суд обязан или имеет 
право приостановить исполнительное производство, а также 
его прекратить.

В ходе реализации своих прав и законных интересов 
субъектами правоотношений, возникающие в таком процес-
се юридические коллизии могут перерасти в юридический 
конфликт, так как происходит столкновение интересов сто-
рон, и каждая из них ссылается на соответствующую норму 
права. При этом как минимум у одной из сторон возникает 
возможность злоупотребления правом. 

В подтверждение наших слов приведем конкретную 
практическую (модельную) ситуацию: судом вынесено заоч-
ное решение и выдан исполнительный лист.

С этого момента и возникает коллизия, то есть ситуация, 
при которой возможно применение нескольких (двух и бо-
лее) противоречащих друг другу правовых актов, что приво-
дит к тому, что исполнитель (нормоприменитель), пользуясь 
данным противоречием, получает легальную возможность 
не исполнять ни одну из противоречащих норм. 

Так в новой редакции пп. «а, б» п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона об 
исполнительном производстве требования к предоставляе-
мым данным изменились. Законодатель, исключив из числа 
обязательных одни персональные данные физического лица 
– требования о дате и месте рождения должника, фактически 
заменил их другими персональными данными, которые со-
держатся в СНИЛС, ИНН, паспорте, водительском удостове-
рении и свидетельстве о регистрации ТС.

В соответствии с требованиями новой редакции ст. 131 
ГПК РФ в качестве сведений об ответчике необходимо ука-
зать: для физического лица – фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и место жительства, а также дата и место рожде-
ния, место работы (если они известны) и один из идентифи-
каторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, 

11	 См.:	Тихомирова	Л.В.,	Тихомиров	М.Ю.	Юридическая	энцикло-
педия.	Издание	 5-е,	 дополненное	и	 переработанное	 /	Под	 ред.	
М.Ю.Тихомирова.	М.,	2001.	С.	960;	Российская	юридическая	эн-
циклопедия.	М.:	Издательский	Дом	ИНФРА-М,	1999.	С.	438-439;	
Юридический	энциклопедический	словарь	/	Гл.	ред.	О.Е.	Кута-
фин.	М.:	Большая	Российская	энциклопедия.	2002.	С.	215.

идентификационный номер налогоплательщика, серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, основной го-
сударственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, серия и номер водительского удостовере-
ния, серия и номер свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства), для организации – наименование и адрес, а 
также, если они известны, идентификационный номер на-
логоплательщика и основной государственный регистра-
ционный номер. В исковом заявлении гражданина один из 
идентификаторов гражданина-ответчика указывается, если 
он известен истцу, то есть данное положение носит диспо-
зитивный характер.

Таким образом, при подаче заявления суд не вправе 
требовать от истца более подробную информацию об от-
ветчике, чем это требуется действующим ГПК РФ, поскольку 
в противном случае это будет препятствием для доступа к 
правосудию.

Текстуальное толкование норм ГПК РФ, устанавливаю-
щих перечень сведений об ответчике, показывает, что пре-
доставление в заявлении сведений-идентификатора об от-
ветчике не носит императивного характера, то есть является 
правом истца. В противовес этому выступают положения об 
обязательности предоставления сведений-идентификатора в 
отношении ответчика-гражданина, установленные Законом 
об исполнительном производстве в отношении содержания 
исполнительного листа, то есть данное правило носит импе-
ративный характер.

В связи с положениями, установленными Законом о 
персональных данных для истца получить какие-либо све-
дения о личности ответчика без его согласия не представля-
ется возможным без судебного запроса. Даже обращение к 
адвокату не может помочь истцу в этом вопросе. Несмотря 
на существование специального закона, наделяющего адво-
ката определёнными правами, у оператора обработки персо-
нальных данных есть возможность отказать в предоставлении 
запрашиваемых сведений, так как сведения о персональных 
данных отнесены законом к информации с ограниченным 
доступом (п. 3 ч. 4 ст. 6.1 Закона о персональных данных).

В рамках заочного рассмотрения дела, опираясь на име-
ющиеся доказательства, суд действует в строгом соответствии 
с нормами федерального закона, точно так же, как и судеб-
ный пристав-исполнитель, отказавший в возбуждении ис-
полнительного производства из-за отсутствия персональных 
данных и идентификатора ответчика (должника).

Эти явления, а если быть точнее – правовые коллизии 
отрицательно сказываются как на авторитете закона, так и на 
имидже соответствующих государственных структур, да и го-
сударства в целом.

Следующее негативное последствие действия юридиче-
ских коллизий, связанных с отсутствием сведений об ответ-
чике, при вынесении заочного решения – это возможность 
компенсации за несвоевременное исполнение (либо вообще 
за невозможность исполнения) решения суда.

В результате проведенного мониторинга дел судебной 
практики в соответствующих информационно-правовых 
системах можно прийти к выводу о том, что дела о при-
суждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок являются весьма распро-
страненной категорией дел, рассматриваемых практически 
во всех субъектах Российской Федерации. К примеру, реше-
нием Московского городского суда от 11 августа 2017 г. были 
частично удовлетворены требования по административному 
иску гражданина <ПРВ> к государству о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок. Суд пришел к выводу о том, что имеет ме-
сто нарушение разумных сроков исполнения решения суда12.

По другому административному делу 3 апреля 2017 г. 
Архангельским областным судом было принято решение 
по административному исковому заявлению <ВЛБ> о при-
суждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок к Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»13. 

Из информации о статистической отчетности, разме-
щенной на официальном сайте Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, усматривается, что 

12	 Архив	 Московского	 городского	 судаn	 (Дело	 №	 3а-1117/2017).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.mos-
gorsud.ru	(дата	обращения:	02.01.2021)

13	 Архив	 Архангельского	 областного	 суда	 (Дело	 №	 3а-22/2017).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://oblsud--arh.
sudrf.ru	(дата	обращения:	02.01.2021).
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в 2018 г. судами было рассмотрено более 1 млн. 506 тыс. граж-
данских и административных дел связанных с исполнением 
решений и организацией гражданского судопроизводства. 
Из них полностью или частично были удовлетворены около 
1 млн. 200 тыс. дел, а отказано в удовлетворении почти по 200 
тыс. заявлений, что составляет 78  % и 13  % соответственно от 
общего числа рассмотренных дел. При этом по делам, рас-
смотренным в гражданском судопроизводстве, было взыска-
но более 2 млн. 825 тыс. рублей, а по делам, рассмотренным в 
административном судопроизводстве более 826 тыс. рублей14. 

Следовательно, для суда нецелесообразно принимать 
решение и выдавать исполнительный лист в отсутствие пол-
ной и достоверной информации об индивидуализирующих 
характеристиках сторон в данном деле.

На данный момент единственным возможным вариан-
том решения исследуемой коллизионной проблемы явля-
ется следующий шаг: в ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству необходимо направлять соответствующие 
судебные запросы в территориальные органы полиции, с це-
лью разрешения вопроса о составе лиц, участвующих в деле, 
а также иных участников процесса в соответствии с задачами 
подготовки дела к судебному разбирательству. Однако спор-
ным остается вопрос, будет ли правомерным, если это сдела-
ет суд по собственной инициативе: у стороны ответчика воз-
никает вполне обоснованное мнение, что суд, истребуя эти 
сведения, предполагает то, что исковые требования, таким 
образом, заблаговременно будут, безусловно удовлетворены. 
Тем самым, по мнению ответчика (что вполне закономерно), 
нарушается принцип состязательности и равноправия сто-
рон.

Конечно, возможен другой более радикальный вари-
ант: обращение в правоохранительные органы (полицию, 
прокуратуру и пр.) с заявлением о нарушении тех или иных 
норм материального права противоправными действиями 
возможного ответчика по делу. Однако эти действия вызовут 
волну ненужной и бессмысленной бумажной работы и, все 
той же, волокиты. В конце концов, заявитель получит разъяс-
нения о том, что в действиях стороны нет состава преступле-
ния и будет предложено обратиться в суд за разрешением 
гражданско-правового спора. В свою очередь, возможность 
обжалования процессуального решения по результатам до-
следственной проверки в вышестоящую инстанцию или в 
суд, как справедливо указывает на это адвокат Н. С. Гаспа-
рян– это «Гордиев узел доследственной проверки»15, который 
будет постоянно предоставлять множественную возмож-
ность обжалования. 

Большим подспорьем в оперативном решении данной 
проблемы на сегодняшний день могли бы послужить разъ-
яснения Верховного Суда Российской Федерации, постанов-
ления которого носят обязательный характер для судов в их 
правоприменительной практике16. Однако и указанная мера 
не является панацеей для разрешения коллизий между ука-
занными нормативно-правовыми актами – это лишь альтер-
нативная возможность защитить интересы истца (взыскате-
ля), чьи права, свободы и(или) законные интересы нарушены 
противоправными действиями со стороны ответчика (долж-
ника).

Резюмируя указанные выше позиции законодательства, 
доктрины и судебной практики сделаем ряд выводов.

Во-первых, юридические коллизии представляют собой 
результат процесса взаимостолкновения или противопостав-
ления норм законодательства, опосредующий проблемы эф-
фективного правоприменения.

14 Данные	судебной	статистики	–	отчет	о	работе	судов	общей	юрис-
дикции	о	рассмотрении	гражданских,	административных	дел	по	
первой	 инстанции	 (официальный	 сайт	 Судебного	 департамен-
та	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации).	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/index.php?id=79	
(дата	обращения:	15.11.2020).

15	 См.:	 Гаспарян	 Н.С.	 Гордиев	 узел	 доследственной	 проверки	 //	
Адвокатская	 газета.	 21	 (230)	 1-15	 ноября	 2016	 г.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.advgazeta.ru/
mneniya/gordiev-uzel-dosledstvennoy-proverki/	 (дата	 обращения:	
15.01.2021).

16	 См.,	 например:	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Рос-
сийской	Федерации	от	31	октября	1995	г.	№	8	«О	некоторых	во-
просах	применения	судами	Конституции	Российской	Федерации	
при	 осуществлении	 правосудия».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	http://www.garant.ru	(дата	обращения:	15.01.2021).

Юридические коллизии препятствуют нормальной и 
четкой работе правовой системы государства, часто ущемляя 
при этом права граждан, оказывают отрицательное влияние 
на эффективность правового регулирования, состояние за-
конности и правопорядка в обществе, что явно противоречит 
задачам и принципам любой отрасли права. Юридические 
коллизии создают неудобства в правоприменительной прак-
тике, культивируют правовой нигилизм и злоупотребление 
правами, что, безусловно, тормозит развитие государства не 
только в плане развития правовой системы, но и иных сфер 
общественной жизни.

Во-вторых, указанная проблематика предполагает, что 
необходимо на законодательном уровне проводить более эф-
фективную работу над исключением (а в последующем и по-
тенциальной недопустимости) коллизионных расхождений 
в действующем законодательстве. Способы разрешения по-
ставленного вопроса предусматривают шаги по дальнейше-
му мониторингу законодательства со стороны законодателя 
и других компетентных органов с привлечением профиль-
ных организаций, которые постоянно осуществляют право-
применение соответствующих нормативно-правовых актов, 
включая вовлеченность в данный процесс и специалистов-те-
оретиков образовательных учреждений.
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Шевченко Г. В.  

Богатырева А. Т.

Определяя принципы правового регулирования, мы неиз-
бежно сталкиваемся с необходимостью осмысления их сути и 
функционала, роли и значения для правового регулирования в 
целом и регулирования отношений в той или иной отраслевой 
сфере. Начиная разговор о хорошо всем известном, но от этого 
не менее обсуждаемом на доктринальном уровне принципе со-
стязательности, мы, очевидно, должны обращаться к их во мно-
гом уже сложившимся характеристикам. Данный принцип «вы-
шел из обычного права, и в последствии прошел многовековое 
развитие, но, даже приобретя статус конституционного, до сих 
пор порождает поводы для его исследования и обсуждения»1. 
Анализ его эволюции приводит исследователя к пониманию не-
обходимости скрупулезно учитывать особенности государствен-
ного устройства в тот или иной период развития конкретного 
государства с тем, чтобы понять причины довольно значитель-
ных колебаний его т.н. «степени чистоты». Картина получается 
примерно такая: сильная авторитарная власть стремится к наи-
большей степени ограничения любых свобод, в том числе, значи-

1	 Фокина	М.А.	 Развитие	Конституционным	Судом	РФ	принципа	 со-
стязательности	 в	 гражданском	 и	 арбитражном	 процессе,	 админи-
стративном	судопроизводстве	(К	25-летию	Конституции	Российской	
Федерации).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
sovremennoepravo.ru/m/articles/view	(дата	обращения:	02.12.2020).

тельно ограничивая состязательность в гражданском процессе, а 
в условиях допущения демократических проявлений во власти, 
ограничения стремятся к минимуму. Интересно, что при этом 
гражданский процесс в России никогда не отказывался от состя-
зательности спорящих сторон, пусть даже формальной в отдель-
ные периоды. 

Поскольку традиционно право в теории рассматривается 
как надстроечное по отношению к «базису» явление в государ-
стве, то и характер правового регулирования, особенно в сфере 
частных экономических отношений весьма зависим. Дабы под-
черкнуть актуальность вопроса, можно процитировать профес-
сора М. А. Фокину, справедливо указавшую на то, что «принцип 
состязательности не является чем-то аксиоматичным, раз и на-
всегда сформулированным в процессуальном законодательстве 
и не подлежащим движению и развитию2. Это утверждение 
очевидно основывается на изучении закономерностей форми-
рования содержательной составляющей принципа состязатель-
ности и степени его реализации в процессуальных отношениях 
в разные периоды. Указанные критерии, вне всякого сомнения, 

2	 Фокина	М.А.	Там	же.
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определяются «приоритетами процессуальной политики в тот 
или иной исторический период»3.

Для понимания специфики формирования процессуаль-
ной политики в отношении принципа состязательности будет не 
лишним краткий экскурс к моменту возрождения процессуаль-
ного принципа состязательности в современной России. Момент 
этот ассоциирован с переходным периодом начала-середины 
90-х годов прошлого столетия, ознаменовавшимся активизацией 
реформаторской деятельности. Сфера гражданского судопро-
изводства была значительно вовлечена в эти процессы. Следует 
вспомнить, хотя бы, создание принципиально новой системы 
арбитражного процесса. Обращение в качестве концептуальной 
основы к дуализму состязательного и следственного процессов, 
с приоритетом состязательного начала, получило официальное 
закрепление в положениях Федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в ГПК РСФСР4. А в дальнейшем приори-
теты цивилистической концепции проявились в ряде программ-
ных документов5. Можно согласиться с мнением, что именно в 
тот период (примерно с 1991 по 2006 г.г.) «процессуальная поли-
тика России была ориентирована на развитие демократических 
принципов правосудия, включая принцип состязательности, 
реализацию в отечественном процессуальном законодатель-
стве международных стандартов в целях повышения качества 
правосудия»6. Тенденция не изменилась и в последующие годы. 
При этом, процессуальные механизмы, присущие состязатель-
ному гражданскому процессу и способные оптимизировать 
существующую модель гражданского судопроизводства сфор-
мированы не в полной мере, в связи с чем вопрос о содержании 
принципа состязательности, отнюдь, не исчерпал своей актуаль-
ности. 

Определить направление правоприменительной практики 
и сформировать концепцию реализации состязательного про-
цесса способен Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее – КС РФ). Являясь органом конституционного контроля, 
КС РФ способен создавать фундаментальную правовую основу 
для понимания сути юридических явлений в контексте их кон-
ституционного смысла, облекая ее в форму правовых позиций. 
Соответственно, эти самые правовые позиции приобретают осо-
бую значимость для дальнейшего формирования и реализации 
цивилистической процессуальной политики.

Мы не ставим сейчас перед собой цель проанализировать 
в целом дискуссию о юридической и правовой природе актов 
Конституционного Суда РФ. В контексте данной статьи ставилась 
задача осмыслить их влияние на восприятие конституционного 
принципа состязательности в российской доктрине и судопро-
изводственной деятельности. А в этой связи можно отметить, что 
практика работы КС РФ свидетельствует об успешном решении 
целого ряда проблемных ситуаций на основе конституционной 
интерпретации именно принципа состязательности цивилисти-
ческого правосудия. 

Какие же правовые позиции, значимые для исследуемой 
нами сферы сформулировал КС РФ? Весьма показательной пред-
ставляется позиция КС РФ, сформулированная применительно 
к распределению бремени доказывания на основе принципа со-
стязательности. Выражена она достаточно определенно и звучит 
так: «Осуществляя содействие правосудию, сторона не обязана 
упрощать позиции оппонента, а правила состязательности рас-
пределяют бремя доказывания так, что это позволяет стороне в 
законных пределах оставить Суду его правомерные сомнения в 
спорных доказательствах, особенно если их относимость спорна, 
а последствия для дела неочевидны7. В переводе с юридического 
языка на обычный, читаем: «в соответствии с принципом состя-

3	 Фокина	М.А.	Указ.	соч.
4	 О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Гражданский	процессу-

альный	Кодекс	РСФСР:	Федеральный	закон	от	30	ноября	1995	г.	
№	189-ФЗ	//	Собрание	законодательства	Российской	Федерации	
от	4	декабря	1995	г.	№	49.	Ст.	4696	(Утратил	силу).

5	 Развитие	 судебной	 системы	 России	 на	 2002-2006	 годы:	 Феде-
ральная	 целевая	 программа	 (утв.	 Постановлением	 Правитель-
ства	 РФ	 от	 20.11.2001	 №	 805)	 //	 Собрание	 законодательства	
РФ.	2001.	№	49.	Ст.	4623;	Развитие	судебной	системы	России	на	
2007-2012	 годы:	 Федеральная	 целевая	 программа	 (утв.	 Поста-
новлением	Правительства	РФ	от	21.09.2006	№	583)	//	Собрание	
законодательства	РФ.	2006.	№	41.	Ст.	4248;	Развитие	судебной	
системы	России	на	 2013-2020	 годы:	Федеральная	целевая	про-
грамма	(утв.	Постановлением	Правительства	РФ	от	27.12.2012	№	
1406)	//	Собрание	законодательства	РФ.	2013.	№	1.	Ст.	13.

6	 Фокина	М.А.	Указ.	соч.
7	 Постановление	конституционного	Суда	российской	Федерации	от	

19.01.2017	№	1-П	«По	делу	о	разрешении	вопроса	о	возможности	
исполнения	в	соответствии	с	Конституцией	Российской	Федерации	
Постановления	Европейского	суда	по	правам	человека	от	31	июля	
2014	года	по	делу	«ОАО	«Нефтяная	компания	«ЮКОС»	против	Рос-

зательности суд не может обязать сторону к представлению до-
казательств в таком объеме, который позволил бы ему считать 
факт установленным. Противная сторона, если желает выиграть 
процесс, должна обосновать свою позицию»8. Таким образом КС 
РФ однозначно высказался за усиление состязательности.

Позиция Конституционного Суда, сформулированная им 
в рамках разъяснения вопроса о распределении обязанностей 
по доказыванию в делах о возмещении государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) при 
осуществлении гражданского судопроизводства, представля-
ется дискуссионной. Та часть формулировки позиции, где КС 
РФ считает, что возмещению подлежит вред, причиненный не 
только при рассмотрении дела по существу, но и в иных случа-
ях, выглядит абсолютно логичной. Однако ограничение обще-
го правила условием, в соответствии с которым вина судьи при 
такой ситуации должна быть доказана приговором либо иным 
решением суда9, представляется не совсем обоснованной пре-
ференцией, предоставляемой судьям. По сути речь идет об ис-
ключении из общего правила о презумпции вины причинителя 
вреда, сформулированного законодателем в норме п. 2 ст. 1064 
ГК РФ. КС РФ считает, что для таких ситуаций вина судьи долж-
на доказываться вне производства по делу о возмещении вреда и 
объясняет свою позицию особенностями процессуального дока-
зывания в гражданском процессе, и ограниченной активностью 
суда в собирании доказательств. Эта специфика, по мнению КС 
РФ, обусловливает потребность в использовании именно такой 
конструкции. На наш взгляд, предложенный подход может спо-
собствовать развитию негативной тенденции, формирующей в 
сознании отдельных судей синдром вседозволенности. Ведь не 
секрет, что возбуждение в отношении судьи уголовного дела и 
привлечение его к уголовной ответственности затея хлопотная и 
не слишком перспективная даже для Следственного комитета. 
К тому же, формируя позицию, подтверждающую обоснован-
ность исключения судей из-под действия принципа презумпции 
вины причинителя вреда, КС РФ выводит их из сферы действия 
состязательного процесса, отдавая предпочтение процессу след-
ственному. А ведь в этом есть некоторое лукавство. Как правило, 
реакция на большую часть судейских «шалостей» завершается 
на уровне дисциплинарных взысканий (ст. 12.1 Закона РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации»), решения о применении 
которых не относятся ни к приговорам, ни к иным решениям 
суда, а, следовательно, не могут служить основанием для возме-
щения вреда лицам, претерпевшим этот вред из-за грубого на-
рушения судьей прав участников процесса. 

Применительно к состязательности в делах, возникающих 
из административных правоотношений, КС РФ стоит на вполне 
логичной позиции, согласно которой каждая из сторон доказы-
вает те обстоятельства, на что она ссылается в обоснование сво-
их требований и возражений, тем более, что это правило явно 
вытекает их смысла норм ч. 5 ст. 247 и ст. 248 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ)10. Однако и 
здесь законодатель предусмотрел исключение, в силу которого 
доказывать наличие оснований, перечисленных в ст. 248 КАС РФ, 
должен административный истец. Соответственно, напрашива-
ется вывод, что так же, как и в ситуации с доказыванием вины 
государства в гражданском процессе, в КАС РФ также заложено 
ограничение принципа состязательности, вносящее определен-
ный дисбаланс прав и возможностей. 

Таким образом, тезис о зависимости содержания принципа 
состязательности в процессе от усмотрения власти в конкретный 
исторический период, находит свое подтверждение. 

Проблема ущемления конституционного права на судеб-
ную защиту в ситуациях, когда судьи не исследуя обстоятельства 
дела по существу, устанавливали лишь формальные условия 
применения нормы, «диагностировалась» Конституционным 
Судом РФ в ряде постановлений, где КС РФ посчитал, что фор-
мальное применение судами норм абз. 1 и 2 ч. 1 ст. 446 ГПК 

сии»	в	связи	с	запросом	Министерства	юстиции	Российской	Феде-
рации»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2017.	№	5.	Ст.	866.

8	 Фокина	М.А.	Указ.	соч.
9	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	25.01.2001	№	1-П	«По	

делу	о	проверке	конституционности	положения	пункта	2	статьи	1070	
Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 в	 связи	 с	жалобами	
граждан	И.В.	Богданова,	А.Б.	Зернова,	С.И.	Кальянова	и	Н.В.	Труха-
нова»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2001.	№	7.	Ст.	700.

10	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	11.07.2017	«По	делу	о	
проверке	конституционности	положений	статьи	111,	части	5	статьи	
247	и	пункта	2	части	1	статьи	248	Кодекса	административного	судо-
производства	Российской	Федерации,	частей	1	и	2	статьи	110	Арби-
тражного	процессуального	 кодекса	Российской	Федерации	в	 связи	
с	жалобами	 гражданки	Н.Б.	 Слободяник	 и	Федерального	 государ-
ственного	бюджетного	учреждения	«Российский	сельскохозяйствен-
ный	центр»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2017.	№	30.	Ст.	4726.
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РФ, препятствует сбалансированности интересов кредитора и 
должника из-за проблемы отсутствия индивидуализированных 
критериев применения имущественного (исполнительского) 
иммунитета в отношении принадлежащего гражданину-долж-
нику на праве собственности жилого помещения (его части)11. 
Проблема коренится на серьезном пробеле в законодательном 
регулировании, ведущем к нарушению конституционных прав 
граждан и юридических лиц. Дополнительный негатив указан-
ной проблеме придает отсутствие адекватного нормативного ме-
ханизма, способного решить задачу реализации обращения взы-
скания. Ставший привычным формализм в подходе к решению 
этого вопроса привел к тому, что суды, при разрешении спора, 
ограничиваются констатацией факта отсутствия у лица другого 
пригодного для проживания жилья и не имея дифференциро-
ванных нормативно-правовых критериев не предпринимают 
мер для установления истины в этих вопросах, что, помимо иг-
норирования состязательности, ведет к нарушению принципа 
равенства всех перед законом и судом.

Теперь хотелось бы обратиться к дискуссии на тему при-
роды права быть выслушанным и услышанным, которая весь-
ма обширна и со значительным разбросом мнений. Выделяя и 
комментируя основные позиции, интересно сопоставить суще-
ствующие точки зрения с отношением КС РФ к этому вопросу 
в увязке с принципом состязательности. Диапазон мнений здесь 
значительный, но, если попытаться их обобщить, явно вырисо-
вываются две основные позиции: первая на тему о том, что это 
самостоятельный принцип гражданского судопроизводства12; 
вторая о том, что это составная часть разных принципов13. В кон-
тексте первого утверждения можно указать, например, на К.Л. 
Брановицкого. В его представлении «содержание данного прин-
ципа состоит в том, что для установления обстоятельств дела суд 
обязан пообщаться со сторонами, выслушать мнение каждой 
из сторон относительно представленных доказательств, исполь-
зуя, в том числе, современные информационные технологии»14. 
Второй вариант, предложенный Т.Н. Нешатаевой, предлагает 
рассматривать права быть выслушанным и услышанным как 
составные части более широкого по содержанию права на суд. 
Внутри этого более широкого права они проявляются в предо-
ставлении лицу возможности «быть выслушанным на основе 
равноправия сторон с юридическим представительством, судом, 
созданным на основе закона и действующим беспристрастно, 
справедливо, независимо в определенной процедуре»15. Ну а так 
как мы здесь взялись исследовать правовые позиции КС РФ, ло-
гично проанализировать их в динамике, применительно к праву 
быть выслушанным и, что главное, услышанным в сопряжении 
с принципом состязательности и на фоне равноправия сторон. 
В контексте такого анализа надо заметить, что значительная 
часть позиций КС РФ формировалась на фоне толкования раз-
личных решений Европейского Суда по правам человека (да-
лее - ЕСПЧ). При этом важно учитывать, что правовые позиции 
ЕСПЧ основаны на идеях естественного права, и, по мнению не-
которых российских специалистов, далеко не всегда способны 
инкорпорироваться в формировавшуюся на иной основе систе-
му отечественного законодательства. Например, у А.Ф. Вороно-
ва читаем: «Определенное “навязывание” прецедентного права 
как процессуального, так и по материальным вопросам для го-
сударства со сложившейся системой верховенства закона пред-
ставляется нам направлением, малоэффективным для целей 
судопроизводства»16. Отсюда делается вывод, что «следствием та-
кого положения является неоднозначность, а порой и противо-
речивость правовых позиций высших судебных органов»17. 

11	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	06.06.1995	№	7-П	//	
Собрание	законодательства	РФ.	1995.	№	24.	Ст.	2342;	Постановление	
Конституционного	Суда	РФ	от	13.06.1996	№	14-П	//	Собрание	зако-
нодательства	РФ.	1996.	№	26.	Ст.	3185;	Постановление	Конституци-
онного	Суда	РФ	от	28.10.1999	№	14-П	//	Собрание	законодательства	
РФ.	1999.	№	45.	Ст.	5478;	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	
от	14.07.2003	№	12-П	//	Собрание	законодательства	РФ.	2003.	№	30.	
Ст.	3100;	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	14.05.2012	№	
11-П	//	Собрание	законодательства	РФ.	2012.	№	21.	Ст.	2697.

12	 Шерстюк	В.М.	Производство	в	арбитражном	суде	первой	инстан-
ции.	М.,	2011.	С.	3-5.

13	 Нешатаева	Т.Н.	Уроки	судебной	практики	о	правах	человека:	ев-
ропейский	и	российский	опыт.	М.,	2007.	С.	33-34;	Осокина	Г.Н.	
Гражданский	процесс.	Общая	часть.	М.,	2003.	С.	144-145.

14	 Брановицкий,	 К.Л.	 Информационные	 технологии	 в	 граждан-
ском	процессе	Германии	(сравнительно-правовой	анализ)	/	К.Л.	
Брановицкий	-	М.,	2010.	-	С.	24.

15	 Нешатаева	Т.Н.	Указ.	соч.	С.	34.
16	 Воронов	А.Ф.	Принципы	 гражданского	 процесса:	 прошлое,	 на-

стоящее,	будущее.	М.:	Городец,	2009.	С.	297.
17	 Фокина,	М.А.	Указ	соч.

Оценивая такие критические замечания в отношении пра-
вовых позиций КС РФ и Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ), 
попытаемся максимально кратко выразить свою точку зрения 
на проблему. Критика в адрес высших судебных органов приме-
нительно к использованию идей естественного права при выра-
ботке правовых позиций, очевидно, не всегда объективна. Если 
суд, который называется Конституционным, не будет в качестве 
высшей ценности рассматривать человека как личность, а станет 
в угоду политической целесообразности скатываться на уровень 
сугубо позитивного права, то развития этого самого права в на-
правлении выстраивания основ правового государства в России 
не будет никогда. Тенденция к сближению правовых систем, на-
метившаяся некоторое время назад, отнюдь, не случайна. Это 
закономерность. Однако смешивание права с политикой (а это 
то, что мы можем часто наблюдать в последнее время) убивает 
«ростки» прогресса в праве. 

Именно поэтому следует прислушаться к голосу КС РФ, 
когда он, определяя смысл принципа состязательности, говорит: 
«Принцип состязательности предполагает такое построение 
судопроизводства, при котором функция суда по разрешению 
дела отделена от функций спорящих перед судом сторон; суд, 
осуществляя функцию правосудия (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ), 
должен обеспечивать справедливое и беспристрастное разреше-
ние спора, предоставляя сторонам равные возможности для от-
стаивания своей позиции»18. Именно в этих характеристиках КС 
РФ видит сущность принципа состязательности, проявляющую-
ся через «механизмы разграничения функций суда и спорящих 
сторон, справедливого и беспристрастного разрешения судом 
спора, предоставления сторонам равных возможностей для от-
стаивания их позиций»19. А из последней характеристики видим, 
что «обеспечение спорящим равных возможностей для отстаи-
вания своих позиций и есть реализация права быть выслушан-
ным и услышанным, принципиальное существование которого 
поддерживается большинством известных ученых и практиков».

Обобщая анализ, позволим себе сделать короткое оценоч-
ное умозаключение применительно к характеристике форми-
рующихся на основе правовых позиций КС РФ перспектив для 
процессуального принципа состязательности сторон. Памятуя о 
том, что Конституционный Суд Российской Федерации должен 
осуществлять конституционный контроль и судебную власть для 
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции Российской Федерации, хочется верить в 
его способность на пути к правовому государству полностью вы-
йти из-под влияния политической конъюнктуры и без оглядки 
на природное стремление сильной авторитарной власти к огра-
ничению тех или иных прав и свобод следовать безусловному 
проведению в жизнь принципа состязательности и равноправия 
сторон судопроизводства, который однозначно без возможности 
ограничительного толкования прописан в п. 3 ст. 123 Конститу-
ции Российской Федерации.
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Упрощенное производство получило в настоящее время 
значительное развитие в судопроизводстве. Особый порядок 
рассмотрения бесспорных (а также несложных, незначитель-
ных) дел, по мнению многих авторов, практически идеально 
вписался в арбитражную процессуальную форму. Упрощен-
ное производство не просто сберегает время и деньги участ-
ников процесса, оно обеспечивает должный баланс оператив-
ности рассмотрения дела и вариативности процессуальных 
средств защиты ответчика1. Так, согласно официальному сай-
ту Арбитражного суда Республики Татарстан Арбитражным 
судом Республики Татарстан в 2019 году в упрощённых про-
цедурах рассмотрено более 50% дел, в том числе 11,3 тыс. дел 

1	 Афанасьев	С.	Ф.,	Ермаков	А.	Н.	О	некоторых	процессуальных	но-
веллах	и	их	воплощении	в	цивилистических	процессуальных	ко-
дексах	(на	примере	ГПК,	АПК	и	КАС	России)	//	Законы	России:	
опыт,	анализ,	практика.	–	2016.	–	№	9.	–	С.	7-12.

– в порядке упрощенного 
производства и 4,8 тыс. 
дел – в порядке приказного 
производства2.

Перечень споров, рас-
сматриваемых в порядке 
упрощенного производ-
ства, содержится в части 1 статьи 227 АПК РФ. При приме-
нении указанной нормы следует обратить на важную новел-
лу, введенную с 1 октября 2019 года Федеральным законом 
от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 451-ФЗ), согласно которой не подлежат 
рассмотрению в порядке упрощенного производства дела, 

2	 См.:	 	[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.ta-
tarstan.arbitr.ru.
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связанные с обращением взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, за исключени-
ем дел, производство по которым было возбуждено до всту-
пления в силу указанного Федерального закона. 

Практика рассмотрения данной категории споров в 
арбитражном суде выявила некоторые характерные ошиб-
ки правоприменения. На наш взгляд, это связано с тем, что 
участники арбитражного процесса зачастую отождествляют, 
либо не усматривают большой разницы между казенными 
и бюджетными учреждениями, ставя их в один ряд. Не слу-
чайно, в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 
(2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июня 2020 
г.) был включен вопрос о возможности рассмотрения в по-
рядке упрощенного производства требований о взыскании 
денежных средств по договорным обязательствам казенных и 
бюджетных учреждений.

Отвечая на этот вопрос, следует напомнить, что соглас-
но статье 123.22 Гражданского кодекса РФ организационно-
правовая форма государственного или муниципального уч-
реждения классифицируется на бюджетные, автономные и 
казенные учреждения. Основное различие между указанны-
ми типами учреждений заключается в порядке финансового 
обеспечения их деятельности и в характере имущественной 
ответственности по своим обязательствам. 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – БК РФ) казенным учреждением признается 
государственное (муниципальное) учреждение, осуществля-
ющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (му-
ниципальных) функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности которого осуществля-
ется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы.

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса 
РФ казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
При недостаточности денежных средств субсидиарную от-
ветственность по обязательствам казенного учреждения не-
сет собственник его имущества. 

Порядок исполнения судебных актов, связанных с об-
ращением взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, установлен гл. 24.1 БК РФ. В 
данном порядке обращается взыскание на средства соответ-
ствующего бюджета только по денежным обязательствам 
федеральных казенных учреждений, казенных учреждений 
субъекта Российской Федерации, муниципальных казенных 
учреждений (ст. 242.3 – 242.5 БК РФ). Вопросы, связанные с 
исполнением судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, подробно освещены в соответствующем Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
28.05.2019 № 13.

Таким образом, поскольку в соответствии с внесенными 
Федеральным законом N 451-ФЗ изменениями в процессу-
альное законодательство не подлежат рассмотрению в по-
рядке упрощенного производства дела, связанные с обраще-
нием взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в указанном порядке не подлежат 
рассмотрению требования о взыскании денежных средств по 
договорным обязательствам именно казенных учреждений.

Нарушение данного правила является безусловным ос-
нованием для отмены судебных актов. Так, согласно поста-
новлению Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
18 августа 2020 г. № Ф07-8176/20 по делу № А56-122397/2019 
в случае выявления невозможности рассмотрении конкрет-
ного спора в порядке упрощенного производства суд дол-
жен рассмотреть вопрос о переходе к рассмотрению дела 
по общим правилам искового производства в соответствии с 
частью 6.1 статьи 268 АПК РФ. Рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства в нарушение части 4 статьи 227 
АПК РФ в редакции Закона № 451-ФЗ означает рассмотрение 

дела без проведения судебного заседания и в отсутствие сто-
рон, не извещенных надлежащим образом о времени и месте 
такого судебного заседания. Такое обстоятельство, в силу ча-
сти 4 статьи 288 АПК РФ, является безусловным основанием 
для отмены судебного акта.

Правовой статус бюджетного учреждения закреплен в 
статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», согласно которому бюджет-
ным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий соответственно органов государственной 
власти (государственных органов) или органов местного са-
моуправления в сферах науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

В силу статьи 123.22 Гражданского кодекса РФ бюд-
жетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключе-
нием особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за бюджетным учреждением собственником этого имуще-
ства или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким осно-
ваниям оно поступило в оперативное управление бюджетно-
го учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Порядок обращения взыскания на средства бюджет-
ных учреждений регламентирован не Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а ст. 30 Федерального закона от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». Следовательно, требования о 
взыскании денежных средств по договорным обязательствам 
бюджетных учреждений не противоречат внесенным Феде-
ральным законом № 451-ФЗ изменениям в законодательство 
и могут быть рассмотрены в порядке упрощенного произ-
водства.
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ЗЕМЕЛЬНОЕПРАВО

С позиции своей сущности, уголовная ответственность 
может быть определена как совокупность правоотношений, 
закрепленных, в уголовном, уголовно-процессуальном и уго-
ловно-исполнительном законах, связанных с общественно 
опасным поведением личности, ее степень исправимости, 
необходимостью восстановить социальную справедливость 
и социальным осуждением содеянного.1 Следует разделить 
данную позицию.

Основное правило, в соответствии с которым земельные 
отношения подлежат охране, в т.ч. посредством уголовно-
правовых инструментов регулирования, формализовано в 
ч. 1 ст. 74 ЗК РФ. Основанием реализации уголовной ответ-
ственности за соответствующие преступления в земельной 
сфере, является факт его совершения. По объективным при-
чинам, нельзя установить унифицированные признаки со-

1	 Козлов	А.	П.	Авторский	курс	уголовного	права.	Часть	Общая.	Кн.	1.	–	
М.:	Юрлитинформ,	2018.	–	С.	59.

става такого преступления, поскольку их характер является 
различным.

Категория «земельное преступление», казалось бы, 
предстает искаженной вариацией подлинно научного явле-
ния «преступления в сфере земельных отношений», или же 
«преступления, связанные с земельными отношениями» и 
использование данной категории (наряду с «земельными» 
составами, что мы и применяем) возможно лишь для упро-
щения правового анализа и иных приемов, сопряженных с 
выработкой обоснованной классификации преступлений в 
сфере земельных отношений, но никак не избрания ее в ка-
честве основной, поскольку хоть УК РФ и содержит понятие 
преступления (ч. 1 ст. 14), но он не располагает категорией 
«земельное преступление», в силу отсутствия соответствую-
щего видового объекта (в отличие от экологических престу-
плений).

С другой стороны, если провести определенные парал-
лели с гл. 26 УК РФ, которая предполагает специфический 
видовой объект – отношения в сфере охраны окружающей 
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среды, будет видно, что предмет преступных посягательств, 
формализованных в ней, является самостоятельным – им вы-
ступает как окружающая среда, в целом, так и отдельные ее 
компоненты, в т.ч. земля. В данной связи, земельным престу-
плением в рамках данной главы является ст. 254 УК РФ, на 
которую и направлено посягательство, и законодательный 
смысл, заложенный в которой связан с пониманием ее как 
компонента окружающей среды.

Однако, остается неустановленным, могут ли являться 
земельными преступлениями те из них, предметом которых 
может выступать земля в том или ином аспекте своего по-
нимания. 

По мнению О. С. Грачевой, такая ситуация возможна, 
причем автор за основу своего анализа берет понятие «зе-
мельное преступление»2, при этом, скорее всего, отождест-
вляя это понятие с категорией «преступление, в сфере зе-
мельных отношений», активно ссылаясь на Б. В. Ерофеева3, 
подход которого мы тоже разделяем относительно пред-
ложенной им наиболее обоснованной классификации пре-
ступлений в сфере земельных отношений, о чем подробнее, 
будет указано позднее. Данный шаг дает характерное пре-
имущество – если данные категории все же отождествить, то 
поставленный вопрос отпадает сам собой, ибо их границы 
расширяются и выходят за рамки предмета преступления. 
Однако, обоснованность такого решения сомнительна. 

Весьма осторожно и более правильно к разрешению 
анализируемой проблемы подошел С. А. Боголюбов, ранее 
использовавший категорию «земельные правонарушения» 
(широкое толкование) и относивший к таковым почти все 
статьи гл. 26 УК РФ, при этом выделяя их на: основные (ст. 254 
УК РФ)4 и, вероятно, неосновные (прямо ученый не выделяет 
такую формулировку, но, исходя из содержания, к таким вы-
водам он и подводит читателя). И, хотя, предложенная ра-
нее классификация искомых преступлений у нас вызывает 
сомнения, применительно к данному вопросу он подошел 
наиболее целесообразно. Ныне, С. А. Боголюбов, использу-
ет категорию земельных преступлений, к которым и относит 
лишь ст. 254 УК РФ (ранее, обозначенная как основная)5, от-
сюда, возникает вопрос о ее содержании в его понимании.

Если обратить внимание на предыдущие работы С. А. 
Боголюбова, то к числу основных составов в сфере земельных 
отношений он не относит ст. 170 УК РФ, хотя на тот момент 
ее предметом выступала только земля как недвижимость (со-
стояние законодательства, анализируемого в учебнике, соот-
ветствует 2011 г.), однако, по неустановленным причинам, ее 
он упускает. 

Таким образом, остается непонятным, какие составы 
следует относить к земельным преступлениям. Однако, мы 
не теряем оптимизма в надежде разграничить содержание 
«земельного преступления» и «преступлений в сфере зе-
мельных отношений».

Думается, что частично, здравое зерно в позиции С. А. 
Боголюбова определенно есть, однако ее следует довести до 
логического конца, коим видится избрание понятия «престу-
пления, в сфере земельных отношений» в качестве родового 
по отношению к «земельным преступлениям» и «преступле-
ниям, связанным с земельными отношениями», где послед-
ние «преступлениям, связанным с земельными отношени-
ями», где последние выступают видами первого. Введение 
последней категории видится обоснованным по той причи-
не, что, к примеру, между ст. 254 УК РФ и ст. 250 УК РФ на-
лична существенная разница, ведь предмет второго состава 
является самостоятельным – им является вода как компонент 

2	 Грачева	О.	С.	Особенности	юридической	ответственности	за	зе-
мельные	 правонарушения:	 учебное	 пособие.	 –	 М.:	 РУСАЙНС,	
2019.	–	С.	11.

3	 Ерофеев	Б.	В.	Земельное	право	России:	учебник	для	вузов	/	под	
научной	редакцией	Л.	Б.	Братковской.	16-е	изд.,	перераб.	и	доп.	
–	М.:	Издательство	Юрайт,	2020.	–	537	с.

4	 Земельное	право:	учебник.	–	М.:	Проспект,	2017.	–	С.	371.
5	 Боголюбов	С.	А.		Земельное	право:	учебник	для	вузов.	–	М.:	Из-

дательство	Юрайт,	2020.	–	С.	137.

окружающей среды, который напрямую связан с землей. Бо-
лее очевидный пример – ст. 254 УК РФ и ст. 255 УК РФ.

Неразрешенным остаются два вопроса, являются ли зе-
мельными те преступления: 1) предметом которых может яв-
ляться земля? Ведь нередко предметом ст. 159, 160, 170 и ряда 
иных статей гл. 21, 22 УК РФ становится земельный участок; 2) 
конструкция которых предполагает закрепление земли в том 
или ином аспекте понимания, но при условии, что их пред-
метом, непосредственно, она не является (ст. 170.2 УК РФ)?

Отвечая на первый вопрос, следует ответить отрицатель-
но по той причине, что их типовой предмет охватывает не 
только землю, но и иную недвижимость, где условие вещного 
характера имеет первичное значение при дифференциации 
уголовной ответственности в рамках Особенной части УК РФ. 
Аналогичный ответ следует и на второй вопрос.

В свою очередь, предложенную позицию мы подкре-
пляет следующим.

Во-первых, такой подход позволит четко очертить гра-
ницы отнесения тех или иных преступлений к числу «земель-
ных» (наша формулировка не тождественна земельным пре-
ступлениям, она используется сугубо для связки слов), где 
первые будут располагать специфическим предметом пре-
ступления – землей, выступающей в том или ином аспекте 
своего понимания (для ст. 254 УК РФ в качестве компонента 
окружающей среды), в то время как вторые будут указывать 
на специфический характер преступления, выражающиеся 
через связь предмета преступления и земли.

Во-вторых, связь преступлений с землей не будет дис-
кредитировать их предмет, посредством приобретения ми-
фической земельно-правовой оболочки, которой иногда уче-
ные наделяют отдельные составы преступлений, связанные с 
землей6.

В-третьих, посредством этого, будет ликвидирована дис-
куссия относительно тождественности, содержания и подме-
ны обозначенных понятий.

Наряду с достоинствами, мы вынуждены признать, что 
наши выводы можно использовать против нас, упрекнув в 
том, что выделение земельных преступлений, нецелесоо-
бразно, хотя бы потому, что ст. 254 УК РФ, будучи «земель-
ной», претендует и на звание экологического преступления, 
которое уже занимает доминирующее положение в УК РФ, 
применительно к ней. В свою очередь, категорией «земель-
ное преступление» УК РФ и вовсе не располагает.

Наибольшего успеха в предпринятии попыток выра-
ботки обоснованной классификации преступлений в сфере 
земельных отношений добились представители доктрины 
земельного права7, что не является удивительным, поскольку 
УК РФ не содержит самостоятельного видового объекта пре-
ступлений, который бы охватывал лишь «земельные» соста-
вы, из чего, прежде всего, исходят ученые, что следует при-
нять. Проанализируем некоторые подходы.

Б. В. Ерофеев обоснованно обратил внимание на вытека-
ющую из формальных положений Особенной части УК РФ, 
множественность подходов к пониманию земли, в результате 
чего, посягательства на нее могут иметь помимо упомянутых 
нами ранее двух характеров, также качество вредоносности 
для здоровья населения (ст. 231, гл. 25 УК РФ) и нарушения 
порядка управления (ст. 330, гл. 32 УК РФ).

В первом случае, согласно п. 29 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами», речь, фактически идет о сельскохозяй-
ственных работах: «По смыслу статьи 231 УК РФ культивиро-
вание означает создание специальных условий для посева и 
выращивания наркотикосодержащих растений, а также со-
вершенствование технологии их выращивания, выведение 
новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости 

6	 Грачева	О.	С.	Особенности	юридической	ответственности	за	зе-
мельные	 правонарушения:	 учебное	 пособие.	 –	 М.:	 РУСАЙНС,	
2019.	–	С.	11.

7	 Ерофеев	Б.	В.	Земельное	право	России:	учебник	для	вузов.	–	М.:	
Издательство	Юрайт,	2020.	–	С.	1-537.
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к неблагоприятным погодным условиям». В соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ, а также согласно расположению земель 
сельскохозяйственного назначения в начале классификации 
земель в ч. 1 ст. 7 ЗК РФ.

Также, мы принимаем то, что автор не включил в дан-
ную классификацию ст. 229 УК РФ, поскольку в ней, хоть и 
фигурируют растения, но, они, уже извлечены из земли, хотя 
и представляют угрозу для здоровья населения, не связаны с 
тем обстоятельством. Искомая группа деяний предполагает 
совершение преступления на всем этапе выращивания уро-
жая, а не после его извлечения из земли.

Во втором случае, ученый, скорее всего, обратил вни-
мание на тот факт, что одними из проявлений самоуправ-
ства (административного и уголовного) выступает установка 
ограждений и шлагбаумов, которые препятствуют свобод-
ному доступу смежных землепользователей, обладающих 
правом прохода и проезда (нарушение сервитута). 

Как нарушения также будут квалифицироваться и иные 
манипуляции, осуществляемые на территории земельного 
участка или его части.

Из недостатков предложенной классификации, следует 
выделить следующее: 1) отсутствие ст. 159, 160, 163, 165, 170.2, 
174, 174.1, 175 УК РФ среди перечня деяний, отнесенных к эко-
номической деятельности (имущественный признак); 1.1) из-
лишнее наличие статей 171, 198, 199 УК РФ, в большей степе-
ни относящихся к деятельности юридического лица и ИП; 2) 
отсутствие ст. 2508, 252, 256, 257, 258, 358 УК РФ среди перечня 
экологических деяний.

В иных статьях остальных глав уголовного закона отсут-
ствуют те или иные признаки, указывающие, на возможный 
земельно-правовой характер отношений, нарушаемых в свя-
зи с совершением деяний, предусмотренных первыми.

Отсюда, преступлениями, совершаемыми в сфере зе-
мельных отношений, являются: 1) Преступления, предметом 
которых является земля (земельный участок или его часть) 
как недвижимое имущество (объект права собственности), 
или иные объекты, в части, денежные средства, получаемые 
в связи с изменением его правовой судьбы. Условно данную 
группу можно назвать как деяния, посягающие на имуще-
ственно-правовой порядок, совершаемые в сфере земельных 
отношений, к числу которых относятся: статьи 159, 160, 163, 
165, 167, 168, 170, 170.2, 174, 174.1, 175 и 179 УК РФ; 2) Пре-
ступления, посягающие на землю как природный компо-
нент, либо на иные компоненты окружающей среды, либо 
на окружающую среду, в целом, в результате чего земле на-
носится вред прямо или опосредовано, либо нарушаются 
правила ее охраны прямо или опосредовано. Условно такую 
группу следует обозначить как деяния, посягающие на эко-
лого-правовой порядок, совершаемые в сфере земельных от-
ношений, которыми являются: статьи 246, 247, 248, 249, 2509, 
251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 и 358 УК РФ; 3) 
Преступления, посягающие на землю как объект сельскохо-
зяйственных работ: ст. 231 УК РФ; 4) Преступления, посягаю-
щие на землю как объект управления: ст. 330 УК РФ10.

Таким образом, под преступлениями в сфере земельных 
отношений понимаются преступные посягательства, приме-
нительно к которым земля в соответствующем аспекте своего 
понимания (компонент окружающей среды, недвижимость, 
объект управления и сельскохозяйственных работ), подлежа-

8	 Власов	В.	А.,	Сигаева	Н.	О.,	Толстиков	В.	А.	Некоторые	актуаль-
ные	проблемы	правоприменения	и	вопросы	совершенствования	
уголовно-правовой	ответственности	за	загрязнение	вод	(ст.	250	
УК	РФ)	//	Право	и	государство:	теория	и	практика.	–	2020.	–	№	2	
(182).	–	С.	39-41.

9	 Власов	В.	А.,	Толстиков	В.	А.,	Сигаева	Н.	О.	Некоторые	проблем-
ные	 аспекты	 реализации	 административно-правовой	и	 уголов-
но-правовой	ответственности	за	загрязнение	вод	//	Евразийский	
юридический	журнал.	–	2020.	–	№	11	(150).	–	С.	210-212.

10	 Толстиков	В.	А.,	Машинистова	Д.	А.	О	возможности	выделения	
категории	 «преступления,	 совершенные	 организованной	 груп-
пой	в	сфере	земельных	отношений»	в	доктрине	отечественного	
уголовного	права	//	Вопросы	российской	юстиции.	–	2020.	–	№	
10.	–	С.	439-457.

щая рациональному использованию и охране, рассматрива-
ется, как их предмет или тесно связана с таковым.

Земельными преступлениями являются преступные по-
сягательства, предметом которых является лишь земля в со-
ответствующем аспекте своего понимания. На сегодняшний 
день закреплен лишь один такой состав – ст. 254 УК РФ. До 
2015 года наряду с ним существовала ст. 170 УК РФ в соот-
ветствующей редакции. При этом, таковым преступлением 
считается и деяние, закрепленное в качестве квалифициро-
ванного или особо квалифицированного состава.

Под преступлениями, связанными с земельными от-
ношениями, понимаются преступные посягательства как 
располагающие альтернативным предметом – землей в со-
ответствующем аспекте своего понимания, так и предметом, 
сопряженным в том или ином качестве и (или) в той или 
иной степени, с землей. Данный вид преступлений в сфере 
земельных отношений является самым многочисленным и 
имеет обширную классификацию, отраженную выше.

Особенностью данного правового института являет-
ся его комплексность, так как в систему норм юридической 
ответственности входят не только нормы уголовного права, 
но и дополняющие их, создающие условия для реализации 
уголовно-правовых запретов нормы различных иных отрас-
лей российского права: административного, гражданского, 
земельного, лесного, водного, горного и др.11

В целом, уголовную ответственность в сфере земельных 
отношений можно охарактеризовать как раздел межотрас-
левого института – юридической ответственности в сфере 
земельных отношений, основанием возникновения которой 
является совершение земельных преступлений и преступле-
ний, связанных с земельными отношениями.
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Земельное правонарушение может пониматься в широ-
ком (является основанием возникновения отдельных видов 
юридической ответственности в земельно-правовой сфере) и 
узком смыслах, что имеет смысл, когда речь заходит об адми-
нистративных правонарушениях, т.е. проступках, но слово-
сочетание земельный проступок является не столь благозвуч-
ным как «земельное правонарушение». Отсюда есть смысл 
ввести его для обозначения одного из двух видов админи-
стративных правонарушений в сфере земельных отношений 
(узкое толкование).

Так же, как и в случае с реализацией уголовной ответ-
ственности за земельные правонарушения, общее правило 
привлечения лица за совершение аналогичных деяний, но 
уже в рамках КоАП РФ закреплено в ч. 1 ст. 74 ЗК РФ. Кро-
ме того, в КоАП РФ отдельное внимание в рамках Общей 
части уделено особенностям, связанным с реализацией ад-
министративной ответственности собственников или иных 
владельцев земельных участков либо других объектов недви-
жимости. К сожалению, данная норма характеризует землю 
исключительно как недвижимость, упуская из виду ее иные 
аспекты, что является базисом для формулирования соот-

ветствующей классификации преступлений, посредством 
которой предстает возможным выработка содержания «зе-
мельных» составов и административной ответственности, за 
их совершение, в целом.

Б. В. Ерофеев к числу «земельных» составов адми-
нистративных правонарушений относит обширный 
перечень таковых, обоснованно подразделяя их, в зави-
симости от того или иного аспекта понимания земли: 
«нарушения экономического характера: самовольное за-
нятие земли; несвоевременный возврат временно зани-
маемых земельных участков; самовольная уступка права 
использования землей и др.; нарушения экологического 
характера: порча и уничтожение плодородного слоя по-
чвы; проведение мелиоративных и других работ, отри-
цательно влияющих на состояние земель; невыполнение 
обязательных противоэрозийных мероприятий и т.п.; 
нарушения, связанные с землей, т.е. в части объектов, 
представляющих собой постоянную или временную не-
движимость, связанную с землей: самовольное возведе-
ние хозяйственных и бытовых строений; уничтожение 
или повреждение насаждений и др. …».
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Следует полагать, что в предложенной Б. В. Ерофеевым 
классификации «страдает» ее основание, которое, казалось 
бы, связано с многоаспектностью понимания земли, но, да-
лее автор вводит функциональный элемент. Например, са-
мовольное занятие земельного участка состоит во владении 
и пользовании или пользовании чужим земельным участ-
ком или его частью при отсутствии воли собственника этого 
участка или иного управомоченного им лица, без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю, а в случае необходимости – без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, 
совершенное без цели хищения.

Отсюда, данный состав можно отнести и к четвертой 
группе. Причем Б. В. Ерофеев применительно к первой клас-
сификации не ссылается на нормы КоАП РФ, что имеет осо-
бый смысл, если своей задачей он имел в т.ч. разграничение 
земельных правонарушений от правонарушений, связанных 
с землей (отстаиваемый нами подход). Далее, предлагая вто-
рую классификацию, ученый отходит от этой здравой идеи, 
используя модель, схожую с той, которая была обозначена 
им при характеристике преступлений в сфере земельных 
отношений. Тем не менее, сам перечень административных 
правонарушений, отстаиваемый Б. В. Ерофеевым, является 
вполне обоснованным, образуемый следующими составами: 
1) правонарушения в области охраны собственности (ст. 7.1-
7.4, 7.9, 7.10, 7.13-7.17 и ст. 7.34); 2) правонарушения в области 
охраны окружающей природной среды и природопользова-
ния (ст. 8.1-8.12.1, ст. 8.25-8.28, ст. 8.30-8.32, ст. 8.29, 8.33, 8.35, 
8.39, 8.42); 3) правонарушения в сельскохозяйственной сфере, 
включая проведение мелиоративных мероприятий (ст. 10.1, 
10.5, 10.5.1, 10.9, 10.10); 4) правонарушения, предусмотренные 
ст. 19.9 КоАП РФ1.

Данный перечень административных правонарушений 
берется нами за основу при выработке искомой классифика-
ции. Среди его достоинств можно выделить следующее.

Во-первых, ученый избрал верное основание дефини-
ции своей классификации, которой является многоаспект-
ность понимания земли, в т.ч. ее два основных аспекта – как 
компонента окружающей среды, природного ресурса и не-
движимости, что является практически общепринятой пози-
цией среди представителей правовой доктрины.

Во-вторых, на наш взгляд, ученый обоснованно выделяет 
категорию правонарушений, сопряженную с осуществлени-
ем сельскохозяйственных работ.

В-третьих, сам факт наличия классификации, а не ба-
нального перечисления разнородных норм КоАП РФ сви-
детельствует о серьезной проработанности Б. В. Ерофеевым 
данного вопроса.

Наряду с безусловными достоинствами, предложенная 
автором классификация содержит отдельные нюансы, нуж-
дающиеся в дополнении (вклад ученого не подлежит ника-
ким сомнениям, наша задача состоит в сугубо улучшении 
предложенной им, конструкции).

Во-первых, отсутствуют ст. 7.5, 7.6 КоАП РФ. Остается 
неустановленным, в связи с чем, ученый отнес к указанному 
перечню ст. 7.3 и 7.4, но воздержался от отнесения ст. 7.5 к 
их числу, ведь она имеет, схожую с ними правовую приро-
ду. Применительно к ст. 7.6 КоАП РФ следует сказать, что из 
смысла отдельных пунктов ст. 1 ВК РФ, в частности категорий 
водного объекта и водного режима, а также отдельных На-
циональных (государственных) стандартов, охватывающих 
водно-правовые вопросы, видно, что водный объект (предмет 
ст. 7.6 КоАП РФ), это не только вода, но и близлежащая тер-
ритория, земельный участок, ведь не зря в п. 6 ч. 1 ст. 7 ЗК 
РФ нашли свое закрепление земли водного фонда. Отсюда, 
отнесение ст. 7.6 КоАП РФ к числу «земельных составов» вы-
глядит оправданным.

Во-вторых, отсутствие ст. 8.13, 8.14 КоАП РФ, в то время 
речи идет вновь о водных объектах и водном (водоохранном) 
режиме.

В-третьих, отсутствие ст. 11.21 КоАП РФ, в то время как 
один из ее альтернативных предметов содержит в себе и зе-
мельный участок.

1	 Ерофеев	Б.	В.	Земельное	право	России:	учебник	для	вузов.	–	М.:	
Издательство	Юрайт,	2020.	–	С.	314.

В-четвертых, отсутствие ст. 14.35 УК РФ, что является 
весьма странным, ведь Б.В. Ерофеев причисляет к числу ра-
нее (до 2015 года) – земельных преступлений, а, ныне, пре-
ступлений в сфере земельных отношений, незаконную ре-
гистрацию недвижимого имущество, в т.ч. земли, которая 
имеет весьма схожую конструкцию со ст. 170 и 170.2 УК РФ, 
и, применительно, к которой земля рассматривается как не-
движимое имущество. 

Анализ судебной практики подтверждает нашу вер-
сию о целесообразности отнесения данного состава к числу 
«земельных»2.

В-пятых, последнюю группу, отождествленную ученым 
с единственной нормой – ст. 19.9 КоАП РФ, следует напол-
нить ст. 19.1 и 19.21 КоАП РФ, где последняя в особом ком-
ментарии не нуждается – достаточно установить ее содержа-
ние, предметом которого, опять-таки, является земельный 
участок.

В случае первой Б. В. Ерофеев вновь отклонился от своей 
позиции, так как ранее причислял ст. 330 УК РФ к числу пре-
ступлений, связанных с земельными отношениями, сопря-
женными с порядком управления. Причем, если в случае ст. 
330 УК РФ судебная практика, применительно к земельному 
участку, практически, отсутствует, то в случае ст. 19.1 КоАП 
РФ, ситуация выглядит иначе3, что не может оставаться без 
внимания, а сама норма должна быть включена в классифи-
кацию. Кроме того, возникает смысл переименовать данную 
группу проступков на «правонарушения в сфере управле-
ния».

В-шестых, схожей с недостатком, отраженным в чет-
вертом пункте, проблемой, является отсутствие ст. 10.5.1 
КоАП РФ, которая является «младшей сестрой» ч. 1 ст. 231 
УК РФ, различие между которыми сводится к наличию в 
конструкции диспозиции последней крупный размер рас-
тений (независимо от фазы развития растения). Данное пра-
вонарушение следует отнести к третьей группе, поскольку 
культивирование, согласно его определению, данному Вер-
ховным Судом РФ, предполагает деятельность, связанную с 
созданием специальных условий для посева и выращивания 
наркосодержащих растений, а также их посев и выращива-
ние, совершенствование технологии выращивания, выведе-
ние новых сортов, повышение урожайности и устойчивости 
к неблагоприятным метеорологическим условиям4.

Сложнее дело обстоит со ст. 19.4 и 19.5 КоАП РФ. По-
следнюю, с большой натяжкой можно счесть за правонару-
шение, связанное с земельными отношениями, в силу сразу 
нескольких факторов: 1) под государственным надзором и 
муниципальным контролем может относиться и к земле, 
чему создает предпосылки в т.ч. формулировка ст. 17.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 2) ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, которая также напря-
мую закрепляет положение о прямом применении данной 
нормы и к государственному земельному надзору и муници-
пальному земельному контролю вводит категорию земель 
сельскохозяйственного назначения.

Говоря о ст. 19.4 КоАП РФ, также можно судить о воз-
можности осуществления таких обозначенных видов надзора 
и контроля, однако, является ли это обстоятельство доста-
точным для отнесения данной нормы к числу «земельных»? 
Думается, что да, по той причине, что наличествует сама воз-
можность того, что совершение данного преступления будет 
сопряжено с земельным участков, где виновному лицу ранее 

2	 Постановление	по	делу	об	административном	правонарушении	
№	 5-46/2018	 от	 02	 апреля	 2018	 г.	 мирового	 судьи	 Судебного	
участка	№	1	Зерноградского	судебного	района	Ростовской	обла-
сти.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://bsr.sudrf.
ru	(дата	обращения:	07.11.2020).

3	 Решение	по	гражданскому	делу	№	2-2550/2019	от	12	июля	2019	
г.	 Ленинского	 районного	 суда	 г.	 Ульяновска.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru	 (дата	 обращения:	
18.01.2021).

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	15.06.2006	№	14	
«О	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях,	связанных	с	нар-
котическими	средствами,	психотропными,	сильнодействующими	и	
ядовитыми	веществами»	(в	ред.	от	16	мая	2017	года)	//	Российская	
газета.	–	2006.	–	28	июня.
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было отдано распоряжение об устранении нарушений, об-
наруженных в ходе проведения государственного земельного 
надзора или муниципального земельного контроля.

Наряду с анализируемой нормой возникает вопрос и в 
случае ст. 19.4.1 КоАП РФ, ведь нетрудно представить ситуа-
цию, когда виновное лицо намеренно в той или иной форме 
создает условия, влекущие невозможность проведения про-
верок.

Кроме того, следует упомянуть и ст. 8.38 КоАП РФ, ко-
торую С. А. Боголюбов позиционирует как «земельную», 
наряду со статьями 8.29, 8.33 и 8.35 КоАП РФ, из анализа 
которой следует, что преступление может совершаться на 
территории земель лесного фонда (когда предметом являет-
ся древесина), земель водного фонда (эксплуатация водоза-
борных сооружений и перекачивающих механизмов может 
осуществляться исключительно в пределах территории во-
дного объекта) и иных категорий земель (добыча полезных 
ископаемых). Отсюда, норма также должна быть включена в 
соответствующий перечень, как и ст. 8.15 КоАП РФ, посколь-
ку она также подразумевает наличие водного объекта.

Следует упомянуть об установлении административной 
ответственности субъектами РФ за совершение земельных 
правонарушений, связанных с сервитутом.

На сегодняшний день наблюдается нормативно-право-
вая коллизия при установлении административной ответ-
ственности за нарушение сервитутов региональными актами: 
1) Республики Хакассия (ст. 59); 2) Белгородской области (ст. 
2.15); 3) Волгоградской области (ст. 7.3); 4) Ивановской обла-
сти (ст. 6.20); 5) Калужской области (ст. 5.4); 6) города феде-
рального значения, Москвы (ст. 6.7).

Дело в том, что конструкция данных норм крайне схожа 
с той, которая свойственна самоуправству: «Установка ворот, 
калиток, шлагбаумов, в том числе автоматических, и декора-
тивных ограждений (заборов), других сооружений, устройств 
и объектов на дворовых территориях многоквартирных жи-
лых домов в нарушение требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок вы-
дачи разрешений на использование земельных участков без 
предоставления таких земельных участков и установления 
сервитутов»5, что способствует появлению коллизии.

Отсюда, земельными правонарушениями (в узком 
смысле) являются следующие административно-правовые 
составы:

1) правонарушения в сфере земельных отношений, со-
пряженных с охраной земельного участка как объекта права 
собственности – недвижимости (ст. 7.1-7.6, 7.9, 7.10, 7.13-7.17, 
7.34 и ст. 14.35 КоАП РФ); 2) правонарушения в сфере земель-
ных отношений, сопряженных с охраной земельного участка 
как компонента окружающей среды и рациональным при-
родопользованием (ст. 8.1-8.156, ст. 8.25-8.28, ст. 8.30-8.32, ст. 
8.29, 8.33, 8.35, 8.38, 8.39 и ст. 8.42 КоАП РФ); 3) правонаруше-
ния в сфере земельных отношений, сопряженных с ведением 
сельскохозяйственных работ (ст. 10.1, 10.5, 10.5.1, 10.9, 10.10 и 
ст. 10.5.1 КоАП РФ); 4) правонарушения в сфере земельных 
отношений, сопряженных с порядком управления (ст. 19.1, 
19.4, 19.4.1, 19.5, 19.9 и ст. 19.21 КоАП РФ); 5) правонарушения 
в сфере земельных отношений, сопряженных с транспортом 
(ст. 11.21 КоАП РФ).

Данные составы, также, в свою очередь, можно разде-
лить на те, которые в качестве предмета правонарушения 
имеют лишь землю (земельные правонарушения) и те, кото-
рые предполагают рассмотрение земли как альтернативный 
предмет или же предмет которых состоит с ней в особой свя-
зи, в т.ч. будучи компонентом окружающей среды (правона-
рушения, связанные с земельными отношениями).

Таким образом, под правонарушениями в сфере земель-
ных отношений понимаются проступки, дифференцирован-
ные в КоАП РФ и нормативно-правовом акте, устанавлива-

5	 Закон	Ивановской	области	от	24	апреля	2008	года	№	11-ОЗ	«Об	ад-
министративных	правонарушениях	 в	Ивановской	 области»	 (при-
нят	Ивановской	областной	Думой	24	апреля	2008	года)	//	Собрание	
законодательства	Ивановской	области.	–	2008.	–	№	18	(388).

6	 Власов	В.	А.,	Толстиков	В.	А.,	Сигаева	Н.	О.	Некоторые	проблем-
ные	 аспекты	 реализации	 административно-правовой	и	 уголов-
но-правовой	ответственности	за	загрязнение	вод	//	Евразийский	
юридический	журнал.	–	2020.	–	№	11	(150).	–	С.	210-212.

ющем административную ответственность на территории 
конкретного субъекта РФ, применительно к которым земля 
в соответствующем аспекте своего понимания (компонент 
окружающей среды, недвижимость, объект управления и 
сельскохозяйственных работ, материальный объект, задей-
ствованный в процессе перевозки), подлежащая рациональ-
ному использованию и охране, рассматривается, как их пред-
мет или тесно связана с таковым.

Земельными правонарушениями в узком смысле явля-
ются проступки, предметом которых является лишь земля в 
соответствующем аспекте своего понимания. При этом, тако-
вым считается и деяние, закрепленное в качестве квалифици-
рованных составов.

Под правонарушениями, связанными с земельными 
отношениями, понимаются преступные посягательства как 
располагающие альтернативным предметом – землей в со-
ответствующем аспекте своего понимания, так и предметом, 
сопряженным в том или ином качестве и (или) в той или 
иной степени, с землей. Данный вид правонарушений в сфе-
ре земельных отношений является самым многочисленным.

Мы уже обращали внимание на то, что действующие 
виды юридической ответственности не в должной мере по-
зволяют осуществлять охрану земель от противоправных по-
сягательств различных субъектов.7

В целом, административную ответственность в сфере 
земельных отношений можно охарактеризовать как раздел 
межотраслевого института – юридической ответственности 
в сфере земельных отношений, основанием возникновения 
которой является совершение земельных правонарушений 
и правонарушений, связанных с земельными отношениями.
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НАЛОГОВОЕПРАВО

Роль налогов как регулятора экономических процессов 
постоянно растет в национальных экономиках. Государство, 
манипулируя налоговыми рычагами, имеет возможность 
стимулировать или ограничивать развитие отдельных субъ-
ектов хозяйствования, видов деятельности, отраслей, регио-
нов.

Государственное налоговое регулирование является са-
мой сложной частью общей системы налоговых правоотно-
шений потому, что оно сталкивается с интересами не только 
бюджета, но и налогоплательщиков. Цель, задачи и содержа-
ние налогового регулирования определяются регулирующей 
функцией налогов, потому что этот процесс влияет не только 
на состояние налоговой политики, но и на экономическое со-
стояние государства. Значение этого сложного элемента на-
логового менеджмента возрастает еще и в связи с тем, что он 
дает возможность уменьшить противоречия с фискальной 
функцией налогов на базе увеличения налоговых поступле-
ний в бюджет благодаря расширению базы налогообложе-
ния путем влияния на различные сферы хозяйствования и 
экономику в целом1.

Эффективным направлением государственного налого-
вого регулирования является предоставление льгот. Налого-
выми льготы – это предоставляемые отдельным категориям 

1	 Лайченкова	Н.	Н.	К	вопросу	о	роли	налогового	законодательства	
в	 процессе	 построения	 инновационной	 экономики:	 основные	
пути	 совершенствования	 //	Ленинградский	юридический	жур-
нал.	–	2015.	–	№	2	(40).	–	С.	218.

налогоплательщиков предусмотренные законодательством 
преимущества по сравнению с другими налогоплательщи-
ками, включая возможность не уплачивать налог или сбор 
либо уплачивать их в меньшем размере2.

Налоговые льготы позволяют целенаправленно влиять 
на экономическое поведение налогоплательщиков и поддер-
живать приоритетные направления хозяйствования. Однако 
вопрос государственного налогового регулирования путем 
предоставления льгот еще не имеет окончательного мето-
дологического и практического решения. Система льгот по-
стоянно меняется в зависимости от направлений налоговой 
политики и приоритетов в налогообложении определенных 
групп плательщиков налогов. Учитывая это, возникает на-
сущная необходимость детального изучения современного 
состояния льготного налогообложения в РФ и определение 
направлений решения теоретических и практических про-
блем, касающихся совершенствования системы налогового 
стимулирования из-за применения льгот.

Применение налоговых льгот, как любое экономическое 
явление или процесс, носит достаточно двойственный и про-
тиворечивый характер, что предопределяет необходимость 
выяснения их преимуществ и недостатков.

Основными преимуществами налоговых льгот являют-
ся: 

2	 Данданян	Д.	 А.	Налоговые	 льготы	 как	форма	 государственной	
поддержки	 //	 Вестник	 Ленинградского	 государственного	 уни-
верситета	им.	А.	С.	Пушкина.	–	2017.	–	Вып.	2.	–	Т.	6.	–	С.	21.
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– создание стимулов для развития определенных сфер 
деятельности (производство наиболее важных видов продук-
ции, поддержка энерго- и ресурсосбережения в производ-
стве, внедрение достижений научно-технического прогресса); 

– осуществление государством тактического регулирова-
ния, которое заключается в возможности оперативно изме-
нять условия налогообложения, создавая стимулы для акти-
визации отдельных видов деятельности; 

– привлечение дополнительных инвестиций в приори-
тетные отрасли экономики; 

субсидирование социально значимых сфер экономики, 
которые являются непривлекательными для частного бизне-
са через свою общественную направленность; 

– привлечение частного сектора экономики в социаль-
ные программы, которыми руководит государство; 

содействие занятости населения, особенно в условиях 
спада производства.

В то же время налоговые льготы имеют и ряд недостат-
ков, к которым следует отнести: 

– сужение налоговой базы и уменьшение возможностей 
для сокращения налоговой ставки; 

– создание возможностей для использования льготного 
налогообложения в схемах минимизации или уклонения от 
уплаты налогов; 

– усложнение налогового законодательства и увеличе-
ние неэффективности налогового механизма; 

– уменьшение поступлений в бюджет и возможностей 
использования бюджетных средств; 

– необходимость обеспечения функционирования слож-
ной и высокозатратной системы администрирования налого-
вых льгот и целевого использования средств, высвобожден-
ных от налогообложения; 

– создание для иностранных инвесторов неравных усло-
вий функционирования в рамках национальной экономики3.

В условиях усиления процессов глобализации эконо-
мики, становления постиндустриального общества налого-
вые льготы следует применять для стимулирования их мо-
дернизации, повышения конкурентоспособности, решения 
определенных проблем их функционирования, которые не-
гативно отражаются на социально-экономическом развитии 
страны в целом. Поэтому, целесообразно предоставлять на-
логовые льготы не по отраслевому, а по функциональному 
критерию, который учитывал бы, прежде всего, направление 
использования средств4. 

Также одной из наиболее актуальных проблем налого-
обложения в настоящее время остается отсутствие единой 
системы мониторинга налоговых льгот в Российской Федера-
ции, что существенно снижает результативность и эффектив-
ность их применения.

Как показал анализ, несмотря на то, что в настоящее 
время имеется значительное количество методик оценки эф-

3	 Липатова	И.	В.	К	вопросу	о	налоговых	льготах	и	преференциях	
как	о	налоговых	расходах	бюджета	//	Научный	альманах.	–	2016.	
–	№	7-1	(21).	–	С.	23-24.

4	 Колиев	Л.	В.	Реализация	функций	налогов	посредством	исполь-
зования	 налоговых	 льгот,	 предоставляемых	 государством	 //	
Государственное	администрирование	и	государственная	служба:	
вчера,	 сегодня,	 завтра	 в	 условиях	 электронного	 правительства	
и	 цифровой	 экономики.	 Сборник	 научных	 статей.	 Под	 общей	
редакцией	В.	Л.	Макарова,	ред.	англ.	яз.	Е.	В.	Нестеренко.	–	М.,	
2019.	–	С.	77.

фективности налоговых льгот, остается актуальным вопрос 
дальнейшей разработки, адаптации и применения данных 
методик в регионах, основанных на общих концептуальных 
подходах, едином понятийном аппарате и системе критери-
ев, использующих корректные, информативные показатели, 
соответствующие общеэкономическим подходам к содержа-
нию понятия эффективности5.

Целью мониторинга должно быть систематическое от-
слеживание воздействия налоговых льгот на показатели 
социально-экономического развития, а также оценка вза-
имосвязи налоговых доходов бюджетов всех уровней с со-
циально-ориентированными расходами. В качестве инстру-
ментальной базы могут быть использованы уже созданные 
критерии оценки эффективности налоговых льгот и порядок 
проведения мониторинга.

Решая указанную проблему, в 2014 году Минэкономраз-
вития и Минфин разработали проект методики мониторинга 
и оценки эффективности налоговых льгот, по которому спе-
циалисты должны были регулярно проводить соответству-
ющую оценку и передавать данные в вышестоящие органы. 
Согласно данной методике первым этапом является выявле-
ние характеристик налоговой льготы, а именно определение 
субъектов льготы, типа льготы, условий ее предоставления и 
срок действия.

На втором этапе происходит определение целей уста-
новления льготы, которые определены нормативно-правовы-
ми документами:

1. Технические цели направлены на устранение или 
уменьшение встречных финансовых потоков, оптимизацию 
бюджетных расходов.

2. Социальные цели направлены на поддержку опреде-
ленных групп населения.

3. Стимулирующие цели направлены на стимулирова-
ние развития определенных видов деятельности, проектов 
или территорий, а также на выравнивание условий хозяй-
ствования.

После определения принадлежности льготы к тому или 
иному виду производится расчет коэффициентов по предло-
женной методике и присвоение баллов по каждому показа-
телю. На основании полученных данных в конце мониторин-
га делается вывод о том, является ли данная налоговая льгота 
востребованной и эффективной или нет.

Однако, для того, чтобы устранить все недостатки пред-
ложенной методики и разработать на ее основе другую, не-
обходимо для начала решить ряд проблем, таких как:

– несовершенство форм налоговой отчетности, которые 
не позволяют идентифицировать вид налоговой льготы, по-
лучаемой налогоплательщиком, а также не позволяют опре-
делить вид экономической деятельности указанного субъек-
та, что существенно затрудняет проведение мониторинга;

– отсутствие своевременной оперативной информации, 
поскольку по большинству налогов срок сдачи отчетности 
установлен только в следующем календарном году, в связи с 
чем оценка проводится очень поздно;

– отсутствие обязанности налогоплательщика предо-
ставлять информацию о суммах полученных льгот и резуль-
татах их использования;

5	 Оценка	эффективности	налоговых	льгот:	монография	/	под	ред.	
Л.	И.	Гончаренко,	М.	Р.	Пинской.	–	М.:	РУСАЙНС,	2017.	–	С.	56.
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– недостаточный обмен информацией между властны-
ми структурами, которые располагают данными о налого-
плательщике;

– сложность учета влияния на получаемый эффект 
именно налоговых льгот, а не других факторов6.

Необходимо, чтобы данная методика разрабатывалась и 
проводилась на федеральном уровне Счетной палатой Рос-
сийской Федерации и применялась в каждом отдельно взя-
том субъекте с учетом особенностей развития его экономики. 
При этом, необходимо определить государственные органы в 
субъектах РФ, которые будут непосредственно осуществлять 
оценку налоговых льгот, и только тогда появится возмож-
ность адекватно сравнивать эффективность налоговых льгот в 
каждом регионе и получать полное отражение ситуации по 
всей стране.

Для того чтобы система мониторинга и оценки эффек-
тивности применяемых налоговых льгот смогла функцио-
нировать, необходимо не только создание единой методики, 
но и решение ряда проблем, основной из которых является 
внесение изменений в статистическую налоговую отчетность, 
которая составляет фундамент информационной базы для 
проведения анализа7.

Кроме того, необходимо усовершенствовать налоговое 
законодательство путем внесения в Налоговый Кодекс Рос-
сийской Федерации отдельной главы, посвященной налого-
вым льготам, которая позволила бы решить множество про-
блем в данной сфере.

Более того, необходимо разработать единую систему 
мониторинга и оценки эффективности налоговых льгот по 
всей стране, которая бы применялась в каждом субъекте РФ 
и позволила бы оперативно собирать все необходимые дан-
ные для анализа и принимать соответствующие решения о 
необходимости введения, продления или отмены каждой 
конкретной льготы.

В настоящее время необходимым является пересмотр на 
государственном уровне концепции использования налого-
вых льгот с целью оптимизации взаимодействия государства 
и предпринимательства, а также повышения его эффектив-
ности. Государство должно четко установить перечень нацио-
нальных экономических приоритетов развития, применения 
налоговых льгот, в которых будет максимальный экономиче-
ский или социальный эффект и позволит минимизировать 
неэффективность использования бюджетных средств. Также 
целесообразным является введение механизма четкого учета 
налоговых льгот, их классификации по отношению к бюд-
жетным потерям, сроков их предоставления с целью роста 
предполагаемых доходов государства, с одной стороны, и по-
вышение ответственности субъектов получения льгот, с дру-
гой.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, 
что применение налоговых льгот, несмотря на ряд недостат-
ков, является целесообразным и действенным инструментом 
налогового регулирования государства. Практика использо-
вания данного инструмента в отечественной налоговой си-

6	 Ануфриева	Е.	М.	Теоретические	аспекты	налогового	льготирова-
ния	//	Известия	Пензенского	государственного	педагогического	
университета	им.	В.	Г.	Белинского.	–	2017.	–	Вып.	28.	–	С.	193.

7	 Морозова	 И.	 С.	 Тенденции	 совершенствования	 льгот	 в	 совре-
менном	российском	законодательстве	//	Государство	и	право.	–	
2016.	–	№	2.	–	С.	81-82.

стеме имеет свои положительные и отрицательные аспекты, 
и требует дальнейшего совершенствования оптимизации на 
государственном уровне.
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ФИНАНСОВОЕПРАВОФИНАНСОВОЕПРАВОФИНАНСОВОЕПРАВО

Булаев М. А.

Арсланбекова А. З.

На сегодняшний день невозможно представить разви-
тие экономики государства без эффективной и устойчивой 
платежной системы. Безналичные средства постепенно вы-
тесняют наличные деньги из оборота, поэтому государству 
так важно обеспечить надежность и безопасность платежей 
и расчетов, повысить скорость и качество обслуживания 
платежной системы. В Российской Федерации безналичные 
расчеты занимают значительную долю в составе денежной 
массы. С каждым годом растет количество платежных карт, 
увеличиваются число и объем операций с использованием 
электронных средств платежа. Для осуществления надежных 
и бесперебойных расчетов в стране должна функциониро-
вать устойчивая платежная система. Именно национальная 
платежная система играет важнейшую роль в обеспечении 
финансово-экономической безопасности нашего государ-
ства1.

1	 Аджиева	А.	Ю.,	Вакуленко	А.	А.	Платежная	система	Российской	
Федерации	на	современном	этапе	//	Вектор	экономики.	–	2020.	
–	№	11	(53).	–	С.	46.

Национальная платежная система – это важнейший 
элемент финансовой системы страны и необходимый компо-
нент экономики, который реализует в первую очередь, рас-
пределительную функцию финансовой системы и является 
кровеносной системой экономики, позволяя экономическим 
субъектам реализовывать свои интересы, обеспечивает обо-
рот национальной валюты2. 

Попытки создать национальную платежную систему в 
РФ предпринимались еще в начале 1990-х годов, однако се-
рьезно за это взялись лишь в 2000-х. Федеральный закон «О 
национальной платежной системе» 3 был принят в 2011 г. На-
стоящий Федеральный закон устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы национальной платежной системы, 

2	 Уланова	Е.	С.,	Попков	С.	Ю.	Принципы	и	стратегия	как	инстру-
менты	 устойчивого	 развития	национальной	платежной	 систе-
мы	//	Проблемы	экономики	и	юридической	практики.	–	2020.	
–	Т.	16.	№	5.	–	С.96.

3	 Федеральный	закон	от	27.06.2011	г.	№	161-ФЗ	«О	национальной	
платежной	системе»	(ред.	от	22.12.2020	г.)	//	Российская	газета.	
–	30.06.2011.	–	№	139.	
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регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе 
осуществления перевода денежных средств, использования 
электронных средств платежа, деятельность субъектов наци-
ональной платежной системы, а также определяет требова-
ния к организации и функционированию платежных систем, 
порядок осуществления надзора и наблюдения в националь-
ной платежной системе.

В современном российском законодательстве закрепле-
но понятие платежная система как «национальная платеж-
ная система – совокупность операторов по переводу денеж-
ных средств (включая операторов электронных денежных 
средств), банковских платежных агентов (субагентов), пла-
тежных агентов, организаций федеральной почтовой связи 
при оказании ими платежных услуг в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, операторов платеж-
ных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, 
операторов услуг информационного обмена, иностранных 
поставщиков платежных услуг, операторов иностранных 
платежных систем, поставщиков платежных приложений 
(субъекты национальной платежной системы)»4.

Нормы, регулирующие указанные отношения, опреде-
ляют понятийный аппарат и субъектный состав платежных 
систем, предусматривают порядок оказания платежных ус-
луг, устанавливают соответствующие требования к организа-
ции и функционированию платежных систем, закрепляют 
правила осуществления надзора и наблюдения в националь-
ной платежной системе5.

Одним из основных факторов развития любой страны 
является ее безопасность во всех сферах экономики, в том 
числе и в банковской сфере, которая становится более тех-
нологичной, а цифровой банковский сервис и инструменты 
искусственного интеллекта в деятельности коммерческих 
банков становятся полноценным каналом обслуживания 
клиентов6. 

Приоритетной целью государства для обеспечения эко-
номической безопасности является развитие национальной 
банковской и платежной систем7. 

Национальная платежная система взаимосвязана и вза-
имообусловлена с банковской системы РФ. В Российской Фе-
дерации сформировалась независимая от внешних факторов 
национальная платежная система, а именно национальная 
платежная платформа, процессинговый центр которой регу-
лируется только внутри государства, что гарантирует общую 
безопасность финансовой системы страны. Однако быстрые 
темпы развития Национальной системы платёжных карт 
(далее – НСПК) не могут в полной мере оценить эффектив-
ность ее функционирования. 

С помощью национальной платежной системы обе-
спечивается поступление денежных средств в различные 
фонды и их последующее перераспределение. В совре-
менном мире электронные деньги, по сути, выступают 
наиболее прогрессивной формой платежа. С их распро-

4	 Там	же.	
5	 Панаедов	И.	Г.	Влияние	современного	законодательства	на	пер-

спективы	 развития	 национальных	 платежных	 инструментов	 в	
Российской	Федерации	//	В	сборнике:	правовой	нигилизм	в	со-
временном	обществе:	причины,	проявление	и	 способы	преодо-
ления.	 Сборник	 статей	 Международной	 научно-практической	
конференции.	–	Уфа,	2020.	–	С.	64.

6	 Гассеева	В.	И.	Экономическая	безопасность	банковской	системы	
России	//	Индустриальная	экономика.	–	2020.	–	№	3.	–	С.	22.

7	 Денисов	И.	С.,	 Гачина	А.	А.	Национальная	 система	платежных	
карт	 как	 основа	 экономического	 суверенитета	 //	 Экономика.	
Право.	Общество.	–	2020.	–	Т.	5.	№	2	(22).	–	С.	46.

странением и повсеместным использованием возможно 
значительное увеличение быстроты и удобства совершения 
самых различных платежных операций, что свидетельству-
ет о еще большей значимости роли денег в современной 
экономике. 

Национальная платежная система – это группа финан-
совых операторов, которые производят переводы денежных 
средств внутри РФ. Национальная платежная система РФ 
служит альтернативой Visa и MasterCard и она не изолиро-
вана от внешнего мира. 

Национальная платежная система имеет серьезное зна-
чение, поскольку её главная роль заключается в организации 
расчетов. Такая система является определённым связующим 
звеном в движении денежных средств от одного хозяйствую-
щего субъекта к другому. В данном случае применим термин 
«устойчивое развитие», наиболее полно отражает требова-
ния по эффективному развитию национальной платежной 
системы, заставляет задуматься не только о перспективных 
горизонтах для национальной платежной системы, но и оце-
нить оптимальность системы с разных сторон: требований 
пользователей, количества и качества ее участников, направ-
лений развития. 

По сравнению с международными платежными систе-
мами доля, занимаемая национальной платежной системой 
РФ, еще сравнительно незначительна, на что есть определен-
ные причины. Главным недостатком национальной платеж-
ной системы является то, что пользователи получают более 
меньший функционал, чем держатели карт международных 
платежных систем. 

15 декабря 2015 г. началась эмиссия карт «Мир». Так к 
октябрю 2016 г. объем эмиссии карт «Мир» достиг 1 млн., к 
июлю 2017 г. – 10 млн., к сентябрю 2018 г. – более 43 млн., к 
сентябрю 2019 г. – 64 млн., к февралю 2020 г. – 73 млн.8 Таким 
образом, в настоящее время на рынке пластиковых карт до-
вольно значимое место занимает национальная платежная 
система.

Рассмотрим основные отличительные черты националь-
ной платежной системы от международных:

– валюта (карты системы «Мир» могут выпускаться толь-
ко в рублях, а международные предлагают клиентам выбор 
– рубли, доллары США, евро и даже другие валюты);

– территория обслуживания (Visa и Mastercard прини-
маются практически во всем мире, «Мир» – в России и в неко-
торых странах: Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан).

В остальном банковские продукты «Мир» сопоставимы 
с Visa и Mastercard. 

Как свидетельствует практика, существующая нацио-
нальная платежная система – это сложное и вполне самосто-
ятельное образование, нуждающаяся не только в восприятии 
и освоении международного опыта, но и в налаживании соб-
ственной положительной практики. Необходимо принимать 
меры, направленные на повышение ее конкурентоспособно-
сти. Конкуренция платежных систем является одной из ос-
новных составляющих частей экономики страны9. Развитие 
этой конкуренции дает толчок развитию рынка, повышению 

8	 Официальный	 сайт	 АО	 «Национальная	 система	 платежных	
карт».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
mironline.ru/	(дата	обращения:	12.01.2021).

9	 Варвус	 С.	 А.,	 Буевич	 А.	П.	 Анализ	 влияния	 платежной	 инфра-
структуры	на	эффективность	функционирования	национальной	
платежной	системы	//	Экономический	анализ:	теория	и	практи-
ка.	–	2020.	–	Т.	19.	№	11	(506).	–	С.	2140.
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финансовой грамотности населения и способствует разви-
тию национальной платежной системы.

Решение проблем современного и перспективного раз-
вития национальной платежной системы РФ лежит в русле 
повышения уровня ее централизации, создания мобильного 
универсального и внутренне непротиворечивого правово-
го механизма функционирования, органически восприим-
чивого к инновациям. Динамику таким решениям прида-
дут оживление и рост экономики страны, стимулирующие 
спрос и предложение платежных услуг. Дальнейшее движе-
ние этой системы видится в направлении увеличения мас-
штабов функционирования, выравнивания региональных и 
корпоративных уровней обслуживания граждан и субъектов 
хозяйствования, а также качественного совершенствования 
с учетом международных стандартов и лучших зарубежных 
практик.

Несмотря на такое стремительное становление и разви-
тие НСПК за 2017 – 2020 гг., остаются нерешенными такие 
задачи как слабая востребованность карты «МИР», психоло-
гическая неподготовленность населения к ее использованию, 
свободное осуществление по ней платежей за границей. 

Для повышения эффективности функционирования 
НПСК необходимо внедрение таких мероприятий, которые 
смогли бы привлечь население Российской Федерации офор-
мить данную карту, а банкам была бы выгодна их эмиссия. 
Такими мероприятиями могут стать: льготные тарифы за об-
служивание, подключение технологий для оплаты покупок 
через интернет, разработка программ лояльности (кэш-бэк, 
проценты на остаток) и др.10

Необходимо создание и развитие национальной пла-
тежной системы в рамках функционирования финансовой 
системы государства; принятие мер в рамках борьбы с не-
законными финансовыми операциями по легализации до-
ходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма; проведение банками грамотной внутренней 
политики при осуществлении стратегического управления, 
то есть обеспечение динамичного роста и минимизирование 
экономических рисков, что в целом будет способствовать со-
вершенствованию внутренней и внешней системы экономи-
ческой безопасности11.

Перспективными направлениями в развитии НСПК 
являются: создание в России международного финансового 
центра; централизованное осуществление учета и контроля 
всех взаимоотношений государства, гражданина и бизнеса; 
сокращение объема наличных расчетов, злоупотребления, 
коррупции; ускорение перехода российской экономики на 
инновационный путь развития12.

Таким образом, национальная платёжная система счи-
тается значимой частью экономической инфраструктуры 
РФ и основными направлениями ее развития являются уве-
личение надежности и безопасности платежей и переводов, 
увеличение скорости и качества обслуживания клиентов пла-
тежной системы, развитие нефинансовых сервисов, которые 

10	 Фёдорова	Н.	Ю.	Современное	состояние	и	перспективы	развития	
национальной	платежной	 системы	Российской	Федерации	 //	В	
сборнике:	Ганза:	деловое	сотрудничество	как	ресурс	устойчивого	
экономического	развития.	Материалы	Международной	научной	
конференции.	–	Псков,	2020.	–	С.	82.

11	 Гассеева	В.	И.	Экономическая	безопасность	банковской	системы	
России	//	Индустриальная	экономика.	–	2020.	–	№	3.	–	С.	24.

12	 Шумихина	А.	С.	Национальная	платежная	 система	Российской	
Федерации:	понятие,	особенности	функционирования	//	Моло-
дой	ученый.	–	2020.	–	№	48	(338).	–	С.	386.

позволят решить разные государственные задачи экономиче-
ской важности.
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Азархин А. В.

Развитие аудиторской деятельности, как относительно 
молодое направление финансового контроля в Российской 
Федерации, было детерминировано рыночными преобразо-
ваниями, происходящими в стране в 1987 году. На сегодняш-
ний момент времени она является неотъемлемым элементом 
рыночного хозяйства и инфраструктуры экономики в целом, 
так как, выступая особой формой финансового контроля, 
способствует предупреждению массового банкротства ком-
паний. 

Стремительное развитие рыночных отношений обу-
словливает быстрый темп развития данного вектора финан-
сового контроля: идет расширение контента данного вида 
деятельности, выстраивается методология, структурируется 
иерархия нормативно-правовой базы и т.д. Но вместе с тем 
возникают и определенные проблемы аудиторской деятель-
ности. 

Начиная с интерпретации понятия аудиторской дея-
тельности, мы сталкиваемся с противоречием. С одной сто-
роны, мы констатируем большое количество ее определе-
ний. Она рассматривается, как новая форма контроля (Ю. А. 
Данилевский, Т. М. Мезенцева); как форма финансового кон-
троля (Ю. А. Данилевский, Н. И. Дорош, Т. М. Мезенцева); 
как форма и метод хозяйственного контроля (Ф. Ф. Бутинец); 
как форма независимого контроля отчетности и деятельно-
сти субъектов хозяйствования (А. А. Петрик); одновременно, 
как синоним «ревизии» и как отдельный вид финансового 
контроля (М. Т. Белуха); как предпринимательская деятель-
ность аудиторов по осуществлению независимых вневедом-

ственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
платежно-расчетной документации, налоговых деклараций 
и др. финансовых обязательств экономических субъектов с 
составлением аудиторского заключения (А. И. Дадашев1, П. 
С. Пацурковский2, А. А. Ялбулганов3) и т.д.. С другой сторо-
ны, их теоретический анализ привел нас к выводу о том, что 
все определения в итоге сводятся к раскрытию понятия «ау-
дит». 

Таким образом, практически уже на этапе определения, 
возникает противоречие между функциональным содержа-
нием понятия «аудит» - «независимая проверка бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения» о ее достоверности и «аудиторская де-
ятельность» - сопутствующая аудиту деятельность (статья 1 
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»4). 

1	 Дадашев	A.	З.,	Черник	Д.	Г.	Финансовая	система	России:	учебное	
пособие.	—	М.:	ИНФРА-М,	1997.	—	248	с.

2	 Пацурковский	П.	C.	Правовые	основы	финансовой	деятельности	го-
сударства:	проблемы	методологии.	—	Черновцы:	ЧГУ,	1997.	—	244	с.

3	 	Ялбулганов	А.	А.	Финансовый	контроль	как	институт	финансо-
вого	права	//	Юрист.	—	1999.	—	№	4.	—	С.	43-50.

4	 Федеральный	 закон	 от	 30	 декабря	 2008	 г.	№	 307-ФЗ	 «Об	 ау-
диторской	 деятельности»	 (с	 изменениями	 и	 дополнениями).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_83311/.
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То есть аудиторская деятельность, в нашем понимании, 
представляет собой, так называемую, инфраструктуру ауди-
та, направленную на такие виды деятельности, как постанов-
ка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; состав-
ление деклараций о доходах и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; налоговое консультирование; анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности; оценка активов и пассивов 
экономического субъекта; управленческое консультирова-
ние, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в 
том числе по вопросам реорганизации организаций или их 
приватизации; юридическую помощь в областях, связанных 
с аудиторской деятельностью (консультирование в вопросах 
финансового, налогового, банковского и иного хозяйственно-
го законодательства); обучение; проведение научно-исследо-
вательских и экспериментальных работ в области аудитор-
ской деятельностью и смежных с ней областях и др.

Вторым важным шагом в эволюции аудиторской дея-
тельности выступает определение ее нормативно-правовой 
базы. Аудиторская деятельность регулируется многими нор-
мативно-правовыми актами. 

Так, согласно ст. 71 п. Ж основного закона государства - 
Конституции Российской Федерации5 (далее Конституция), 
где устанавливаются правовые основы единого рынка, ау-
диторская деятельность наделяется функцией финансового 
регулирования, находящейся в ведении Российской Федера-
ции. 

Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности» устанавливает гражданско-правовой статус, правовое 
регулирование, полномочия субъектов, стандарты аудитор-
ской деятельности, представляет структуру аудиторского за-
ключения и т.д.. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете»6 опре-
деляется перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020)7 обязывает об-
щество с ограниченной ответственностью привлекать ауди-
тора для проверки и подтверждения правильности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Статья 93.2. Налогового кодекса Российской Федерации8 
наделяет должностное лицо налогового органа правом ис-
требовать необходимые документы (информации) у ауди-
торских организаций (индивидуальных аудиторов).

Кодекс этики аудиторов России9 определяет принципы 
поведения аудиторов, угрозы соблюдения основных принци-
пов, алгоритм разрешения этических конфликтов и т.д..

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих аудиторскую деятельность в Российской Федерации, по-
казал их многоуровневую иерархическую систему с четкой 
структурированностью и регламентированностью государ-
ством. Несмотря на достаточную разработанность норма-
тивно-правовой базы и широкий диапазон охватываемых ей 
направлений аудиторской деятельности, имеют место быть 
и проблемные участки, требующие доработки законодатель-
ства аудиторской деятельности в части:

а) конкретизации ведомства, в чьем ведении она нахо-
дится;

5	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/

6	 Федеральный	закон	от	06.12.2011	№	402-ФЗ	(ред.	от	26.07.2019)	
«О	бухгалтерском	учете»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.01.2020).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://demo.consultant.
ru/cgi/online.cgi?rnd.

7	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	08.12.2020).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req.

8	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации.	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://ivo.garant.ru/#/document/.

9	 Кодекс	 этики	 аудиторов	 России	 (одобрен	 Советом	 по	 аудитор-
ской	деятельности	при	Минфине	РФ	(протокол	№	56	от	31	мая	
2007	г.).	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/12054219/.

б) комплексной работы различных нормативных актов 
финансового контроля, к которым относятся и документы, 
регулирующие аудиторскую деятельность; 

в) разведения экономического и юридического аспектов 
аудиторской деятельности;

г) отсутствия, принятых на законодательном уровне, ме-
тодов осуществления аудиторской деятельности.

Кроме того, выявились вопросы, которые вносят некото-
рые противоречия в процесс осуществления аудиторской дея-
тельности и предопределяют ее перспективы. Одним из таких 
вопросов выступает применение в аудиторской деятельности 
информационных технологий. В условиях цифровизации эко-
номики очевидна автоматизация стандартных процедур на 
основных этапах аудиторской деятельности. Однако, научные 
изыскания А. С. Мальцева показывают догоняющую роль ау-
дитора по отношению к аудируемым лицам «в части исполь-
зования современных информационных технологий»10. Причи-
ной этому является опережающий процесс информатизации 
самой бухгалтерской деятельности. Здесь мы разделяем точку 
зрения автора и вслед за ним, считаем, что решение данной 
проблемы лежит через интеграцию информационной системы 
аудита, представляющего собой программное обеспечение его 
процедур для сбора, группировки и хранения данных аудитор-
ских процедур и информационной системы учета - «всеобъем-
лющей системы комплексной автоматизации бизнес-процес-
сов организации»11. 

В заключении отметим, что, несмотря на серьезный 
прорыв в развитии аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, остается ряд нерешенных проблем, связанных с 
неготовностью аудиторов к работе в условиях перманентно-
го ужесточения требований к качеству аудиторской деятель-
ности; с витиеватой интерпретацией самого понятия, что 
требует серьезной доработки в методологии аудиторской 
деятельности; с определением ведомственной сферы (эконо-
мика/юриспруденция) аудиторской деятельности; с необхо-
димостью совершенствования как нормативно-правовой, так 
и методической базы аудиторской деятельности.
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законодательства. В работе сделан вывод о том, что Банк России в процессе своей деятельности в указанный период перешел 
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Финансовый рынок выступает одним из ключевых эле-
ментов финансовой системы государства. Его роль и зна-
чение состоит в создании условий для перераспределения 
финансовых ресурсов между публично-правовыми образова-
ниями, финансовыми организациями и иными участниками 
финансовых отношений, складывающихся в ходе оказания 
финансовых услуг на финансовом рынке. В условиях кризис-
ных явлений поддержание устойчивости участников финан-
сового рынка является необходимым условием обеспечения 
финансовой безопасности публично-правового образования 
и защиты интересов физических лиц и организаций. В этой 
связи интересным и актуальным автору видится изучение со-
держания отдельных актов, устанавливающих порядок при-
менения мер стабилизации финансового рынка в условиях 
распространения пандемии коронавируса.

Меры поддержки финансового рынка нашли свое отра-
жение в рамках финансового законодательства и актах, при-
нимаемых Президентом РФ, Правительством РФ и Банком 
России.

Так, например, следует обратить внимание на положе-
ния Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней»1, Указа Пре-
зидента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)2, Указа 
Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпиде-

1	 Собрание	законодательства	РФ.	-	30.03.2020.	-	№	13.	-	Ст.	1898.
2	 Собрание	законодательства	РФ.	-	06.04.2020.	-	№	14	(часть	I).	-	

Ст.	2082.

миологического благополучия населения в субъектах Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»3.

Анализ положений п. 2 Указа Президента РФ от 
25.03.2020 № 206, позволяет прийти к выводу о том, что 
при установлении ограничений в отношении порядка 
функционирования организаций различных сфер деятель-
ности, соответствующие ограничительные меры не затро-
нули финансовые организации, поскольку они не были от-
несены к непрерывно действующим4. При этом п. 4 Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239, пп. е п. 4 Указа Пре-
зидента РФ от 11.05.2020 № 316 в отношении организаций, 
предоставляющих финансовые услуги в части неотложных 
функций (платежи и расчеты), было дополнительно под-
тверждено отсутствие ограничений на взаимодействие с 
потребителями услуг.

Перечень финансовых организаций получил уточне-
ние в рамках информационного сообщения Банка России 
от 3.04.2020. При этом к финансовым организациям (обо-
значенным в актах Президента РФ) были отнесены банки, 
негосударственные пенсионные фонды, управляющие ком-
пании и специализированные депозитарии, паевые инвести-
ционные фонды, страховые организации, обеспечивающие 
исполнение своих обязательств по договорам обязательного 
(добровольного) медицинского страхования (ОСАГО), про-
фессиональные участники рынка ценных бумаг, биржи, кли-

3	 Собрание	законодательства	РФ.	-	18.05.2020.	-	№	20.	-	Ст.	3157.
4	 См.	 также	Письмо	Минпромторга	России	от	01.04.2020	№	ЕВ-

22775/17.
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ринговые организации, депозитарии5. Очевидно, что данный 
перечень не охватывает все виды финансовых посредников на 
финансовом рынке с учетом положений действующего зако-
нодательства6. 

Анализ положений актов Банка России, принятых в пе-
риод с марта по август 2020 года, позволяет сделать вывод о 
том, что были выработаны определённые подходы, направ-
ленные на поддержание устойчивости финансовых органи-
заций и сохранение механизма защиты прав потребителей 
финансовых услуг. Прежде всего, Банк России стремился обе-
спечить функционирование системы расчетов и платежных 
систем. Следует отметить, что усиление взаимодействия Бан-
ка России с заинтересованными лицами происходило путем 
публикации информационных сообщений о предпринима-
емых мерах. При этом Банком России в процессе информа-
ционного обмена с финансовыми организациями неодно-
кратно отмечалось необходимость соблюдения требований к 
деятельности (не) кредитных организаций. 

Кредитным и некредитным финансовым организациям 
(например, участникам рынка ценных бумаг) было рекомен-
довано организовать процесс оказания услуг (прежде всего – 
платежных и расчетных) и взаимодействие с потребителями 
услуг посредством в дистанционном формате. 

Важной мерой, применение которой было направлен-
но на обеспечение прав заемщиков, заключивших договоры 
кредита и займа, явилось принятие актов, устанавливающих 
возможность предоставления кредитных каникул7. Возмож-
ность изменить периодичность платежей было предоставлено 
субъектам-заемщикам, осуществляющим транспортную дея-
тельность, оказание услуг в сфере культуры, физкультурно-оз-
доровительной деятельности и спорта, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, организации конференций и вы-
ставок, деятельности в области здравоохранения, розничной 
торговли непродовольственными товарами, перевозок пасса-
жиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородных поездах в регулируемом сегменте пригород-
ных пассажирских перевозок на маршрутах, согласованных 
субъектом Российской Федерации в рамках договора на орга-
низацию транспортного обслуживания населения железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении8. При этом 
Габов А. В., отмечая действенность обозначенного механизма, 
справедливо указывает, что в сложившихся исключительных 
условиях с целью выравнивания правового режима регулиро-
вания внимание участников отношений привлекла возмож-
ность использования института непреодолимой силы как по-
тенциального средства стабилизации9.

5	 См.	Информация	Банка	России	от	03.04.2020	«О	работе	финан-
совых	организаций	и	обеспечении	непрерывности	в	финансовом	
секторе	Банком	России	в	период	с	4	по	30	апреля	2020	года»;	см.	
также	Указ	Президента	РФ	от	11.05.2020	№	316»Об	определении	
порядка	 продления	 действия	 мер	 по	 обеспечению	 санитарно-
эпидемиологического	благополучия	населения	в	субъектах	Рос-
сийской	Федерации	в	 связи	с	распространением	новой	корона-
вирусной	инфекции	(COVID-19)»	//	Российская	газета.	-	№	100.	
-	13.05.2020.

6	 	 См.	 Федеральный	 закон	 от	 10.07.2002	 №	 86-ФЗ	 (ред.	 от	
20.07.2020)	 «О	 Центральном	 банке	 Российской	 Федерации	
(Банке	России)»	(гл.	10,	10.1)	//	Собрание	законодательства	РФ.	
-	15.07.2002.	-	№	28.	-	Ст.	2790.

7	 См.	Федеральный	 закон	 от	 03.04.2020	№	 106-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	в	Федеральный	закон	«О	Центральном	банке	Россий-
ской	Федерации	(Банке	России)»	и	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации	в	части	особенностей	изменения	ус-
ловий	кредитного	договора,	договора	займа»	(ст.	6)	//	Собрание	
законодательства	РФ.	-	06.04.2020.	-	№	14	(часть	I).	-	Ст.	2036.

8	 См.	Постановление	Правительства	РФ	от	16.10.2020	№	1698	«О	
внесении	изменений	в	перечень	отраслей	российской	экономи-
ки,	в	наибольшей	степени	пострадавших	в	условиях	ухудшения	
ситуации	 в	 результате	 распространения	 новой	 коронавирус-
ной	 инфекции»	 //	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	
информации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010190002	
(дата	обращения:	19.10.2020).

9	 Габов	А.	В.	Непреодолимая	сила,	коронавирус	и	решения	орга-
нов	власти,	направленные	на	предотвращение	его	распростране-
ния	//	Закон.	-	2020.	-	№	5.	-	С.	152-171.

Существенное внимание Банком России было уделе-
но выработке мер, направленных на повышение информа-
ционной безопасности в ходе оказания финансовых услуг. 
Участникам финансового рынка рекомендовалось усилить 
мониторинг финансовых операций и защиту персональных 
данных при переходе к дистанционному обслуживанию10.

Важной мерой, направленной на повышение устойчиво-
сти кредитных организаций явилось изменение требований 
к оценке стоимости вложений кредитных организаций в цен-
ные бумаги для целей отражения в бухгалтерской отчетно-
сти. Так, Указание Банка России от 24.03.2020 № 5420-У «О по-
рядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений 
кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), 
оцениваемые по справедливой стоимости» закрепило на пе-
риод с 30.03.2020 по 31.12.2020, что оценка соответствующих 
ценных бумаг, которые были приобретены до 1 марта 2020 
года кредитной организацией подлежат оценке по справед-
ливой стоимости, сложившейся по состоянию на указанную 
дату. Соответствующая корректировка порядка раскрытия 
информации позволила обеспечить соблюдение требований 
к нормативам обязательных резервов кредитных организа-
ций и снизить риск привлечения их к ответственности.

Информационным письмом Банка России от 25.03.2020 
№ ИН-05-15/29 «О неприменении мер к кредитным организа-
циям была установлена обязанность кредитных организаций 
предоставить соответствующие формы отчетности не позд-
нее 30.06.202011, т.е. был учтен риск возможного не отражения 
последствий совершаемых сделок и изменение порядка ис-
полнения обязательств субъектами, взаимодействующими с 
кредитными организациями.

При этом Банк России с целью обеспечения финансо-
вой стабильности финансового рынка Банк России на период 
распространения КОВИД-19 освободил кредитные органи-
зации (головные кредитные организации банковских групп) 
от применения мер ответственности за неприменением над-
бавок к коэффициентам риска в отношении кредитов (за-
ймов), выданных заемщикам, предоставившим документы, 
подтверждающие наличие у них коронавирусной инфекции 
(COVID-19)12, а также в результате нарушений, совершаемых 
кредитной организацией при осуществлении банковских 
операций (сделок), если такого рода сделки(операции) соз-
дают риск для клиентов (за исключением случаев, когда речь 
идет о высоком уровне реальной угрозы интересам кредито-
ров (вкладчиков) или стабильности банковской системы Рос-
сийской Федерации)13.

Следует отметить переход Банка России к осуществле-
нию надзорных мероприятий в дистанционном формате, 
за исключением случаев существенных нарушений требо-
ваний к деятельности финансовыми организациями. Сле-
дует учесть, что надзорные мероприятий (вне) планового 
характера территориальным органам Банка России реко-
мендовалось проводить лишь в случае грубого несоблюде-
ния кредитными организациями базовых требований (по 
отношению к формированию капитала, созданию резервов, 
органам управления, системе управления рисками). Банком 

10	 См.	 Информационное	 письмо	 Банка	 России	 от	 20.03.2020	№	
ИН-014-56/17	 «О	 мерах	 по	 обеспечению	 киберустойчивости	 и	
информационной	 безопасности	 в	 условиях	 распространения	
новой	 коронавирусной	 инфекции	 (COVID-19)».	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_
covid.pdf.

11	 См.	также	Указание	Банка	России	от	8	октября	2018	года	№	4927-
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России регулярно до сведения участников финансового рын-
ка доводилась информация о потенциальных нарушениях, 
допущение которых повлекло бы за собой проведение про-
верок и (или) применения мер принуждения. Такого рода 
меры, безусловно, видоизменили порядок и периодичность 
проведения Банком России надзорных мероприятий за (не) 
кредитными организациями, установленными Федераль-
ным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»14, Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
(гл. 10, 10.1), а также нормативными актами Банка России – 
Инструкцией Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О поряд-
ке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц» 
(далее – Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И)15, 
Инструкцией Банка России от 18.12.2018 № 195-И «О порядке 
организации и проведения Банком России контрольного ме-
роприятия в отношении кредитных организаций и некредит-
ных финансовых организаций, порядке направления копии 
акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную 
организацию, некредитную финансовую организацию, в от-
ношении которых проводилось контрольное мероприятие»16 
(далее – Инструкция Банка России от 18.12.2018 № 195-И). 

Анализ положений Инструкции Банка России от 
15.01.2020 № 202-И, Инструкции Банка России от 18.12.2018 
№ 195-И и отдельных информационных материалов, и пи-
сем Банка России дает возможность прийти к выводу о том, 
что основной формой надзора в сложившихся условиях (за 
исключением случаев грубого нарушения требований) вы-
ступала дистанционная проверка (дистанционное контроль-
ное мероприятие). 

Подводя итог рассмотрению особенностей применения 
отдельных мер поддержки участников финансовых правоот-
ношений на финансовом рынке в период пандемии корона-
вируса следует предположить, что необходимость выработ-
ки дополнительных подходов к поддержанию устойчивости 
финансовых организаций объясняется тем, что Банк России 
и участники финансового рынка столкнулись не только с 
традиционными видами рисков, механизм предотвраще-
ния которых заложен в актах, регламентирующих порядок 
оказания финансовых услуг. Речь идет о возникновении не-
системных рисков, описание которых не полностью находит 
свое отражение в рамках механизма правового регулиро-
вания финансового рынка (например, киберриски, риски, 
связанные с поведением клиентов и (или) финансовых орга-
низаций, на поведение которых повлияли иные участники 
отношений на финансовом рынке или же за его пределами). 
При этом оперативное прогнозирование и предотвращение 
указанных рисков на основе действующих актов, видится до-
вольно сложным.
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Коробова А. П.

Карев Д. А.

В эпоху цифровизации, которая влечет за собой гло-
бальные социальные преобразования и, прежде всего, пере-
стройку финансовой системы, перевод ее на «цифровые 
рельсы», широкое внедрение информационных технологий в 
финансовую деятельность, особую актуальность приобретает 
проблема выработки финансово-правовой политики, ориен-
тированной на новые цели и задачи. 

Анализ юридической литературы, посвященной этому 
вопросу, свидетельствует как минимум о том, что на данный 
момент отсутствует единство взглядов не только на приори-
теты финансово-правовой политики, ее средства и формы 
реализации, но и на то, как следует определить само понятие 
«финансово-правовая политика». Уже одно это говорит об 
актуальности, своевременности и востребованности исследо-
ваний в этом направлении.

Думается, что под финансово-правовой политикой сле-
дует понимать деятельность государства и других субъектов 

в сфере правового регулирования финансовых отношений, 
состоящую в выработке и последовательной, системной реа-
лизации стратегических правовых идей, касающихся наилуч-
шего обустройства финансовой сферы.

И сразу возникает вопрос: а какие же субъекты выраба-
тывают и реализуют эти идеи? Которые из них выступают 
субъектами финансово-правовой политики? Очевидно, что, в 
первую очередь, речь можно вести об органах, осуществляю-
щих финансовую деятельность.

Следует отметить, что, когда мы говорим о государствен-
ных органах, муниципалитетах, государственных организа-
циях и учреждениях, независимых компаниях и агентствах, а 
также обычных налогоплательщиках – таких, как мы с вами, 
гражданах – мы понимаем, что принимать то или иное ак-
тивное или пассивное участие в финансовой деятельности 
государства и, соответственно, быть в той или иной степени 
причастным к финансово-правовой политике, выступать ее 
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субъектом, может практически каждый. Однако наибольши-
ми возможностями в деле формирования финансово-право-
вой политики и ее реализации в финансовой деятельности 
обладают государственные структуры, которые можно поде-
лить на следующие группы:

1) высшие государственные органы, несущие ответствен-
ность за реализацию финансовой функции государства:

Президент РФ;
Государственная Дума РФ;
Правительство РФ.
2) центральные государственные финансовые органы, 

обладающие особой компетенцией в сфере финансового ре-
гулирования:

Минфин России;
Центробанк РФ.
3) федеральные органы исполнительной власти в лице 

своих финансовых управлений;
4) органы власти субъектов РФ, осуществляющие регу-

лирование финансовых отношений;
5) органы местного самоуправления.
Рассмотрим первую из вышеуказанных категорий. К 

ней относятся высшие органы государства, одним из полно-
мочий которых является реализация финансовой функции. 
Соответственно они, осуществляя общее руководство и ре-
гулирование финансовой сферы, несут ответственность за 
успешность реализации одного из основных направлений де-
ятельности государства. Нетрудно заметить, что именно эти 
государственные органы вносят наиболее значимый вклад и 
оказывают самое значительное влияние на формирование 
финансово-правовой политики. Конечно, осуществляют они 
ее не от своего имени, а от лица всего государства.

Так, если рассматривать полномочия Президента Рос-
сийской Федерации в сфере правового регулирования фи-
нансовых отношений, то мы увидим, что они весьма широки. 
Например, к ним можно отнести, в первую очередь, под-
писание и обнародование им федеральных законов, а также 
принятие указов в развитие законодательных положений, 
например, об обеспечении финансовой дисциплины, реали-
зации налогового, бюджетного, денежно-кредитного законо-
дательства, укреплении контроля со стороны государства в 
финансово-правовой сфере1. Кроме того, компетенция Пре-
зидента РФ в финансово-правовой сфере включает назна-
чение Министра финансов Российской Федерации (что он 
делает по предложению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации) и выдвижение кандидата на должность 
Президента Центрального банка Российской Федерации, ко-
торого он представляет в Государственную Думу. Также сюда 
можно было бы отнести полномочие Президента РФ высту-
пать с адресным бюджетом Государственной Думы2.

Следующий орган, осуществляющий финансовую дея-
тельность и выступающий субъектом финансово-правовой 
политики от лица государства, - это Государственная Дума. 
К ее полномочиям в сфере осуществления финансовой дея-
тельности относится, в частности, рассмотрение и принятие 
федерального бюджета. Кроме того, она принимает феде-
ральные законы о федеральных налогах, финансах, валюте, 
кредите, таможне, пошлине, регулировании, деньгах. А так-

1	 См.:	Финансовое	право:	учебник	/	Под	ред.	С.	В.	Запольского.	-	
М.,	2006.	-	С.	22.

2	 См.:	Карасёва	М.	В.	Финансовое	правоотношение.	-	М.,	2001.	-	С.	40.

же по представлению Президента РФ назначает на долж-
ность и освобождает от нее ряд должностных лиц, например, 
председателя Счетной палаты и ее аудиторов, президента 
Центробанка.

Еще один орган, реализующий финансово-правовую 
политику государства, - Правительство Российской Федера-
ции. Об этом свидетельствует, в частности, норма ст. 114 Кон-
ституции РФ3, которая наделяет Правительство РФ полномо-
чиями в сфере финансовой деятельности: так, Правительство 
подготавливает и вносит на рассмотрение в Думу проект 
федерального бюджета, а в дальнейшем, в случае его успеш-
ного прохождения в законодательном органе, обеспечивает 
его исполнение. Следует отметить, что законодатель прямо 
указывает на Правительство РФ как на субъект финансово-
правовой политики, ведь в законе сказано, что оно обеспе-
чивает проведение единой политики в области финансового, 
кредитного и денежно-кредитного регулирования.

Перейдем к следующей категории органов, осущест-
вляющих финансовую деятельность, - это государственные 
органы специальной компетенции. Причем, их специальная 
компетенция, особая юрисдикция выражаются в том, что 
для них реализация финансово-правовой политики является 
первостепенной и наиболее важной задачей.

К таким органам относится, в первую очередь, Мини-
стерство финансов Российской Федерации4. Этот орган несет 
ответственность за выработку и реализацию стратегических 
правовых идей в области финансового сотрудничества – на-
логового, банковского, валютного, бюджетного и т.д., а также 
в других сферах: аудит, государственный долг, бухучет и др.

Финансовые полномочия Министерства финансов РФ 
реализуются в его основных функциях: 

• по разработке проекта федерального бюджета;
• по утверждению его сводного бюджетного перечня;
• по передаче показателей из сводного бюджетного спи-

ска перечисленным в законе лицам;
• иные функции в сфере финансово-правового регули-

рования.
К ведению Минфина России относится ряд федераль-

ных служб, деятельность которых он координирует и кон-
тролирует. Так, особую роль в осуществлении финансовой 
деятельности и, соответственно, реализации финансово-пра-
вовой политики играет Федеральное казначейство.

В частности, оно несет ответственность за состояние го-
сударственной казны, исполнение федерального бюджета, а 
также обладает другими полномочиями в сфере правового 
регулирования финансовых отношений5.

Центральный банк Российской Федерации - еще один 
специальный орган, который путем осуществления финан-
совой деятельности и управления банковской деятельностью 
в стране реализует финансово-правовую политику государ-
ства и способствует выработке и осуществлению стратеги-
ческих идей в сфере финансового регулирования. В соответ-

3	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	 12.12.1993)	 (с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	1	июля	2020	года)	//	Российская	
газета.	-	2020.	-	4	июля.

4	 См.:	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	30	
июня	2004	г.	№	3292	//	Собрание	законодательства	Российской	
Федерации.	-	2004.	-	№	31.	-	Ст.	3258.

5	 См.:	Худяков	А.	И.	Основы	теории	финансового	права.	-	Алматы,	
1995.	-	С.	36.
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ствии с Законом о Банке России этот орган выпускает деньги, 
организует денежное обращение, защищает и стабилизиру-
ет рубль, развивает и укрепляет банковскую систему страны.

Центральный банк Российской Федерации осуществля-
ет свои функции и полномочия независимо от других феде-
ральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления.

Большую группу составляют федеральные органы ис-
полнительной власти, для которых финансовая деятельность 
не является основной, но, являясь вспомогательной, опреде-
ляет наличие в их составе специальных финансовых струк-
турных единиц. Например, в МВД России есть финансово-
экономический департамент. Аналогичные структурные 
подразделения имеются и в других федеральных органах ис-
полнительной власти: Минздравсоцразвития РФ, Минсель-
хозе РФ и др.

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют финансовую деятельность на сво-
ей территории. Представительные органы рассматривают и 
утверждают бюджет субъекта Российской Федерации, кон-
тролируют его исполнение. Исполнительные органы власти 
исполняют бюджет. Согласно Уставу Иркутской области, ад-
министрация области как исполнительный орган составляет 
проект областного бюджета, исполняет областной бюджет, 
готовит отчет об исполнении областного бюджета и пред-
ставляет его губернатору на рассмотрение и утверждение За-
конодательным собранием.

В рамках администраций субъектов Российской Феде-
рации существуют финансовые отделы, которые проводят 
технические работы по подготовке проекта бюджета, его ис-
полнению, управляют государственным и муниципальным 
долгом, создают фонды поддержки. финансовая помощь му-
ниципалитетов, выдача ссуд, предоставление субсидий орга-
нам местного самоуправления и другие формы финансовой 
помощи, осуществление государственного финансового кон-
троля на соответствующей территории.

Органы местного самоуправления осуществляют свою 
финансовую деятельность в основном через финансовые и 
бюджетные отделы администрации. К местным финансам 
относятся средства местного бюджета, государственные и му-
ниципальные ценные бумаги органов местного самоуправле-
ния, и другие финансовые ресурсы6. Каждый орган местно-
го самоуправления имеет право на получение собственного 
бюджета и право получать в порядке бюджетного регулиро-
вания средства из федерального бюджета и из бюджета субъ-
екта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления (представительные и 
исполнительные) в порядке реализации своих полномочий 
по осуществлению финансово-правовой политики вправе:

• устанавливать местные налоги и сборы и предостав-
лять льготы по их уплате в соответствии с федеральным за-
коном;

• запрашивать финансовую помощь у федеральных ор-
ганов и органов субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих перевод средств из фондов финансовой поддержки 
в муниципальные бюджеты;

6	 См.:	Карасёва	М.	В.	Указ.	соч.	-	С.	41.

• составляет проект местного бюджета, рассматривает 
и утверждает его, исполняет и отчитывается об его исполне-
нии;

• взаимодействовать с местными финансовыми органа-
ми с финансово-кредитными организациями;

• осуществлять выпуск муниципальных облигаций и 
жилищных сертификатов;

• предоставить необходимую информацию в налоговые 
органы;

• получать краткосрочные и долгосрочные ссуды от бан-
ков и других кредитных организаций;

• реализовывать муниципальные займы путем выпуска 
муниципальных облигаций.

Таким образом, как мы видим, круг органов, осуществля-
ющих финансовую деятельность, весьма обширен и в целом 
отражает принцип государственного устройства Российской 
Федерации – принцип федерализма. Так, выделяются феде-
ральные органы государственной власти в сфере финансово-
правового регулирования, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также муниципальные 
органы. Отсюда вытекает, что и финансово-правовая поли-
тика осуществляется на трех разных уровнях: федеральном, 
региональном и местном. Каждый из органов, осуществля-
ющих финансовую деятельность, принимает участие в вы-
работке и реализации финансово-правовой политики, при-
чем, вклад их в ее формирование разный, что обусловлено 
объемом их полномочий, в первую очередь, стоящими перед 
ними целями и задачами, а также находящимися в их рас-
поряжении ресурсами.
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Законодательством нашего государства охраняется кон-
фиденциальная информация, сущность которой заключает-
ся в возложении на лицо, получившим к ней доступ, обязан-
ности по нераспространению этих сведений без дозволения 
со стороны ее обладателя. К сведениям конфиденциального 
характера, согласно Указу Президента РФ от 06.03.1997 № 
188, относятся различные виды тайн, например: служебная 
тайна, коммерческая тайна, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, врачебная тайна, нота-
риальная, адвокатская тайна, а также аудиторская тайна1.

В настоящее время актуальной проблемой стало обе-
спечение соблюдения аудиторской тайны, ее нормативного 
регулирования. Сама аудиторская тайна непосредственно 
находится во взаимосвязи с одним из основополагающих 

1	 Об	 утверждении	 перечня	 сведений	 конфиденциального	 ха-
рактера:	 указ	Президента	РФ	от	06.03.1997	 г.	№	 188:	 в	 ред.	 от	
13.07.2015	//	СЗ	РФ.	–	1997.	–	№	10.	–	Ст.	1127.

принципов самой аудиторской деятельности – принципом 
конфиденциальности2. 

Определение, формирование аудиторской деятельно-
сти, и, в частности аудиторской тайны, произошло с при-
нятием Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». Согласно, данного нормативно-
го акта, под аудиторской деятельностью следует понимать 
различную информацию, сведения, документацию, которая 
была получена в ходе проведения аудита или же была состав-
лена непосредственно аудиторами и рядом иных работников 
с целью осуществления аудита3. Одновременно с установле-
нием такой категории, законодатель дает определение, что 
не будет являться аудиторской тайной, а именно: стоимость 
оказания аудиторских услуг; информация о самом договоре 
об оказании аудиторской проверки и иных услуг, а также те 

2	 Булгакова	Л.	И.	Правовой	режим	аудиторской	тайны	//	Журнал	
российского	права.	–	2008.	–	№	5	(137).

3	 Об	аудиторской	деятельности:	федерал.	закон	от	30.12.2008	г.	№	
307-ФЗ:	в	ред.	от	01.04.2020	//	СЗ	РФ.	–	2009.	–	№	1.	–	Ст.	15.
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сведения, которые лицо самостоятельно разгласило, либо же 
разглашенные с его разрешения. 

Сведения, получаемые в ходе осуществления аудитор-
ских услуг, а также составляемые аудиторами, следует отно-
сить к информации конфиденциального характера. Список 
сведений, которые необходимо рассматривать как носящие 
конфиденциальный характер, определены Указом Президен-
та РФ от 06.03.1997 № 188. Так, согласно п. 4 данного норматив-
ного акта, к таким следует относить сведения, которые были 
получены в связи с занятием профессиональной деятельно-
стью, а доступ к которым ограничивается нормами Консти-
туции РФ, а также иных нормативных актов. В данном пункте 
определяется такой вид тайны как профессиональная. Также 
мы можем найти толкование профессиональной тайны в Фе-
деральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях по защите информации»4. 
Так, законодатель определяет ее как ту информация, которая 
была получена работников при осуществлении им профес-
сиональной деятельности или же была получена организа-
цией при оказании ею услуг. Также установлено, что данная 
информация подлежит защите, если на данные лица возла-
гается обязанность федеральным законодательством по обе-
спечению конфиденциальности таких сведений. 

Аудиторскую тайну следует относить к данному виду 
тайны, так как:

1) аудит выступает как определенный вид предприни-
мательской деятельности, которая осуществляется опреде-
ленным кругом субъектов, для которых данный вид деятель-
ности является профессиональной;

2) сами сведения, представляющие собой тайну, появля-
ются в ходе осуществления аудиторской услуги, а также иных 
услуг, которые сопутствуют аудиту; 

3) федеральным законодательством устанавливается 
специфический правовой режим для аудиторской тайны5.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», устанавливаются прави-
ла по сохранению, передаче аудиторской тайны:

1) индивидуальные аудиторы и аудиторские организа-
ции обязуются не передавать сведения, полученные в ходе 
оказания услуг по аудиту и иных сопутствующих услуг, пере-
давать их копии без согласия, выраженного в письменной 
форме;

2) лица, упомянутые в п. 5 выше названной статьи, долж-
ны сохранять конфиденциальный характер данных, сведе-
ний, документов составляющих аудиторскую тайну;

3) предусматривается возможным разглашение ауди-
торской тайны без письменного разрешения аудируемого 
лица, а единственным основанием для это выступает судеб-
ное решение.

Также законодателем в данной норме предусмотрена 
возможность, как аудиторской организацией, так и самим 
аудируемым лицом требовать возмещения вреда в связи с 
разглашением аудиторской тайны в предусмотренных в за-
конодательстве случаях6.

4	 Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	ин-
формации:	федерал.	закон	от	27.07.2006	г.	№	149-ФЗ:	в	ред.	от	
08.06.2020	//	СЗ	РФ.	–	2006.	–	№	31	(часть	1).	–	Ст.	3448.	

5	 Архиреева	А.	С.,	Струкова	Т.	А.	Аудиторское	заключение	как	ре-
зультат	аудиторской	проверки	//	Эпомен.	–	2019.	–	№	24.

6	 Архиреева	А.	С.,	Шеуджен	А.	А.	Роль	аудита	как	вспомогатель-
ного	 инструмента	 в	 правовом	 регулировании	 экономической	
деятельности	предприятий	в	 условиях	регулируемого	рынка	//	
Эпомен.	–	2019.	–	№	23.	–	С.	25-30.

Нормативно не установлена длительность запрета на 
разглашение сведений, представляющих собой аудиторскую 
тайну. 

Одним из главных вопросов правового режима аудитор-
ской тайны выступает установление объема той информации, 
документов и иных сведений, которые входят в аудиторскую 
тайну. Нормативно закреплено, что к данным сведениям 
следует относить: информацию об операциях аудируемого 
лица, которые стали известны в ходе оказания проверки бух-
галтерской отчетности, а также иных услуг, сопутствующих 
аудиторской проверке. Также необходимо подчеркнуть, что 
в ходе оказания услуг аудиторами, им могут стать известны 
коммерческие тайны, секреты производства и иные тайны, 
которые также охраняются. 

В связи с существованием института аудиторской тайны, 
не представляется возможным рассматривать аудиторские 
организации как источник информации о клиенте вне зави-
симости какого рода сведения находятся у первой (сведения 
находящиеся в общем доступе или конфиденциальные). 

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ, 
законодателем предусмотрена обязанность аудитора в слу-
чае обнаружения им сведений, указывающих на легализа-
цию доходов, средств, которые были получены заведомо пре-
ступным путем, или же спонсирование террористических 
организаций и террористической деятельности, сообщить в 
федеральные органы исполнительной власти7. 

Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ также следует 
считать как ограничивающий конфиденциальность аудитор-
ской тайны. Так, согласно данному нпа, вносятся изменения 
в ст. 82 НК РФ, и вводится ст. 93.2 НК РФ8. Сущность данных 
изменений заключается в расширении возможностей долж-
ностных лиц налоговых органов. Сотрудник наделен правом 
истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов сведения, на основании которых представляется 
возможным исчисление и уплата налога у аудируемых лиц. 
Данная норма применяется в случае, если сам налогопла-
тельщик – аудируемое лицо не передал необходимые сведе-
ния в установленном порядке при проведении в отношении 
него выездной налоговой проверки, при проверке сделок 
между взаимозависимыми лицами. 

Выше названные нормативные акты оказывают не-
посредственное влияние на институт аудиторской тайны. 
Институт аудиторской тайны представлялся ранее как ос-
нование для честных и доверительных отношений между ау-
дируемым лицом и организацией осуществляющий аудит и 
иные смежные с аудитом услуги9. Так, до 1 января 2019 в ст. 82 
НК РФ указывалось о невозможности разглашения сведений, 
представляющих аудиторскую тайну10. 

На наш взгляд, правомерность принятия законодателем 
данных нормативных актов, которые увеличивают полномо-
чия надзорных, налоговых и иных органов по использованию 

7	 О	 противодействии	 легализации	 (отмыванию)	 доходов,	 полу-
ченных	преступным	путем,	и	финансированию	терроризма:	фе-
дерал.	закон	от	07.01.2001	г.	№	115-ФЗ:	в	ред.	от	31.07.2020	//	СЗ	
РФ.	–	2001.	–	№	33	(часть	1).	–	Ст.	3418.

8	 О	внесении	изменений	в	часть	первую	Налогового	кодекса	Рос-
сийской	Федерации:	федерал.	закон	от	29.07.2018	г.	№	231-ФЗ	//	
СЗ	РФ.	–	2018.	–	№	31.	–	Ст.	4820. 

9	 Саакян	М.	 А.,	 Архиреева	 А.	 С.	 Налоговая	 тайна	 и	 особенности	
ее	 реализации	 //	 Гуманитарные,	 социально-экономические	 и	
общественные	науки.	–	2019.	–	№	2.	

10	 Налоговый	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая):	феде-
рал.	закон	от	31.07.1998	г.	№	146-ФЗ:	в	ред.	от	09.11.2020	//	СЗ	
РФ.	–	1998.	–	№	31.	–	3824.	
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сведений конфиденциального характера, находится под со-
мнением. В данных действиях можно обнаружить наруше-
ние ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, где закреплен принцип тайны 
переписки и иных сообщений11. Истребование данного рода 
сведений предусмотрено только в случае решения судебного 
органа. А в данных нормах закреплена возможность совер-
шения таких действий налоговым органом, его должностным 
лицом в ходе осуществления выездной налоговой проверки. 

Одновременно с этим следует отметить, что истребован-
ные документы у аудитора не могут являться исчерпываю-
щими, достаточными данными для принятия на основании 
их решения должностными лицами налогового органа, так 
как аудиторская проверка может проходить в форме выбо-
рочной проверки документации12. Аудиторами проверяет-
ся правильность ведения финансовой отчетности согласно 
плану, составленному на основании аналитических исследо-
ваний, но не правильность всех документов имеющих значи-
мую роль при проведении налоговых проверок. 

Необходимо также подчеркнуть, что с принятием Феде-
рального закона от 23.04.2018 № 112-ФЗ не было установлен 
объем тех сведений, которые следует предоставить аудитор-
ским организациям или индивидуальным аудиторам со-
гласно п. 3.2 ч. 2 ст. 13 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ13. Этот факт 
можно рассматривать, как дача возможности государствен-
ным органам оказывать влияние и давление на клиентов 
аудиторских организаций, с возможностью последующих 
преступных коррупционных и иных действий в отношении 
последних14. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что положение 
института аудиторской тайны находится под вопросом, в 
связи с тем, что в последнее время законодателем был принят 
ряд документов, которые посягают на нее, посягают на права 
клиентов аудиторских организаций. Мы можем наблюдать 
тенденцию Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ от защиты частных интересов 
все больше к интересам публичным (передача информации 
и сведений третьим лицам, распространение сведений)15. В 
последних изменениях законодательства можно наблюдать 
нарушение конституционного принципа тайны переписки и 
иных видов сообщений. Исправить их представляется только 
лишь путем внесения изменений в действующее законода-
тельство. Однако нельзя считать, что значимость и функци-
ональность института аудиторской тайны полностью утраче-
на, институт продолжает выполнять цели частных лиц. 

11	 Конституция	Российской	Федерации.	Принята	всенародным	го-
лосованием	12	декабря	1993	года	 (с	изм.	от	04.07.2020)	//	Рос-
сийская	газета.	–	1993.	–	№	237.

12	 Курочкина	Е.	В.,	Очаковский	В.	А.	Особенности	правового	регу-
лирования	ответственности	за	несоблюдение	аудиторской	тайны	
//	Полиматис.	–	2018.	–	№	9.	–	С.	55-60.

13	 О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	противодействии	
легализации	 (отмыванию)	 доходов,	 полученных	 преступным	 пу-
тем,	и	финансированию	терроризма»	и	статью	13	Федерального	за-
кона	«Об	аудиторской	деятельности»:	федерал.	закон	от	23.04.2018	
г.	№	112-ФЗ	//	СЗ	РФ.	–	2018.	–	№	18.	–	Ст.	2582. 

14	 Крутова	Я.	А.,	Очаковский	В.	А.,	Корытина	Т.	Е.	Налоговая	тайна	
и	ее	обеспечение	//	Вестник	Краснодарского	университета	МВД	
России.	–	2018.	–	№	3	(41).	–	С.	122-126.

15	 Титов	А.	И.	Развитие	правового	института	аудиторской	тайны	//	
Российское	право	на	современном	этапе.	–	М.,	2020.	–	С.	534-539.
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отражающих современные реалии, поскольку, с точки зрения достижения целей наказания, 
искреннее раскаяние виновного является конечной целью уголовного судопроизводства, 
а в рамках предусмотренных законом оснований и условий освобождения от уголовной 
ответственности, выражается в искуплении своей вины. Сущность деятельного раскаяния 
заключается в том, что лицо, осуждая себя, за совершенное им преступление стремится 
совершить определенные активные социально-полезные действия, т.е. искренность как 
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The institution of active repentance is a manifestation of a new type of relationship that reflects 
modern realities, since, from the point of view of achieving the goals of punishment, sincere 
repentance of the guilty person is the ultimate goal of criminal proceedings, and within the framework 
of the grounds and conditions for release from criminal liability provided for by law, it is expressed in 
atonement. The essence of active repentance lies in the fact that a person, condemning himself for 
the crime he has committed, seeks to commit certain active socially useful actions, i.e. sincerity as 
a subjective attribute is paramount in the desire to take positive action.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Бадамшин И. Д.

Билалова Л. Р.

В современных реалиях в уголовном законодательстве Рос-
сии одним из приоритетных направлений является усиление 
дифференциации и индивидуализации уголовной ответствен-
ности, отход от преобладания репрессивных мер воздействия в 
отношении виновного, чье позитивное постпреступное поведе-
ние направлено на снижение или устранение вредных послед-
ствий содеянного. При этом наибольшее значение приобретает 
институт деятельного раскаяния.

Содержание рассматриваемого института состоит в при-
нятии субъектом правоприменения решения об освобождении 
лица, виновного в совершении преступления, при наличии за-
конодательно регламентированных основании и условий, от 
обязанности подвергнуться судебному осуждению и претер-
петь меры государственно-принудительного воздействия.

В данном случае основанием освобождения являются ма-
териальные (поведенческие) формы посткриминального по-
ведения лица, условиями же выступают – совершение лицом 
впервые преступления установленной, в рамках законодатель-
ства, категории.

Значение рассматриваемого института состоит в том, что в 
таких случаях, речь идет не о реабилитации совершившего пре-
ступление лица, и не об его прощении со стороны государства. 
Важнейшим аспектом при этом является корреляция такого 
поощрения со стороны государства и возможность достижения 
целей уголовного законодательства без осуждения виновного.

Необходимо отметить, 
что в теории уголовного 
права и судебной практике 
России фактически сложи-
лось представление о необ-
ходимом минимуме прояв-
ления раскаяния, имеющего 
место в ситуациях, когда от-
дельные из оснований не вы-
полняются по объективным 
обстоятельствам. Наличие 
такого минимума исклю-
чается, когда такое лицо не 
выполняет их через субъективный фактор. Одним из дискусси-
онных вопросов является субъективное отношение виновного 
лица к совершенному преступлению, а именно искренность его 
раскаяния.

Раскаяние – это элемент нравственной ответственности ви-
новного, результат мышления, приведший его к убеждению в 
ошибочности совершенных ранее действий1. Именно поэтому 
выявленное в ходе оценки раскаяние в совершенном престу-
плении позволяет судить о положительных поведенческих из-

1	 Практикум	по	пенитенциарной	психологии.	–	Рязань,	1996.	–	С.	31.

Коломийченко Е. В.
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менениях. Данный показатель свидетельствует о перестройке 
внутриличностного отношения, характеризующегося превали-
рованием интересов, отвечающих общепринятым социальным 
ценностям над негативными, антисоциальными качествами.

Раскаяние по сравнению с осознанием вины обозначает ак-
тивную работу личности по своему самоусовершенствованию в 
связи с отрицательной оценкой содеянного. Последнее обсто-
ятельство есть, по сути, главное, что должно быть достигнуто.

Следует отметить, что в законодательстве некоторых стран 
искренность является важным составляющим фактором (на-
пример, ст. 45 УК Украины «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием»2). Так, в абз. 8 п. 5 
постановления Пленума Верховного Суда Украины от 23.12.2005 
№ 12 «О практике применения судами Украины законодатель-
ства об освобождении лица от уголовной ответственности» речь 
идет о том, что «искреннее раскаяние должно подчеркнуть 
субъективное отношение виновного лица к совершенному пре-
ступлению и должно проявляться в добросовестном раскаянии 
лица, признании вины».

Безусловно, выяснение этого субъективного признака 
является очень сложным. Исследуя такое явление как искрен-
нее раскаяние, правоохранительные органы могут ошибиться, 
устанавливая его подлинность, поскольку это связано с уста-
новлением психического отношения лица к содеянному. Од-
нако сущность деятельного раскаяния заключается в том, что 
лицо, осуждая себя, за совершенное им преступление стре-
мится совершить определенные активные социально-полезные 
действия, т.е. искреннее раскаяние как субъективный признак 
является первостепенным в желании совершить позитивные 
действия. Это есть внутренняя составляющая деятельного рас-
каяния3.

И мы согласны с этой точкой зрения. Ведь в противном 
случае встает вопрос ее возможной имитации. Раскаяние, ис-
тинное покаяние должно свидетельствовать о глубокой лич-
ностной перестройке виновного в совершении преступления 
лица и коренном изменении системы его ценностных ориента-
ций.

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, суду при при-
нятии решения о наличии деятельного раскаяния надлежит 
учитывать мнение потерпевших. В данной связи, в подтверж-
дении, примечательным является следующее апелляционное 
постановление.

Постановлением мирового судьи Г., обвиняемая органа-
ми предварительного следствия в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ, была освобождена от уголов-
ной ответственности, и в отношении неё было прекращено уго-
ловное дело на основании ст. ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным 
раскаянием.

В апелляционном представлении помощник прокурора 
выражает несогласие с вынесенным постановлением, считая, 
что указанное решение является незаконным и необоснован-
ным и подлежит отмене. В обоснование представления указано, 
что суд первой инстанции, принимая решение о прекращении 
уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, не в полной 
мере оценил обстоятельства совершенного Г. преступления, 
личность Г. (которая по месту жительства характеризуется от-
рицательно), не принял во внимание мнение государственного 
обвинителя и потерпевшего, возражавших против прекраще-
ния уголовного дела и настаивавших на вынесении обвинитель-
ного приговора. Дача признательных показаний Г., принесение 
публичных извинений потерпевшему в судебном заседании, 
которые были судом оценены как иные действия, направлен-
ные на заглаживание вреда, с учетом данных о личности под-
судимой, по мнению стороны обвинения, не достаточно для 
признания ее лицом, утратившим общественную опасность. 
Кроме того, в признательных показаниях Г. указывала на про-
тивоправные действия потерпевшего, который якобы причи-
нил ей умышленно вред здоровья и оскорбил. При этом после 
проведения очной ставки между Г. и потерпевшим П., а так же 
ряда следственных действий, направленных на закрепление до-
казательств вины Г., факт противоправных действий со сторо-
ны потерпевшего П. не подтвердился. Тем самым, вывод суда 
о том, что Г. активно содействовала следствию на протяжении 

2	 Уголовный	кодекс	Украины	(ред.	от	01.07.2020).	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://kku.com.ua/ru#i-4	(дата	обра-
щения:	03.02.2021).

3	 Севостьянов	Р.	А.	Критерии	истинности	раскаяния	и	их	оценка	
судом	при	назначении	наказания:	теоретические	аспекты.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://7universum.com/ru/
economy/archive/item/3428	(дата	обращения:	03.02.2021).

всего расследования, по мнению прокурора, не основан на ма-
териалах уголовного дела.

В апелляционной жалобе потерпевший П. указал, что он 
не согласен с постановлением мирового судьи в отношении Г., 
просит его отменить, поскольку, по его мнению, прекращение 
уголовного дела в отношении Г. не устраняет нанесенный ему 
моральный вред, поскольку нанесенное ему Г. оскорбление, как 
действующему сотруднику полиции, при исполнении служеб-
ных обязанностей, подрывает авторитет сотрудников полиции 
и всей системы органов внутренних дел в целом.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уго-
ловного дела, заслушав мнение сторон, проверив доводы апел-
ляционного представления, апелляционной жалобы потерпев-
шего приходит к выводу, что постановление мирового судьи 
требованиям закона не отвечает.

Так, в обоснование принятого решения о прекращении 
дела суд сослался на признание Г. своей вины, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию преступления путем 
дачи признательных показаний, отрицательное отношение к 
содеянному, принесение публичных извинений потерпевшему 
в судебном заседании, что, по мнению суда первой инстанции, 
свидетельствует о деятельном раскаянии подсудимой в совер-
шенном преступлении.

При этом суд не учел мнение потерпевшего П., который 
указал, что принесенных в судебном заседании извинений не-
достаточно для заглаживания причиненного преступлением 
вреда и прекращения уголовного дела. Суд первой инстанции 
не мотивировал, каким образом принесение извинений восста-
новило нарушенные права и интересы потерпевшего, заглади-
ло причиненный преступлением вред. Кроме того, суд первой 
инстанции не дал оценку поведению Г. после совершения пре-
ступления, не исследовал и не привел в своем постановлении 
доказательства, подтверждающие активное способствование 
Г. раскрытию и расследованию преступления, не указал какие 
именно действия Г., направленные на заглаживание причинен-
ного преступлением вреда в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 75 УК РФ, явились по своему содержанию достаточным ос-
нованием для признания ее утратившей общественную опас-
ность и, следовательно, для принятия решения о прекращении 
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием4.

Виновный в совершении преступления должен направить 
свои усилия в личностном, морально-нравственном аспекте 
– ему предоставляется возможность доказать свое активное, 
деятельное раскаяние, не только возместив ущерб или иным 
способом загладив вред, причиненный потерпевшему в резуль-
тате преступления, – но и предприняв дополнительные усилия 
для формирования положительного мнения потерпевшего, 
которое будет учтено при решении вопроса о применении ис-
следуемого вида освобождения от уголовной ответственности. 
Лицам, совершившим преступление, предоставляется воз-
можность занять активную позицию и предпринять действия, 
которые могли бы свидетельствовать о том, что они и психоло-
гически, и нравственно подготовлены к правопослушному по-
ведению и действительно готовы компенсировать причинен-
ный преступлением вред, и взаимодействовать со следствием и 
судом.
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На состояние преступности в каждом государстве, как 
непосредственно, так и опосредованно оказывают влияние 
многочисленные факторы во всех сферах жизнедеятельности 
общества: политические, экономические, социальные, идео-
логические, правовые и иные.

Наиболее значимая роль из них традиционно отводится 
социально-экономическим детерминантам.

В последнее время экономическая обстановка в России 
оставляет желать лучшего. Расширение международных 
санкций в отношении России и пандемический кризис обу-
словил существенное падение валового внутреннего продук-
та страны, предельное сокращение реальных доходов населе-
ния, рост безработицы.

Некоторое незначительное увеличение экономических 
показателей сразу же сменяется их резким уменьшением. 
Такая динамика негативно влияет на общественную жизнь и 
воздействует на состояние преступности в стране, которое ха-
рактеризуется ростом ее количественных и качественных по-
казателей. Казалось бы, количественный показатель должен 
вызывать наибольшую тревогу, но это не так. Отрицательные 
качественные характеристики преступности представляют 
наибольшую опасность для общества. 

Современная преступность намного отличается от пре-
ступности 90-х годов двадцатого века, так как она характери-
зуется организованностью и профессиональностью, а также 
имеет крупномасштабную ориентацию1. Формы преступ-
ности, сменяясь одна за другой, используют наиболее изо-

1	 Аулов	А.	Ю.	Борьба	с	коррупцией	в	среде	сотрудников	ГИБДД	//	
Законность	и	правопорядок	в	современном	обществе.	–	2011.	–	С.	8.

щренные, инновационные и опасные способы, тем самым 
причиняют существенный материальный ущерб не только 
отдельным гражданам, но и обществу, и государству в целом. 
Преступность начинает охватывать различные сферы дея-
тельности, среди которых следует отметить и преступность 
сотрудников правоохранительных органов. Последняя не мо-
жет не вызывать особой тревоги в обществе.

Сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, су-
дов, Федеральной службы исполнения наказаний и другие 
участники правовой структуры находятся в той же системе 
общественных отношений, поэтому они не только зависят от 
социально-экономической обстановки в стране, но и непо-
средственно влияют на нее. Э. И. Тамазов считает, что совер-
шение преступления лицами, обеспечивающими функции 
безопасности и защиты других людей, тормозит построению 
правопослушного гражданского общества, меняет представ-
ление об авторитете государственной власти, а также затруд-
няет деятельность органов власти и управления2.

Согласно статистике Генеральной прокуратуры за 2017-
2018 годы уровень преступности сотрудниками правоохра-
нительных органов увеличился на 8 %. Наибольшие показа-
тели присущи войскам национальной гвардии РФ, судебным 

2	 Тамазов	 Э.	И.	 Общая	 криминологическая	 характеристика	 кор-
рупционных	преступлений,	 совершаемых	 сотрудниками	право-
охранительных	 органов	 //	 Гуманитарные,	 социально-экономи-
ческие	и	общественные	науки.	–	2016.	–	С.	174.
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органам, а также Федеральной службе безопасности и След-
ственному комитету3. 

Область совершаемых преступлений обширна. Их мож-
но классифицировать на основные группы: 

– профессиональные преступления, характеризующие-
ся определенной профессией, то есть преступления против 
государственной службы (гл. 30 УК РФ) и против правосудия 
(гл. 31 УК РФ);

– общеуголовные преступления, связанные с осущест-
влением должностных полномочий;

– различные общеуголовные преступления, не связан-
ные с профессиональной и служебной деятельностью;

– неосторожные преступления. 
Характерной чертой данного вида преступности являет-

ся чрезвычайно высокий уровень латентности. А. В. Синель-
ников выделяет ее признаки:

– «солидарность» коллег;
– обладание начальствующим составом высоким уров-

нем ответственности за противоправное поведение подчи-
ненных; 

– наличие навыков и опыта для успешного уничтожения 
следов и сокрытия преступления;

– страх потерпевших за собственную безопасность, по-
страдавших от действий сотрудников правоохранительных 
органов; 

– чувство вседозволенности;
– подрыв авторитета правоохранительных органов. 
На наш взгляд, одной из важнейших причин соверше-

ния сотрудниками правоохранительных преступлений, яв-
ляется профессиональная деформация. Ее детерминантами 
выступают: 

– специфика профессиональной деятельности, проявля-
ющаяся в систематических физических и психических пере-
грузках;

– негативное влияние со стороны преступников;
– несовершенство в организации управления;
– низкий уровень служебно-профессиональной подго-

товки;
– психологическая неподготовленность к работе;
– низкий уровень моральной и нравственной культуры.
Предупреждение преступности среди сотрудников 

правоохранительных органов – одна из наиважнейших задач 
государства. Профилактика профессиональной деформации 
должна заключаться в проведении мероприятий, которые 
способствовали бы уменьшению проявления психологиче-
ских отклонений. Несмотря на то, что работу психологов 
регламентируют ведомственные нормативные акты, в их 
деятельности все же существуют недочеты. Недостаточное 
количество психологов-специалистов, а также отсутствие 
эффективных методик не позволяют надлежащим образом 
бороться с профессиональной деформацией.

Центральным звеном среди мер предупреждения пре-
ступности сотрудников правоохранительных органов являет-
ся четкая и эффективная система по формированию кадров. 
В этой связи считаем, что целесообразно дополнить крите-
рии для отбора кандидатов на службу в правоохранительные 
органы. Повышение требовательности к уровню образования 
(принимать только лиц с высшим образованием и возрастом 
не менее 21 года), а также создание курса молодого бойца, 
который бы сформировывал волевые качества будущего 
сотрудника, а также эмоциональную устойчивость, реши-
мость, ответственность за свои поступки, готовность работать 
в экстремальных условиях. 

Совершенствование системы материального обеспече-
ния сотрудников является следующей мерой предупрежде-

3	 Состояние	преступности	в	России:	официальный	сайт	Генераль-
ной	прокуратуры	России.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://genproc.gov.ru	(дата	обращения:	05.02.2021).

ния рассматриваемого вида преступности. Уровень оплаты 
труда, который имеется на данный момент, не отвечает всем 
тем физическим и психологическим нагрузкам, которые ис-
пытывают сотрудники правоохранительных органов при 
несении службы. Так, например, в европейских странах уро-
вень материального обеспечения сотрудников полиции на 
45% выше, чем у промышленных рабочих4. Четко и грамот-
но разработанная система премирования нормализовала бы 
материальное положение сотрудников и избавилась от суще-
ственного коррупционного фактора. 

М. А. Багмет считает, что главной задачей для россий-
ской государственности остается разработка собственной 
государственной политики, которая детально и всесторонне 
продумана, по реализации мер предупреждения преступле-
ний, совершенных сотрудниками правоохранительных ор-
ганов5. С этим высказываем нельзя не согласиться. Создание 
Концепции по борьбе с преступлениями, совершенными 
правоохранителями, повысило бы уровень ответственности у 
сотрудников, тем самым подняло бы авторитет профессии в 
собственных глазах. 

Таким образом, преступления, которые совершаются 
сотрудниками правоохранительных органов, являются се-
рьезной проблемой для государства, при этом сокрытие 
объективных статистических данных лишает возможности в 
полной мере иметь представление о масштабах данной пре-
ступности. Поэтому актуализация нормативно-правовой 
базы и устранение пробелов в законодательстве, а также соз-
дание грамотной организационно-управленческой системы 
в конечном итоге увеличит эффективность реализации мер 
предупреждения преступлений лицами, являющимися со-
трудниками правоохранительных органов.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯХАРАКТЕРИСТИКАКРАЖИ

Под понятие кражи часто подводят разнообразные виды преступлений, среди которых 
взяточничество, угон транспортных средств и мошенничество создателей финансовых 
пирамид. Кража – это хищение имущества, для которого присущи определенные признаки 
и четкие критерии. Необходимо отграничивать кражу от смежных составов преступлений, 
направленных против собственности. В частности, не надо путать кражу с грабежом или 
разбоем. Круг проблемных вопросов достаточно обширный. В данной статье рассмотрим 
подробно понятие, признаки, квалификацию и меры ответственность за кражу в соответствии 
с уголовным законодательством.
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CRIMINALLAWCHARACTERISTICSOFTHEFT

A variety of crimes are often summed up under the concept of theft, including bribery, vehicle theft, and fraud by pyramid schemes. 
Theft is the theft of property, which has certain characteristics and clear criteria. It is necessary to delimit theft from related offenses against 
property. In particular, theft should not be confused with robbery or plunder. The range of problematic issues is quite extensive. In this 
article, we will consider in detail the concept, signs, qualifications and measures of responsibility for theft in accordance with criminal law.

Keywords: theft, property, crime, signs, qualifications, subject, alienation, wrongfulness, criminal responsibility, punishment.

Гутиева И. Г.

Кражей называется хищение чужого имущества1. Особен-
ность в том, что кража всегда совершается тайно. И это деяние 
считается преступлением практически во всех ныне существую-
щих юрисдикциях. Однако, сама квалификация кражи может 
варьироваться в зависимости от особенностей нормативно-пра-
вовой базы. 

В общей системе определений кража это посягательство 
на любую собственность и ее форму. Иными словами, украсть 
могут не только ваш кошелек, но и вашу работу (в науке) на-
пример. Правда в этом случае кража будет плагиатом. А это 
отдельная статья, и плагиат обычно не предусматривает уголов-
ной ответственности2.

Если мы говорим исключительно о юриспруденции, то 
кража очень похожа на другие преступления подобного рода. 
Например, на тот же разбой или растрату. Но сама по себе кра-
жа это не просто преступление. 

Кража не всегда несет в себе исключительно корыстный 
мотив. Потому что существует даже такая психическая болезнь, 
которая именуется клептоманией. Человек, страдающий по-
добным расстройством, будет совершать кражи автоматически, 
и его не остановит даже Уголовный кодекс. Это не только тра-
диционные карманники и медвежатники, но и, например ново-
модные «шоплифтеры». 

Итак, кражей является тайное хищение. А хищением на-
зывают деяние, нацеленное на обращение чужого имущества 
или изъятие. При этом, преследуется исключительно корыст-
ная цель. А само деяние является противоправным. Не стоит 
забывать и о принципе безвозмездности. Изъятие или обраще-
ние происходит в пользу виновного человека. Если кража совер-
шается группой лиц, то в пользу целой группы лиц. Поэтому 
у хищения можно выделить отдельные специфические черты: 
причиняется материальный ущерб, деяние несет под собой 
корыстную цель, форма совершения преступления всегда тай-
ная. И тайность хищения тут всегда приоритетна. В уголовном 
праве кража отличается от других преступлений подобного 
рода как раз тем, что она совершается тайно. Естественно, похи-

1	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	 63-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.	158	/	Доступ	из	СПС	«Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	02.01.2021).	

2	 Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правонару-
шениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.	7.12	/	До-
ступ	из	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	10.05.2020).	

щенное имущество преступнику не принадлежит. А изымается 
краденое имущество вопреки действующему законодательству. 

Иными словами, возможно обратить чужое имущество 
в свою пользу и законными способами: передав владельцу де-
нежный эквивалент (покупка), заключив договор на временное 
использование (аренда) и т.п. А кража это всегда противоречие 
воле владельца или собственника. Если сначала изымается иму-
щество, а только потом предложены деньги, то это тоже кража. 

Кража может совершаться даже в присутствии владель-
ца или собственника вещи. Просто сам факт кражи является 
скрытым до определенного момента для собственника. Более 
того, сам факт тайности несет в себе сразу несколько значений: 
субъективное и объективное. И субъективное значение находит-
ся выше по приоритету. Если же жертва тут же замечает факт 
кражи, а преступник еще не скрылся, возникают основания для 
квалификации по другой статье УК РФ. Порой кража (по за-
думке) превращается в разбой или грабеж. Тут уже все зависит 
от ситуации и обстоятельств произошедшего. 

Кража будет оконченной уже сразу с момента изъятия 
имущества. Но при этом существует масса дополнительных де-
талей. В среде правоведов даже был конфликт на почве этого 
вопроса. Проблема была в том, что появилась инициатива, по 
которой хищение оконченным должно было быть признано 
уже сразу по факту изъятия имущества из оборота. 

Основным признаком для квалификации по статье 158 УК 
РФ является наличие прямого умысла. Сам преступник всегда 
совершает вышеупомянутое деяние с явными намерениями. 
Он осознает общественно-опасный характер своих действий. И 
понимает, что жертва в результате деяний понесет конкретный 
материальный ущерб. И самое интересное, преступник желает 
наступления результата. Не такого результата, по итогам кото-
рого его привлекут к ответственности, а результата в контексте 
нанесения ущерба3. 

При этом стоит помнить о том, что изъятие (незаметное) 
тоже является квалифицирующим признаком кражи. Ну и 
надо понимать, что преступление должно содержать свойство 
безвозмездности. 

В соответствии с нормами действующего российского за-
конодательства, преступление будет считаться оконченным, 

3	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	 63-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.	25	/	Доступ	из	СПС	«Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	02.01.2021).	
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сразу после того, как преступник смог распорядиться имуще-
ством. Если у преступника уже есть имущество, но он не смог 
им распорядиться, то кражей это назвать не получится. Все 
дело в корыстном характере деяния. 

При этом, не так уж и важно, стал ли преступник реализо-
вывать вышеописанную возможность. Даже если нет, то престу-
пление все равно будет считаться оконченным. Важен сам факт 
наличия такой возможности. Например, если преступник вы-
нес мешок с зерном за территорию фабрики, то он уже может 
сделать с ним все что угодно. Может продать. А может смолоть 
муку и печь хлеб. А может просто положить в гараж и хранить. 
Или даже выкинуть. Важно, что после выхода с завода у него 
появляется возможность распоряжения имуществом. Следова-
тельно, преступление уже является оконченным. 

Субъективная сторона кражи – это корыстная преследу-
емая цель и прямой умысел для совершения преступления. 
Субъектом является сам преступник. По действующему зако-
нодательству, субъект тут должен достичь 14-летнего возраста 
(именно тогда наступает уголовная ответственность). Физиче-
ское лицо должно быть вменяемым. Если выяснится что перед 
нами клептоман, посадить его за кражу скорее всего не полу-
чится. Потому что человек имеет манию, которая сильнее лю-
бой силы воли, рассудка, логики и даже страха перед законом.

Объективная сторона характеризуется исключительно 
тем, что имущество изымается тайным способом. А тайность 
это очень «широкополосный» термин, который могут тракто-
вать по-разному: уверенность преступника в том, что никто не 
видит происходящего (никто не заметил факта хищения); от-
сутствие свидетелей в месте совершения преступления (и соб-
ственника); отсутствие понимания у жертвы касаемо того, что 
совершается преступление и т.п. 

Но это лишь первый элемент объективной стороны. Нуж-
на причинно-следственная связь и доказанный факт причине-
ния ущерба, от совершенного общественно-опасного действия. 

Что до объектов кражи, то тут все достаточно четко регла-
ментировано. Объектом является не само имущество, а факт 
нарушения законных прав владельца на собственность. При 
этом, похищенное имущество будет предметом преступления. 
К примеру, предметом кражи не могут быть вещи, изъятые из 
общего оборота, при наличии которых, вы смогли бы получить 
право на распоряжение имуществом. 

По действующему законодательству, в качестве предмета 
для хищения не может использоваться: квитанция, накладная, 
договор или любая другая бумага, дающая основание для полу-
чения имущества. Поэтому если преступник все-таки добрался 
до такой документации, то это квалифицируют как действия 
по подготовке к хищению. Но не как само хищение. Кроме того, 
есть еще и отдельная квалификация для незаконного изъятия 
документов. 

Речь идет исключительно о ситуации, когда документы не 
давали право на получение имущества. Такие деяния квалифи-
цируются по 325 статье УК РФ4. 

Кражей не будет считаться деяние, нацеленное на хищение 
наркотических веществ, радиоактивных материалов, оружия и 
т.п. Потому что все эти вещи по умолчанию в гражданском обо-
роте не находятся. Для них есть отдельная статья УК РФ5.

Предмет хищения имеет ряд отличительных признаков: 
юридический, экономический, социальный, физический. Так, 
юридическим признаком предмета кражи будет являться тот 
факт, что краденый предмет не является собственностью пре-
ступника. Экономический признак проявляется в том, что 
предмет хищения имеет определенную ценность и денежный 
эквивалент. Социальный признак проявляется в том, что пред-
мет кражи создается трудом другого человека. И овеществлен 
он тоже при помощи чьего-либо труда. Ну а с физическим 
признаком все и так понятно. Предмет кражи должен обладать 
признаками вещи. 

Теперь поговорим о типах собственности, которая не 
может быть объектом кражи (в юридическом контексте), т.е. 
квалификация хищения невозможна. Начнем с юридической 
собственности. Если имущество должно было быть передано в 
собственность обычному гражданину, но преступник этому по-
мешал, то это не хищение6. Потому что хищение преступник 

4	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	 от	 30.12.2020).	 –	 Ст.	 325	 /	 Доступ	 из	 СПС	 «Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	02.01.2021).	

5	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.	221,	229	/	Доступ	из	СПС	«Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	02.01.2021).	

6	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	 63-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.	165	/	Доступ	из	СПС	«Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	02.01.2021).	

осуществляет для того, чтобы получить имущество в собствен-
ное пользование. Если преступник мешает кому-то получить 
имущество в собственность, то это не хищение. Это уже квали-
фикация имущественного ущерба. Причиняется такой имуще-
ственный ущерб с использованием доверия (злоупотреблени-
ем) или обмана.

Экономическая собственность тоже играет немалую роль в 
квалификации подобного рода преступлений. Надо понимать, 
что для имущества, которое было похищено, должна быть уста-
новлена конкретная цена. И похитить, например, воду из речки 
не возможно. Потому что никто ее не произвел или не создал. 
Ресурсы природы нельзя похитить в природном состоянии, 
если в них не вложен человеческий труд. Но как только начи-
нается добыча какого-то ресурса без законных на то оснований, 
это уже становится хищением. Потому что прикладывается 
труд. Следовательно, и в отношении природных ресурсов хи-
щение может быть осуществлено. 

Физическая собственность. Украсть могут как кирпич, так 
и собаку. Предмет хищения будет в одном из базовых физиче-
ских состояний. При этом, предмет может быть как условно 
живой, так и нет. Но это для закона все-таки имущество, а не 
друг семьи или равноправный член общества. А вот украсть 
чужие мысли или идеи не получится. Потому что это не фи-
зическая собственность, да и не собственность вовсе. Поэтому 
и существует отдельная ветка законодательства по авторскому 
праву7. Если доказать авторство у «пострадавшего» получится, 
то кража материала будет нарушением авторских прав. А в слу-
чае, если авторского права не было вовсе, хищения не будет. И 
нарушения авторского права не будет. Потому что сам факт ав-
торства недоказуем и даже не зарегистрирован. 

По ч. 2 ст. 158 УК РФ квалифицирующими признаками 
выступают: проникновение в помещение (незаконное), причи-
нение ущерба (до 250 тысяч рублей), совершение в группе лиц 
(и предварительный сговор на сдачу). Кроме того, по второй 
части предусмотрена квалификация повторного совершения 
хищения, а также бандитизма или вымогательства. Еще одним 
признаком является факт хищения из одежды или сумки по-
терпевшего. 

Санкции по ч. 2 ст. 158 УК РФ достаточно суровые. Среди 
них лишение свободы (до 60 месяцев и ограничение еще на год), 
принудительные работы (на те же сроки), штраф до 200 тысяч 
рублей (может быть рассчитан по-другому), исправительные 
или обязательные работы. 

Для квалификации кражи по ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо 
причинение хищением ущерба в крупном размере (это ущерб 
от 250 тысяч рублей и до 1 миллиона), совершение хищения с 
банковских счетов или карт или с проникновением (незакон-
ным) в жильё, врезка в нефтепровод или газовую магистраль. 

Штрафы составляют от 100000 до 500000 рублей, лишение 
свободы на срок до 60 месяцев и (или) ограничение свободы. 

Ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет 
лишения свободы и штрафом до 1000000 рублей. Штраф вовсе 
не обязательно будет фиксированным. Могут назначить штраф 
в размере дохода. По данной части обычно квалифицируется 
преступление совершенное группой лиц и в особо крупном 
размере (свыше 1000000 рублей). 
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Глобальные изменения, происходящие в мире в тече-
ние последних десятилетий, вызванные политическими, 
социальными, экономическими причинами, запустили 
усиливающиеся по интенсивности миграционные процес-
сы. Перемещение больших масс населения из одного госу-
дарства в другое актуализирует выработку новых подходов в 
решении проблем и вопросов, касающихся миграционной 
тематики. С распадом Советского Союза вопросы мигра-
ции населения стоят достаточно остро и перед Российской 
Федерацией. Одной из актуальных проблем современной 
России является увеличивающийся поток правонарушений 
и преступлений, совершаемых мигрантами, что оказыва-
ет негативное влияние на общее состояние общественного 
правопорядка и общественной безопасности. В связи с этим 
существует потребность в обновлении миграционного за-
конодательства, в частности норм, регулирующих вопросы 
высылки из России иностранцев, совершивших админи-
стративные правонарушения. 

Разработка нового законодательства является сложным 
процессом, при котором необходимо учесть множество 
факторов. Как показывает мировая практика, законотворче-

ский процесс невозможен без обращения к историческому 
опыту. В связи с этим проведение историко-правового ана-
лиза законодательства Российской империи, регламентиру-
ющего вопросы высылки из России иностранных подданных 
за различные нарушения отечественного законодательства, 
является актуальным и важным в процессе обновления ми-
грационного законодательства.

Учитывая сказанное, в статье будут рассмотрены основ-
ные подходы высылки иностранцев из России, закреплен-
ные в отечественном законодательстве в начале ХХ века.

Следует отметить, что современное российское законо-
дательство предусматривает три процедуры высылки ино-
странного гражданина из страны в случаях совершения ими 
правонарушений, в том числе и нарушений миграционного 
законодательства: административное выдворение, депорта-
ция, реадмиссия. Каждая из них имеет нормативно закре-
пленные особенности, несмотря на то, что все они охваты-
ваются общим понятием «выдворение». Законодательство 
Российской империи начала ХХ века за административные 
правонарушения предусматривало для иностранных под-
данных: удаление (высылку) иностранцев за границу, и, как 
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альтернативу выдворению за пределы России, – принуди-
тельное водворение1. 

В соответствие с примечанием к ст. 1 Устава о преду-
преждении и пресечении преступлений в редакции 1879 г. 
высылка иностранцев за границу относилась к мерам пред-
упреждения и пресечения преступлений2.

В Правилах об удалении иностранцев из пределов Рос-
сии, утвержденных Государственным советом 26 мая 1903 
г., определялся круг должностных лиц, наделенных полно-
мочиями принимать решение об удалении иностранных 
подданных за границу. По общему правилу такими полно-
мочиями наделялся министр внутренних дел. В местностях, 
состоящих в ведомстве военного министерства, решение об 
удалении иностранцев за границу принималось военным 
министром, а в местностях подведомственным генерал-гу-
бернаторам – самим генерал-губернатором. В пригранич-
ных областях по указанию Совета министров правом уда-
лять иностранцев заграницу могли наделяться губернаторы 
этих областей. Например, постановлением Совета мини-
стров от 21 октября 1908 г. военным губернаторам Примор-
ской, Амурской и Забайкальской областей, а также острова 
Сахалин было предоставлено право непосредственно при-
менять правила удаления иностранцев за границу3. Хода-
тайство о высылке за границу иностранцев, признанных 
«вредными для государственного и общественного спокой-
ствия», на имя губернатора соответствующей губернии го-
товили полицейские чины городов, селений, уездов. К хода-
тайству прилагались подробные объяснения и обоснования 
выбранной меры, а также предложения о сроке высылки. В 
соответствие с ч. 2 ст. 313 Общего Учреждения губернского 
(в редакции 1892 г.), губернаторы, если им не было предо-
ставлено право непосредственного применения правил об 
удалении иностранцев за границу, должны были перена-
править ходатайство о высылке иностранца министру вну-
тренних дел или генерал-губернатору4.

Иностранные подданные, которых предполагали вы-
слать за границу, могли быть подвергнуты местными поли-
цейскими чинами предварительному аресту, сроки которо-
го могли продлеваться по указанию министра внутренних 
дел вплоть до окончательного решения вопроса о высылке. 

Получив уведомление об удалении за границу, ино-
странный подданный, если он не находился под арестом, 

1	 Высочайше	 утвержденное	 мнение	 Государственного	 совета	
от	 26	 мая	 1903	 г.	 «Об	 утверждении	 правил	 об	 удалении	
иностранцев	из	пределов	России»	//	Полное	собрание	законов	
Российской	Империи.	Собрание	Третье.	Том	XXIII.	Отделение	
1.	1903	г.	–	СПб.:	Издательство	«Государственная	типография»,	
1905.		–	С.	547-550.

2	 Устав	о	предупреждении	и	пресечении	преступлений	в	редакции	
1879	г.	–	М.:	Типография	Ф.	Б.	Миллера,	1879.	–	С.	1.

3	 Высочайше	 утвержденное	 положение	 Совета	 министров	 от	
21	 октября	 1908	 г.	 «О	предоставлении	 военным	 губернаторам	
Приморской,	 Амурской	 и	 Забайкальской	 областей,	 а	 также	
острова	 Сахалин,	 права	 непосредственно	 применять	 правила	
удаления	иностранцев	за	границу»	//	Полное	собрание	законов	
Российской	Империи.	Собрание	Третье.	Том	XXVIII.	Отделение	
1.	1908	г.	–	СПб.:	Издательство	«Государственная	типография»,	
1911.		–	С.	640.

4	 Высочайше	утвержденное	мнение	Государственного	совета	от	26	
мая	1903	г.	«Об	утверждении	правил	об	удалении	иностранцев	
из	 пределов	 России»	 //	 Полное	 собрание	 законов	 Российской	
Империи.	 Собрание	 Третье.	 Том	 XXIII.	 Отделение	 1.	 1903	 г.	 –	
СПб.:	 Издательство	 «Государственная	 типография»,	 1905.	 –	 С.	
549.

должен был в указанный срок самостоятельно покинуть пре-
делы Российской империи. Если же иностранец находился 
под арестом, то министр внутренних дел через представи-
телей министерства иностранных дел Российской империи 
договаривался с компетентными органами государства, в 
которое высылался иностранец, о времени и пограничном 
пункте, где будет проводиться процедура высылки. При 
положительном решении этого вопроса иностранного под-
данного этапным порядком доставляли в пункт высылки.  

Исключительно этапный порядок высылки иностран-
цев за границу применялся в отношении тех лиц, которые:

добровольно не исполнили предписание властей поки-
нуть пределы Российской империи в установленный срок;

вернулись на территорию России после высылки, не 
имея на то законных оснований. 

Во втором случае высылка иностранца за границу была 
возможна только после того, как он отбудет наказание за 
незаконное возвращение на территорию России. В соответ-
ствие со ст. 314 Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных (в редакции 1885 г.) за указанное выше наруше-
ние полагалось наказание в виде заключения в тюрьму на 
срок от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев, с 
лишением некоторых особенных прав и преимуществ. 

В Правилах об удалении иностранцев из пределов Рос-
сии, утвержденных Государственным советом 26 мая 1903 
г. определялся порядок принудительного водворения ино-
странцев, который в определенных случаях являлся аль-
тернативой высылке иностранца, нахождение которого на 
территории Российской империи было признано нежела-
тельным в силу допущенных им нарушений российского 
законодательства. Под принудительным водворением по-
нималось направление подданного иностранного государ-
ства, которого полицейские власти признали нарушившим 
определенные правила нахождения в России, в регионы 
Российской империи, которые для этого были определены 
постановлением Совета министров. Такое постановление 
обновлялось один раз в три года. Например, постановле-
нием Совета министров от 6 июля 1907 г. для принудитель-
ного водворения иностранцев, оставляемых на жительство 
внутри Российской империи, определялись следующие ре-
гионы: 

для иностранцев, удаляемых из Европейской части Рос-
сии, Кавказского края, Степных и Среднеазиатских обла-
стей – Архангельская, Астраханская, Вологодская, Вятская, 
Олонецкая, Оренбургская, Пермская, Томская, Тобольская 
губернии;

для иностранцев, удаляемых из областей и губерний 
Сибирских – Якутская область;

для иностранцев, удаляемых из Привисленских губер-
ний – Вологодская область5. 

В соответствие с Правилами об удалении иностран-
цев из пределов России, утвержденных Государственным 
советом 26 мая 1903 г., принудительное водворение опре-
делялось иностранцам в двух случаях. Во-первых, для тех 

5	 Высочайше	 утвержденное	 положение	 Совета	 министров	 от	
6	 июля	 1907	 г.	 «О	 назначении	 местностей	 для	 водворения	
иностранцев,	 удаление	 коих	 из	 пределов	 России	 не	 могло	
состояться»	//	Полное	 собрание	законов	Российской	Империи.	
Собрание	 Третье.	 Том	 XXVII.	 1907	 г.	 –	 СПб.:	 Издательство	
«Государственная	типография»,	1910.	–	С.	640.
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иностранных подданных, в отношении которых от компе-
тентных органов иностранного государства поступило тре-
бование об их выдаче, но российские государственные орга-
ны отказали в выполнении этого требования по каким-либо 
причинам.

Во-вторых, для иностранцев, удаление которых за пре-
делы России не состоялось по следующим причинам: 

не принятия их на границе пограничными властями 
того государства, куда высылался иностранный подданный;

при неполучении в течение года от компетентных ор-
ганов иностранного государства согласия принять лицо, 
высылаемое из Российской империи, или при получении 
министром внутренних дел Российской империи отказа от 
иностранного государства принять иностранца, высылаемо-
го из России. 

В отношении иностранных подданных, перечисленных 
во втором случае, процесс высылки за пределы России мог 
возобновиться только при условии получения министер-
ством внутренних дел Российской империи официального 
согласия от компетентных органов иностранного государ-
ства на принятие лица, высылаемого из России. 

На основании п. 10 Правил об удалении иностранцев, 
иностранные подданные, самовольно возвратившиеся в Рос-
сию после двукратного удаления за границу, могли быть, по 
усмотрению министра внутренних дел, или удалены за гра-
ницу этапным порядком, или принудительно водворены на 
жительство в один из регионов России, определенных по-
становлением Совета министров.

По прибытии на место, которое было определено 
распоряжением министра внутренних дел иностранному 
подданному для водворения, местный губернатор своим 
распоряжением приписывал прибывшего иностранца к 
определенной волости или мещанскому обществу, а также 
определял его под надзор полиции. Иностранному поддан-
ному было запрещено покидать уезд, куда его направили. 

Во всех перечисленных случаях водворения иностран-
ного подданного на жительство в один из российских ре-
гионов, их супруги и дети могли за собственные денежные 
средства следовать за ним в место водворения. При этом 
ограничения, налагаемые на лицо, к которому применено 
принудительное водворение, на его родных не распростра-
нялись. 

Срок водворения в определенную местность составлял 
5 лет. В течение этого времени иностранный подданный на 
общих основаниях платил подати и исполнял установлен-
ные законом повинности. Заниматься каким-либо промыс-
лом или торговать он мог только при наличии разрешения 
от губернатора. По истечении пятилетнего срока иностра-
нец имел право просить о предоставлении ему российского 
подданства, а при его получении освобождался из-под над-
зора полиции и имел право на общих основаниях поменять 
место жительства на любой регион Российской империи. 

Подводя итог проведенного исследования, можно от-
метить, что в начале ХХ века отечественное законодательство 
в полной мере регламентировало порядок высылки ино-
странцев из России. Соответствующие нормы содержались 
в «Уставе о предупреждении и пресечении преступлений», 
«Уложении о наказаниях уголовных и исправительных», 
«Правилах об удалении иностранцев из пределов России», 
в отдельных положениях Совета министров Российской 

империи. В соответствие с этими нормативными акта-
ми высылка (удаление) из пределов Российской империи 
предусматривалась в отношении иностранных подданных, 
совершившие в России определенные правонарушения. 
Разрешением вопросов высылки иностранцев занимались 
губернаторы российских регионов, имперские министер-
ства внутренних и иностранных дел. В случаях невозможно-
сти выслать иностранных подданных за совершенные ими 
на территории России правонарушения, отечественное за-
конодательство предусматривало альтернативную проце-
дуру, которая заключалась в водворении иностранцев для 
проживания на определенных российских территориях под 
надзором полиции. 
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Карчаева К. А.

Молодежная политика Российской Федерации ориенти-
рована на создание благоприятных условий для реализации по-
тенциала молодого поколения. Однако действительность поми-
мо перспектив и возможностей несет и новые угрозы и вызовы. 
Становление российской молодежи происходит в непростое и 
переломное время, связанное с изменениями политических кур-
сов на мировой арене, переходом экономики на путь рыночных 
отношений, активизацией религиозных и экстремистских тече-
ний. Все это накладывает отпечаток и определяет сознание юных 
граждан, вызывает в них агрессивные и антигосударственные 
настроения. А как известно, подростки – самый эмоционально 
нестабильный слой населения, который активно откликается на 
неправомерные течения и антигосударственную политику. 

Государственная молодежная политика Российской Феде-
рации направлена на осознание того, что молодое поколение 
– это приоритетный ресурс, и как передовое государство, наша 
страна видит целесообразным инвестиции в гражданско-патри-
отическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, соз-
дание современных возможностей и условий для его развития 
и становления. Целью данной молодежной политики является 
формирование конкурентоспособного поколения, владеющего 
широким спектром знаний и технических возможностей, здоро-
вого физически и нравственно. Это, в свою очередь, будет способ-
ствовать достижению стратегических задач нашего государства, 
таких как, устойчивое социально-экономическое развитие стра-
ны, обеспечение национальной безопасности и упрочение ее ли-
дерских позиций на мировой политической арене1.  

Данными обстоятельствами и объясняется актуальность вы-
бранной темы научного исследования. Вопросам предупрежде-
ния преступного поведения несовершеннолетних уделяли вни-
мание многие авторы и ученые, среди которых З. Л. Шхагапсоев, 
М. К. Кумышева, А. И. Бельский, Р. С. Ягодин, П. А.Волков, А. Р. 
Филиппов, В. С. Харламов, Ю. И. Плахотнюк, Е. А. Друзьяк. 

1	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	29.11.2014	№	2403-р	«Об	ут-
верждении	Основ	 государственной	молодежной	политики	Рос-
сийской	Федерации	на	период	до	2025	года».

Профилактика преступлений несовершеннолетних – это 
система предупредительных мер, применяемых государствен-
ными и правоохранительными органами, а также общественны-
ми институтами, направленных на выявление, предупреждение 
и пресечение противоправного поведения несовершеннолетних. 

Учитывая особую важность данного вопроса, МВД России 
во взаимодействии с другими подразделениями правоохрани-
тельной направленности и государственными органами, а также 
с другими заинтересованными министерствами и ведомства-
ми осуществляет целый комплекс мероприятий в сфере пред-
упреждения преступного поведения несовершеннолетних, а 
также в сфере профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних.

Все подразделения органов внутренних дел в рамках своей 
компетенции осуществляют деятельность по предупреждению 
и пресечению преступлений и административных правонару-
шений несовершеннолетних, а также проводят слаженную ра-
боту по недопущению неправомерного поведения взрослых лиц 
в отношении несовершеннолетних. Данная деятельность осно-
вывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, 
поддержки институтов семьи, материнства и детства. 

Так, например, патрульно-постовая служба полиции на по-
стах и маршрутах патрулирования обязана принимать меры к 
выявлению групп несовершеннолетних антиобщественной на-
правленности, отслеживать несовершеннолетних, находящих-
ся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения, и принимать меры к выявлению взрослых лиц, во-
влекающих несовершеннолетних в противоправную деятель-
ность.

Патрульно-постовой службой полиции осуществляется 
предупреждение преступного поведения несовершеннолетних 
на маршрутах патрулирования, оказывается содействие в поис-
ке заблудившихся детей и принимаются меры по недопущению 
нахождения несовершеннолетних в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей.

Помимо патрульно-постовой службы полиции предупреж-
дением и профилактикой преступлений несовершеннолетних в 
большей степени занимаются участковые уполномоченные по-
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лиции и подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Участковые уполномоченные полиции на административ-
ном участке осуществляют контроль за семьями, находящимися 
в опасном социальном положении, совместно с подразделени-
ями по делам несовершеннолетних они осуществляют профи-
лактическую работу с несовершеннолетними, употребляющи-
ми алкоголь, наркотические и психотропные вещества. Также 
проводится профилактическая работа с несовершеннолетними, 
совершившими преступления и административные правонару-
шения, условно-досрочно освобожденными от отбывания нака-
зания. 

Важным направлением деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних является воспитательная работа в 
отношении родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетних, если они не исполняют надлежащим образом 
возложенных на них обязательств по уходу за детьми и их вос-
питанию, либо негативным образом влияют на них или жестоко 
обращаются с ними2. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что все подразде-
ления органов внутренних дел Российской Федерации в рамках 
своей компетенции осуществляют целую систему мероприятий 
по выявлению и пресечению преступлений  несовершеннолет-
них, а также преступного поведения в отношении их.  

Предупреждение преступного поведения несовершенно-
летних осуществляется на общем и индивидуальном уровне. 
Работа проводится по следующим основным направлениям: 
во-первых, необходимо ограничение влияния негативных со-
циальных факторов, обуславливающих преступное поведение 
несовершеннолетних, а также выявление причин и условий, спо-
собствующих совершению административных правонарушений 
и преступлений. Мониторинг причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений, проводится с целью исклю-
чения и нейтрализации данных факторов и недопущения их 
влияния на несовершеннолетних в будущем.  

Во-вторых, необходимо постоянное выявление групп с ан-
тиобщественной направленностью, способных совершить или 
совершающих преступления, участниками которых являются 
несовершеннолетние, а также профилактическая работа с ними3. 

В-третьих, обязательным условием предупреждения пре-
ступного поведения несовершеннолетних является профилак-
тическая работа с несовершеннолетними, склонными к совер-
шению административных правонарушений и преступлений, а 
также реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.  

Отдельного внимания заслуживает психолого-педагогиче-
ская экспертиза, которая  может дать ответы на многие вопро-
сы. Диагностика личности несовершеннолетнего преступни-
ка в центрах психолого-педагогической экспертизы позволит 
определить условия, которые в определенных ситуациях могут 
детерминировать преступное поведение, выделить психо-эмо-
циональные отклонения и аномалии в развитии личности не-
совершеннолетнего и восприятии им окружающего мира. 
Психологический портрет несовершеннолетнего преступника 
и анализ его эмоционального фона позволят специализиро-
ванным службам проводить индивидуально-ориентированную 
профилактическую работу. Индивидуальная профилактика на-
целена на исправление подростка, ориентацию на правомерное 
поведение и изменение его криминогенной ориентации. 

Хотелось бы выделить эффективность деятельности терри-
ториальных центров социальной помощи семьям и детям, кото-
рые находятся в опасном социальном положении. Данные цен-
тры могли бы оказать своевременную психологическую помощь 
несовершеннолетнему в сложный для него период времени, так 
и оказать содействие в непосредственной комплексной реабили-
тации подростков, с целью недопущения рецидива преступного 
поведения в будущем.

Помимо вышеперечисленных мероприятий также нельзя 
забывать о деятельности институтов гражданского общества. Так 
воспитание несовершеннолетних в учебных заведениях должно 
строиться на принципах развития чувства патриотизма и любви 
к родине. Современная молодежь нуждается в глубоком изуче-
нии таких дисциплин как история Отечества, мировая история, 
история мировых религий. Органами внутренних дел Россий-
ской Федерации, в частности подразделениями по делам несо-

2	 Приказ	МВД	России	от	15.10.2013	(ред.	от	31.12.2018)	№	845	«Об	
утверждении	Инструкции	по	организации	деятельности	подраз-
делений	по	делам	несовершеннолетних	органов	внутренних	дел	
Российской	Федерации».

3	 Друзьяк	Е.	А.	 Роль	 органов	 внутренних	 дел	 в	 предупреждении	
преступности	несовершеннолетних	//	Территория	науки.	–	2015.	
–	№	4.	–	С.	112-119.

вершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции, 
проводится постоянная работа с учебными заведениями по 
формированию правомерного поведения несовершеннолетних, 
для этого организуются встречи несовершеннолетних с предста-
вителями духовенства, врачами и психологами, спортсменами и 
представителями правоохранительных структур.  

Государственная молодежная политика должна ставить 
своей целью разработку механизмов по замещению свободного 
от учебы времени несовершеннолетнего актуальным досугом, 
направленным на пропаганду здорового образа жизни, развитие 
потенциала и таланта.

Деятельность по предупреждению неправомерного по-
ведения несовершеннолетних, организованная по данным на-
правлениям, позволит исключить негативное влияние факторов 
внешней среды и создать комфортные условия для развития и 
становления молодежи в нашем государстве. 

Статистические данные последних лет указывают на эффек-
тивность деятельности органов внутренних дел в направлении 
профилактики преступного поведения несовершеннолетних. 
Так, несовершеннолетними и при их соучастии в 2020году совер-
шено на 9,1% меньше уголовно наказуемых деяний, чем за анало-
гичный период 2019 года.4

Однако, несмотря на активную профилактическую работу, 
проводимую органами внутренних дел Российской Федерации, 
противоправное поведение несовершеннолетних остается все 
еще актуальной проблемой. Именно поэтому органами внутрен-
них дел Российской Федерации работа по предупреждению пре-
ступности несовершеннолетних должна проводиться совместно 
с деятельностью социальных институтов, государственных орга-
нов и общественных формирований. Основными направления-
ми которой должны стать своевременная передача информации 
между подразделениями, профилактическая работа в семьях и 
воспитание у молодежи активной гражданской позиции и па-
триотизма.

Существование на сегодняшний день проблемы преступ-
ности несовершеннолетних еще раз заставляет нас взглянуть на 
социально-экономические и духовно-нравственные проблемы 
общества. Снижение уровня преступности несовершеннолетних 
не будет возможно без комплекса мер по повышению уровня 
жизни населения, мер, направленных на воспитание в обществе 
межконфессиональной толерантности, мер, направленных на 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.  

Так, только при поступательном реформировании всех 
государственных административных механизмов и активной 
деятельности институтов гражданского общества и правоох-
ранительной системы можно будет говорить о качественной 
профилактической работе и эффективности государственной 
молодежной политики Российской Федерации. Комплексное 
использование данных методов позволит снизить уровень пре-
ступности несовершеннолетних, а также будет способствовать 
физическому и духовному оздоровлению нации. 
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Кодзокова Л. А.

Каширгов А. Х.В российском уголовном праве выделяют два вида опреде-
ления понятия «преступления». Формальное определение пре-
ступления характеризует его как уголовно наказуемое деяние, 
наказуемое в соответствии с нормами определенного государ-
ства. 

Второй способ характеристики преступления – материаль-
ный является более проработанным, и включает в себя принци-
пы определения деяния, отнесенного к разряду преступлений. 
Здесь деяние является преступлением, если оно является обще-
ственно опасным, виновным, противоправным и наказуемым.

В УК РФ преступлением называется именно виновное, 
противоправное, наказуемое общественно опасное деяние1. 
Гражданин обязан претерпевать государственно-правовую, мо-
рально-политическую и общественную ответственность за свои 
действия2 за совершенное правонарушение в виде предусмо-
тренных законом санкций. Применяя к преступнику определён-
ные санкции, государство преследует две цели:

1) наказать, за совершенное в прошлом преступное деяние;
2) предотвратить последующее совершение преступления 

правонарушителем.
Необходимо также определить и другие признаки пре-

ступления, отличающие его от административного правонару-
шения. Какие признаки преступления характеризуют его как 
общественно опасное явление? Ст. 60 УК РФ определяет коли-
чественную и качественную характеристику деяния, имеющего 
общественную опасность. 

Другой признак преступления – противоправность опреде-
ляется как деяние нарушающее уголовный закон, то есть юриди-
ческую норму страны. Отсюда вытекает и признак наказуемости 
преступления – получение определенного законом наказания за 
данное деяние. 

1					 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13	июня	1996	г.	№		
63-ФЗ	 //	Доступ	из	 справочной	правовой	 системы	«Гарант».	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://garant.ru.

2	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12	 декабря	 1993	 г.	 //	 Доступ	 из	 справочной	
правовой	системы	«Гарант».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://garant.ru.

Определив важнейшие 
категории понятия «пре-
ступления», мы можем определить и состав преступления. В 
уголовном законе России нет определения самого состава пре-
ступления. Есть лишь теории, согласно которым составом пре-
ступления считается наличие совокупности его признаков, 
определяющих деяние как преступление. УК определяет состав 
преступления как определенные внутренние и внешние призна-
ки поведения человека. Внешний признак – определенные из-
менения в действительности. Внутренний признак – совершение 
действий в соответствии с волей и разумом человека и с наличи-
ем мотивов для данного поведения. 

Характеризуя состав преступления, определяют его внеш-
ние и внутренние признаки. Все признаки перечислить в законе 
не представляется возможным, но некий обобщенный список 
признаков по конкретным признакам закреплен в уголовном 
законе в соответствии с их общественной опасностью. К приме-
ру, убийство как преступление имеет большое количество при-
знаков в соответствии с обстоятельствами совершения каждого 
из них. Момент эмоционального отношения к преступлению 
вызывает больше всего споров при определении состава престу-
пления. Еще больше споров вызывает проблема соотношения 
состава преступления и диспозиции нормы уголовного закона.

Таким образом, понятие «состав преступления» до сих пор 
вызывает споры в научном сообществе. Его категории, характе-
ристика и значение для уголовного закона имеют решающее 
значение при установлении уголовного наказания.

В составе преступления выделяют в качестве его элементов 
объективные и субъективные элементы.

Объект преступления – это охраняемые законом отно-
шения, блага и ценности, которые могут быть разрушены пре-
ступлением. По вертикали объект преступления направлен на 
раскрытие правовой и общественно-политической сущности 
преступления. Объект преступления по горизонтали включает:

1) основной объект – отношения, блага и ценности, охраняе-
мые определенной статьей уголовного закона;

2) дополнительный объект – отношения, ценности и блага, 
защищаемые уголовно-правовой статьей и претерпевающие 
вред в ходе преступления;
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3) факультативный объект – категория общественных отно-
шений, которым в ходе совершения преступления может быть 
нанесен вред в определенных случаях.

Объективная сторона преступления имеет следующие при-
знаки:

1) общественно опасное деяние;
2) общественно опасное последствие;
3) причинная связь деяния и результата его совершения.
Факультативная часть объективной стороны преступления 

включает: время, обстановку, место, средства и способ соверше-
ния преступления. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое 
лицо, достигшее определенного возраста уголовной ответствен-
ности. За большинство преступлений, согласно уголовному зако-
ну страны, наказание несут лишь лица, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Есть и часть преступлений, ответственность за 
которые наступает с четырнадцатилетнего возраста. По некото-
рым категориям преступлений требуется достижение восемнад-
цатилетнего возраста.

Если преступление совершено несовершеннолетним, точно 
устанавливается дата его рождения и возраст, при котором со-
вершено преступление.

Уголовная ответственность может быть применена лишь 
вменяемому лицу. Кроме возраста и вменяемости лица, субъект 
преступления может иметь дополнительные признаки в соот-
ветствии с совершенным противоправным деянием. В данном 
случае лицо именуется «специальным субъектом»3.

Таким образом, субъективная сторона преступления вклю-
чает эмоциональное и сознательное отношение к совершенному 
преступному деянию, его цели, мотивы, психическое состояние. 
Преступное легкомыслие имеет место, когда лицо предвидело 
наступление общественно опасных последствий, но не предот-
вратило их, данное преступление считается совершенным по 
легкомыслию4. Если виновный не осознавал общественную опас-
ность преступления, это считается совершением преступления 
по небрежности. Стремление к четкому установлению всех об-
стоятельств преступления, правильная трактовка классифика-
ции и определение состава преступления – обязанность каждого 
должностного лица, участвующего в уголовном судопроизвод-
стве. 

Особое значение определения состава преступления и вы-
деления всех его элементов является главным условием опреде-
ления законного уголовного наказания. В связи с этим, каждый 
участник уголовного судопроизводства обязан знать все элемен-
ты состава преступления во избежание назначения незаконного 
уголовного наказания.

Квалификация преступлений предполагает уголовно-пра-
вовую оценку всех обстоятельств совершения преступления, всех 
признаков состава данного преступления. Точная квалификация 
является необходимым условием установления соответствующе-
го уголовного наказания. 

При квалификации преступления устанавливаются все объ-
ективные обстоятельства дела, устанавливается статья, ее часть и 
пункт, происходит сопоставление фактических обстоятельств 
преступления, признаки состава преступления, как важные, так 
и второстепенные. 

Очень важным моментом при квалификации преступле-
ния является выяснение объекта посягательств, так как от этого 
зависит отнесение преступления к норме УК РФ.

Установление квалификации преступления в сложных со-
ставах, состоящих из нескольких действий, подпадающих под 
различные статьи УК, после объединение всех актов престу-
пления они все становятся самостоятельным преступлением, и 
к ним применяется одна статья. Для объединения нескольких 
преступлений в сложное, прежде всего выясняется степень их 
общественной опасности. Есть условия, согласно которым зако-
нодатель квалифицирует сложные составы в соответствии с их 
общественно опасными последствиями. К примеру, при квали-
фикации разбоя, в общие обстоятельства  включается насилие, 
так как при совершении разбоя наступает различного рода опас-
ность.

Общественно опасные последствия преступления становят-
ся причиной объединения преступлений на основании допол-
нительной квалификации. Затем устанавливаются общие и спе-
циальные признаки субъекта. Последним этапом установления 
квалификации преступления является установление виновности 
лица. Выяснив объективные обстоятельства преступления не-

3	 Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	от	18	дека-
бря	2001	г.	№	174-ФЗ.	//	Доступ	из	справочной	правовой	системы	«Га-
рант».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://garant.ru.

4	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13	июня	1996	г.	№	
63-ФЗ	 //	Доступ	из	 справочной	правовой	 системы	«Гарант».	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://garant.ru.

обходимо установить и субъективную сторону. Неправильная 
трактовка обстоятельств преступления приведет к неверной 
классификации преступления. Отсутствие правдивой инфор-
мации относительно мотива и цели совершения преступления 
показывает, что в действиях преступника присутствует основной 
состав этого преступления. Преступления согласно доктрине УК 
делятся на идеальную и реальную совокупности. Каждое отдель-
ное преступление в совокупности рассматривается с самостоя-
тельной квалификацией. В реальной совокупности одно лицо 
совершает несколько различных преступлений. В идеальной 
совокупности, в одном преступлении содержатся признаки не-
скольких. Есть случаи, когда одно деяние подпадает под различ-
ные совокупности. Они называются конкуренциями норм.

Объективная и правильная классификация определяет не 
только уголовное наказание, но также и возможности освобож-
дения от ответственности, уголовно-процессуальные обстоятель-
ства, подсудность и т.д.

Определение квалификации преступления начинается еще 
с момента возбуждения уголовного дела и длится вплоть до вы-
несения судебного приговора. В судебном решении указываются 
признаки статей, под которые подпадает преступление и выно-
сится соответствующее процессуальное решение.

В случае если преступное деяние подпадает одновременно 
под несколько статей, решение выносится по статье, по которой 
предусмотрено более строгое наказание.

Первый способ классификации преступлений – по объек-
ту преступления. По данной классификации Уголовный кодекс 
разбит на главы по группам преступлений. Например, престу-
пления против собственности, преступления против личности и 
т.д.

Статья 15 Уголовного кодекса дифференцирует уголовные 
преступления на преступления небольшой тяжести, средней тя-
жести, тяжкие и особо тяжкие.

Неосторожные и умышленные деяния, за которые предус-
мотрено наказание не более двух лет лишения свободы относят к 
категории преступлений небольшой тяжести.

За умышленные и неосторожные деяния, срок наказания 
по которым не превышает пяти лет лишения свободы, призна-
ются преступлениями средней тяжести.

Умышленные и неосторожные деяния, по которым пред-
усмотрено уголовное наказание до десяти лет лишения свободы, 
входят в категорию тяжких преступлений.

Умышленные деяния, по которым в соответствии с УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком свы-
ше десяти лет или более строгое наказания относят к тяжким 
преступлениям. 

Характеризуя состав преступления, определяют его внеш-
ние и внутренние признаки. Законодатель определяет общие 
внешние и внутренние признаки данного преступления. Все 
признаки перечислить в законе не представляется возможным, 
но некий обобщенный список признаков по конкретным при-
знакам закреплен в уголовном законе в соответствии с их обще-
ственной опасностью. 

До совершения преступления преступник осознает, что 
есть возможность совершения данного общественно опасного 
деяния, и осознает последствия его совершения. Далее проис-
ходит объективный процесс совершения преступления. В слу-
чае контроля субъективной стороной объективной, преступник 
несет ответственность за свое деяние в пределах, охватываемых 
субъективной стороной преступления.

Изучение любого преступления и назначение уголовного 
наказания требует, прежде всего, установления степени обще-
ственной опасности. Правильная квалификация преступления 
и установление всех элементов состава преступлений является 
необходимым условием вынесения справедливого наказания. 
Что предопределяет решающее значение состава преступления 
в уголовном законодательстве.
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Трудовые отношения осужденных в исправительных уч-
реждениях имеют ряд особенностей, значительно отличаю-
щихся от других граждан, которые урегулированы нормами 
конституционного и трудового законодательства. Статья 37 
Конституции Российской Федерации закрепляет основные 
принципы, где: труд свободен, каждый имеет право распо-
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род за-
нятий и профессию, принудительный труд запрещен, право 
на оплату труда, на отдых, оплачиваемый ежегодный отпуск 
и др.1

Будучи изолированными от общества, находясь в специ-
фических условиях содержания по приговору суда, осужден-
ные не могут в полном объеме использовать эти права, так 
как они должны реализовываться через их действия. Пред-
ставляется, что такую категорию лиц следует признать огра-
ниченно дееспособными на период времени определенный 
приговором суда, исходя из конституционной нормы п. 3 ст. 
55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограниченны Федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». 

Среди некоторых практических работников Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) существует 
мнение, что нормы Трудового кодекса РФ в системе испол-
нения наказаний в отношении осужденных не применяются, 
хотя тут же признают, что многие его положения заимствова-
ны и закреплены в законах и ведомственных нормативных ак-
тах. Здесь уместно обратить внимание и признать, что нормы 

1	 См.:	Конституция	Российской	Федерации	 (с	изменениями,	одо-
бренными	 в	 ходе	 общероссийского	 голосования	 01.07.2020).	
Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru	(дата	
обращения:	04.07.2020).

Трудового кодекса в частности ст. 5 «Трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержащие нормы трудового права» гла-
сит, что «в случае противоречий между настоящим кодексом 
и иным Федеральным законом, содержащим нормы трудово-
го права, применяется настоящий кодекс»2. Тем самым под-
черкивается верховенство его трудовых норм над другими за-
конами. В данном случае, рассматривая положения Трудового 
кодекса РФ и уголовно-исполнительного законодательства, мы 
не усматриваем концептуальных противоречий. Имеет место 
лишь детализация трудовых отношений, исходя из специфи-
ческой сферы их применения. Более того, ст. 4 ТК РФ «Запре-
щение принудительного труда» гласит, что принудительный 
труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие 
вступившего в законную силу приговора суда под надзором 
государственных органов, ответственных за соблюдением зако-
нодательства при исполнении судебных приговоров. 

Так, в Законе «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» в ст. 13 закре-
плена обязанность исправительных учреждений, в области 
исполнения уголовно-исполнительного законодательства 
РФ, обеспечивать привлечение осужденных к труду, осущест-
влять их общее и профессиональное образование, профес-
сиональное обучение. Наряду с этим обеспечивать охрану 
их здоровья, а утратившие трудоспособность в период от-
бывания наказания, имеют право на возмещение ущерба в 
случаях и порядке, исходя из законодательства Российской 
Федерации3. 

2	 См.:	 Трудовой	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	 30.12.2001	№	
197-ФЗ	(ред.	от	29.12.2020).	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	
07.01.2002.	-	№	1	(ч.	1).	-	Ст.	3.

3	 См.:	Об	учреждениях	и	органах,	исполняющих	уголовные	наказа-
ния	в	виде	лишения	свободы	:	закон Рос.	Федерации: [от	21	июля	
1993	г.	№	5473-1	 ;	по	состоянию	на	27	дек.	2019	г.]	 //	Ведомости	
Совета	народных	депутатов	и	Верховного	Совета	Рос.	Федерации.	
–	1993.	−	№	33.	−	Ст.	1316.	
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Осужденные, отбывающие уголовное наказание в виде 
лишения свободы и привлеченные к труду, подлежат обя-
зательному государственному социальному страхованию. 
В отношении их исправительные учреждения уплачивают 
взносы в фонды социального, медицинского страхования и 
пенсионный фонд по единым тарифным ставкам, как и в от-
ношении других субъектов трудовых правоотношений. 

Вместе с тем, следует признать, что в этой области име-
ются и значительные, на наш взгляд, пробелы. Должным 
образом законодательно не урегулирован порядок привле-
чения к труду осужденных и его процесс, прибывших для 
отбывания наказания. По мнению практических работников, 
необходима соответствующая инструкция ФСИН, приказы. 
Практика выработала лишь некоторый механизм, где по 
прибытию осужденного в исправительное учреждение, нахо-
дясь в карантине, осужденные проходят медицинское обсле-
дование и, с учетом его трудоспособности, имеющейся спе-
циальности или ее получения в процессе профессионального 
обучения в исправительном учреждении, решается вопрос о 
его привлечении к оплачиваемому труду на соответствую-
щем участке центра трудовой адаптации. Впоследствии, на 
основании письменного заявления осужденного, издается 
приказ начальника учреждения, как правило, на группу лиц, 
который и считается возникновением трудовых отношений 
(прав и обязанностей). Трудовой договор с осужденными не 
заключается. Все должности по рабочим участкам для спец-
контенгента проходят аттестацию, т.е. оценку условий труда, 
что заимствовано из Трудового кодекса РФ. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации в числе основных средств исправления осужденных 
закрепил и общественно полезный труд, в сочетании с по-
лучением не только общего образования, но и профессио-
нального обучения4. С этих позиций, участие осужденных 
в выполнении той или иной трудовой функции является 
обязательным условием отбывания наказания, где его добро-
совестное отношение порождает ряд мер стимулирующего 
характера: поощрение, отпуска, условно-досрочное освобож-
дение и другие. 

Представляется, что у осужденных имеется не только 
обязанность быть привлеченными к труду, но и право на 
труд. Будучи трудоспособными, имеют право требовать у ад-
министрации исправительного учреждения привлечения их 
к труду. Оно сочетается с обязанностью, исходя из статьи 103 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 
Как показали результаты исследования в учреждениях УФ-
СИН России по Рязанской области, из 95,9% трудоспособных 
осужденных в 2020 году к оплачиваемому труду было при-
влечено около 65%. Такой невысокий показатель объясняется 
тем, что у некоторых лиц отсутствовали паспорта, страховой 
номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), не было 
необходимого образования, некоторые проходили обучение 
в школе и ПТУ и т.п. 

Для ограниченно трудоспособных осужденных, имею-
щих заболевания (ВИЧ, туб, страдающих эпилепсией, нарко-
манией и алкоголизмом) не всегда есть возможность создать 
облегченные условия труда и возникают трудности в поиске 
рынка сбыта их продукции. 

Так, например, основной выпуск продукции в учрежде-
ниях УФСИН России по Рязанской области осуществляется 
в области легкой промышленности (швейное производство) 
и металлоизделий (изготовление и обработка), где на осно-
вании договоров с учреждениями (колониями) формируется 
план развития производственно-хозяйственной деятельно-
сти на полугодие с учетом положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»5. Швейная продукция изготавливает-

4	 См.:	 Уголовно-исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	
от	08.01.1997	№	1-ФЗ	(ред.	от	23.11.2020,	с	изм.	от	28.12.2020)	(с	
изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	17.01.2021).	//	Собрание	законодатель-
ства	РФ.	-	13.01.1997.	-	№	2.	-	Ст.	198.

5	 	См.:	О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	ус-
луг	для	обеспечения	 государственных	и	муниципальных	нужд:	

ся, в основном, для собственных нужд ФСИН России (вещевое 
имущество: форменная одежда для сотрудников и спецкон-
тингента). Металлоизделия, как правило, для потусторонних 
организаций на основании договоров как разовых заказов, 
так и долгосрочного сотрудничества с заводами г. Рязани 
«Тяжпрессмаш», «Завод точного литья» и др.

Период пандемии 2020 года отрицательно повлиял на 
выпуск продукции. Она в сравнении с 2019 годом умень-
шилась в среднем на 10%. Благодаря оперативно принятым 
мерам профилактики и самоизоляции заболевших осужден-
ных, где были созданы специальные помещения – изоляторы 
для их лечения, смертельных случаев удалось избежать.

Швейное производство в полном объеме выполнило 
заказ Управления организации производственной деятель-
ности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России по 
изготовлению средств индивидуальной защиты (масок, ко-
стюмов и др.). 

К факторам, оказывающим влияние на спад производ-
ства, следует также отнести и значительное снижение количе-
ства осужденных (спецконтингента), отбывающих наказание 
в виде лишения свободы. Так в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Рязанской области за период 2017 г. по 
2020 г. оно уменьшилось на 35%. Больше всего снижение про-
изошло на общем режиме. Можно предположить, что это 
происходить из-за либерализации уголовного законодатель-
ства, декриминализации ряда статей Уголовного кодекса РФ, 
а также открытия исправительных центров ФСИН России. 

Анализ статистической отчетности уголовно-исполни-
тельной системы позволяет сделать вывод, что такая тенден-
ция наблюдается и во многих других регионах страны. 

На ряду с изложенным следует отметить, что осужден-
ные, отбывающие уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, являются специальными субъектами трудовых отно-
шений, они обладают не только трудовыми обязанностями, 
но и имеют трудовые права с определенными ограничения-
ми, базирующимися на режимных требованиях уголовно-ис-
полнительного законодательства при отбывании наказания. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Зобова Ю. А.  

Назарова Н. Л.

В настоящее время темпы развития искусственного 
интеллекта набирают все большие обороты. Активная раз-
работка, создание и использование данных технологий и 
систем расширяет сферу их производства и применения в 
медицине, образовании, цифровой экономике. В последние 
годы в российских и зарубежных научных исследованиях 
прослеживается устойчивая тенденция повышения инте-
реса к правовому регулированию взаимодействия человека 
с искусственным интеллектом. В связи с этим активно раз-
вивается концепция по противодействию преступлениям, 
совершаемым с применением искусственного интеллекта. 
Распоряжением Правительства от 19.08.2020 № 2129-р обо-
значена необходимость в дальнейшей «проработки механиз-
мов уголовной ответственности в случае причинения вреда 
системами искусственного интеллекта и робототехники, 
имеющими высокую степень автономности, при принятии 
ими решений, в том числе с точки зрения определения лиц, 
которые будут нести за них ответственность»1. 

1	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 19.08.2020	 №	 2129-р	
//	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	

Однозначное понимание содержания терминов «искус-
ственный интеллект», «робот», «умный робот», «робототех-
ника», «интеллектуальный агент» отсутствует, что приводит 
к терминологическим проблемам при формировании пра-
вового регулирования. При всем разнообразии мнений уче-
ных искусственный интеллект в целом рассматривается как 
совокупность научных методов, теорий и техник, используе-
мых для воспроизведения с помощью машины когнитивных 
способностей человека. Такое понимание искусственного ин-
теллекта не вызывает принципиальных возражений.2

Понятие искусственного интеллекта в общем виде со-
держится в Национальной стратегии развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года: это – «комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать ког-
нитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 

[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.
gov.ru	(26.12.2020).

2	 Информационные	 технологии	 в	 уголовном	 процессе	 зарубеж-
ных	 стран:	 монография	 /	 под.	 ред.	 С.В.Зуева.	 -	 М.:	Юрлитин-
форм,	2020.	-	С.	108.
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выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека»3.

Искусственный интеллект можно рассматривать как 
специфическое средство или орудие - он искусственно вос-
производит интеллектуальную деятельность мышления 
человека, имеет способности к самообучению и использо-
ванию информации целенаправленным образом. Данные ха-
рактеристики повышают привлекательность его использова-
ния преступниками при совершении общественно-опасных 
действий, так как:

– это орудие или средство являются своего рода «разум-
ными», применение которых помогает существенно облег-
чить задачу в совершении преступления;

– существует возможность применения искусственного 
интеллекта в труднодоступных или опасных зонах, обеспечи-
вая при этом безопасность преступника, либо для проник-
новения на охраняемые объекты (к примеру, использование 
летательных дронов, компактных устройств, роботов или са-
моходов);

– предоставляется возможность нанести более суще-
ственный вред охраняемым законам интересам. К примеру, 
деятельность организованной группы, которая извлекает 
огромную прибыль из различных финансовых систем. Что-
бы взломать их, используются многофункциональные про-
граммы, в основе которых лежат самосовершенствующиеся 
алгоритмические модули;

– определенные виды преступлений, совершенные при 
помощи искусственного интеллекта сложнее раскрыть, так 
как существуют трудности в установлении и доказывании 
формы вины;

– возможность «переложить» вину на саму робототехни-
ку, в работе которого произошел сбой (к примеру, убийство, 
замаскированное под технический инцидент).

В результате всего вышесказанного, необходимо рассмо-
треть роль каждого лица, которое так или иначе взаимодей-
ствует с искусственным интеллектом: разработчик, оператор, 
пользователь, третьи лица, и определить их форму вины в 
различных ситуациях при причинении вреда охраняемым 
законом интересам. 

В основе работы искусственного интеллекта лежит за-
ложенная разработчиком программа, определяющая алго-
ритм поведения системы или устройства, которое управля-
ется с его помощью. С учетом роли разработчика следует 
рассмотреть несколько вариантов развития событий, когда 
он подлежит уголовной ответственности:

1. Разработчик целенаправленно создает искусственный 
интеллект, в котором заложена программа для совершения 
преступления. В данном случае речь идет о прямом умысле 
– разработчик осознает общественную опасность своих дей-
ствий, предвидит наступление общественно-опасных послед-
ствий и желает их наступления. Если программа действует 
четко, реализуя волю создателя программы, то следует гово-
рить об оконченном преступлении. Если происходит сбой, 
то при определенных обстоятельствах – приготовление или 
покушение на преступление. 

2. Разработчик создает искусственный интеллект не для 
преступных целей, в котором заложена программа, дей-

3	 Указ	Президента	 РФ	 от	 10.10.2019	№	 490	 «О	 развитии	Искус-
ственного	 интеллекта	 в	 РФ»	 //	 Официальный	 интернет-пор-
тал	 правовой	 информации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:http://www.pravo.gov.ru	(	06.12.2020).

ствующая по алгоритму с элементами случайности. Это, к 
примеру, может быть искусственный интеллект с элемен-
тами творчества. В 2017 году был создан и запатентован ис-
кусственный интеллект Jukedeck4, который пишет музыку с 
помощью нейронных сетей. При создании таких программ 
следует говорить о возможности заимствования алгоритмом 
определенных звуков, фрагментов, отрывков, мелодий и т.д., 
что может привести к совершению преступления, предус-
мотренное ч. 1 ст. 146 УК РФ. Ответственность за это деяние 
будет нести разработчик, заложивший программу, действу-
ющую по вышесказанному принципу, так как он должен 
предвидеть возникновение такой ситуации и предпринять 
необходимые меры для ее недопущения. Но если разработ-
чиков было несколько, возникают определенные трудности 
по установлению виновного лица и конкретизации ответ-
ственности. Поэтому Н.Л. Денисов предлагает «ввести обя-
зательное протоколирование деятельности группы лиц по 
созданию программного обеспечения для искусственного 
интеллекта с указанием, кем и когда внесены или изменены 
конкретные положения программы»5.

3. Разработчик создает искусственный интеллект с воз-
можностью саморазвития и самостоятельного мышления, 
т.е. с выходом за пределы изначально заложенной програм-
мы разработчиком. В этом случае искусственный интеллект 
следует рассматривать как источник повышенной опасно-
сти, исходя из чего, разработчик должен принимать меры 
по недопущению возникновения угрозы причинения вреда 
человеку и имуществу с помощью различных аппаратных 
и программных средств. При совершении искусственным 
интеллектом деяния, предусмотренного УК РФ, ответствен-
ность будет нести разработчик с учетом неосторожной фор-
мы вины в виде легкомыслия. Если же, к примеру, ненаме-
ренные действия лиц, эксплуатирующих искусственный 
интеллект, повлекли несрабатывание мер по предотвраще-
нию опасности и наступление вредных последствий, то име-
ет место быть неосторожная форма вины в виде небрежности 
у разработчика, если он имел возможность это предвидеть 
с учетом особой внимательности, предусмотрительности и 
интеллектуальных возможностей.

4. Разработчик создает искусственный интеллект, с воз-
можностью саморазвития и самостоятельного мышления, 
т.е. с выходом за пределы изначально заложенной програм-
мы разработчиком, который совершает деяние, предусмо-
тренное УК РФ. Рассматривая данный случай как эксцесс, 
следует сказать, что разработчик также будет нести уголов-
ную ответственность. Так как в настоящее время отсутствуют 
доказательства полной независимости искусственного ин-
теллекта, его самостоятельности и наличия у него сознания, 
воли т.д., разработчик неразрывно связан с мышлением и 
действиями искусственного интеллекта, потому что именно 
он заложил базовую программу и должен предусмотреть ее 
развитие. Поэтому вина будет заключаться в том, что раз-
работчик не предусмотрел возможность совершения искус-
ственным интеллектом общественного опасного деяния и 
наступления общественно-опасных последствий, а также не 
принял определенные меры по их предотвращению.

4	 Елкина	В.	Искусственный	интеллект	 научился	 сочинять	музы-
ку,	совсем	как	человек.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://rb.ru/story/ai-composer/(28.12.2020).

5	 Денисов	 Н.	 Л.	 Концептуальные	 основы	 формирования	 междуна-
родного	стандарта	при	установлении	уголовной	ответственности	за	
деяния,	связанные	с	искусственным	интеллектом	//	Международное	
уголовное	право	и	международная	юстиция.	-	2019.	-	№	4.	-	С.	18-20.
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5. Разработчик создает ИИ не предназначенный для пре-
ступной деятельности, в обучение и деятельность которого 
вмешивается третье лицо, которое не является разработчи-
ком и использует ИИ для преступных целей. В данном слу-
чае стоит говорить не только об уголовной ответственности 
третьего лица, но и разработчика. Разработчик обязан пред-
усмотреть такую ситуацию, определить и внедрить в ИИ все 
возможные меры защиты от такого воздействия и вмеша-
тельства. 

6. Разработчик создает ИИ не предназначенный для со-
вершения общественно-опасных деяний, но в его программе 
происходит сбой, что влечет собой общественно-опасные 
последствия. Рассматривая данную ситуацию с позиции по-
ломки, следует говорить об отсутствии оснований привлече-
ния разработчика к уголовной ответственности. Она может 
произойти из-за неправильной эксплуатации, износа или 
действий третьих лиц, что исключает разработчика из круга 
субъектов. 

Сказанное уже вполне красноречиво говорит о том, что 
в большинстве случаев, когда с помощью искусственного ин-
теллекта совершаются преступления, ответственность будет 
нести разработчик. Именно он создает программу и закла-
дывает ее в искусственный интеллект, поэтому в его обязан-
ности входит прогнозирование действий, обеспечение его 
защиты от посторонних вмешательств, а также обеспечение 
безопасности самого искусственного интеллекта при его ис-
пользовании в определенной деятельности. Именно сам раз-
работчик имеет большие возможности по созданию искус-
ственного интеллекта для реализации преступных целей. Но 
в настоящее время большое количество вреда причиняется 
искусственным интеллектом именно при слабой системе за-
щиты и из-за несовершенства программы.

Об уголовной ответственности пользователя искусствен-
ным интеллектом следует говорить при определенном уров-
не совершенства программы и отсутствии сбоев и нарушений 
со стороны действий его разработчика. Поэтому, учитывая 
данные факторы можно говорить о некоторых ситуациях, где 
вина будет со стороны пользователя:

1. Пользователь нарушил правила эксплуатации, что 
привело к наступлению общественно-опасных последствий. 
В этом случае необходимо говорить об обязанности пользо-
вателя в точности знать правила использования искусствен-
ного интеллекта в определенной сфере деятельности и не-
укоснительно их соблюдать.

2. Необходимо выделить основной аспект – это срок 
работы и износ искусственного интеллекта (если, к приме-
ру, он внедрен в материальный носитель – робота, устрой-
ство и т.д.). Возможно, по истечению данного срока или 
предельного износа возможен сбой в программе, что мо-
жет повлечь наступление общественно-опасных послед-
ствий. Наличие вины будет определяться исходя из того, 
что пользователь нарушил правила эксплуатации и не со-
общил об этом ответственному лицу, либо не отключил 
программу, не сдал в ремонт или не утилизировал искус-
ственный интеллект.

3. Пользователь может приобрести у разработчика ис-
кусственный интеллект, который специально создан и пред-
назначен для совершения преступлений, и использовать его 
по этому назначению. В данном случае можно говорить об 
ответственности, как разработчика, так и пользователя.

Говоря о несовершенстве программы или ее слабой за-
щиты, которую внедрил разработчик в искусственный ин-
теллект, в определенных случаях также можно говорить об 

ответственности пользователя искусственным интеллектом. 
Это происходит, если: 

– лицо взламывает либо похищает программу искус-
ственного интеллекта (если он на материальном носителе) и 
пользуется им в преступных целях. 

– пользователь целенаправленно использует искусствен-
ный интеллект для совершения преступления, изначально 
созданное без таковой цели, но с элементами случайности, 
заложенными в программе или с учетом самостоятельного 
его развития. То есть, пользователь вмешивается в нормаль-
ный ход функционирования и развития данной системы, 
чтобы совершить преступление.

Вместе с тем следует отметить, что искусственный интел-
лект в большинстве случаев несет собой определенную сте-
пень опасности, и при неправильной эксплуатации может 
причинить вред. Поэтому от пользователя требуется неукос-
нительное исполнение обязанностей, чтобы это не повлекло 
наступления общественно-опасных последствий. 

Определенные виды искусственного интеллекта могут 
иметь оператора. Оператор является важной фигурой в обе-
спечении его деятельности. Оператор – это лицо, которое 
управляет и руководит работой искусственного интеллекта, 
а также следит за его функционированием и действиями. 
Вследствие этого, у него есть обязанности по своевременно-
му и надлежащему реагированию на наличие угроз и сбоев 
в работе искусственного интеллекта, их предупреждение, 
попытке ликвидации и оповещению других лиц о существу-
ющей опасности. Поэтому все те нарушения, которые каса-
ются данных обязанностей можно рассматривать с позиции 
вины оператора, только в различных формах. Он может на-
меренно не среагировать при наличии опасности, халатно 
отнестись к появлению сбоя или угрозы, не осуществлять 
должного контроля за деятельностью искусственного интел-
лекта, что повлечет собой наступление общественно-опасных 
последствий. Но также есть случаи, когда в деятельность опе-
ратора может вмешаться третье лицо и наступят данные по-
следствия. Это может быть, к примеру, как взломщик, так и 
другое лицо, оказывающее влияние или насилие, физическо-
го или психическое принуждение в отношении оператора. 
Поэтому в определенных случаях, оператор не привлекается 
ответственности. Также следует сказать, что искусственный 
интеллект остается в статусе изучения и не является полно-
стью изведанной системой, поэтому следует говорить об 
определенных рисках при его использовании, которые необ-
ходимо минимизировать.

Некоторые авторы выделяют категорию третьих лиц, 
которые «не имеют непосредственного отношения к искус-
ственному интеллекту, но, несмотря на это, могут обладать 
возможностью непосредственно или опосредованно влиять 
на его поведение или как-то взаимодействовать с ним»6. Это 
могут быть, к примеру, хакеры, воздействующие на искус-
ственный интеллект при помощи вредоносной программы 
с целью изменить основу или направленность действий на 
преступные, а также создать сбой в программе. Либо это 
также может быть собеседник искусственного интеллекта в 
сети Интернет, то есть то лицо, на которое распространяется 
его действие. Из-за действий этих лиц также могут наступить 
общественно-опасные последствия, поэтому также стоит 
рассматривать привлечение их к уголовной ответственности. 

6	 Карташов	И.И.	Проблема	уголовно-правовой	оценки	деятельно-
сти	систем	с	искусственным	интеллектом	//	Студенческий	элек-
тронный	журнал	Стриж.	-	2020.	-	№	5	(34).	-	С.	113-115.
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Думается, что применение ст. 272, ст. 273 УК РФ к хакерам не-
целесообразно, так как данные статьи учитывают специфику 
компьютерных программ и компьютерной информации. В 
этом вопросе следует рассматривать особенности искусствен-
ного интеллекта как носителя программ и информации, ко-
торого нельзя обозначить как компьютер. 

Вопрос о привлечении к ответственности лиц, на кото-
рых распространяет свое действие искусственный интеллект, 
возможно рассматривать в двух аспектах. Во- первых, данная 
система должна быть настроена так, чтобы не перенимать не-
гативные проявления от людей. Во -вторых, искусственный 
интеллект имеет свойства анализировать окружающую сре-
ду и адаптироваться к ней, на основе чего вырабатываются, 
преобразовываются его действия. При этом негативное воз-
действие в совокупности с отсутствием критического мышле-
ния могут поменять направление его действий с положитель-
ного на отрицательное. Интересен пример И.Н. Мосечкина7 
об искусственном интеллекте, которого запустила компания 
Microsoft. Искусственный интеллект общался с любыми же-
лающими в сети Интернет, но меньше чем за сутки пользо-
ватели научили его высказывать радикальные и оскорбитель-
ные утверждения «Гитлер был прав», «Феминистки должны 
гореть в аду», попадающие под ст. 3541, ст. 282 УК РФ. В дан-
ном случае, если у лиц был умысел внедрить в искусственный 
интеллект такую информацию, распространить и довести до 
сведения других людей, то они должны нести уголовную от-
ветственность по соответствующим статьям УК РФ.

Анализ нормативно-правовых актов, законопроектов, 
программных документов, принимаемых для развития ис-
кусственного интеллекта в России, свидетельствует об отсут-
ствии опережающего регулирования отношений по взаимо-
действию человека с искусственным интеллектом. Следует 
отметить, что и в уголовном законодательстве Российской 
Федерации в настоящее время отсутствуют специальные 
нормы об ответственности лиц за совершение преступлений 
с использованием искусственного интеллекта. Возможно, это 
связано с небольшим количеством совершаемых деяний. По-
этому требуется комплексное изучение и анализ действую-
щих положений, определение пробелов в уголовном законо-
дательстве и их проработка. 

Представляется возможным внесение в УК РФ главы 281 
«Преступления в сфере использования искусственного ин-
теллекта», где будет учитываться специфика искусственного 
интеллекта. В указанной главе следует систематизировать 
уголовно-правовые нормы, исходя из основного непосред-
ственного объекта посягательства и установить уголовную от-
ветственность за:

1. Незаконное создание и использование систем искус-
ственного интеллекта (без определенных разрешений, ли-
цензий, либо не уполномоченными на это лицами и т.д.).

2. Создание систем искусственного интеллекта для со-
вершения преступлений (в зависимости от степени опасно-
сти создаваемых систем ответственность должна дифферен-
цироваться).

3. Нарушение в работе программы искусственного ин-
теллекта, повлекшее причинение тяжкого вреда или смерти 
по неосторожности.

4. Неправомерный доступ к информации и системам 
искусственного интеллекта.

7	 Мосечкин	И.	Н.	Искусственный	интеллект	и	уголовная	ответствен-
ность:	проблемы	становления	нового	вида	субъекта	преступления	
//	Вестник	СПбГУ.	Серия	14.	Право.	-	2019.	-	№	3.	-	С.	461-476.

5. Создание, использование и распространение вредо-
носных программ в сфере использования искусственного ин-
теллекта.

6. Нарушение правил эксплуатации систем искусствен-
ного интеллекта,

 повлекшее причинение тяжкого вреда или смерти по 
неосторожности. 

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей оператором по обеспечению искусственного ин-
теллекта, повлекшее причинение тяжкого вреда или смерти 
по неосторожности. 

Вышеуказанные деяния должны постепенно кримина-
лизироваться исходя из наличия возможности их осущест-
вления и распространения, в связи с уровнем разработан-
ности и высокой интенсивностью развития применяемых 
программ с искусственным интеллектом. При использова-
нии искусственного интеллекта с целью причинения вреда 
определенным общественным отношениям, деяние должно 
квалифицироваться по соответствующим статьям Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ в зависимости от направ-
ленности умысла виновного. 
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Одной из главных задач любого государства является 
защита института собственности от различного рода неза-
конных посягательств. Решение этой проблемы достигается 
не только введением в действующее законодательство га-
рантий неприкосновенности всех форм собственности, но и 
отнесением деяний, направленных на незаконное завладе-
ние чужим имуществом, к группе преступлений1. Исходя 
из практики, преступления против собственности являются 
наиболее распространенным видом преступлений в совре-
менных государствах.

Преступлениями против собственности являются дея-
ния, нарушающие право собственности или причиняющие 
собственнику имущественный ущерб или создающие угрозу 
причинения такого ущерба. В данном случае можно говорить 
как об общем субъекте таких преступлений (совокупность 
общественных отношений, обеспечивающих стабильное 
функционирование экономики), так и о конкретном субъек-
те (имущественные отношения в целом, к которым относятся 
права любого собственника на владение, пользование и рас-
поряжение своим имуществом).

Непосредственным объектом преступлений против соб-
ственности является специфическая форма собственности, 
которая определяется принадлежностью имущества, то есть 

1	 Криминология.	Учебник.	Под	общ.	ред.	Кваши	Ю.Ф.	Ростов-на-
Дону,	2017.	С.	232-233.

частной, государственной, муниципальной, собственностью 
общественных объединений или других. Предметом этих 
актов является любое имущество, которое в соответствии 
с гражданским законодательством может быть предметом 
имущественных прав.

Как известно, собственность-это важнейшие экономиче-
ские материальные отношения, которые имеют первостепен-
ное значение в жизни граждан, общества и государства. Как 
социальное явление и экономическая категория собствен-
ность представляет собой совокупность общественных от-
ношений владения, пользования и распоряжения благами, 
принадлежащими собственнику на законных основаниях2.

На сегодняшний день глава Двадцать первая «Престу-
пления против собственности» Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее-УК РФ) содержит широкий перечень 
преступлений, наиболее значимыми из которых являются: 
кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, 
разбой и вымогательство3. Действительно, эти преступления 
доминируют и определяют основные тенденции и пробле-
мы преступности в целом. Одной из самых серьезных угроз 

2	 Солодовников	С.А.	Преступления	в	сфере	отношений	собствен-
ности	граждан.	М.,	2018.	С.	9.

3	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	27.10.2020)	[Электронный	ресурс]	//	Доступ	из	справ.	—	
правовой	системы	«КонсультантПлюс».
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личности, государству и обществу в целом является шантаж, 
который в настоящее время распространяется. Особенно 
опасен шантаж, включающий в себя убийство, похищение, 
захват заложников и др.

В конце 20-х. в начале XIX века в уголовном праве Рос-
сии вымогательство в структуре преступлений против соб-
ственности рассматривалось совершенно обособленно. Как 
правило, считалось, что это либо корыстное посягательство 
на государственную или коллективную собственность, не со-
держащее признаков хищения4, либо преступным приобре-
тением чужого имущества и имущественных прав, не явля-
ющихся похищением частного имущества5, либо действием 
корыстного характера, направленным на извлечение матери-
альной выгоды за счет причинения имущественного ущерба 
другому лицу6. В научной литературе нет единого мнения по 
вопросу: считать ли вымогательство одной из форм хище-
ний.

В части 1 статьи 163 УК РФ вымогательство определяется 
как «требование передачи иного имущества или имуществен-
ных прав либо совершение иных действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия, уничтожения 
или повреждения имущества, а также под угрозой распро-
странения сведений, порочащих потерпевшего или его се-
мью, либо иных сведений, которые могут быть использованы 
для совершения преступления»7.

В литературе вопрос о том, какое место вымогательство 
занимает среди других преступлений против собственности, 
не получил однозначной оценки. Существует три наиболее 
типичных подхода к решению проблемы соотношения вы-
могательства и хищения8. 

В первом подходе вымогательство рассматривается как – 
одна из форм хищения9. 

В последнем случае вымогательство является одним из 
преступлений против собственности, которое «не содержит 
признаков хищения», поскольку изъятие чужого имущества 
и его преобразование в пользу преступника или других лиц 
выходят за рамки данного преступления. Третий подход от-
ражает среднюю позицию и характеризует вымогательство 
как преступление против собственности, соседствующее с 
хищением.

В настоящее время российский законодатель не класси-
фицирует вымогательство как способ хищения, поскольку 
признаки его состава более широко определяются как при-
знаки хищения. Например, требование совершить деяние 
имущественного характера не может быть признано хище-
нием в связи с отсутствием предмета хищения10. Это можно 
увидеть и при анализе статей 221, 226, 229 УК РФ, где кража 

4	 Тишкевич	И.С.	Уголовная	ответственность	за	посягательство	на	
социалистическую	собственность.	М.,	1984.	С.	11.

5	 Владимиров	В.А.	Квалификация	похищений	личного	имущества	
граждан.	М.,	1974.	С.	89.

6	 Литвинов	В.И.	Корыстные	посягательства	на	личную	собствен-
ность	и	их	предупреждение.	М.,	1989.	С.	70.

7	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	27.10.2020)	[Электронный	ресурс]	//	Доступ	из	справ.	—	
правовой	системы	«КонсультантПлюс».

8	 Борзенков	Г.Н.	Признаки	хищения	в	составе	вымогательства	//	
Законность.	2010.	№	4.	С.	21.

9	 Научно-практический	комментарий	УК	РСФСР	/	Под	ред.	Ники-
форова	Б.С.	М.,	1964.	С.	26.

10	 Комментарий	к	Уголовному	кодексу	Российской	Федерации	(по-
статейный)	/	А.	В.	Бриллиантов,	Г.	Д.	Долженкова,	Я.	Е.	Иванова	
и	др.;	под	ред.	А.	В.	Бриллиантова.	М.:	Проспект,	2017.	C.	461.

и вымогательство разделяются союзом «либо». Такой же по-
зиции придерживаются многие современные юристы, кото-
рые считают, что вымогательство нельзя отнести к способам 
хищения.

Так, например, С.М. Кочои относит вымогательство к 
корыстным преступлениям против собственности, не содер-
жащим признаков хищения11.

Аналогичной точки зрения придерживается и А.П. Сев-
рюков12. Основным аргументом такого подхода является то, 
что вымогательство в теории уголовного права относится к 
преступлениям с формальным составом, то есть изъятие чу-
жого имущества и его преобразование в пользу виновного 
или другого лица находятся вне сферы действия данного со-
става преступления.

По мнению А.И. Бойцова, «главным препятствием на 
пути признания вымогательства разновидностью хищения» 
является то, что в описании вымогательства законодатель 
предусмотрел такой «предмет» посягательства, как действия 
имущественного характера13.

Для правильной квалификации вымогательства необхо-
димо определить его основные признаки, которые отличают 
вымогательство от схожих преступлений. Смежными с вы-
могательством являются, в первую очередь, хищения в фор-
ме мошенничества, грабежа и разбоя.

Все эти преступления сходны с вымогательством по 
определенному ряду признаков: 1 в предмете - чужое имуще-
ство, а в случае мошенничества-право собственности; 2 в объ-
екте - имущественные отношения являются единственным 
специфическим для них объектом; 3 в случае посягательства 
на лицо в форме насилия или угрозы его применения (в слу-
чае мошенничества-право собственности).

Однако шантаж включает также элементы, не подпа-
дающие под сферу действия этих элементов: 1 совершение 
действий имущественного характера, отличных от предмета 
преступления; 2 угрозы уничтожить или повредить чужое 
имущество и распространить гнусную информацию или све-
дения, способные причинить значительный ущерб правам 
или законным интересам; 3 направленность преступления 
не только против потерпевшего, но и против его родственни-
ков; 4 формальный состав преступления, в отличие от мате-
риального состава кражи (кроме грабежа).

С другой стороны, некоторые авторы считают шантаж 
растратой. Обосновывают свои выводы тем, что основной це-
лью вымогательства является изъятие имущества в их пользу. 
Следовательно, если вымогатель мог завладеть имуществом, 
которое он требовал от потерпевшего, то его действия яв-
ляются хищением, то есть незаконным, безвозмездным за-
владением чужим имуществом в целях личной выгоды. Это 
означает, что фактическое распределение имущества не 
нуждается в дополнительной квалификации. Авторы, под-
держивающие идею о том, что вымогательство-это растрата, 
предлагают перенести принуждение к совершению деяний 
имущественного характера в другую главу уголовного кодек-

11	 Кочои	С.М.	Преступления	против	 собственности	М.:	Проспект,	
2016.	С.	7.

12	 Севрюков	А.П.	Хищение	имущества	 криминологические	и	 уго-
ловно-правовые	аспекты.	М.:	Юнити,	2017.	С.	45.

13	 Бойцов	А.И.	Преступления	против	собственности.	СПб.:	Юриди-
ческий	центр	Пресс,	2018.	С.	691.
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са, а именно в главу, описывающую преступления в сфере 
экономической деятельности.

Также выделяют в отдельную статью ответственность за 
незаконное приобретение прав на недвижимое имущество, 
а также выделяют в отдельную статью вымогательство, обо-
значая его как вымогательство, которое связано с угрозой раз-
глашения нежелательной информации потерпевшему.

В качестве примера можно привести выводы Ю.И. Шев-
цова, который определяет вымогательство как растрату. Вы-
могательство в обычном смысле слова - это вид преступле-
ния, связанный с незаконным приобретением или утратой 
имущественной выгоды. Его определение наиболее широко 
отражает смысл вымогательской деятельности, поскольку в 
целом характеризует ее как целостность самого процесса вы-
могательства и его результатов. Законодатель уже трактует 
понятие вымогательства, поскольку оно не включает в себя 
результаты вымогательства, основной задачей которого яв-
ляется не полное отражение смысла вымогательства, а мак-
симально защита объекта имущественных отношений от по-
сягательств.

Однако многие авторы пришли к выводу, что выделение 
вымогательства за растрату нецелесообразно. Потому что 
юридическое определение растраты, как в нынешней, так и в 
предыдущей редакции, не включает в себя понятие вымога-
тельства. А также не решает проблему, связанную с правовой 
природой других видов вымогательства, не сходных с хище-
ниями. В литературе также говорится, что вымогательство 
является более широким деянием по сравнению с растратой.

Мы считаем, что шантаж не относится к растрате. Хотя 
вымогательство и растрата имеют много общих черт, таких 
как (сходство предмета и предмета, убогий мотив, прямой 
умысел), эти два состава все же имеют ряд отличий. Таким 
образом, термин, который дается в статье 163 УК РФ, не опи-
сывает всех родовых признаков хищения.

Например, в отличие от мошенничества, вымогатель-
ство не может быть совершено бездействующим поведени-
ем. Еще одно отличие кражи от вымогательства заключается 
в том, что при вымогательстве не возникает последствий, на-
носящих вред основному объекту кражи. Это связано с тем, 
что в случае вымогательства арест имущества происходит не 
сразу, предъявляются первые требования, а передача произ-
водится позже.

Отсюда следует, что вымогательство не является само-
стоятельной формой хищения и не относится к подгруппе 
посягательств со злонамеренными мотивами на чужое иму-
щество.

Таким образом, в конце данной статьи можно сделать 
следующие выводы. Вымогательство является корыстным 
преступлением против собственности и не содержит призна-
ков хищения, так как изъятие чужого имущества и его пре-
образование в пользу виновного или других лиц выходят за 
рамки данного преступления.

Вымогательство, лишая свободы распоряжаться имуще-
ством, разрушает установленный в обществе порядок, соглас-
но которому распределение осуществляется только законны-
ми действиями уполномоченных лиц.

Вымогательство занимает особое место в системе пре-
ступлений против собственности. С одной стороны, речь 
идет о насильственном воровстве, когда угроза насилием или 
совершение насильственных действий используются для по-

лучения чужого имущества в виде вещи. С другой стороны, 
если предметом является как движимое, так и недвижимое 
имущество, а также имущество и имущественные права, то 
вымогательство сродни мошенничеству.

Также при аналогичном обращении к хищению и вы-
могательству с целью извлечения чужого имущества в поль-
зу другого способ вымогательства, а именно принуждение, 
которое влияет на поведение потерпевшего, предполагает 
изъятие самого широкого круга имущественных выгод. Это 
говорит о том, что шантаж можно охарактеризовать как акт, 
направленный на получение имущественной выгоды.
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видах «первичного» административного проступка, лежащего в основе этого средства криминализации. Сделан вывод о том, 
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Общеизвестно, что Федеральный закон от 27 июля 2009 
г. № 216-ФЗ положил начало одной из самых спорных и ин-
тересных тенденций развития отечественного уголовного 
законодательства – появлению составов преступлений с «ад-
министративной преюдицией». Точнее, речь надо вести о со-
стоявшемся «возвращении» административной преюдиции 
в УК РФ, первоначальная редакция которого ее попросту не 
знала, зато она довольно широко использовалась в предше-
ствующем уголовном законе. На момент отмены УК РСФСР 
1960 г. в нем наличествовали 22 состава с административной 
преюдицией. Это были самые разнообразные преступления 
по объекту посягательства – от нарушения избирательного 
законодательства и незаконного предпринимательства до не-
законного усыновления и жестокого обращения с животны-
ми.

Действующее законодательство не содержит легальной 
дефиниции «административная преюдиция». В доктри-
не под ней обычно понимается «законодательный прием» 
(«средство законодательной техники») либо «инструмент 
криминализации», посредством которого повторное (не-
однократное) совершение аналогичного административного 
проступка, при соблюдении ряда обязательных условий, рас-
ценивается в качестве преступления. Одним из обязательных 
условий такого «способа (средства) криминализации» адми-
нистративного проступка является его совершение в период 
действия административного взыскания (административно-
го наказания) за ранее совершенное тождественное правона-
рушение (в большинстве случаев – это один год с момента 
наложения такого взыскания)1.

Надо отметить, что в доктрине сложились два «противо-
положных лагеря» по вопросу о необходимости самого су-
ществования административной преюдиции в УК РФ. 

Сторонники обычно говорят о том, что административ-
ная преюдиция является «несомненным позитивом» отече-

1	 Обзор	позиций	по	доктринальному	пониманию	места	и	дискус-
сию	о	роли	административной	преюдиции	в	уголовном	законо-
дательстве	см.,	напр.:	Маркунцов	С.	А.	О	понимании	администра-
тивной	преюдиции	как	особого	средства	юридической	техники	и	
расширении	ее	использования	в Уголовном	кодексе	Российской	
Федерации	//	Право.	Журнал	Высшей	школы	экономики.	-	2014.	
-	№	4.	-	С.	35-39.

ственного уголовного законодательства. Именно она имеет 
«серьезный предупредительный потенциал» и позволяет 
«повысить роль уголовного законодательства в части его эф-
фективности по предупреждению преступлений». Здесь 
обычно приводится аргумент о том, что лицо, подвергшее-
ся административному взысканию, будет стремиться «всеми 
силами» не допустить его повторения. Говоря иными слова-
ми, это лицо знает, что «повторение» тождественного адми-
нистративного правонарушения будет означать совершение 
преступления со всеми вытекающими последствиями, и оно 
(лицо), как правило, не заинтересовано в таком «сценарии» 
собственной судьбы2. 

Далее, аргументом pro является довод о том, что адми-
нистративная преюдиция является «средством более четкого 
разграничения» преступлений и административных право-
нарушений – т.е. сфер уголовно-правового и административ-
но-правового воздействия3. Наконец, именно расширение ис-
пользования административной преюдиции свидетельствует 
о дальнейшей «гуманизации» уголовного законодательства. 
Ее «разумное использование» «при конструировании соста-
вов преступлений»4 в качестве средства криминализации/
декриминализации приведет, в итоге, к «снижению уровня» 
уголовно-правовой репрессии5.

Противники административной преюдиции обычно го-
ворят о том, что само ее существование в уголовном законе 
не соответствует принципам и основаниям криминализа-

2	 Малков	 В.	 П.	 Административная	 преюдиция:	 за	 и	 против	 //	
Вестник	Академии	Генеральной	прокуратуры	Российской	Феде-
рации.	-	2011.	-	№	3.	-	С.	60-61;	Ямашева	Е.	В.	К	вопросу	о	вос-
становлении	административной	преюдиции	в	уголовном	законе	
России	//	Журнал	российского	права.	-	2009.	-	№	10.	-	С.	76-77.

3	 Колосова	В.	И.	Административная	преюдиция	как	средство	пред-
упреждения	преступлений	и	совершенствования	уголовного	за-
конодательства	 //	 Вестник	 Нижегородского	 университета	
им.	Н.	И.	Лобачевского.	-	2011.	-	№	1.	-	С.	247-248.

4	 Иванчин	А.	В.	О	целесообразности	построения	составов	престу-
плений	с	административной	преюдицией	//	Библиотека	крими-
налиста.	Научный	журнал.	-	2013.	-	№	2.	-	С.	106-107.
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ции. Само преступление с административной преюдицией 
– это «полностью искусственно созданная конструкция», «не 
имеющая под собой никаких оснований» и «основанная на 
повторяемости административных правонарушений». Дан-
ная конструкция «полностью противоречит научной теории 
преступления и не может быть отнесена ни к множественно-
сти преступлений, ни к единичному (простому или сложно-
му) преступлению»6.

Далее, аргументы contra состоят в том, что существова-
ние составов преступлений с административной преюдици-
ей не соответствует принципам уголовного законодательства 
и его задачам; «смешивает административную и уголовную 
юрисдикции»7. Появление в УК РФ составов преступлений с 
административной преюдицией расценено как «недопусти-
мое» законодательное воплощение теории «опасного состо-
яния личности»8, когда уголовно-правовой оценке подлежит 
не столько содеянное, сколько «опасность» деятеля – право-
нарушителя. Сложившееся положение дел означает «только 
криминализацию административных правонарушений»9 и, 
как следствие, усиление уголовно-правовой репрессии.

Надо сказать, что довод о «снижении» уровня уголовно-
правовой репрессии является, чуть ли, не самым веским обо-
снованием целесообразности существования администра-
тивной преюдиции в уголовном законодательстве. Но так ли 
бесспорен этот аргумент?

По состоянию на декабрь 2020 г. в УК РФ содержится 17 
составов преступлений с административной преюдицией 
(предусмотренных в 16 статьях Особенной части10), сформу-
лированной различным образом и с использованием разной 
терминологии («неоднократность», «лицо, подвергнутое ад-
министративному наказанию» и пр.).

В соответствующих нормах Особенной части УК РФ со-
блюдено единственное непреложное правило: содеянное 
считается преступлением, если лицо подвергалось админи-
стративному наказанию (взысканию) за ранее совершенное 
тождественное (аналогичное) административное правона-
рушение. И решение вопроса об усилении/снижении уровня 
уголовной репрессии в составах преступлений с администра-
тивной преюдицией надо решать, исходя из понимания при-
роды появления «первичного» административного проступ-
ка. Говоря иными словами, необходимо определиться с тем, 
как в законодательстве появилось изначальное административ-
ное правонарушение, повторное совершение которого (есте-
ственно, вкупе с административной «наказанностью» лица) 
является основанием его «преюдициального превращения» 
в преступление.

Анализ изменений уголовного законодательства в 2009–
2020 гг. позволяет говорить о двух путях формулирования со-
ставов с административной преюдицией и, соответственно о 
двух видах «первичного» административного проступка.

1. В первом случае речь идет о ситуации, когда изначаль-
но существующая уголовно-правовая норма становится преюди-
циальной. Здесь «первичное» преступление перестает быть 
таковым, становясь «первичным» административным» пра-
вонарушением (с соответствующим изменением КоАП РФ). 
Деяние, ранее расценивавшееся как самостоятельное пре-

6	 Лопашенко	 Н.	 А.	 Административной	 преюдиции	 в	 уголовном	
праве	–	нет!	//	Вестник	Академии	Генеральной	прокуратуры	Рос-
сийской	Федерации.	-	2011.	-	№	3.	-	С.	71.

7	 Кибальник	А.	Г.	Недопустимость	административной	преюдиции	
в	уголовном	законодательстве	// Библиотека	криминалиста.	На-
учный	журнал.	-	2013.	-	№	2.	-	С.	122-124.

8	 Иванов	Н.	Г.	Множественность	преступлений	и	административ-
ная	преюдиция	в	современном	УК	РФ	//	Государство	и	право.	-	
2017.	-	№	11.	-	С.	79-80.

9	 Бочкарев	И.	Е.	К	вопросу	о	криминализации	административных	
правонарушений	путем	использования	административной	пре-
юдиции	//	Вестник	Нижегородского	университета	им.	Н.	И.	Ло-
бачевского.	Право.	-	2019.	-	№	5.	-	С.	83.

10	 Здесь	уместно	отметить,	что	лишь	в	одном	случае	законодатель	
в	2015	г.	устранил	административную	преюдицию	из	норм	Осо-
бенной	 части	УК	РФ.	По	 иронии	 судьбы	 это	 коснулось	 состава	
ограничение	конкуренции	(ст.	178),	в	который	в	2009	г.	она	была	
введена	впервые.

ступление, теперь может считаться преступным только при 
повторном совершении вновь появившегося «первичного» 
проступка. В данной ситуации уровень уголовной репрессии 
действительно снижается, так как устраняется до этого суще-
ствовавшая «самостоятельная» преступность деяния. 

По состоянию на конец 2020 года снижение уголовной 
репрессии, связанное с введением административной пре-
юдиции, произошло применительно к семи составам пре-
ступлений, предусмотренных в ч. 1 и 2 ст. 157, ч. 1 ст. 191, ч. 1 
ст. 193, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 282 и (частично) ч. 1 ст. 315 УК РФ.

2. Об усилении (ужесточении) уровня уголовно-правовой 
репрессии можно говорить в случаях, когда в УК РФ преюди-
циальная норма вводится вновь. Говоря иными словами, в уго-
ловном законодательстве появляется новелла, суть которой 
состоит в криминализации изначального существовавшего 
административного проступка при его повторном (неодно-
кратном) совершении при соблюдении иных указанных в за-
коне условий. В данном случае «изначальное» правонаруше-
ние продолжает существовать в КоАП РФ.

По состоянию на конец 2020 года ужесточение (усиле-
ние) уголовной репрессии, связанное с введением админи-
стративной преюдиции, имело место в десяти составах пре-
ступлений (ст.ст. 1161, 1511, 1581, 2121, 2153, 2154, 2641, 2801, 2841, 
ч. 2 ст. 3141 УК РФ).

Таким образом, позволителен вывод о том, что введение 
в УК РФ составов преступлений с административной пре-
юдицией в настоящее время, в целом, отражает линию на 
ужесточение (усиление) уголовной репрессии.
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В России, как и во всем мире, наркотизм, продолжая рас-
пространяться среди всех слоев населения, больше всего пора-
жает несовершеннолетних и молодежь. Несовершеннолетние, 
вовлеченные в употребление наркотических средств и психо-
тропных веществ, как правило, самоустраняются из обществен-
ной жизни, утрачивают позитивные социально-значимые связи 
с обществом и в подавляющем большинстве случаев вследствие 
наркозависимости сами совершают преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, а нередко и другие более 
опасные преступные посягательства, включая тяжкие и особо 
тяжкие1.

Значительный импульс развитию законодательства, регла-
ментирующего профилактику наркопотребления среди несо-
вершеннолетних, придало принятие Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.2

 С учетом закрепленных в Стратегии положений в по-
следние несколько лет был принят ряд федеральных законов, 
направленных на обеспечение защиты детей от незаконного 
употребления наркотиков путем: выявления и пресечения сре-
ди несовершеннолетних пропаганды потребления наркотиков; 

1	 Новикова	 Е.	 П.	 Криминологическая	 характеристика	 и	 пред-
упреждение	 преступлений	 несовершеннолетних,	 связанных	 с	
незаконным	оборотом	наркотических	средств,	психотропных	ве-
ществ	и	их	аналогов:	По	материалам	Центрально-Черноземно-
го	региона	России:	автореферат	дис.	 ...	кандидата	юридических	
наук:	12.00.08.	–	Воронеж,	2006.	–	29	с.

2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	9	июня	2010	г.	№	690	
«Об	утверждении	Стратегии	государственной	антинаркотической	
политики	Российской	Федерации	до	2020	г.»	//	СЗ	РФ.	–	2010.	–	
№	24.	–	Ст.	3015.

усиления наказания за склонение несовершеннолетних к по-
треблению наркотиков (ч. 3 ст. 230 УК РФ максимальный размер 
наказания увеличен с 12 до 15 лет)3; расширения возможности 
раннего выявления несовершеннолетних – потребителей нарко-
тиков путем предоставления права родителям и иным законным 
представителям давать информированное согласие не только на 
лечение наркоманов, но и на медицинское освидетельствование 
несовершеннолетних в целях установления состояния наркоти-
ческого либо иного токсического опьянения.

Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ влечет уголовную ответ-
ственность по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ. Вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ образует состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 6.10 КоАП 
РФ. Однако квалификация действий вовлекающего будет зави-
сеть от содержания потребляемой продукции4. Если по резуль-
татам проведения химико-токсикологической экспертизы будет 
установлено, что алкогольная или спиртосодержащая продук-
ция, новые потенциально опасные психоактивные или одурма-
нивающие вещества заведомо для виновного представляют опас-
ность для жизни несовершеннолетнего, которого он вовлекает в 

3	 Федеральный	закон	от	05.06.2012	№	54-ФЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	статьи	230	и	232	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	
и	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	 //	
Собрание	законодательства	РФ.	–	11.06.2012.	–	№	24.	–	Ст.	3071.

4	 Коровин	Е.	П.	Некоторые	теоретические	и	практические	проблемы	
квалификации	преступления,	предусмотренного	ст.	151.2	УК	РФ	//	
Уголовное	право.	–	2018.	–	№	6.	–	С.	56-65.
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их распитие или потребление, содеянное при наличии других 
признаков состава следует квалифицировать по ст. 151.2 УК РФ. 
В приведенной ситуации установление опасности для жизни 
противоправных действий несовершеннолетнего зависит в боль-
шей степени от результатов судебной экспертизы и не должно 
вызвать затруднений в правоприменительной практике.

В отдельных случаях это будет несложно. Например, по-
требление (распитие) несовершеннолетними алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 20.22 КоАП РФ. Во-
влечение несовершеннолетнего в совершение противоправных 
действий, перечисленных в указанной норме, квалифицируется 
по-разному.

Как отграничить вовлечение несовершеннолетнего в систе-
матическое употребление одурманивающих веществ (ст. 151 УК) 
от его склонения к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК)? Причина 
ошибок при квалификации заключается в том, что, во-первых, 
склонение является фактически одним из способов вовлечения5. 
Во-вторых, законодатель не дает определения одурманивающих 
веществ, что, впрочем, и не относится к его компетенции – суще-
ствует официальный перечень одурманивающих веществ, ут-
вержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков. 
Сюда входят такие вещества, как смесь димедрола с алкоголем, 
хлороформ, эфир, барбитурато-алкогольная смесь, хлорэтил, 
толуол, клофелин – алкогольная смесь и др. Но в действитель-
ности эти вещества столь разнообразны в своих сочетаниях, в том 
числе с химическими составами бытового назначения, что их бы-
вает сложно распознать. По этой причине в судебной практике 
возникают ошибки.

Распространение подобной пронаркотической информа-
ции в Интернете оказывает пагубное воздействие в первую оче-
редь на подростков с их еще не сформировавшейся психикой, 
быстрее поддающейся влиянию путем стимулирования интере-
са к потреблению этого зелья.

Важно выделить среди факторов, способствующих распро-
странению наркомании, прежде всего, социальные, отражаю-
щие неблагополучную экономическую, культурную, полити-
ческую, криминальную ситуации в обществе. Наркотики стали 
непременным атрибутом вечеринок, дискотек, концертов мод-
ных музыкальных групп, своеобразной молодежной субкульту-
рой6. 

На наш взгляд, представляется не совсем правомерным на-
ходить объяснение употребления учащимися наркотических 
веществ только социально-экономическими, политическими и 
духовными причинами. Как показало исследование, они важны 
для превентивной педагогики. Анализ основных причин недо-
статков семейного воспитания выделил такие из них, как бунт 
против чрезмерной опеки родителей, жестокое обращение в 
семье, грубое проявление родительской власти, эмоциональное 
отвержение со стороны матери (особенно, часто в тех случаях, 
когда мать больна алкоголизмом или наркоманией), алкоголизм 
отца, применение физических наказаний.

Родительские ошибки при выборе мер воздействия на ре-
бенка проявлялись в одних случаях в заискивании, вседозволен-
ности, безнаказанности, в других – неуважительном отношении, 
чрезмерной строгости, запретах, избиениях и т.д. Эти ошибки, в 
дальнейшем способствовали формированию у учащихся нарко-
тического поведения, а к любым педагогическим воздействиям 
педагогов они относились негативно.

Практика показывает, что часто родители не замечают упо-
требления наркотиков своими детьми, или же, зная, скрывают 
эти факты, самостоятельно стараются отучить от вредной при-
вычки. Такая несогласованность не способствует прекращению 
употребления наркотических средств.

5	 Одинцова	Л.	Вопросы	отграничения	вовлечения	несовершеннолет-
них	в	совершение	антиобщественных	действий	от	смежных	соста-
вов	преступлений	//	Уголовное	право.	–	2013.	–	№	6.	–	С.	36-39.

6	 Михайлюк	А.	Н.	Формирование	правосознания	в	молодежных	суб-
культурах	//	Юридическая	психология.	–	2011.	–	№	3.	–	С.	16-18.

Другая группа социально-педагогических причин появле-
ния у учащихся общеобразовательных учреждений наркотиче-
ского поведения связана с недостатками учебно-воспитательного 
процесса. 

В отдельных общеобразовательных учреждениях профи-
лактическая работа ведется формально, хаотично, нет системы 
профилактики наркомании в общеобразовательных учрежде-
ниях. Нередки случаи идеализации обстановки, связанной с упо-
треблением наркотических веществ, сокрытие фактов распро-
странения наркотиков в школе и употребления их учащимися. 

Ученики, у которых отношение к школе безразличное или 
негативное (вплоть до ненависти), и которые не стремятся про-
должать обучение в ней и затем поступать в вузы, имеют больше 
шансов пристраститься к наркотикам в подростковом и юноше-
ском возрасте.

Для наибольшей эффективности профилактики наркома-
нии в молодежной среде этот процесс необходимо начинать еще 
в школе, привлекая уже учащихся начальных классов. 

Решение проблемы профилактики наркомании пред-
ставляется возможным при мобилизации педагогического по-
тенциала, межведомственного взаимодействия; формировании 
ресурсов семьи; развитии социально-поддерживающей инфра-
структуры, включающей семью в микросоциальное окружение 
ребенка «риска наркотизации».

Особое внимание необходимо уделять психическому здо-
ровью несовершеннолетнего. Имеют значение сведения об упо-
треблении несовершеннолетним наркотических средств и иных 
психотропных веществ, поскольку при длительном их употре-
блении у подростка могут развиваться различные психические 
расстройства. Также важны такие обстоятельства, как отсутствие 
образования или образование в несколько классов, которые мо-
гут свидетельствовать об отставании подростка в психическом 
развитии. 
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Немало дискуссий вызывает использование законодателем административной преюдиции в уголовном праве, некоторые 
ученые и практические работники высказываются против того, чтобы возвращать ее в уголовное законодательство. В 
статье рассматриваются вопросы использования административной преюдиции в уголовном законодательстве и составов 
преступлений с административной преюдицией. 

Автором предлагается собственная позиция по разрешению спорных вопросов.
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THEIMPROVEMENTOFTHECRIMINALLAWPROVIDESFORLIABILITYFORINTENTIONALDESTRUCTIONOR
DAMAGEOFPROPERTY

There is a lot of discussion about the use of administrative prejudice in criminal law by the legislator, and some scientists and 
practitioners are opposed to returning it to criminal law. The article deals with the use of administrative prejudice in criminal legislation 
and the composition of crimes with administrative prejudice. 

The author offers his own position on the resolution of controversial issues.
Keywords: intentional destruction or damage to someone else’s property, significant damage, administrative prejudice; public 

danger; punishability, subject.

Активное использование сегодня законодателем адми-
нистративной преюдиции в уголовном праве вызывает нема-
ло дискуссий, как среди ученых, так и практических работни-
ков. Ряд из них высказывается против того, чтобы возвращать 
в уголовное законодательство административную преюди-
цию. 

Так, например, Н. А. Лопашенко считает несостоятель-
ным вывод об использовании административной преюди-
ции как средства борьбы с повторяющимися однородными 
правонарушениями, поскольку перекладывает ответствен-
ность за отсутствие профилактики правонарушений с лиц 
виновных в этом, на самого правонарушителя, а также раз-
мывает границы преступления и административного право-
нарушения, разрушая тем самым уголовный закон1.

Противниками возврата в уголовный закон администра-
тивной преюдиции также отмечается, что признание неко-
торых правонарушений преступными в силу их повторности 
является противоречащим закону, так как преступлением яв-
ляется общественно опасное деяние, содержащее все призна-
ки состава преступления, независимо от такого обстоятель-
ства как привлечение к административной ответственности 
за ранее совершенный проступок. 

По мнению В. С. Комиссарова2 и Н. Ф. Кузнецовой «ад-
министративные правонарушения, сколько бы лицо их не со-
вершило, не обладают общественной опасностью, и потому 

1	 Лопашенко	 Н.	 А.	 Административной	 преюдиции	 в	 уголовном	
праве	–	нет!!!	//	Вестник	Академии	генеральной	прокуратуры.	-	
2011.	-	№	3.	-	С.	64-71.

2	 Курс	уголовного	права.	Особенная	часть.	Т.	3.	Учебник	для	вузов	
/	Под.	ред.	Доктора	юридических	наук,	профессора	Г.	Н.	Борзен-
кова	и	кандидата	юридических	наук,	профессора	В.	С.	Комисса-
рова.	–	М.:	ИКД	Зерцало-М,	2002.	-	С.	6.

не перерастут в преступление, как «сто кошек не могут при-
обрести качества тигра»3. 

Другие авторы имеют диаметрально противоположную 
точку зрения и отмечают, что «никто не собирается равно-
значно подходить к разбою и краже по одному полену всей 
поленницы, но личность человека-преступника такова, что 
если в первый раз он похитил полено, то затем, чувствуя 
свою безнаказанность или «мягкость» наказания, он решит 
похитить вязанку дров, а затем и всю поленницу, так «из 
кошки появится саблезубый тигр»4. 

По мнению А. Г. Безверхов, виновный человек, не взи-
рая на административное наказание, будет продолжать со-
вершать противоправные действия за малый промежуток 
времени, что может говорить о его непростом характере, в 
частности: о дерзости, злостности, ожесточенности личности 
нарушителя5. Виновный, по мнению В. П. Малкова, в таких 
случаях бросает вызов обществу и тем самым обнаруживает 
свою «повышенную опасность, которая формирует у него в 
дальнейшем преступный профессионализм»6. 

3	 Кузнецова	Н.	Ф.	Семь	лет	Уголовному	кодексу	Российской	Феде-
рации	//	Вестник	Московского	университета.	-	Серия	11.	-	2003.	
-	№	1.	-	С.	6.

4	 Рыбак	 А.	 Административная	 преюдиция	 в	 уголовном	 праве.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://criminalpravo.ru/
index.php/moi-nauchnyestati/72-administrativnaya-preyuditsiya-v-
ugolovnom-prave.html	(дата	обращения:	16.09.2016).

5	 Безверхов	А.	 Г.	 России.	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	
http://cyberleninka.ru/article/n/administrativnaya-preyuditsialnost-v-
ugolovnom-zakonodatelstve-rossii-istoki-realii-perspektivy;	Юнусов	А.	
А.,	Серкова	Т.	В.	Административная	преюдиция	в	российском	уго-
ловном	праве	//	Актуальные	проблемы	экономики	и	права.	-	2015.	
-	№	1	(33).	-	С.	278–282.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://cyberleninka.ru	(дата	обращения:	16.09.2016).

6	 Малков	В.	П.	Множественность	преступлений:	сущность,	виды,	
правовое	значение.	-	Казань,	2006.	-	С.	25.
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Автор разделяет позицию А. Г. Безверхова и считает, что 
именно сегодня важным является законодательное конструи-
рование некоторых юридических средств, а больше всего тех, 
которые эффективно работают над идеей предупреждения 
преступлений. Административная преюдиция в уголовном 
праве при этом видится нам одним из таких инструментов. 
Конструируя составы с административной преюдицией, за-
конодатель тем самым предупреждает и административные 
деликты и смежные с ними уголовно наказуемые деяния, ис-
ходя из презумпции: превенция проступков есть нечто иное, 
как предупреждение преступлений, равным образом, как 
и наоборот. Административное наказание выступает здесь 
в роли средства борьбы с разными преступлениями, в част-
ности административными правонарушениями. Если адми-
нистративное наказание не сработало в первый раз («первый 
урок не впрок»), то согласно данной конструкции, не целесо-
образно использовать это средство второй раз. В случае без-
результативности административно-правовых мер виновное 
лицо привлекается к уголовной ответственности7. 

Именно такая законодательная конструкция была ис-
пользована в Федеральном законе от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности»8, который на-
правлен на дальнейшую либерализацию уголовного зако-
нодательства и дополнил УК РФ новыми статьями 1161 «На-
несение побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию» и 1581 «Мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию»9. 

Автор согласен с мнением ученых и практических ра-
ботников о том, что связующим звеном между предупреж-
дением возможных преступлений и административной 
преюдиции является личность преступника. То есть необ-
ходимо усиление ответственности за совершение похожего 
(тождественного) преступления в тех случаях, когда адми-
нистративное наказание не дает эффективный результат по 
предупреждению преступлений и сделать это предлагается 
в виде введения административной преюдиции в уголовное 
право. Считаем, что использование такой законодательной 
конструкции не только является эффективным способом 
противодействия преступности, но и усиливает профилак-
тическую роль уголовного закона.

Вместе с тем следует отметить, что вопросы, связанные 
с пониманием сущности административной преюдиции в 
уголовном праве, с тем, какие деяния с признаками админи-
стративных правонарушений могут подлежать криминали-
зации с использованием административной преюдиции, до 
настоящего времени остаются неразрешенными и требуют 
дальнейшего осмысления.

7	 Безверхов	 А.	 Г.	 Административная	 преюдициальность	 в	 уго-
ловном	 законодательстве	 России:	 история,	 реалии,	 перспек-
тивы	 //	 Вестник	 Самарской	 гуманитарной	 академии.	 Серия	
«Право».	-	2011.	-	№	2	(10).	-	С.	40.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 http://cyberleninka.ru/article/n/administrativnaya-
preyuditsialnost-v-ugolovnom-zakonodatelstve-rossii-istoki-realii-
perspektivy	(дата	обращения:	26.07.2016).

8	 Там	же.
9	 Официальный	интернет-портал	правовой	информации,	«Собра-

ние	законодательства	РФ».	-	№	27	(часть	II).	-	Ст.	4256	//	«Рос-
сийская	газета».	-	№	149.	-	08.07.2016	г.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru	 (дата	 обращения:	
04.07.2016).
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Отечественное уголовное законодательство (далее – УК РФ1) 
достаточно нестабильно, в его текст интенсивно вносятся поправ-
ки и изменения. Новеллы, как правило, являются результатом 
влияния международных правовых норм, либо принимаемыми 
решениями Конституционного Суда Российской Федерации. В 
данном кодифицированном законе принудительные меры ме-
дицинского характера (далее – ПММХ) отнесены к иным мерам 
уголовно-правового характера. На сегодняшний день является 
актуальной проблема отсутствия дефиниции, раскрывающей 
содержание принудительных мер медицинского характера2. 
Данная ситуация требует скорейшего урегулирования, так как 
порождает ряд проблем практического характера.

В УК РФ не закреплено понятие и определение принуди-
тельных мер медицинского характера. Обратим внимание на то, 
что и принудительные меры медицинского характера, и уголов-
ное наказание имеют как общие, так и специфические черты, по-
зволяющие отделить их друг от друга. Поэтому сущность иссле-
дуемого института можно рассмотреть через его соотношение с 
иными мерами государственного принуждения.

Рассматриваемые принудительные меры медицинского 
характера, также как и уголовное наказание, применяются вне 
зависимости от желания и волеизъявления лица, то есть, сопря-
жены с ограничением прав и свобод, поэтому являются мерами 
принуждения. Назначаются судом и обеспечиваются принуди-
тельной силой самого государства3. 

1	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации:	 фед.	 закон	 от	
13.06.1996	N	63-ФЗ	(ред.	30-12.2020)	//	СПС	КонсультантПлюс.

2	 Бажукова	Ж.А.	 Об	 уголовно-процессуальных	 гарантиях	 прав	 и	
законных	интересов	лиц,	нуждающегося	в	принудительном	ле-
чении	//	Адвокатская	практика.	–	2017.	–	№	4.	–	С.	27-32.

3	 Бажуков,	Ж.А.	О	правомерности	признания	лица	невменяемым	
заключением	судебно-психиатрической	экспертизы	//	Адвокат-

Еще к одному сходству можно отнести правовую основу их 
применения. Так, основания, пределы применения и виды как 
уголовного наказания, так и ПММХ установлены уголовным, а 
порядок – уголовно-процессуальным законодательством. Их ис-
полнение определяется уголовно-исполнительными и иными 
федеральными законами4. В ч. 2 ст. 1 УК РФ закреплено, что на-
стоящий кодекс основывается на общепризнанных принципах и 
нормах международного права. К ним можно отнести Между-
народный пакт о гражданских и политических правах5, Прин-
ципы защиты психически больных лиц и улучшения психиа-
трической помощи6, рекомендации Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы 818 (1977) «О положении психически больных», 
рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R (83) 
«Относительно правовой защиты лиц, страдающих психиче-
ским расстройством, которые были госпитализированы в при-
нудительном порядке», № R (99) «О принципах, касающихся 
правовой защиты недееспособных взрослых», Rec (2004) 10 «От-
носительно защиты прав человека и достоинства лиц с психиче-
скими расстройствами».

Вместе с тем между ПММХ и уголовным наказанием име-
ются существенные различия. В частности, различны их цели: 

ская	практика.	–	2013.	–	№	5.	–	С.	14-18.
4	 Бажукова	Ж.А.	Особенности	производства	по	уголовным	делам	

о	 применении	 принудительных	 мер	 медицинского	 характера:	
учеб.	пособие.	–	Сыктывкар:	Изд-во	КРАГСиУ.	–	2015.	–	С.	35.

5	 «Международный	 пакт	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах»	
(Принят	 16.12.1966	Резолюцией	2200	 (XXI)	на	 1496-ом	пленарном	
заседании	Генеральной	Ассамблеи	ООН)	//	СПС	КонсультантПлюс.

6	 «Принципы	 защиты	 психически	 больных	 лиц	 и	 улучшения	
психиатрической	 помощи»	 (Приняты	 17.12.1991	 Резолюцией	
46/119	на	75-ом	пленарном	заседании	Генеральной	Ассамблеи	
ООН)	//	СПС	КонсультантПлюс.
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уголовное наказание имеет своей целью восстановление соци-
альной справедливости, а также исправление осужденного и 
предупреждение им новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), тог-
да как цель применения ПММХ связана, прежде всего, с восста-
новлением здоровья лица, имеющего психическое расстройство 
и совершившего общественно опасное деяние (ст. 98 УК РФ). 

ПММХ не несут в себе кары за содеянное, не выражают от-
рицательной оценки от имени государства и суда, не преследуют 
цели исправления указанных лиц. Кроме того, ПММХ могут в 
отличие от уголовного наказания, применяться только реально, 
и никогда – условно7. Отличаются и виды назначаемых судом 
мер принуждения. Статьей 44 УК РФ предусмотрены такие виды 
наказаний как штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, лише-
ние звания др. Тогда как ч. 1 ст. 99 УК РФ предусмотрено 4 вида 
специфических мер принуждения в медицинских учреждениях, 
а именно:

1) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиа-
тра в амбулаторных условиях;

2) принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, общего типа;

3) принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, специализированного типа;

4) принудительное лечение в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 
судимым (ч. 1 ст. 86 УК РФ), что влечет определенные послед-
ствия уголовно-правового характера, информация о судимости 
направляется в информационный центр (ИЦ) МВД РФ. ПММХ 
судимости не влекут и, следовательно, не учитываются при реци-
диве совершения общественно опасного деяния8. 

Кроме того, есть существенные различия, позволяющие 
отделять ПММХ уголовно-правового характера от принуди-
тельного лечения в административно-правовом порядке. Если 
лицо, несмотря на наличие психического расстройства, не со-
вершило деяния, предусмотренного УК РФ, оно может под-
вергнутся лечению на основании ст. 29 Федерального закона от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» (далее – Закон о психиатриче-
ской помощи)9. Учитывая разницу в целях и задачах, стоящих 
перед уголовным и гражданским законодательством, в УК РФ не 
используется терминология «недееспособность», однако в науч-
ной литературе применяется термин «уголовно-процессуальная 
правоспособность»10.

Следует отметить, что по мнению Черкашина Е. Ф.11 ПММХ, 
применяемые к невменяемым, не являются формой реализации 
уголовной ответственности, потому что указанные лица не явля-
ются субъектами преступления. ПММХ по свое природе, про-
должает Черкашин Е. Ф., являются социомедицинскими мера-
ми, а не уголовно-правовыми.

Если рассматривать ПММХ в законодательстве зарубежных 
стран, то ситуация следующая12:

1) в Швейцарии суд праве смягчить наказание обвиняемому 
в случае его невменяемости, но при условии его помещения в со-
ответствующее учреждение для прохождения лечения;

2) во Франции возможно применение судом ПММХ в отно-
шении обвиняемого, в рамках которого он направляется в специ-

7	 См.:	 Комарова	 Н.А.,	 Сидорова	 Н.А.	 Производство	 по	 применению	
принудительных	мер	медицинского	характера.	–	СПб.:	Изд-во	Санкт-
Петерб.	университета.	–	1996.	–	С.	5-13;	Овчинникова	А.П.	Сущность	и	
назначение	принудительных	мер	медицинского	характера:	учебное	по-
собие.	–	М.:	Юрид.литер.	–	1977.	–	С.	8-14;	Протченко	Б.А.	Принудитель-
ные	меры	медицинского	наказания.	–	М.:	Юрид	литер.	–	1976.	–	С.	3-11.

8	 Колмаков,	 П.А.	 Проблемы	 правового	 регулирования	 принуди-
тельных	мер	медицинского	 характера:	монография.	–	Сыктыв-
кар:	Сыктывкарский	госуд.	унив-т,	2001.	–	С.	8-14.

9	 О	 психиатрической	 помощи	 и	 гарантиях	 прав	 граждан	 при	
ее	 оказании:	 фед.	 закон	 РФ	 от	 02.07.1992	 №	 3185-1	 (ред.	 от	
08.12.2020)	//	СПС	КонсультантПлюс.

10	 Песковая	 Ю.В.	 Уголовно-процессуальная	 правосубъектность	
лица,	страдающего	психическим	расстройством:	автореф.	дис.	…
канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2013.	–	28	с.

11	 Черкашин	Е.Ф.	Невменяемость	в	уголовном	праве	(криминоло-
гические	и	социально-правовые	аспекты)	//	Российский	юриди-
ческий	журнал.	–2010.	–№	5	(74).	–	С.	144-147.

12	 Савин	А.А.	Принудительные	меры	медицинского	характера	в	за-
конодательстве	ряда	зарубежных	стран:	вопросы	правового	ре-
гулирования	и	исполнения	//	Вестник	Владимирского	юридиче-
ского	института.	–	2019.	–	№	2	(51).	–	С.	117-120.

ализированное учреждение для прохождения психиатрических 
процедур;

3) в Испании уголовное законодательство предусматривает 
смягчение наказания или освобождение от наказания в случае 
совершения преступления невменяемым лицом, но только в 
случае применения к нему необходимых принудительных меди-
цинских мер;

4) в Польше ПММХ назначаются судом, в рамках которого 
обвиняемый направляется в психиатрическую больницу, в слу-
чае выздоровления суд может ограничится сроком, отбытым в 
медицинском учреждении, и установить за лицом надзор;

5) в Германии лицу, совершившему противоправное дея-
ние в состоянии невменяемости, суд назначает принудительные 
медицинские меры.

Таким образом, за рубежом применение законодательства 
в сфере ПММХ является гибким и разнообразным, в применяе-
мых мерах к невменяемому лицу.

Итак, учитывая сходство и различия ПММХ и уголовно-
го наказания, полагаем, что ПММХ – это специфические меры 
государственного принуждения уголовно-правового характера, 
применяемые в особом уголовно-процессуальном порядке по 
постановлению (приговору) суда к лицам, страдающим пси-
хическими расстройствами (расстройством сексуального пред-
почтения (педофилией)) и совершившим предусмотренное 
уголовным законом деяние (преступление), с целью излечения 
или улучшения их психического состояния, предупреждения со-
вершения новых деяний и лишь при условии, когда психическое 
расстройство связано с опасностью для себя или окружающих, 
либо с возможностью причинения ими иного серьезного вреда.

Дефиницию, определяющую содержание этих особых, 
специфических мер уголовно-правового характера, необходимо 
закрепить, в ч. 1.1 ст. 97 УК РФ13.
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Вандализм – это преступление, совершенное в силу каких-то определенных убеждений. 
Но не всегда. Иногда, вандалы оскверняют памятники или любые другие объекты просто 
потому, что им того хочется. Это преступление очень часто имеет политический или 
идеологический подтекст. И не всегда вандализм несет в себе самоцель. Иногда его 
используют как протест или заметную реакцию. В статье речь пойдет о том, что такое 
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THECONCEPTANDPROBLEMSOFQUALIFICATIONOFVANDALISM

Vandalism is a crime, completely out of certain convictions. But not always. Sometimes, 
vandals simply desecrate monuments or any other objects, simply because they want to. This crime 
very often has political or ideological overtones. And not always vandalism is an end in itself. It is 
sometimes used as a protest or a noticeable reaction. The article will focus on what vandalism is 
as a general rule and how it is punished. And let’s pay attention to the problems of the correct legal 
assessment of the act and the delimitation from related compositions.
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Карчаева К. А.

Вандализм – это форма деструктивного поведения, вы-
ражающаяся в нарушении общественного порядка причи-
няя вред имущественным ценностям. Карается в рамках УК 
РФ1. При совершении очередного акта вандализма, враждеб-
но настроенные представители интеллигенции, высказывают 
мнение, что варварство зависит от происхождения, даже от 
генетики. Получается, что варварство и вандализм понятия 
родственные, даже на уровне исторической достоверности2.

Когда речь идет о вандализме, который выражается в 
разрушении памятников архитектуры, то тут все сложнее. В 
большинстве случаев вандалы разрушают памятники архи-
тектуры осознанно. Так, в пропагандистских роликах и филь-
мах Исламского государства Ирака и Леванта демонстриру-
ется намеренное уничтожение памятников архитектуры и 
музеев.

Baндaлизм – бич poccийcкoй дeйcтвитeльнocти. 
Coглacнo oфициaльным cвoдкaм, вaндaлы – ocнoвнaя 
пpичинa пoлoмки лифтoв, пoвтopнoгo peмoнтa пoдъeздoв, a 
10 % вcex oбpaщeний житeлeй нa пopтaлы мэpий cвязaны c 
вaндaлизмoм.

1	 Миронов	Р.	Г.	Уголовная	ответственность	за	вандализм	//	Моло-
дой	ученый.	–	2020.	–	№	4	(294).	–	С.	399-400.

2	 Алиев	Х.	К.,	Магомедова	М.	К	вопросу	о	дифференциации	вандализ-
ма	в	российском	уголовном	и	административном	законодательстве	//	
Пробелы	в	российском	законодательстве.	–	2014.	–	№	3.	–	С.	137-140.

Вандализм – это преступление, совершенно в силу 
каких-то определенных убеждений. Но не всегда. Иногда, 
вандалы оскверняют памятники или любые другие объекты 
просто потому, что им того хочется. Данный вид преступле-
ния очень часто несет в себе политический или идеологиче-
ский подтекст. И не всегда вандализм несет в себе самоцель. 
Иногда его используют как протест или заметную реакцию.

В юриспруденции вандализмом называют конкретные 
действия, имеющие целью причинения вреда различного 
рода материальным благам3. Состав преступления традици-
онно складывается из четырех базовых признаков. Начнем с 
субъективной стороны. Преступник имеет прямой умысел. 
При этом, он отлично понимает негативный характер своих 
действий. Субъектом преступления является лицо, достиг-
шее возраста 14 лет. 

Объективной стороной преступления будут сами дей-
ствия: порча, осквернение. Порчей называют действия, на-
целенные на повреждение или уничтожение имущества. 
Это может происходить где угодно. Порча имущества может 
совершаться практически в любом общественном месте. По 
закону устанавливается характер рисунков. Но на практике 

3	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	 63-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.	214	/	Доступ	из	СПС	«Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	22.01.2021).	
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любое действие будут отражать как вандализм. Обязательно 
учитывается еще и личность вандала4. 

Объектом в составе преступления тут будет само соору-
жение или памятник, которому причиняют вред. По статье 
214 УК РФ не описываются какие-то конкретные мотивы, тол-
кающие на совершение преступления. Потому что их может 
быть неисчислимое количество. 

Если квалифицирующих признаков для преступления 
нет, то ответственность наступает по первой части статьи 214 
УК РФ. Применяется наказание в виде исправительных и обя-
зательных работ, штраф или арест.

По второй части квалифицируют те преступления, кото-
рые совершаются по определенным мотивам (политика, со-
циальная ненависть и т.п.). Также квалифицирующим при-
знаком может быть группа лиц. В этом случае преступник 
(или группа) может получить реальный срок до 36 месяцев. 
Наказание может быть и альтернативным в виде ограниче-
ния свободы. В правоприменительной практике ограничение 
свободы используется преимущественно чаще, чем лишение. 

Если вандализмом занимаются несовершеннолетние, то 
зачастую им назначаются обязательные работы. При усло-
вии, что нет отягчающих признаков. 

Но это одна статья, предусматривающая ответствен-
ность за вандализм. В некоторых случаях, сходные по харак-
теру действия квалифицируются по статье 244 УК РФ5. По 
первой части статьи 244 УК РФ предусмотрено наказание 
в виде исправительных и обязательных работы, штрафа и 
ареста. Наряду с вышеперечисленными наказаниями, если 
налицо такие мотивы как политическая (или любая другая) 
вражда, или группа лиц, то возможно применение ограниче-
ния либо лишения свободы6.

Крайне редко в подобных случаях ответственность на-
ступает по статье 267 УК. Данная норма применяется в слу-
чаях повреждения пути транспортных средств, магистралей, 
путей сообщения7.

Приведем примеры из практики за последние несколь-
ко месяцев. В Ингушетии неизвестные разрушили древние 
башенные постройки в Джейрахско-Ассинском музее-запо-
веднике. Следы погрома обнаружил учредитель местного 
историко-географического общества, когда проводил мо-
ниторинг памятников. Вандалы ночью выломали арочные 
камни с петроглифами в селении Бейни, спустили их вниз 
и собирались вывезти. Злоумышленников не остановил вну-
шительный вес камней: десятки, а то и сотни килограммов. 
Местные власти призвали возможных свидетелей преступле-
ния как можно скорее обратиться в полицию. Вандалы не 
просто их разрушают, они воруют камни с древними петро-
глифами. Правоохранительные органы приступили к поиску 
причастных к этому преступлению.

В Пскове неизвестные повредили трубы теплосетей. 
Фото и видео опубликовали «Псковские тепловые сети» в 
своем официальном Instagram. Там отметили, что небреж-
ное отношение жителей часто приводит к проблемам с на-
ружными сетями теплоснабжения. На предприятии назвали 
«перебором» вандализм в отношении своей собственности. 
Выяснилось, что магистральный трубопровод поврежден 
между зданием Пенсионного фонда и школой № 23. У ру-
ководства компании есть снимки видеокамеры, на которых 
запечатлено, как двое молодых людей сидят на трубах, а за-
тем начинают бить их и прыгать на них. Между тем, напом-
нили специалисты теплосетей, только 22 января завершился 
ремонт этих труб, пишет Псковское агентство информации.

В ноябре 2020 года сообщалось, что вандалы испорти-
ли таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове. В 2021 году их 
должны заменить QR-кодами.

В центре Владивостока неизвестные исписали памятник 
Борцам за власть Советов. Надпись появилась на монумен-

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	15	ноября	2007	г.	№	
45	«О	судебной	практике	по	уголовным	делам	о	хулиганстве	и	иных	
преступлениях,	совершенных	из	хулиганских	побуждений».	–	П.	1,	4,	
9	/	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	19.01.2021).	

5	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	 от	 30.12.2020).	 –	 Ст.	 244	 /	Доступ	 из	 СПС	 «Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	22.01.2021).	

6	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.ст.	14,	213,	214	/	Доступ	из	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	22.01.2021).	

7	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	30.12.2020).	–	Ст.ст.	14,	213,	214	/	Доступ	из	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	22.01.2021).	

те утром 3 февраля. Она выведена черным скотчем. Сейчас 
надпись с постамента убирают рабочие МУП «Содержание 
городских территорий». За совершение акта вандализма по-
лагается штраф в размере до 40 тыс. рублей или арест на три 
месяца. Если к этому причастна группа лиц, наказание будет 
еще строже.

Вандал напал на здание генконсульства России в Нью-
Йорке, сообщил сотрудник дипмиссии. Неизвестный бросил 
в фасад здания банку с краской. Зданию нанесен материаль-
ный ущерб. По мнению экспертов, происходящее представ-
ляет собой или дешевую провокацию, или свидетельство 
того, что Америка утрачивает статус передовой технической 
державы.

В Мичуринске (Тамбовская область) две школьницы от-
ломали трость у памятника Ивану Мичурину и использо-
вали ее в качестве селфи-палки. В отношении несовершен-
нолетних возбуждено уголовное дело. О порче памятника 
полицейским сообщил представитель компании по благоу-
стройству. В ходе проверки сотрудники правоохранительных 
органов установили причастность к акту вандализма двух 
школьниц. Девочки сообщили, что оторвали металлическую 
трость и пошли в городской парк культуры и отдыха. Там 
они использовали часть памятника в качестве селфи-палки, 
а затем выбросили ее.

В рамках предупреждения данной категории престу-
плений систему видеонаблюдения установили на террито-
рии горы Машук в Пятигорске. Так, камеры видеофиксации 
появились перед шлагбаумом в районе Поляны Песен. Это 
необходимо для борьбы с вандализмом. Теперь всех, кто «лю-
бит» ломать шлагбаумы, привлекут к ответственности. Под 
контролем будет и безопасность движения на этом участке. 
В будущем власти города продолжат устанавливать камеры 
вдоль дороги, которая идет вокруг Машука. В середине июля 
сообщалось, что в Кавминводах начался процесс возвраще-
ния горе Машук статуса заповедника. В начале 2020 года пло-
щадь памятника природы сократили почти на 70 га. Это вы-
звало протесты общественности, на правительство региона 
был подан коллективный иск в суд.

Госдума приняла в первом чтении законопроект пре-
зидента России об ужесточении наказания за вандализм. 
Реализация данных норм может быть включена в проект в 
рамках второго чтения.

Если брать статистические данные различных источни-
ков за последние пять лет, можно проследить улучшение 
ситуации в количественном смысле. В 2015 году наблюдал-
ся высокий прирост числа данной категории преступлений. 
Затем, в 2016 году отмечается значительный спад, который к 
2020 году подымается, но не достигает той критической точ-
ки как в 2015 году.

Вандализм современного человека – это скорее безответ-
ственное и агрессивное поведение, которое имеет под собой 
малозначительные мотивы. Сегодня вандализм выступает 
неким вариантом выплеска эмоций и в какой-то степени са-
мореализации личности. Это наталкивает на мысль о раз-
ложении и деградации высших приоритетов человечества. 
Получается, что люди руководствуются своими негативными 
чувствами, совершают необдуманные поступки, тем самым 
причиняют вред ценностям и интересам.
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уложения 1649 г. и заканчивая действующим УК РФ. Раскрываются причины различного 
подхода к установлению минимального возраста уголовной ответственности на различных 
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with the Cathedral Code of 1649 and ending with the current Criminal Code of the Russian Federation. The reasons for the different 
approach to the establishment of the minimum age of criminal responsibility at various stages of the Russian statehood are revealed. 
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Отношение общества к несовершеннолетним во все вре-
мена было оценочным критерием его духовно-нравственной 
зрелости, положенной в основу законодательной деятельно-
сти государства. В историческом периоде, когда на россий-
ского законодателя оказывало влияние каноническое право, 
религия, философия христианства, ответственность мало-
летних правонарушителей наступала с семилетнего возрас-
та. Это объяснялось тем обстоятельством, что до достижения 
семилетнего возраста, по христианским канонам, человек 
считался агнцем Божьим, лишенным греха. Так в Соборном 
уложении 1649 г. закреплялось положение, что к ребенку в 
возрасте 7 лет, совершившему убийство, не может быть при-
менена смертная казнь1. Этот же подход прослеживался и в 
Воинских артикулах Петра I, предусматривающих обстоя-
тельства, смягчающие наказание, если преступление совер-
шил ребенок, или освобождение от уголовной ответственно-
сти, с передачей под надзор родителей2.

Более зрелый подход к вопросу об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних прослеживается в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В от-
меченном нормативно-правовом акте закреплялось, что дети 
могли нести уголовную ответственность лишь с десятилетне-
го возраста. При этом закон указывал, что совершение пре-
ступления лицами от 10 до 14 лет должно рассматриваться 
в качестве, обстоятельств, смягчающих вину и наказание, а 
относительно несовершеннолетних от 14 до 21 г. устанавли-
вались льготные условия уголовной ответственности.

В тех случаях, когда несовершеннолетний совершал 
тяжкие преступления, и его лишали свободы, отмеченный 
закон предусматривал раздельное содержание от взрослых.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. по-
стоянно совершенствовалось в плане гуманного отношения 
к несовершеннолетним преступникам. Так, ст. 137 Уложения 
(в ред. 1885 г.) закрепляла, что лица в возрасте от 10 до 17 лет, 

1	 Российское	законодательство	X-XX	вв.:	в	9	т.	-	М.,	1985.	-	Т.	2.	-	С.	36-37.
2	 Российское	законодательство	X-XX	вв.:	в	9	т.	-	М.,	1985.	-	Т.	4.	-	С.	363.

если будет установлено, что они совершили преступление не 
осознано, подлежали передаче родителям под строгий кон-
троль.

В целом Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. дифференцировало уголовную ответствен-
ность несовершеннолетних по возрастному признаку: а) от 10 
до 14 лет; б) от 14 до 17 лет; в) от 17 до 21 года.

Кроме того, за менее тяжкие преступления несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 17 лет наказание уменьшалось на 
две или 3 ступени, а от 17 до 21 на одну3.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. было 
первым кодифицированным актом, который специально вы-
делял в структуре закона особенности уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних. 

Эта же традиция была сохранена в Уголовном уложе-
нии 1903 г. В соответствии со ст. 40 этого закона, дети до 10 
лет признавались не подлежащими уголовной ответствен-
ности, а от 10 до 17 лет подлежали условному осуждению. 
В этот период несовершеннолетний подлежал уголовной 
ответственности лишь в случае, если было установлено, что 
он во время совершения общественно опасного деяния осоз-
навал характер и значение своих действий и мог осознанно 
управлять ими.

Уголовное уложение 1903 г. определяло условия, в соот-
ветствии с которыми несовершеннолетний в возрасте от 10 до 
лет, направлялись в исправительно-воспитательные учреж-
дения, вместо назначенного судом наказания.

Относительно несовершеннолетних от 17 до 21 года в со-
ответствии со ст. 57 Уголовного уложения, назначенное нака-
зание подлежало незначительному уменьшению или замене 
на менее строгое4.

Стало быть, в Уголовном уложении 1903 г. нашел свое 
отражение традиционный подход в конструировании уго-

3	 Свод	законов	Российской	империи.	-	СПб.,	1885.	-	Т.	15.	-	С.	32.
4	 Уголовное	уложение	1903	г.	//	Приложение	к	Собр.	зак.	и	пост.	

Правительства	за	1903	г.	-	№	38.	-	Отд.	1.	-	Ст.	416.	-	С.	11-12.
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ловной ответственности несовершеннолетних, суть которого 
состоит в дифференцировании мер наказания и воспита-
тельного воздействия. Отмеченный подход законодательного 
конструирования заключается в определении возрастного 
минимума, позволявшего установит уровень психофизиче-
ского и социального развития, необходимого для осознания 
своего поведения.

В послереволюционный период уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних была существенным образом 
изменена. Это объясняется тем обстоятельством, что новая 
идеология советской России отметала «старое репрессивное 
законодательство».

Первый декрет советской власти об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних был декрет СНК от 14 янва-
ря 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних», в котором 
закреплялось, что суды и тюремное заключение для несовер-
шеннолетних упраздняются, а несовершеннолетними при-
знаются лица, не достигшие 17 лет5. 

Анализ этого нормативно-правового акта позволяет за-
ключить, что он ставил несовершеннолетних вне системы 
наказаний, ограничиваясь мерами медико-педагогического 
характера.

Однако следует заметить, что это положение данного 
декрета было принципиальным образом изменено. Так Ру-
ководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. закре-
пляли, что лица, совершившие общественно опасные деяния 
до 14 лет, не подлежат суду и наказанию. К таким лицам 
применялись воспитательные меры, а в отношении несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет такие меры могли применяться 
лишь в том случае, если было доказано, что они не осознава-
ли содеянного.

С принятием первого кодифицированного законода-
тельства (УК РСФСР 1922 г.) уголовная ответственность несо-
вершеннолетних становится более строгой. Данный закон не 
предусматривал наказания лишь для малолетних в возрасте 
до 14 лет, а на лиц в возрасте от 14 до 18 лет это положение 
распространялось лишь в случая, когда было признано не-
возможность применения наказания6.

Тенденция на усиление уголовной ответственности несо-
вершеннолетних была сохранена и в Основных началах уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1924 г. Так ст. 8 закрепляла, что меры социальной защиты 
медико-педагогического характера обязательно применя-
лись лишь к малолетним. К несовершеннолетним эти меры 
применялись в таком же порядке, как и в УК РСФСР 1922 г. 
Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик на первое место ставил вопрос о приме-
нении к несовершеннолетним от 14 до 18 лет мер судебно-ис-
правительного характера.

Еще большее усиление карательного воздействия на не-
совершеннолетних началось в 1935 г., свидетельством тому 
является Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1935 г. 
«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолет-
них». Оно закрепляло положение, что несовершеннолетние 
с 12 летнего возраста, совершившие кражи, насильственные 
преступления, убийства привлекались к уголовной ответ-
ственности с применением мер наказания7.

Кроме того, ответственность, которая начиналась с 12 
летнего возраста, была дополнена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 декабря 1940 г. «Об уголовной 
ответственности несовершеннолетних за действия, которые 
могут вызвать крушение поездов8.

Только лишь основы уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г. устанавливал поло-
жение, согласно которому минимальный возраст уголовной 

5	 Сборник	документов	по	истории	уголовного	законодательства	СССР	и	
РСФСР	1917-1925	гг.	/	Под	ред.	И.	Т.	Полякова.	-	М.,	1953.	-	С.	21.

6	 Сборник	документов	по	истории	уголовного	законодательства	СССР	
и	РСФСР	1917-1925	гг.	/	Под	ред.	И.	Т.	Полякова.	-	М.,	1953.	-	С.	67.

7	 Сборник	документов	по	истории	уголовного	законодательства	СССР	
и	РСФСР	1917-1925	гг.	/	Под	ред.	И.	Т.	Полякова.	-	М.,	1953.	-	С.	381.

8	 Сборник	документов	по	истории	уголовного	законодательства	СССР	и	
РСФСР	1917-1925	гг.	/	Под	ред.	И.	Т.	Полякова.	-	М.,	1953.	-	С.	409.

ответственности начинается с 14 лет. Такой же подход к уста-
новлению минимального возраста уголовной ответственно-
сти сохранился и в действующем УК РФ 1996 г.

Представляется, что возраст уголовной ответственности 
несовершеннолетних должен быть пересмотрен в сторону 
его уменьшения, учитывая то обстоятельство, что физиче-
ское, интеллектуальное и волевое созревание современных 
несовершеннолетних усилилось. В 10-летнем возрасте мало-
летние вполне осознают общественную опасность своих дей-
ствий (причинение вреда здоровью, причинение смерти, 
изнасилование, грабеж, разбой). Признание их ответствен-
ными за свое поведение не означает применение к ним мер 
уголовного наказания. Однако уголовно-правовая квалифи-
кация общественно опасного деяния, совершенная в возрасте 
от 10 до 14 лет, должна быть с применением к ним мер при-
нудительно-воспитательного воздействия.

Таким образом, историко-правовой анализ отечествен-
ного законодательства, предусматривающего уголовную от-
ветственность несовершеннолетних (малолетних) позволяет 
заключить:

1). Конструирование уголовной ответственности этой 
категории лиц осуществлялось на основе двух методологиче-
ских подходов:

а) формально-юридический, когда минимальный воз-
раст уголовной ответственности закреплялся в законе или на 
основе судебной практики;

б) психолого-оценочный, когда минимальный возраст 
уголовной ответственности определялся на основе оценки 
интеллектуально-волевого развития лица.

2). На определение минимального возраста уголовной 
ответственности оказывали влияние социальные, моральные 
ценности общества: семилетний возраст в период влияния 
христианских догм, десяти и двенадцатилетний в советский 
период, четырнадцатилетний в постсоветский период.

3) В современный период развития уголовного права 
наиболее предпочтительный подход формирования возраст-
ных показателей уголовной ответственности несовершенно-
летних (малолетних) является психолого-оценочный, позво-
ляющий давать уголовно-правовую квалификацию лицу, 
совершившему общественно опасное деяние, подпадающие 
под признаки норм Особенной части УК РФ, на основе его 
индивидуального развития интеллектуальных и волевых ка-
честв.

4) Малолетние совершившие общественно опасные де-
яния в возрасте от 10 до 14 лет должны подлежать принуди-
тельно-воспитательному воздействию.
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 Реалии современной общественной ситуации, обусловлен-
ные определенными экономическими изменениями на фоне 
пандемии в совокупности с трансформацией и цифровизацией 
правового регулирования, обусловили появление новых видов 
ранее традиционных преступлений.

Согласно официальным данным в январе – ноябре 2020 г. 
зарегистрировано 461,2 тыс. преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, или на 76,6 % больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений 
их удельный вес увеличился с 14,0 % в январе – ноябре 2019 года 
до 24,4 %1.

Что касается состава вымогательства, то этот вид преступле-
ний против собственности, так же подвергся трансформации и, 
к сожалению, начинает приобретать новую актуальность в со-
временном преступном мире. Вымогатели активно используют 
современные технологии в качестве способа совершения престу-
плений.

Если и ранее вымогательство, предусмотренное ст. 163 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), относи-
лось к высоколатентным преступлениям, то при использовании 
современных технологий, оно стало еще более объективно ла-
тентным.

Приведем данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ о состоянии судимости. Так, за первое полугодие 2020 
г. по ст. 163 УК РФ осуждено 682 человека (0,75 % от всех осуж-
денных за преступления по главе 21 «Преступления против соб-
ственности»), за 2019 г. – 1818 (0,79 %), за 2018 – 2061 (0,83 %), за 
2017 – 1890 (0,72 %), за 2016 – 2026 (0,70 %), за 2015 – 2165 (0,71 %)2.

Как отмечено в п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о 
вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации)», следует обратить внимание судов на то, что характер 
общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 
163 УК РФ, определяется направленностью посягательства на 
отношения собственности и иные имущественные отношения, 
а также на личность (здоровье, неприкосновенность, честь и до-
стоинство, иные права и законные интересы). Необходимо учи-
тывать, что при вымогательстве виновное лицо действует с умыс-
лом на получение материальной выгоды для себя или иных лиц.

В этой связи в первую очередь актуален вопрос о содержа-
нии объекта состава вымогательства, как основы правильной ква-
лификации и, соответственно, уголовной ответственности.

Вымогательство относится к двуобъектным преступлениям, 
содержащим два непосредственных объекта. При совершении 
таких преступлений виновный посягает на основной непосред-

1	 		Состояние	пр	еступности.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://мвд.рф/reports/item/22501861/.

2	 Данные	судебной	статистики.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 

ственный объект путем причинения вреда дополнительному не-
посредственному объекту3.

В составе вымогательства первым и основным из непосред-
ственных объектов выступают отношения собственности. Имен-
но этот объект и представляет интерес, поскольку современное 
правовое регулирование вносит свои коррективы в традицион-
ное понимание объекта корыстных посягательств против соб-
ственности.

Безусловно, следует согласиться с мнением С. П. Яни4 о том, 
что содержание, основания приобретения и момент возникнове-
ния, порядок осуществления, а также основания прекращения 
права собственности определяется гражданским законодатель-
ством. 

Опираясь на положения ст. 209-211 Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) право собственности в 
субъективном смысле следует рассматривать как право собствен-
ника на владение, пользование и распоряжение своим имуще-
ством в пределах, установленных законом.

Всесторонний анализ непосредственного объекта вымога-
тельства, с учетом постулата о том, что общественные отноше-
ния должны пониматься как система взаимоотношений между 
людьми, сложившаяся в определенной сфере, позволяет конста-
тировать, что не только право собственности, как субъективное 
право, благо нарушается в результате преступного посягатель-
ства.

Закономерно возникает вопрос о квалификации в случае 
посягательства на чужое имущество, которое находится у потер-
певшего не на праве собственности, а на ином праве законного 
владения. Равно как вытекает и необходимость учета ситуации 
вымогательства, например, имущества, на которое у лица нет 
правовых оснований владения.

В отношении последнего осветим лишь некоторые вырабо-
танные теорией и практикой положения, отметив при этом, что 
на сегодняшний день так и нет единого мнения по этому вопро-
су.

Потерпевшим по Уголовному процессуальном кодексу Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) (ст. 42) признается физи-
ческое лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и дело-
вой репутации. 

Соответственно, при совершении вымогательства важно 
установить в первую очередь, что лицу причинен имуществен-
ный вред.

3	 См.:	Ступина	С.	А.	Особенности	объекта	состава	вымогательства	
//	Современное	право.	–	2019.	–	№	3.	–	С.	113.

4	 См.:	Уголовное	право	России.	Особенная	часть:	Учебник	/	Акаде-
мия	Генеральной	прокуратуры	Российской	Федерации	/	под	ред.	
И.	Э.	Звечаровского.	–	М.:	Норма:	ИНФРА-М,	2010.	–	С.	188.
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Однако, отметим, что в реальности имеет место существо-
вание как мира юридического, так и фактического. В рамках по-
следнего обладание предметами может быть не связано с нали-
чием какого-либо субъективного права у лица. 

Объективированное вовне фактическое отношение по своей 
сути первично и не может зависеть или обусловливаться законо-
дательной конструкцией, поскольку закон – это урегулирован-
ное нормами права общественное отношение5.

Общепризнанным в настоящее время является понимание 
владения как фактического обладания вещью лицом, у которого 
есть намерение владеть ею. 

Солидарны с утверждением Д. А. Мальбиным о том, что 
«гражданско-правовая наука до настоящего времени не смогла 
ответить на вопрос о том, является владение правом или фактом. 
Действительная сущность владения и его природа остаются, по-
жалуй, наиболее актуальными вопросами в теории владения до 
настоящего времени»6.

Контент-анализ современных трудов в области цивилисти-
ки по исследуемому вопросу свидетельствует, что большинство 
авторов все же склонны признавать фактическую природу вла-
дения7. 

Соответственно в рамках института владения следует четко 
дифференцировать понятия владения в качестве правомочия, 
как составляющего элемента вещного права, и владения-факта. 
Именно при таком подходе можно отчасти разрешить некото-
рые спорные моменты как в рамках объекта преступлений про-
тив собственности, и, в частности, вымогательства, так и вопросы 
целесообразности уголовно-правовой защиты прав владельца.

Актуально в контексте исследуемого и то, что в цивилистике 
всякие виды владения подразделяются на титульное (законное) и 
беститульное (незаконное) владение. Именно деление владения 
на законное и незаконное имеет важное практическое значение, 
в том плане, что в зависимости от констатации наличия или от-
сутствия титула владения можно и рассматривать возможность 
вымогательства имущества у лица, которое владеет им без закон-
ных к тому оснований.

В целом, незаконное владение следует рассматривать как 
ситуацию обладания вещью без надлежащего правового осно-
вания. 

В качестве завершающего постулата приведем суждение, 
которое нам импонирует и по нашему мнению разрешает рас-
сматриваемую дискуссию.

«При существовании незаконного владения мы сталкива-
емся с некоторой противоречивостью, которая проявляется в 
случае признания владения правом. Ведь если признать, что 
владение является правом, то необходимо констатировать, что в 
случае незаконного владения мы имеем дело с конструкцией не-
законного права (владение – право, незаконное владение – неза-
конное право). Очевидно, что субъективное право не может быть 
незаконным»8.

Соответственно, если владение является результатом фак-
тической власти лица над вещью и при этом не имеет надлежа-
щего правового основания, то обоснованно говорить о неправо-
мерных действиях, которые не могут повлечь за собой такие 
правомерные юридические последствия, как возникновение 
субъективного права. 

В противном случае следовало бы признавать, что неправо-
мерные действия (в нашем случае преступные) могут создать на 
стороне лица субъективное гражданское право, а на стороне тре-
тьих лиц повлечь обязанность по воздержанию от нарушения 
права владения.

Но разве гражданское право призвано регулировать, а уго-
ловное право охранять отношения, которые проявляются в том, 
что лицо неправомерными действиями достигает владения и в 
результате этого приобретает субъективное гражданское право? 
Соответственно в таком случае нельзя говорить об объекте, охра-
няемом средствами уголовного законодательства путем предус-
мотрения составов преступлений в главе 21 УК РФ.

В продолжении анализа объекта вымогательства остано-
вимся и на ситуации преступного посягательства на иные, кроме 
права собственности, права законного владения. Заметим, что 
в ГК РФ положения о праве собственности расположены в раз-
деле II, посвященном не только праву собственности, но и иным 
вещным правам. Обоснованно понимать, что кроме права соб-

5	 См.: Алексеев С. С.	Общая	теория	права:	в	2-х	т.	Т.	1.	–	М.:	Юрид.	
лит.,	1981.	–	С.	92.

6	 Мальбин	Д.	А.	Владельческая	защита	(посессорная)	в	российском	граж-
данском	праве:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	–	Саратов,	2014.	–	С.	57-58.

7	 См.: Иванов С. А.	Категория	владения	в	гражданском	праве:	про-
блемы	теории	и	практики:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	–	Крас-
нодар,	2011.	–	С.	8; Синицын С. А.	Защита	владения	и	вещных	прав	
в	 гражданском	 праве	 России	 и	 Германии:	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	
юрид.	наук.	–	М.,	2010.	–	С.	9	и	др.

8	 Мальбин	Д.	А.	Указ.	соч.	–	С.	70.

ственности ущерб причиняется так же и таким субъективным 
вещным правам как праву хозяйственного ведения и праву опе-
ративного управления. В целом все вещные права взаимосвязаны 
и нельзя жестко отделять право собственности от иных ограни-
ченных вещных прав. 

Исследуя основной непосредственный объект вымогатель-
ства, нельзя не коснуться и такого аспекта, как возможность 
причинения вреда отношениям, возникающим в силу законно-
го владения имуществом, которое не относится ни к праву соб-
ственности, ни к любому из ограниченных субъективных вещных 
прав. В частности, речь идет об отношениях, которые возникают 
в силу обязательств, в результате которых собственник имуще-
ства передал его по договору (например, договору аренды, зало-
га) другому лицу, которому как раз и может быть причинен вред 
при совершении вымогательства.

Заметим, что в гражданском праве выделяют владельца и 
держателя вещи (детентора), который по своей правовой приро-
де отличен от первого. В целом, детенция (detentio) как явление 
в правовом поле определяет фактическую ситуацию индивиду-
альной принадлежности вещи, которая рассматривается неза-
висимо от ее официального признания и защиты9. Такие право-
отношения имеют место при обладании вещью для другого 
субъекта (к примеру, по договору хранения). 

Основным критерием разграничения владения и держания 
выступает характер субъективной воли. Так, владелец осущест-
вляет владения для себя, а держатель обладает вещью для вла-
дельца.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 постановления от 
29.06.2010 №17 «О практике применения судами норма, регла-
ментирующих участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве» (ред. от 16.05.2017) разъяснил, что «при хищении, по-
вреждении или уничтожении имущества, других материальных 
ценностей, находящихся во владении лица, не являющегося их 
собственником (например, нанимателя, хранителя, арендатора) 
гражданский иск может быть предъявлен собственником или 
законным владельцем этого имущества, иных материальных 
ценностей при условии, что это лицо в соответствии с нормами 
гражданского законодательства вправе требовать возмещения 
причиненного ему вреда».

Таким образом, можно говорить о том, что объектом вымо-
гательства признаются наряду с отношениями собственности и 
иные вещные права, а также имущественные отношения, обеспе-
ченные обязательственным правом.

Как вариант закономерного развития законотворческой 
деятельности в части уголовного законодательства обоснованно 
изменение названия главы 21 УК РФ, поскольку, полагаем, это 
позволит в полной мере охватить те общественные отношения, 
которым причиняется вред или создается угроза причинения 
вреда при совершении преступлений, предусмотренных этой 
главой УК РФ.
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Суюнова Д. Ж.

Введение. 
Вопрос необходимости изучения уголовной ответствен-

ности за преступления против женщин, в силу своей спец-
ифичности, возник не сразу, поскольку в отличие от других 
отраслей права, как, например, трудовое, семейное, уголов-
ное право не является правом ежедневного пользования, а 
применяется лишь при совершении общественно опасного 
деяния (преступления), в том числе против женщин. Кро-
ме того, в основополагающих международно-правовых до-
кументах, как Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин (1979 г.) (далее Конвенция), 
к которой Узбекистан присоединился в 1995 году, нет упо-
минания об общественных отношениях, которые являются 
предметом уголовного права. Так, Конвенция предписывает 
государствам-участникам принимать все необходимые меры 
по ликвидации дискриминации в политической и обще-
ственной жизни, а также в области образования, трудовых 
и брачно-семейных отношений, однако в ней не затронуты 
вопросы о предотвращении дискриминации в отношении 
женщин именно в сфере уголовного законодательства. 

Оценка норм уголовного законодательства, с точки зре-
ния особенностей его правового регулирования, обусловлена 
половыми различиями субъектов и объектов составов пре-
ступлений. Настоящий анализ показал, что на протяжении 
определенного периода становления и развития независимо-
го Узбекистана, также видоизменялись нормы уголовного за-
конодательства, касающиеся ответственности за преступле-
ния против женщин. История уголовного законодательства 
позволяет проследить изменения в общественном правосо-

знании по отношению к объектам уголовно-правовой охра-
ны, среди которых можно указать жизнь, здоровье, половую 
свободу, честь и достоинство женщин, интересы семьи и ее 
членов.

В древнем Узбекистане (1884-1917 гг.), во времена шари-
ата отношение к женщинам было более чем унизительным. 
Родители считали девочку «лишним ртом» в семье и с мо-
мента ее рождения думали о том, как бы ее «устроить», ис-
кали жениха годовалой малышке. Уже в колыбели девочка 
становилась собственностью другого лица, который купил 
ее у родителей согласно обычной сделке купли-продажи-
«калым» (выкуп), что свидетельствовало о рабском положе-
нии женщины в обществе. Женщина продавалась и покупа-
лась за деньги, с ее мнением никто не считался. По правилам 
шариата «после бога бойся мужа» женщина являлась соб-
ственностью мужа, который получал полную власть над ней, 
мог наказать за малейшее непослушание, вплоть до нане-
сения побоев. При этом по шариату муж не отвечал за из-
девательства над женой. Избитая и искалеченная женщина 
формально могла пожаловаться на мужа, однако ее никто не 
слушал и не поддерживал. Кази (судья) всегда принимал сто-
рону мужа, поскольку получал от него деньги, да и сам как 
мужчина жил по шариату.

В то же время мужчина имел полное право женится по-
вторно, поскольку шариат допускал многоженство, а в отно-
шении непослушных, строптивых жен мужьями применялся 
кнут, поскольку шариат устанавливал «строгость в обраще-
нии с женами». 
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Позже (1917-1991 гг.) положение женщин изменилось, 
произошло их раскрепощение, женщины стали принимать 
участие в выборах местных советов, законодательно закре-
пились права женщин на труд, образование, медицинское 
обслуживание, пенсионное обеспечение и другие. В струк-
туре исполнительной власти образовались женские отделы, 
которые оказывали помощь женщинам, принимал меры к 
обеспечению их работой, защищал от деспотичных мужей. 
Именно в этот период в Узбекистане приняты Кодекс о бра-
ке и семье, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс и другие 
законодательные акты, регламентирующие права и свобо-
ды женщин, в том числе, их защиту от преступных посяга-
тельств. 

В Узбекистане многое изменилось с принятием 17 ав-
густа 2019 года Закона Республики Узбекистан «О защите 
женщин от притеснения и насилия», который имеет своей 
целью регулирование отношений в области защиты женщин 
от всех форм притеснения и насилия.

Думается, принятие столь важного закона по охране 
прав женщин, их защите от насилия будет способствовать 
внесению соответствующих изменений в Уголовный кодекс 
Республики Узбекистан (далее УК) следующего характера. 
Раздел первый УК предусматривает ответственность за пре-
ступления против личности, где в умышленном убийстве 
(ч. 2 ст. 97), доведении до самоубийства (ст. 103), склонении 
к самоубийству (ст. 1031), умышленном тяжком телесным 
повреждении (ст. 104), умышленном средней тяжести теле-
сным повреждении (ст. 105), умышленном легком телесным 
повреждении (ст. 109), истязании (ст. 110), угрозе убийством 
или применении насилия (ст. 112), жертвой преступных де-
яний выступает лицо без определения пола, за исключени-
ем квалифицирующего признака «женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоянии беременности». То есть 
большинство норм уголовно-правовой ответственности при-
меняются как в отношении женщин, так и в отношении муж-
чин. 

Принимая во внимание актуальные вопросы о разработ-
ке законодательных основ противодействия насилию в семье, 
полагаем ввести в указанные составы преступлений против 
личности квалифицирующий признак, предусматриваю-
щий ответственность «супруга или лица, находящегося во 
внебрачных отношениях с виновным». Следует заметить, что 
аналогичную ответственность предусматривает Уголовный 
кодекс Франции1 (во всех преступлениях об умышленных 
посягательств на неприкосновенность личности к ответствен-
ности привлекается супруг или лицо, состоящий во вне-
брачном сожительстве с потерпевшим, совершивший такое 
преступление), Уголовный кодекс Бельгии (ст.ст. 398-405 – 
преступления об убийствах, не являющихся квалифициро-
ванными и об умышленном причинении вреда здоровью, где 
виновный совершил такие действия в отношении своего су-
пруга (супруги) или лица, с которым он сожительствует или 
сожительствовал, поддерживает или поддерживал длитель-
ные любовные и сексуальные отношения)2. 

В главе 4 УК предусмотрена ответственность за посяга-
тельства на половую свободу и половую неприкосновенность 
личности. В целях защиты женщин от преступных посяга-
тельств, внимание следует обратить на два состава престу-
плений, содержащиеся в этой главе: изнасилование (ст. 118) 

1	 Все	для	студента.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.twirpx.com/file/379964/	(дата	обращения:	29.11.2020).

2	 Там	же.

и насильственное удовлетворение половой потребности в 
противоестественной форме (ст. 119).

Анализ уголовного законодательства по данному виду 
преступления показал, что исторически изнасилование всег-
да относилось к тяжким преступлениям, а при наличии отяг-
чающих обстоятельств – к особо тяжким преступлениям. По 
Уголовному кодексу редакции 1959 года ответственность за 
простое и квалифицированное изнасилование предусматри-
вала лишение свободы на срок от трех до семи лет и лишени-
ем свободы на срок от восьми до пятнадцати лет либо смерт-
ную казнь3. В соответствии с изменениями в УК, внесенными 
Законом в 2001 году, в действующем УК за изнасилование 
при квалифицирующих признаках назначается наказание от 
семи до десяти лет (ч. 2 ст. 118) и от десяти до пятнадцати лет 
(ч. 3 ст. 118), а за изнасилование лица, не достигшего четыр-
надцати лет, предусмотрено наказание лишение свободы от 
пятнадцати до двадцати лет (ч. 4 ст. 118)4.

Объективная сторона изнасилования по Уголовному 
кодексу редакции 1959 г. заключалась в половом сношении 
лица мужского пола с женщиной с применением насилия 
или угрозой его применения, а равно с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей, т.е. с прямым ука-
занием пола потерпевшей. В 1994 году с принятием нового 
Уголовного Кодекса содержание объективной стороны это-
го преступления видоизменилось, законодатель определил, 
что при изнасиловании потерпевшим может быть признано 
лицо как женского, так и мужского пола. Кроме того, в ука-
занном периоде в УК введена новая статья 119, предусматри-
вающая ответственность за насильственное удовлетворение 
половой потребности в противоестественной форме, совер-
шенное в отношении потерпевшего (без определения поло-
вого признака).

Заметим, что такое понимание изнасилования как пре-
ступления, исполнителем которого, как правило, является 
мужчина5, а потерпевшей – женщина, считается традицион-
ным и для доктрины отечественного уголовного права, и для 
правоприменительной практики. Это обстоятельство играет 
важную роль при определении объективной стороны данно-
го вида преступления, поскольку физиологически половое 
сношение в естественной форме, хоть и помимо воли лица, 
с применением насилия и угроз, возможно только в отноше-
нии женщины.

Для противоестественных случаев, когда действия вино-
вного носят насильственный характер и посягают на половую 
свободу лица в противоестественной форме, пол которого не 
имеет значения для определения объективной стороны ука-
занного преступления установлена ответственность в ст.119 
УК.

Таким образом, можно констатировать, что поскольку 
ответственность за изнасилование по ст. 118 УК, установлена 
без учета физиологических особенностей человека, а также в 
целях защиты прав женщин при определении объективной 
стороны указанного состава преступления в указанной статье 

3	 Уголовный	кодекс	Узбекской	ССР	(с	изменениями	и	дополнени-
ями	на	1	июля	1966	г.).	–	«Узбекистан»,	1966.	–	С.	78.

4	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Узбекистан.	 –	 Ташкент:	 «Адо-
лат»,	2019.	–	С.	112.

5	 На	практике	 встречаются	 случаи,	 когда	женщина	признается	 со-
исполнителем	этого	преступления,	например	если	она	путем	при-
менения	насилия	помогает	подавить	сопротивление	потерпевшей.	
Женщина	 также	может	быть	и	 соучастником	изнасилования,	на-
пример	пособником	или	подстрекателем.	Например,	в	2013	–	2015	
гг.	в	21	случае	изнасилования	участие	принимала	женщина.	
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требуется конкретизировать пол лица, в отношении которо-
го осуществлено половое сношение с применением насилия, 
угроз или с использованием его беспомощного состояния. В 
то же время следует признать, что наличие в современном 
Уголовном кодексе ответственности за изнасилование (ст. 
118) и насильственное удовлетворение половой потребно-
сти в противоестественной форме (ст. 119) свидетельствует о 
справедливости в смысле равной уголовно-правовой охраны 
половой свободы и половой неприкосновенности как жен-
щин, так и мужчин. Тем самым установлено «равенство при 
защите названных прав личности при посягательстве на по-
ловую свободу»6.

С точки зрения анализа преступлений против женщин 
можно рассмотреть уголовную ответственность за многожен-
ство (ст. 126 УК). Следует отметить, что Уголовный кодекс 
Узбекистана 1959 года определял «двоеженство или много-
женство» как сожительство с двумя или несколькими жен-
щинами на базе общего хозяйства7, с тех пор данный состав 
преступления особых изменений не претерпел, в действую-
щем УК из названия и диспозиции указанного состава ис-
ключено слово «двоеженство». 

Основным признаком объективной стороны данного 
преступления является сожительство с двумя или более жен-
щинами на базе общего хозяйства. Представляется, что эти 
действия, определенные законодателем как «многоженство», 
выходят за рамки последнего, поскольку слово «многожен-
ство» означает «пребывание в официальном браке одно-
временно с несколькими женами», тогда как «сожительство 
– это лишь совместная жизнь, проживание, интимная связь 
между мужчиной и женщиной»8, без официального заклю-
чения брака. Указанное дает основание полагать, что законо-
датель не конкретизировал, при каких обстоятельствах дей-
ствия виновного признаются преступными-когда виновный 
находится в официальных брачных отношениях с двумя или 
более женщинами либо когда виновный совместно прожи-
вает (пребывает в интимных отношениях) с двумя или более 
женщинами. Думается, поскольку согласно ст.16 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан, не допускается заключение 
брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже 
в другом зарегистрированном браке9, уголовная ответствен-
ность установлена не за многоженство (исходя из смысла это-
го слова), а за сожительство – совместное проживание с двумя 
и более женщинами без официальных брачных отношений. 

Схожая диспозиция уголовной ответственности за со-
жительство с двумя и более женщинами содержится в Уго-
ловных кодексах Таджикистана и Киргизии, вместе с тем, 
например, Уголовный кодекс Швейцарии установил ответ-
ственность именно за многоженство: «кто заключает брак, со-
стоя в браке, кто заключает брак с лицом, состоящим в бра-
ке» (ст. 215) подлежит уголовной ответственности, в Японии, 
Великобритании и Норвегии многоженство, как официально 
заключенные несколько браков, также уголовно наказуемо. 
Уголовный кодекс Австрии в статье 192 закрепил ответствен-

6	 Щербаков	Л.	М.	Гендерные	аспекты	индивидуализации	наказа-
ния	за	насильственные	преступления	//	Вестник	Ставропольско-
го	государственного	университета.	–	2006.	–	№	44.	–	С.	186.

7	 Уголовный	кодекс	Узбекской	ССР	(с	изменениями	и	дополнени-
ями	на	1	июля	1966	года).	–	«Узбекистан»,	1966.	–	С.	85.

8	 Ожегов	С.	И.	Толковый	словарь	русского	языка	/	Под	ред.	проф.	
Л.	И.	Скворцова.	–	28-е	изд.	перераб.	–	М.:	Мир	и	образование,	
2014.	–	С.	567.

9	 Национальная	база	данных	законодательства	Республики	Узбе-
кистан.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://lex.uz/
docs/.	(дата	обращения:	19.12.2020).

ность за многоженство, т.е. того, «кто заключает новый брак, 
уже находясь в браке, или заключает брак с лицом, состоя-
щим в браке»10. В то же время, уголовное законодательство 
Азербайджана11, Казахстана12, Российской Федерации13, Лат-
вии14, вообще не содержит уголовной ответственности за 
многоженство. 

Завершая статью, мы приходим к выводу о том, что во-
прос уголовной ответственности за преступления против 
женщин в историческом развитии регулировался законода-
тельством Узбекистана, при этом некоторые составы не опре-
деляли пол потерпевшего и криминальное насилие в отно-
шении женщин оставалось без должного внимания. Сегодня 
ответственность за преступления против женщин нуждается 
в реформировании, поэтому следует тщательно пересмо-
треть составы преступлений, в которых потерпевшей сторо-
ной является женщина. 
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This article deals with the problem of plastic card fraud. The history of the issue is briefly investigated, the main types of such fraud 
and the methods of committing crimes in this area are disclosed, the main provisions of the legislation in relation to Article 159.3 of the 
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Для XIX века характерной особенностью является нали-
чие информационных технологий. Залогом успеха является 
реализация таких принципов как качество и скорость. Осо-
бенно это заметно в банковской сфере и имеет как позитив-
ные моменты, так и негативные. Появление в нашей жизни 
платежных карт коррелирует сразу с двумя обозначенным 
принципами: можно совершать любые покупки, произво-
дить платежи и переводы в любой точке мира и делать это 
максимально быстро. 

Банковская карта - это инструмент безналичных расче-
тов, предназначенный для совершения операций с деньгами, 
находящимися у эмитента1. Можно сказать, что банковская 
карта представляет собой некий ключ-доступ к расчетному 
счету клиента, с помощью которого можно беспрепятствен-
но совершать транзакционные операции (вносить/снимать 
денежные средства, оплачивать покупки в магазинах и ин-
тернет-магазинах, осуществлять переводы в другие страны, 
города и т.д.).

Первые шаги по внедрению пластиковых карт в нашей 
стране относятся к 1988 году. В Лондоне советское тури-

1	 Об	эмиссии	платежных	карт	и	об	операциях,	совершаемых	с	их	
использованием:	положение	Банка	России	от	24	декабря	2004	г.	
№	266-П	(с	изм.	от	28	сентября	2020	г.)	//	Вестник	Банка	России.	
-	2005.	-	№	17.	

стическое бюро ВАО «Интурист» подписало соглашение с 
международной организацией International. В соответствии 
с договором «Интурист» стал членом этой организации, и 
советские граждане получили возможность пользоваться 
кредитным картами. Затем Сберегательным банком СССР, 
совместно с другими заинтересованным компаниями, была 
разработана и запущена концепция безналичных расчетов 
за товары и услуги, которая успешно действует по сей день2. 

Анализируя статистические данные, можно сказать о 
том, что в России происходит так называемый «безналичный 
бум». Мы можем расплатиться практически везде любыми 
способами, теперь уже не только с помощью платежных 
карт, но и с помощью приложений, смарт-часов, телефонов, 
планшетов. Международная консалтинговая компания The 
Boston Consulting Group называет Россию одним из крупней-
ших лидеров в сфере проведения безналичных операций3. 

На сегодняшний день более 20 % операций население 
совершает при помощи смартфона, используя такие серви-
сы как Apple Pay, Google Pay и т.д. при этом стоит отметить, 

2	 Алиева	А.М.	Банковские	карты	в	России:	история	и	перспективы	
//	Economics.	-	2019.	-	№	2	(40).	-	С.	35-38.

3	 Медведев	С.	Безналичный	бум.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.svoboda.org/a/30256576.html.	 Дата	 обра-
щения	22.01.2021.
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что данные сервисы пришли в нашу страну относительно 
недавно, однако уже сейчас распространены повсеместно. 
В России продолжается внедрение безналичной оплаты на 
транспорте, в местах общественного питания, в магазинах и 
супермаркетах и даже в школах и детских садах4. 

Между тем, стремительное развитие и повсеместное ис-
пользование платежных карт влечет за собой неминуемое 
появление мошенников, стремящихся к легкой наживе. По 
последним данным МВД России мы можем заметить увели-
чение количества преступлений, связанных с платежными 
картами. Так, за десять месяцев 2020 года официально заре-
гистрировано 10,3 тысячи преступлений, предусмотренных 
ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 
УК РФ) (мошенничество с использованием платежных карт). 
Это на 41,3 % больше, чем за такой же период 2019 года5. Мо-
шенничество - это форма хищения имущества разного вида, 
которая представляет собой способ завладения чужим иму-
ществом путем обмана6. 

Из самых распространённых видов мошенничества сле-
дует отметить следующие виды мошеннических действий 
путём использования:

– глобальной сети «Интернет»;
– мобильных телефонов;
– мобильного банка;
– «подставных банкоматов»;
- терминалов для оплаты услуг и др.7 
Рассмотрим самые распространенные способы обмана 

в сфере безналичных расчетов с использованием банковских 
карт:

1) скимминг - похищение реквизитов пластиковой карты 
с помощью скиммера (устройства, которое снимает данные 
карты с магнитной полосы, а мини-камера или прозрачная 
пленка позволяют злоумышленникам получить код доступа 
к банковской карте);

2) фишинг - создание поддельных сайтов банка, интер-
нет-магазинов, где клиентам необходимо указать данные о 
карте;

3) вишинг - аналог фишинга, средством совершения ма-
хинации служат телефонные разговоры или SMS-сообщения, 
в которых от имени службы безопасности банка просят сооб-
щить информацию о карте;

4) траппинг - установление на банкоматах специальных 
удерживающих банковские карты устройства (к примеру, 
«ливанская петля»)8.

На данный момент участники безналичных расчетов 
становятся все менее доверчивы, но и мошенники придумы-
вают новые более сложные схемы кражи данных. Поэтому 
в России при сложившихся обстоятельствах становится все 
сложнее бороться с «карточными» мошенническими дей-
ствиями9.

В настоящее время фишинг является одним из наибо-
лее распространенных методов мошенничества в Интернете. 
Это своего рода получение секретной информации злоу-
мышленником, который использует хорошо известные ме-
тоды социальной инженерии, чтобы пользователи сами от-
крывали свои личные данные. Это может быть номер и код 

4	 Медведев	С.	Безналичный	бум.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.svoboda.org/a/30256576.html.	 Дата	 обра-
щения	22.01.2021.

5	 Краткая	 характеристика	 состояния	 преступности	 в	 Российской	
Федерации	за	январь-октябрь	2020	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19007735.	дата	об-
ращения:	22.01.2021.

6	 О	 судебной	практике	 по	 делам	 о	мошенничестве,	 присвоении	и	
растрате:	[постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	30	ноя-
бря	2017	г.	№	48]	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	-	2018.	-	№	2.

7	 Бахтеев	 Д.В.	 О	 некоторых	 современных	 способах	 совершения	
мошенничества	 в	 отношении	 имущества	 физических	 лиц	 //	
Российское	право:	Образование.	Практика.	Наука.	-	2016.	-	№	3.	
-	С.	24-28.

8	 Сазонов	М.М.	Виды	мошенничеств	с	банковскими	картами	и	со-
вершенствование	 мер	 виктимологического	 предупреждения	 //	
Виктимология.	-	2018.	-	№	2	(16).	-	С.	55-59.

9	 Потрубач	 Н.Н.	 Проблемы	 безопасности	 использования	 бан-
ковских	 карт	 и	 направления	 противодействия	мошенничеству:	
учебник.	-	М.:	ФЛИНТА,	-	2018.	-	№	1.	-	С.	62-66.

банковской карты, номер телефона, логин, пароль и адрес 
электронной почты определенных служб. В основном, фи-
шинг используется для получения доступа к учетным запи-
сям пользователей онлайн-банкинга или электронным ко-
шелькам с дальнейшей возможностью вывода средств на счет 
мошенника. Пользователь получает фишинговое сообщение 
в свой почтовый ящик, которое, в первую очередь, влияет на 
его эмоции. Например, это может быть уведомление о круп-
ном выигрыше или, наоборот, уведомление о взломе акка-
унта с дальнейшим предложением перейти по фишинговой 
ссылке и ввести данные авторизации. Пользователь заходит 
на предоставленный ресурс и «передает» свой логин и па-
роль мошеннику, который, со своей стороны, быстро опери-
рует полученной информацией.

Вишинг - еще одна разновидность фишинга, в которой 
также используются методы социальной инженерии, но 
с помощью телефонного звонка. Обычно злоумышленни-
ки действуют следующим образом. Пользователь получает 
телефонный звонок, например, от сотрудника банка, и опе-
ратор предупреждает его, что его банковская карта будет за-
блокирована, включая ее номер, CVV-код и т.д., если полная 
информация не будет предоставлена по телефону прямо 
сейчас. Доверенный клиент, услышав такую «угрозу», сразу 
же паникует и может выдать все личные данные вплоть до 
проверочного кода. 

Еще один вид мошенничества с помощью услуг связи - 
это смишинг. Эта преступная схема направлена на то, чтобы 
заставить пользователя перейти по вредоносной ссылке из 
SMS-сообщения. Сообщение может иметь форму уведом-
ления от известного банка, знакомой компании или может 
быть информацией о внезапном выигрыше в лотерею и т.д. В 
случае SMS-сообщения обнаружить трюк сложнее, чем при 
фишинге по электронной почте, поскольку сообщения ко-
роткие и содержат не так много информации, кроме самой 
ссылки. 

Мошенники понимают, что классический фишинг дол-
жен стать менее эффективным в ближайшем будущем. Мно-
гие пользователи уже знают об опасности, с которой они мо-
гут столкнуться на различных ресурсах, и соблюдают правила 
безопасности. Поэтому злоумышленники придумали новый 
вид мошенничества - фарминг. Его основной принцип - тай-
ное перенаправление пользователей на посторонние сайты. 
Главной особенностью фарминга является неочевидная за-
мена исходного сайта мошенническим, позволяющая злоу-
мышленнику получить конфиденциальные данные пользо-
вателя. Все это делается с помощью кэша DNS на устройстве 
конечного пользователя или на сетевом оборудовании про-
вайдера. После обмена злоумышленник должен только до-
ждаться авторизации клиента на определенном ресурсе. 
Вирус включает свою активность только в тот момент, когда 
пользователь открывает нужную страницу. Обычно фарминг 
применяется к онлайн-банкингу или другим платежным си-
стемам, через которые совершаются денежные операции10.

Следующий вид мошеннических действия является 
скимминг (метод, используемый ворами для получения 
информации от держателя карты). Мошенники могут ис-
пользовать несколько подходов для получения информации 
о карте с помощью наиболее продвинутого подхода с ис-
пользованием небольшого устройства, называемого ским-
мером. Скимминг позволяет похитителям личных данных 
собирать информацию от держателя карты, которая может 
быть использована для мошеннических транзакций. Некото-
рые скиммеры также могут включать в себя сенсорную па-
нель, позволяющую вору вводить защитный код. Технология 
скимминга с каждым годом становится все более сложной, и 
властям трудно оставаться на шаг впереди11.

Теперь обратимся к правовому регулированию ответ-
ственности за преступления, совершаемые с использованием 
платежных карт. 

В связи с распространением среди граждан электрон-
ной платежной системы, 29 ноября 2012 года в УК РФ был 

10	 Грошева	 Е.В. Практика	 борьбы	 с	 мошенничеством	 в	 банковской	
сфере	//	Наука	через	призму	времени.	-	2018.	-	№	11	(20).	-	С.	54-57.

11	 Козодаева	О.Н., Обыденнова	А.С.	Способы	совершения	мошен-
ничества	с	использованием	банковских	карт	//	Ученые	записки	
Тамбовского	отделения	РоСМУ.	-	2019.	-	№	13.	-	С.	7-10.
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включен новый вид преступления - «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт», который регламентируется 
ст. 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием платеж-
ных карт - это хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или принадлежащей другому 
лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты пу-
тем обмана уполномоченного работника кредитной, торго-
вой или иной организации. 

Данный вид преступления имеет специфическую осо-
бенность - это использование платежной карты для соверше-
ния противоправных деяний по хищению чужих денежных 
средств. При этом, согласно норме, данный процесс не дол-
жен сопровождаться насилием (причинением вреда жизни 
и здоровью), в противном случае он будет классифицирован 
как более тяжкое преступление, соответственно, с другой ме-
рой наказания. 

Нельзя путать между собой такие правонарушения, как 
получение чужих средств путем завладения данными бан-
ковской карты/самой банковской карты и получение кредит-
ных карт, выданных какой-либо финансовой организацией. 
Последнее будет относиться к мошенничеству в сфере креди-
тования и регулироваться ст. 158 УК РФ. Однако, если такой 
кредитной картой обманным путем завладеет мошенник и 
совершит с ее использованием какие-либо платежные опе-
рации или переводы, данное правонарушением будет клас-
сифицировано по ст. 159.3 УК РФ. 

Другими составляющими такого преступления, как мо-
шенничество с использованием платежных карт, являются: 

– достижение лицом, совершившим противоправное 
действие, 16-ти лет; 

– нанесение ущерба частному лицу - владельцу платеж-
ной карты; 

– наличие злого умысла с целью завладеть денежными 
средствами с использованием платежной карты. 

Также отметим, что для того, чтобы классифицировать 
преступление как мошенничество с использованием платеж-
ных карт, необходимо, чтобы состав преступления был пол-
ным. Например, прохожий нашел на улице кошелек, в кото-
ром лежала платежная карта и листок с написанным от этой 
карты пин-кодом. Как любой добропорядочный гражданин, 
он должен отнести находку в банк, однако если он начнет со-
вершать какие-либо операции по ней, данный факт не может 
быть классифицирован по ст. 159.3 УК РФ, так как карта не 
была получена обманным путем, и отсутствовал злой умы-
сел. 

При расследовании уголовного дела у следователя может 
возникнуть ряд проблем, однако при оперативном реагиро-
вании на поступившее сообщение о преступлении многих из 
них можно избежать. Следственная практика свидетельству-
ет о том, что первоначально факт списания денежных средств 
обнаруживается потерпевшим, спустя определенный проме-
жуток времени после фактического совершения мошенниче-
ства12. Достаточно часто потерпевшие теряют драгоценное 
для сотрудников правоохранительных органов время, пыта-
ясь самостоятельно разобраться с фактом неправомерного 
списания денежных средств, запрашивая историю денежных 
переводов в кредитной организации. Поэтому при профи-
лактических беседах участкового уполномоченного полиции 
с населением, сотрудники подчеркивают необходимость сво-
евременного сообщения о факте мошенничества, чтобы со-
трудники оперативных подразделений могли своевременно 
начать оперативно-розыскные мероприятия.

Таким образом, в современных временных реалиях пла-
тежные карты, хоть и подвержены атакам мошенников, но, 
несомненно, являются очень удобным средством расчета. 
Их развитие и повсеместное распространение должно со-
четаться с созданием эффективной системы управления13, 
нормативно-правовым обеспечением и мерой ответственно-

12	 Старичков	М.В.	 Возбуждение	 уголовных	 дел	 о	 мошенничестве	
с	 использованием	 платежных	 карт	 //	 Криминалистика:	 вчера,	
сегодня,	завтра:	сборник	научных	трудов.	 -	Иркутск:	Восточно-
Сибирский	институт	МВД	России,	2015.	-	С.	195-199.

13	 Грицкевич	Т.И.,	Золотухин	В.М.	Толерантность	и	проблема	не-
определенности	 в	 реформировании	 современной	 России	 //	
Вестник	 Кузбасского	 государственного	 технического	 универси-
тета.	-	2005.	-	№	5	(50).	-	С.	114-117.

сти за совершение противоправных действий с банковскими 
картами, а также формирование культуры использования 
банковских карт, обеспечивающими сохранность денежных 
средств. Немаловажным элементом является обеспечение 
безопасности и равный доступ к информационному про-
странству граждан, участвующих в тех или иных банковских 
операциях. Результатом этого должно стать создание социо-
культурной среды, противопоставленной всем видам мошен-
ничества с банковскими картами и стабильное социально-
экономическое развитие. 

Итак, мошенничество с использованием банковских 
карт имеет различные способы их совершения. Злоумыш-
ленники довольно легко приобщились к общественному 
прогрессу, поэтому разработка все новых схем совершения 
мошеннических действий растет прямо на глазах. Таким об-
разом, мошенничество, совершенное с помощью банковских 
карт, считаются наиболее распространенными видами пре-
ступных посягательств, их раскрытие сводится к минимуму, 
поэтому сотрудники правоохранительных органов стали 
больше сталкиваться с такого рода преступлениями.
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Хабибова Л. Д.

Конфискация является одним из самых древних видов 
наказаний в уголовном праве. Конфискация широко при-
менялась в Древнем Риме периода империи и в средневеко-
вой Европе. Изменение отношения к конфискации связано с 
эпохой буржуазных революций, в период которой представ-
ление о неприкосновенности частной собственности было 
возведено в ранг основных правовых принципов. Конфиска-
ция как уголовное наказание, в России стало использоваться 
с середины 17 века и применялось в отношении политиче-
ских преступников. Нормативную базу составили правовые 
и нормативно-правовые акты, в которых 

Предшествующий исторический опыт показывает, что 
конфискация имущества может быть эффективным сред-
ством по противодействию и борьбе с преступностью, но 
было оно таковым лишь до внесения изменений в УК РФ1, а 
именно исключения её из перечня уголовных наказаний и от-
несения её в категорию «иных мер».

Для начала разберем, что такое конфискация имуще-
ства в уголовном праве. В различных государствах конфиска-
ция материальных ценностей рассматривается в различных 
критериях как мера уголовно-правового характера и как на-
казание за совершение уголовного преступления 

Необходимо разграничивать термины «конфискация» и 
«изъятие», так как изъятие является временным изыманием 
какого-либо имущества у лица. Существует как доброволь-
ное, так и принудительное изъятие, оно также имеет обрати-
мый характер, так, к примеру, изъятие транспортного сред-
ства за нарушение правил парковки и временное помещение 
его на штрафную стоянку, до уплаты штрафа собственником 
транспортного средства. 

Так же известны случаи, когда термин «конфискация» 
путают с процессом возмездного изъятия имущества. На-
пример, в Гражданском кодексе Российской Федерации в ст. 
240 есть понятие выкупа бесхозяйственно содержимых куль-

1	 «Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	от	13.06.1996	№	63-
ФЗ	(ред.	от	07.04.2020)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	12.04.2020)	
//	Собрание	законодательства	РФ.	-	17.06.1996.	-	№	25.	-	Ст.	2954.

турных ценностей, а ст. 241 предусмотрен выкуп домашних 
животных, в случае выявления ненадлежащего обращения с 
ними. В таможенном законодательстве Российской Федера-
ции так же предусмотрена норма по изъятию имущества, 
схожая с конфискацией.

Кроме вышеперечисленного, термин «конфискация» 
могут путать и с таким термином как «реквизиция». Рек-
визиция же представляет собой принудительное изъятие 
у собственника имущества в собственность или временное 
пользование органами государственной власти, с последу-
ющей выплатой ему стоимости такого имущества или при-
чиненных убытков. Основаниями для реквизиции являются 
стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, чрезвычайные 
обстоятельства, аварии, эпидемии, эпизоотии и др.

Для более детального изучения конфискации имуще-
ства необходимо обозначить основные характеризующие ее 
признаки, а именно такие как2: 

1. Конфискация – это, прежде всего, принудительное и 
безвозмездное изымание имущества, которое установлено 
уголовным законодательством, то есть имущество изымается 
у собственника в пользу государства, вне зависимости от его 
желания и воли, в принудительном порядке; 

2. Конфискация всегда неразрывно связана с соверше-
нием собственником имущества противозаконных действий; 

3. Конфискация имущества, действующая в РФ после из-
менений в 2006 году, не может назначаться как основное нака-
зание, она назначается как иная мера, совместно с уголовным 
наказанием;

4. Имущество, которое было изъято в процессе конфи-
скации, взыскивается непосредственно в пользу государства, 
а не каких-либо других физических лиц; 

2	 Векленко	С.	В.,	Землюков	С.	В.,	Невинский	В.	В.	Конфискация	и	
«иная	мера	уголовно-правового	характера»:	проблемы	решения	
в	правоприменении	//	Институт	конфискации	имущества	в	зако-
нодательстве	государств	–	членов	Совета	Европы	и	в	российском	
законодательстве:	материалы	международного	семинара.	–	Бар-
наул:	Изд-во	Алт.	ун-та,	2018.	–	С.	64-65
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5. Такая мера уголовно-правового характера, как конфи-
скация имущества у собственника может назначаться исклю-
чительно судом; 

6. В процессе осуществления конфискации у лица мо-
жет быть произведено полное или частичное изъятие любого 
вида имущества. Но в РФ после изменений в законодатель-
стве, конфискация может быть наложена лишь на то имуще-
ство, которое подпадает под пункты ст. ст. 104.1 – 104.3 УК РФ; 

7. Основополагающим и главным отличительным при-
знаком конфискации имущества от какого-либо другого 
имущественного взыскания является то что, изымаются 
ценности, денежные средства, ценные бумаги, орудия, обо-
рудования и иные средства, а также предметы совершения 
преступления, так же имущества, которое использовалось 
и (или) было предназначено для финансирования преступ-
ности и др. То есть конфискованное имущество всегда имеет 
прямое отношение к преступным деяниям; 

8. Конфискация имущества представляет собой кара-
тельную иную меру уголовно-правового характера.

Право определения варианта реализации изъятого иму-
щества представлено только государству, которое по своему 
усмотрению решает вопрос о дальнейшей судьбе имущества. 
Так как конфискация носит безвозмездных характер, владе-
лец имущества, после его изъятия лишается прав на него и не 
получает никаких денежных компенсаций и иного возмеще-
ния, в отличие от других имущественных санкций.

Проблеме применения конфискации имущества в каче-
стве уголовно правового института, посвящено много науч-
ных трудов, как ученых теоретиков, так и практиков. Чаще 
всего тема конфискации имущества в Российском законода-
тельстве раскрывалась в сравнении с зарубежным законода-
тельством3.

Если сравнивать институт конфискации имущества в 
России и в других странах, необходимо заметить, что в эта-
пах изменения и становления конфискации в системе зако-
нодательства имеется ряд схожих этапов, так как в процессе 
изменения и совершенствования нормативно-правовой базы 
между государствами происходил своеобразный «обмен 
опытом».

В большинстве случаев в государстве предусмотрен 
только один из вышеназванных видов конфискации. Но так-
же есть и исключения, страны в которых законодательно за-
креплены и общая конфискация и специальная, такие стра-
ны как, Куба, Белоруссия, Мадагаскар, Судан, Болгария и др.4

Только в некоторых странах все еще применяется об-
щая конфискация имущества, например, в Китае, в Кореи, 
и в других странах. Например, в Китае конфискацию приме-
няют достаточно часто, в частности по отношению к лицам, 
совершившим преступления коррупционной направленно-
сти, против государства и общества и другие преступления 
корыстного характера. Естественно, при полном изъятии 
имущества учитывается и тот факт, что конфискации не под-
лежит имущество, которое необходимо осужденному или 
членам его семьи для сохранения нормального уровня жиз-
ни.

Так, например, во Франции существует и законодатель-
но закреплена полная (общая) конфискация имущества, но 
применяется она лишь по преступлениям, совершенным 
против человечества. Существует такая норма и в соседней 
Белоруссии, где действие общей конфискации имущества 
распространяется только на преступления, отнесенные за-
конодательством Белоруссии к категориям тяжких и особо 
тяжких. А, например, в Мадагаскаре, такой вид конфискации 
может быть применен в отношении осужденного только за 
его попытку неконституционной смены власти.

Необходимо отметить, что законодатель, внося в систе-
му уголовных наказаний институт конфискации, сопрово-
ждает это составлением соответствующего списка, в котором 
дает перечень предметов и вещей, которые не подлежат изъ-
ятию у осужденного лица. В перечень обычно входят: земель-
ные участки, жилые помещения, которые предназначены 

3	 Безбородов	Д.	А.,	Зарубин	А.	В.	Иные	меры	уголовно-правового	ха-
рактера:	понятие,	признаки	и	виды.	Учебное	пособие.	–	СПб:	Акаде-
мия	Генеральной	прокуратуры	Российской	Федерации,	2019.	–	81	с.

4	 «Международная	 конвенция	 о	 борьбе	 с	финансированием	 тер-
роризма»	 (Заключена	 в	 г.	 Нью-Йорке	 09.12.1999)	 //	 Собрание	
законодательства	РФ.	-	24.03.2003.	-	№	12.	-	Ст.	1059. 

для проживания, осужденного и членов его семьи, а также 
мебель, личные вещи осужденного и членов его семьи, а так-
же лиц, проживающих с ними, детские предметы, игрушки 
и др.

В то же время, в законодательстве некоторых стран суще-
ствуют и аналоги, привычной нам, конфискации имущества. 
Так, в Федеративные Республики Германии (далее – ФРГ) в 
1992 году было предусмотрено «имущественное наказание», 
которое представляло собой перевод ущерба, нанесенного 
преступлением в денежную сумму и изъятие имущества у 
осужденного, которое соответствует этой сумме. Но уже в 
2002 году Конституционным судом ФРГ данное наказание 
было исключено из перечня уголовных наказаний, так как 
было признано, что эта норма напрямую противоречит Кон-
ституции ФРГ.

Тем самым, необходимо сделать вывод, что все больше 
стран с течением времени приходят к тому, что институт 
полной (общей) конфискации противоречит законодатель-
ству, а именно принципам гуманизма, иногда и принципу 
соразмерности и в виду этого подлежит отмене или пересмо-
тру, для замены полной конфискации, например, частичной.

В Российской Федерации, как и в ряде других постсо-
ветских стран законодательно установлен лишь институт ча-
стичной (специальной) конфискации.

В некоторых странах созданы институты, отличающие-
ся от конфискации имущества, которая нам знакома. Так, в 
США существует понятие «гражданская конфискация», суть 
этой нормы состоит в том, что сотрудник правоохранитель-
ных органов, не имея достаточных оснований или какого-ли-
бо мотивированного постановления вышестоящего органа, 
основываясь исключительно на своих личных подозрениях, 
имеет право изъять имущество, а также, в том числе, и де-
нежные средства, если у него есть какие-либо подозрения по 
поводу законности их получения. Существование такого не-
совершенного вида конфискации в США, нередко приводит 
к проблемам злоупотребления полномочиями, так как часть 
средств от продажи конфискованного имущества часто идет 
в бюджет правоохранительного органа, а иногда и способ-
ствует утаиванию конфискованного и присвоению.

Следует выделить основные проблемы назначения, при-
менения и исполнения конфискации имущества, а именно 
это: первая и главная постоянно встречающаяся – это про-
блема доказывания; еще одна проблема, касающаяся при-
менения конфискации – это отсутствие её четкого законо-
дательного регулирования; одной из проблем исполнения 
конфискации является так называемая проблема «недели-
мых вещей»; отсутствие достаточного количества места для 
хранения, арестованного и конфискованного имущества; так 
же существует проблема разграничения ст. 104.1 УК РФ и п. 
1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Таким образом, на основании этих проблемных вопро-
сов споры о правовой природе конфискации с каждым го-
дом только нарастают, а вопрос эффективности её правопри-
менения остается открытым и по сей день.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕПОЛНОМОЧИЯМИВКОММЕРЧЕСКИХИИНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ:ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИИПРАКТИКИ

В статье рассматриваются злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях.
Мировые политические и экономические реформы конца ХХ века, направленные, в частности, на ликвидацию 

государственных монополий на производство и обращение некоторых товаров, а также на оказание услуг потребителям и 
установление свободных рыночных отношений, внесли определенные позитивные изменения в отечественную экономику. За 
сравнительно короткий период времени многие юридические лица были зарегистрированы, имеют различные организационно-
правовые формы, являются коммерческими и некоммерческими организациями, осуществляют предпринимательскую и иную 
деятельность, не запрещенную законом в рамках устава и иных учредительных документов. Рост ВВП и насыщение различных 
секторов рыночной экономики отечественной или импортной конкурентоспособной продукцией, в свою очередь, приводят к 
реализации новых качественных отношений между хозяйствующими субъектами.

Постепенно доверие к бизнесу организации или предприятия, своевременное и качественное выполнение его 
обязательств по договорам и иным правовым актам становится залогом выбора деловых партнеров, а значит, косвенно влияет 
на жизнеспособность конкретного хозяйствующего субъекта.
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ABUSEOFAUTHORITYINCOMMERCIALANDOTHERORGANIZATIONS:PROBLEMSOFTHEORYAND
PRACTICE

The article deals with the abuse of power in commercial and other organizations.
Global political and economic reforms of the late twentieth century, aimed, among other things, at neutralizing the state monopoly 

on the production and turnover of a number of goods, as well as the provision of services to consumers, and the creation of free 
market relations, have brought certain positive changes to the domestic economy. In a relatively short period of time, many legal entities 
were registered, having various organizational and legal forms, being both commercial and non-commercial organizations that carry 
out entrepreneurial and other activities not prohibited by law within the framework of the charter and other constituent documents. 
The increase in the gross domestic product and the saturation of various segments of the market economy with domestic or imported 
competitive products, in turn, actualized qualitatively new relations between economic entities.

Gradually, the business reputation of an organization or enterprise, the timely and high-quality fulfillment of its obligations assumed 
on the basis of contracts and other legal acts, became crucial for the choice of business partners, and therefore indirectly affect the 
viability of a particular economic entity.

Keywords: a commercial organization, the abuse of official powers.

Завершение первого этапа рыночной экономики с не-
вероятным ростом богатства, появлением новых рынков, 
удобством расширения размеров предприятий и столь же 
впечатляющими социальными, политическими и экономи-
ческими издержками ознаменовало переход к более сложно-
му и сбалансированному экономическому развитию.

В условиях возросшей конкуренции внутри страны и за 
рубежом, стремления инвестировать в деятельность более 
широкой части населения, реализации масштабных и долго-
срочных экономических проектов существенно возрастает 
значение контроля качества деятельности предприниматель-
ских организаций.

Злоупотребления среди управляющих резко снижают 
эффективность функционирования компаний, повышая из-
держки и ставя под угрозу интересы инвесторов, кредиторов, 
потребителей, общества и государства, имеют долго срочные 
и неустранимые последствия, подрывают саму идею высо-
коорганизованного, цивилизованного и социально ответ-

ственного предпринимательства. В этих условиях каждая из 
непосредственно и в первую очередь затрагиваемых групп – 
менеджеры (наёмные управляющие работники) и инвесторы 
– оказывается заинтересованной в стабильной и предсказуе-
мой практике применения уголовного закона. 

Как и понятие существенного вреда, понятие тяжких 
последствий относится к категории оценочных понятий1 и 
подлежит установлению в каждом конкретном случае. Что-
бы применить это правило, необходимо предположить все 
элементы основной конфигурации поведения лица, выпол-
няющего административные функции, любые признаки зло-
употребления властью и сказать, что последствия серьезны.

1	 Старкова,	 Т.А.	 Гносеологическое	 исследование	 оценочных	 ка-
тегорий,	 используемых	 в	 уголовном	 праве	 при	 характеристике	
преступлений	в	сфере	экологии	//	Сборник	НИИ	при	Генераль-
ной	прокуратуре	РФ.	Метод.	Пособие	под	ред.	А.Я.	Сухарева.	М.,	
2004.	С.	94-100.
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Принимая решение о наличии серьезного вреда, следу-
ет задуматься, а значительный ущерб может быть причинен 
не только виновным, но и гражданам, организациям, обще-
ству и государству.

Особую общественную опасность стали приобретать 
действия руководителей и иных уполномоченных лиц, осу-
ществляемые вопреки интересам возглавляемой ими ор-
ганизации. Заключение заведомо невыгодных сделок с по-
ставщиками различных ингредиентов и иными деловыми 
партнерами, предоставление товарных и денежных кредитов 
на неоправданно льготных условиях, в том числе и лицам, 
создавшим фиктивные организации; нередко – за получение 
незаконных вознаграждений («откатов») – подобные дей-
ствия реально способны дезорганизовать нормальную фи-
нансово-хозяйственную деятельность предприятия, поставив 
его перед угрозой банкротства. 

Как известно, в силу инерционности уголовного законо-
дательства долгое время действия названных субъектов оста-
вались безнаказанными, поскольку уголовной ответствен-
ностью охватывались лишь аналогичные по содержанию 
действия должных лиц государственных и муниципальных 
органов и учреждений. Кстати, именно в данный период, на 
заре формирования рыночных отношений, приобрели небы-
валый размах неисполнения обязательств между субъектами 
экономической деятельности, в частности взаимные неплате-
жи, несвоевременные поставки товаров и т.д. 

Указанный законодательный пробел был ликвидирован 
лишь в 1997 г., с момента вступления в действие нового Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предусмотревше-
го в ст. 2012 уголовную ответственность лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации за вышеуказанные действия. 

Однако криминализация деятельности менеджеров 
против интересов возглавляемых ими организаций не реша-
ет всех проблем. В некоторых случаях совокупность взаимос-
вязанных норм, регулирующих уголовную ответственность 
этих субъектов, неполная или противоречивая, это возмож-
ность для адвокатов отстаивать позицию заинтересованного 
лица по защите патента.

Кроме того, субъекты таких преступлений относятся к 
так называемым «белым воротничкам»: они образованы, об-
ладают юридическими знаниями, имеют высокую професси-
ональную квалификацию, имеют деловые и личные контак-
ты с органами государственной власти, в том числе занимают 
высокие должности в правоохранительных органах.

Именно этот тип подсудимых склонен приглашать хо-
рошо оплачиваемых и успешных адвокатов, которые в пого-
не за невиновностью часто выбирают стратегии защиты, на-
правленные на поиск лазеек и законодательных упущений, 
особенно в отношении конкретного статуса расследования.

В связи с этим одной из приоритетных задач, стоящих 
перед отечественной юридической наукой, является даль-
нейшее совершенствование уголовного и уголовно-процес-
суального кодексов, а также выпуск нормативных докумен-
тов, обеспечивающих точное и единообразное применение 
законодательства в этой сфере. Прокомментируем это по-
ложение. Статья 201 УК РФ предусматривает, что лицо, вы-
полняющее административную функцию в коммерческой 
или иной организации, несет уголовную ответственность за 
использование своих полномочий против законных интере-
сов организации, в интересах себя или других, или во вред 
другим.

 Существуют также проблемы с практикой определения 
границ статей 285 и 286 УК РФ и других преступлений, совер-
шенных с использованием служебных полномочий, напри-
мер, конституционных прав граждан, нарушающих соответ-
ствующие положения главы 19 УК РФ, предусматривающие 
самостоятельную уголовную ответственность.

Принятие постановления Пленума ВС РФ от 16 октя-
бря 2009 г. № 193 не устранило имеющиеся в правоприме-
нительной деятельности противоречия, которые сводятся к 

2	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации”	от	13.06.1996	№	63-
ФЗ	[Электронный	ресурс]	СПС	«КонсультантПлюс»	(Дата	обра-
щения:	03.02.2021).

3	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	16	октября	2009	г.	
№	19	“О	судебной	практике	по	делам	о	злоупотреблении	должност-
ными	полномочиями	и	о	превышении	должностных	полномочий”	

следующему. Если незаконность поведения должностного 
лица применительно к превышению полномочий очевидна, 
то при злоупотреблении такая очевидность по ст.285 УК РФ 
отсутствует. Поэтому особое значение приобретает характе-
ристика такого признака злоупотребления полномочиями, 
как «вопреки интересам службы». Кроме того, отсутствует 
легальное толкование «интересов службы»4

В данном случае речь идет о ситуации, когда деяние, со-
вершенное за рубежом, одновременно относится к призна-
кам двух или более уголовных норм, а именно конкуренции 
уголовных норм, в данном случае-конкуренции общих норм 
и специальных норм.

В этом виде конкуренции приоритет должен отдавать-
ся специальной норме, любой норме, предусматривающей 
ответственность лица, использующего свое служебное поло-
жение для совершения определенного деяния. Однако если 
Деяние не подпадает под действие той или иной нормы в 
целом, оно должно быть классифицировано как группа пре-
ступлений обоими нормами.

Или если правонарушение полностью охватывается 
только общим и лишь частично частным правилом, то не-
обходимо квалифицировать по правилам конкурса «часть» 
и «целое» именно то правило, которое является «целым». 
Подводя итоги проведенного исследования по разграни-
чению злоупотреблений должностными полномочиями и 
злоупотреблений должностными полномочиями, следует 
отметить, что данные преступления имеют серьезные разли-
чия в объективной и субъективной сторонах преступлений, 
которые не позволяют им в полной мере конкурировать друг 
с другом и, соответственно, являются самостоятельными пре-
ступлениями.

Что касается различия между злоупотреблением вла-
стью и злоупотреблением властью, то следует отметить, что 
структура правовых и технических норм схожа, но существу-
ют принципиальные различия в предмете и субъекте пре-
ступления, а также тонкие различия в объективных и субъ-
ективных аспектах преступления. Таким образом, в случае 
конкуренции между публичными и частными правилами су-
ществует право на злоупотребление официальной властью, 
если установленная норма не является частной нормой. При 
ограничении деяний, совершенных должностными лицами, 
не содержащими официальных признаков преступления, 
необходимо указать идеальную совокупность.
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The article deals with topical issues related to the rapid growth of crime in the field of high 
technologies, which many experts associate with the consequences of the spread of a new 
coronavirus infection, when almost all enterprises worked remotely. The authors noted that the main 
share of cybercrimes was fraud, including with bank cards. New methods and schemes used by 
criminals to seize money are analyzed. The main reasons for the growth of cybercrime in the field of 
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Шогенов Т. М.

Бураева Л. А.

За 2020 год, согласно статистическим данным, количество 
преступлений в «IT-сфере» значительно выросло, только за 
первое полугодие 2020 года прирост указанных преступлений 
по данным МВД составил 91,7 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года1. Многие эксперты данный рост свя-
зывают с введенными карантинными мероприятиями в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции2, ког-
да практически все предприятия работали в дистанционном 
режиме. Основную долю преступлений в «IT-сфере» составили 
мошенничества, в том числе совершенные с использованием 
банковских карт. По заявлению официального представителя 
МВД РФ с января по сентябрь 2020 года в России произошло 
более 363 тысяч преступлений в сфере высоких технологий. 
При этом более 139 тысяч из них совершены с использованием 
или применением расчетных карт, что на 500,2% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. По словам Главы МВД России 
Владимира Колокольцева, рост киберпреступности в банков-
ской сфере объясняется не только доверчивостью граждан, но и 

1	 Число	преступлений	в	сфере	ИТ	выросло	в	России	почти	вдвое.	
[Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://www.rbc.ru/so
ciety/10/07/2020/5f081f659a79476f7146a6e8	 (дата	 обращения:	
10.02.2021).

2	 Тарчоков	Б.	А.,	Шогенов	Т.	М.,	Бураева	Л.	А.	Биологическое	ору-
жие	как	глобальная	угроза	мировому	сообществу	//	Евразийский	
юридический	журнал.	–2020.	–№	3	(142).	–С.	342-344.

пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку 
данных о клиентах3.

Способы мошенничества с банковскими картами увели-
чиваются год от года, схемы для обмана становятся все более 
изощренными, а ряды пострадавших растут с каждым днем. 
Согласно мнениям аналитиков, риску финансового мошенни-
чества подвержен примерно каждый четвертый владелец бан-
ковских карт. В создавшихся условиях пандемии мошенники 
для вывода денег с банковских карт и получения персональных 
данных, наряду с распространенными уже схемами, использу-
ют новые, связанные со сложившейся обстановкой. 

Для достижения своих целей преступники стараются лю-
быми способами получить  информацию о карте у самого дер-
жателя, используя для этого все доступные ресурсы: телефон, 
интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный банк и прочие кана-
лы. Мошенники могут узнать о состоятельности клиента банка, 
например, используя методы социальной инженерии, а так же 
через уязвимости в безопасности приложений банковских си-
стем. По словам Ярослава Бабина, руководителя отдела анализа 
защищенности веб-приложений «Positive Technologies», ошиб-
ки в приложениях встречаются довольно часто, примерно в 
каждом третьем приложении возникают проблемы, связанные 
с недостаточной авторизацией. Данные уязвимости приводят к 

3	 Число	преступлений	с	использование	IT-технологий	в	России	вы-
росло	на	75	%	за	10	месяцев.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	
https://tass.ru/obschestvo/10059409	(дата	обращения:	10.02.2021).



273

ШогеновТ.М.,БураеваЛ.А.

тому, что мошенники могут узнать сумму счетов клиентов, по-
лучить доступ к выпискам, шаблонам проведенных ранее опе-
раций и переводов. Полученную таким образом информацию 
преступники в дальнейшем используют для мошеннических 
схем по хищению денежных средств4.

Однако, по мнению старшего преподавателя кафедры 
банковского дела университета «Синергия» Д. Ферапонтова 
наиболее простым способом узнать, сколько денег хранится 
на счетах, остается подглядывание из-за спины, когда человек 
пользуется банкоматом или использует банковское приложе-
ние в людных местах5. Помимо этого, необходимую информа-
цию мошенники могут получить вследствие возможных утечек 
персональных данных. Например, если владелец банковской 
карты часто пользуется различными сервисами, в том числе: 
доставка, вызов такси, каршеринг, маркетплейсы. Не всегда от-
личаются добросовестностью и сотрудники банков: они могут 
состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять 
им информацию о клиентах. Однако следует отметить, что та-
кие случаи «все больше уходят в историю», так как наносят су-
щественный ущерб репутации банка, и как следствие приводят 
к потере клиентов6. 

По-прежнему самыми распространёнными способами 
остаются методы социальной инженерии, заключающиеся в 
использовании психологических приемов вызова доверия чело-
века с целью манипуляции им для получения конфиденциаль-
ной банковской информации. Так, в феврале 2021 г. жительни-
ца г. Рославля заявила в полицию о хищении 780 тысяч рублей 
с банковской карты. Женщина получила предложение принять 
участие в валютных торгах для получения крупной прибыли и 
по указаниям собеседника сообщила ему персональные данные 
своей банковской карты, после чего все денежные средства с 
карты потерпевшей были списаны7. Довольно часто мошенни-
ки представляются служащими банка. Так жительнице г. Улан-
Удэ поступил телефонный звонок от мнимого сотрудника бан-
ка, который убедил женщину в совершении попытки списания 
денежных средств с её банковского счета и необходимости при-
нятия мер по защите сбережений и перевода их на якобы без-
опасный счет. Для проведения этих операций лже-сотрудник 
банка убедил жертву сообщить ему номер банковской карты и 
защитный код, указанный на ее оборотной стороне. В резуль-
тате злоумышленник завладел денежными средствами житель-
ницы в размере 1,9 миллионов рублей8.

В условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции, злоумышленники разработали новый способ мошен-
ничества. Преступники предлагают россиянам получить вы-
плату от имени Банка России, которая якобы направлена на 
поддержку в период пандемии. В случае перехода на сайт зло-
умышленников, открывается приказ от 20 января 2021 года за 
подписью «заместителя начальника Туллина Д. В.», в котором 
гражданам обещают «единоразовую выплату за счет социаль-
ной выплаты от Центрального управления Банка Российской 
Федерации» в целях поддержания экономического положения 
россиян в «момент пандемии COVID-19». Для получения денег 
мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе, за-
щитный CVC-код. В целях предупреждения и привлечения к 
ответственности организаторов данной мошеннической схемы, 
действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, 
и вовлеченных в эти схемы банков, МВД и Роскомнадзор при 

4	 Эксперты	рассказали,	как	мошенники	могут	узнать	баланс	карты.	
[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	https://ria.ru/20210206/
moshennichestvo-1596271883.html	(дата	обращения:	10.02.2021).

5	 Гаужаева	В.	А.,	Бураева	Л.	А.,	Борсов	А.	И.	О	некоторых	вопросах	
организации	раскрытия	и	расследования	преступлений,	объек-
тами	посягательств	которых	являются	банкоматы	и	платежные	
терминалы,	на	первоначальном	этапе	//	Пробелы	в	российском	
законодательстве.	–	2016.	–	№	8.	–	С.	283-285.

6	 Россиянам	 объяснили	 неочевидные	 ошибки	 при	 пользовании	
банковскими	картами.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	
https://life.ru/p/1364741	(дата	обращения:	10.02.2021).

7	 Рославльчанка	 потеряла	 780	 тысяч	 рублей	 в	 результате	 мо-
шеннических	 действий	 неизвестного.	 [Электронный	 ресурс].	
-	 Режим	 доступа:	 https://yandex.ru/turbo/	 smolgazeta.ru/s/
daylynews/84647-roslavlchanka-poteryala-780-tysyach-rubley-v.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop	 (дата	 обраще-
ния:	14.02.2021).

8	 Жительница	 Улан-Удэ	 «подарила»	 мошеннику	 почти	 2	 мил-
лиона.	 [Электронный	ресурс].	 -	Режим	доступа:	https://newbur.
ru/n/57192/?utm_source=	 yxnews&utm_medium=desktop	 (дата	
обращения:	14.02.2021).

участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля 2021 
года должны разработать соответствующие  предложения9.

Еще один актуальный способ мошенничества, о котором 
упоминают эксперты, осуществляется с использованием сер-
виса «Telegram». В данном мессенджере появился бот, который 
позволяет подменять номера исходящих вызовов и менять го-
лос. Заместитель руководителя центра реагирования на инци-
денты информационной безопасности Group-IB - Я. Каргалев 
рассказал, что в том случае, если звонящий через бот укажет в 
исходящем номере телефон, который есть в контактах абонен-
та, то на вызываемом устройстве высветится записанное имя. 
Таким образом, возникает опасность того, что человек может 
выдать себя за родственника или же друга жертвы с целью вы-
могательства10. 

Таким образом, вопросы, связанные с ростом преступно-
сти в сфере банковских карт, сегодня остаются достаточно ак-
туальными. Преступники оперативно адаптируются к новым 
технологиям и складывающимся условиям распространения 
новой коронавирусной инфекции, изобретая более изощрен-
ные мошеннические схемы и методы. Держателям банковских 
карт и активным пользователям глобальной сети необходимо 
быть осведомленными о возможных методах мошенничества, 
соблюдать осторожность при пользовании банковскими тер-
миналами, мобильной связью, услугами в интернет-магазинах 
и на различных сайтах.
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В статье рассматриваются особенности назначения к несовершеннолетним осужденным уголовного наказания в 
виде штрафа. Анализируя различные подходы и проблемные аспекты его применения, делается обоснованный вывод о 
целесообразности назначения данного вида наказания только в отношении несовершеннолетних, имеющих самостоятельный 
источник дохода, исключив возможность его исполнения другими лицами. Указанное снимет ряд проблемных вопросов, 
возникающих в случае его назначения родителям или законным представителям несовершеннолетнего осужденного и их 
злостного уклонения от его уплаты.
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Тhe article discusses the peculiarities of the appointment of a criminal punishment in the form of a fine to juvenile convicts. Analyzing 
various approaches and problematic aspects of its application, a reasonable conclusion is made about the advisability of assigning this 
type of punishment only to minors who have an independent source of income, excluding the possibility of its execution by other persons. 
This will remove a number of problematic issues that arise in the event of his appointment to the parents or legal representatives of the 
convicted minor and their malicious evasion from payment.
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Согласно статье 87 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ), несовершеннолетними признаются 
лица, которым ко времени совершения преступления испол-
нилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет1.

С 16 лет наступает полная уголовная ответственность, а 
с 14 лет – за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК 
РФ, кроме того есть ряд преступлений, ответственность за 
которые может наступать только с 18 лет. В УК РФ вопросы 
уголовной ответственности несовершеннолетних решены в 
самостоятельном пятом разделе.

В настоящее время наблюдается стабильно высокий 
удельный вес преступлений, совершаемых несовершенно-
летними. Так в 2018 году удельный вес несовершеннолетних 
преступников составил 7,5 %. Причем почти 3% – лица в воз-
расте от 14 до 15 лет. По итогам 2019 г. число преступлений 
несовершеннолетних снизилось на 4,6 % и составило 41 548, 
т.е. каждое двадцать пятое преступление из числа расследо-
ванных. Доля в структуре преступности составляет 3,9 %. Од-
нако, количество тяжких (8 010) и особо тяжких (2 103) пред-
варительно расследованных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, повысилось на 
3,4 % и 6,9 % соответственно.2 

Рассматривая структуру современной преступности не-
совершеннолетних, ученые и практики отмечают, что она 
вполне закономерна, так как опирается на возрастные осо-
бенности несовершеннолетних преступников, неустоявшу-
юся психику, смещение социальных ценностей, желание 
реализоваться за счёт других, как правило, подкрепляемые 
низкими семейными ценностями, ведь большинство несовер-
шеннолетних, совершивших преступления, являются выход-
цами из неблагополучных семей. Кроме того, из-за особен-

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	г.	№	63-
ФЗ	(ред.	от	1.01.2021	г.)	//	СПС	Консультант	плюс.

2	 Аналитический	обзор	«Комплексный	анализ	состояния	преступ-
ности	в	российской	федерации	по	итогам	2019	года	и	тенденции	
ее	развития».	–	М.,	2020.	–	С.	41.

ностей психики несовершеннолетних, такие лица склонны 
к совершению групповых преступлений. А происходящие в 
обществе негативные процессы оказывают непосредственное 
влияние на подрастающее поколение, порождая безнаказан-
ность и преступность в молодежной среде.

Вводя дефиницию «несовершеннолетний» в нормот-
ворческий оборот, законодатель устанавливает не просто 
правовую границу между совершеннолетием и несовершен-
нолетием, но и тем самым создает автономную возрастную 
(демографическую) группу населения – носителей спец-
ифических обязанностей и прав. Это связано, прежде всего, 
с потребностью в специальной юридической защите несо-
вершеннолетних. Ведь особенности возрастные, которые об-
уславливают затруднительную адаптацию к меняющимся 
условиям жизни несовершеннолетнего, могут быть компен-
сированы лишь повышенной юридической защитой совер-
шеннолетних лиц. 

Учитывая исключительные и разные психологические 
и биологические особенности несовершеннолетних, закон, 
во-первых, обеспечивает их усиленную уголовно-правовую 
охрану, во-вторых, предусматривает особый порядок и ус-
ловия привлечения их к ответственности, освобождения от 
ответственности, назначение наказаний, освобождения от их 
отбытия. 

Вместе с усиленной правовой защитой несовершенно-
летних УК РФ содержит ряд норм, касающихся специфики 
назначения уголовных наказаний для несовершеннолетних. 
Этот перечень отличный от статьи 44 УК РФ в которой указа-
на система наказаний для лиц, совершивших преступления 
и достигших совершеннолетия.

Так, в ст. 88 УК РФ установлено, что наряду с другими 
видами уголовных наказаний к несовершеннолетним осуж-
денным применяется штраф. Данное наказание является 
первоочередным и самым мягким среди остальных наказа-
ний и согласно части 2 указанной статьи он назначается как 
при наличии у несовершеннолетнего осужденного самосто-
ятельного заработка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, 
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назначенный несовершеннолетнему осужденному, по реше-
нию суда может взыскиваться с его родителей или иных за-
конных представителей с их согласия.

Сумма штрафа для данной категории осужденных со-
ставляет от 1. 000 рублей до 50.000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода несовершеннолетнего за 
период от 2-х недель до 6-ти месяцев. 

Среди практических сотрудников и теоретиков имеется 
ряд вопросов, в связи с определенной спецификой исполне-
ния данного вида наказания в отношении лиц, не достигших 
18-ти летнего возраста. 

Это обусловлено тем, что, если вместо несовершен-
нолетнего штраф исполняют его родители или законные 
представители, необходимо удостовериться в их плате-
жеспособности и добровольности согласия, а ч. 5 ст. 46 УК 
РФ установлено, что в случае злостного уклонения от упла-
ты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, 
штраф заменяется иным наказанием, за исключением лише-
ния свободы3.

В связи этим, резонно возникают следующие вопросы: 
1) не противоречат ли положения ч. 2 ст. 88 УК РФ прин-

ципам вины и персональной ответственности?
2) будет ли достигнута в случае применения данной одна 

из целей уголовного наказания – исправление осужденного?
3) целесообразно ли назначать данный вид наказания 

при отсутствии у несовершеннолетнего осужденного само-
стоятельного источника заработка и перекладывать на роди-
телей бремя исполнения за безденежного несовершеннолет-
него данного вида наказания? 

4) к кому применять положения ч. 5 ст. 46 УК РФ, если 
законные представители (или родители) сначала согласи-
лись уплатить штраф за своего несовершеннолетнего ребен-
ка, потом в силу объективных или субъективных причин от-
казались от его уплаты?    

На наш взгляд уголовное наказание имеет личностный 
характер, что подтверждается наличием в уголовном законе 
ст. 43, которая предусматривает то, что наказание применя-
ется к лицу, признанному виновным в совершении престу-
пления.

Перекладывание на иных лиц обязанности нести ответ-
ственность за совершенное другим лицом преступление яв-
ляется нарушением принципов вины и индивидуализации 
наказания, кроме этого глава 14 УК РФ не содержит положе-
ний, предусматривающих специальных норм о последстви-
ях, которые должны наступить в случае злостного уклонения 
от уплаты штрафа, по умолчанию в действие вступают об-
щие нормы уголовного закона – ст. 46 УК РФ.

Открытым остается вопрос: как поступать суду при не-
уплате штрафа родителями (или законными представителя-
ми)? К кому применять замену данного вида наказания, как 
этого требуют нормы уголовного законодательства (ч. 5 ст. 46 
УК РФ)? 

Для разрешения этих вопросов считаем необходимым 
обратиться к законодательству стран ближнего зарубежья.

Так, статья 99 Уголовного кодекса Украины предусма-
тривает, что штраф как вид наказания применяется только 
к несовершеннолетним, имеющим самостоятельный доход, 
личные деньги или имущество, на которое может быть на-
ложено взыскание4. 

Белорусский законодатель также исходит из того, что не 
целесообразно назначение к несовершеннолетним не имею-
щим личного заработка осужденным наказания в виде штра-
фа 5. 

3	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 01.02.2011	№	
1	 г.	 Москва	 «О	 судебной	 практике	 применения	 законодатель-
ства,	 регламентирующего	 особенности	 уголовной	 ответствен-
ности	 и	 наказания	 несовершеннолетних»	 //	 Российская	 газе-
та.	 –	 2011.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
rg.ru/2011/02/11/nesovershennoletnie-dok.html	 (дата	 обращения:	
10.12.2020).

4	 Научно-практический	 комментарий	 Уголовного	 кодекса	 Укра-
ины	 /	 под	 ред.	 Н.	 И.	 Мельника,	 Н.	 И.	 Хавронюка.	 –	 10	 изд.,	
перпраб.и	дополн.	–	Киев:	Изд.	«Дакор»,	2018.	–	1368	с.

5	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Казахстан.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--
90ais/statya-111/	(дата	обращения:	10.02.2020).

Штраф назначается только при наличии у несовершен-
нолетнего осужденного самостоятельного заработка или 
имущества, на которое может быть обращено взыскание (ч. 3 
ст. 81 Уголовного кодекса Республики Казахстан6, ст. 85.1 Уго-
ловного кодекса Азербайджанской Республики7).

 Таким образом, анализируя изложенное можно прий-
ти к выводу, что в ряде зарубежных стран назначение штрафа 
в отношении несовершеннолетних осужденных, лишенных 
самостоятельного источника дохода, не представляется воз-
можным.

В отличие от российского законодателя, который возла-
гая определенные надежды на родителей осужденного, спо-
собствует тому, что бремя уголовного наказания переложен-
ное на других лиц нивелирует сущность принципа – личной 
ответственности (индивидуализации), что неизбежно влечет 
за собой отказ от принципа вины, задекларированного в ст. 
5 УК РФ.    

В связи с этим представляется, что назначение наказа-
ния в данном случае опосредованно зависит от материально-
го благополучия семьи несовершеннолетнего осужденного, 
что также нарушает принцип конституционного равенства. 
Взыскание штрафа с иных лиц, которые не только не вино-
вны в совершении конкретного преступления, но и может 
быть даже не догадывались о его факте, на наш взгляд, делает 
его исполнение формальностью, которая лишена целепола-
гания.   

Учитывая изложенное, редакция ч. 2 ст. 88 УК РФ нам ви-
дится логически несовершенной и не обоснованной, проти-
воречащей принципам вины, персональной ответственности 
и неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Таким образом, в целях совершенствования норм рос-
сийского уголовного законодательства, предусматривающе-
го назначение наказания несовершеннолетним осужденным 
в виде штрафа, считаем целесообразным его взыскания толь-
ко при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного 
источника дохода, что помимо ряда резонных вопросов, сни-
мет отдельные проблемы, возникающие в случае злостного 
уклонения родителей или законных представителей от его 
уплаты.
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В данной статье авторами рассматриваются проблемы, связанные с определением 
правового статуса гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, его составных частей и боеприпасов. Действующий на 
территории РФ Федеральный Закон «Об оружии» располагает достаточно широким спектром 
типов и подтипов гражданского вида оружия, что, в свою очередь, вызывает неоднозначность 
правовой оценки и, как следствие, возможные коллизии в определении этих самых типов и 
их подтипов оружия. На основании анализа норм отечественного законодательства сделан 
вывод о том, что правовой статус составных частей и боеприпасов, представляющих не 
меньшую общественную опасность при попадании в недобросовестные руки, для указанных 
в названии статьи типов гражданского оружия не установлен. Авторы размышляют над 
целесообразностью разделения наказаний за «сбыт» и «незаконную продажу» указанных 
в названии данной статьи элементов, а также предлагают соответствующие поправки в 
административное и уголовное законодательство, способные конкретизировать правовой 
статус заявленных типов оружия, их составных элементов и боеприпасов к ним.
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In this article, the authors consider the problems associated with determining the legal status of civil smoothbore firearms and 
firearms of limited destruction, their components, and ammunition. The Federal Law “On Weapons” in force on the territory of the Russian 
Federation has a fairly wide range of types and subtypes of civilian weapons, which, in turn, causes ambiguity in the legal assessment 
and, as a result, possible conflicts in the definition of these very types and their subtypes of weapons. Based on the analysis of the norms 
of domestic legislation, it is concluded that the legal status of components and ammunition that pose no less public danger if they fall 
into unscrupulous hands is not established for the types of civilian weapons specified in the title of the article. The authors reflect on the 
expediency of separating the penalties for “sale” and “illegal sale” of the elements specified in the title of this article and also propose 
appropriate amendments to administrative and criminal legislation that can specify the legal status of the declared types of weapons, their 
components, and ammunition.
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Юртаев В. А.

Князева Н. А.

Большинство преступлений против личности, обще-
ственной безопасности и общественного порядка совер-
шаются с применением оружия, как огнестрельного, так 
и холодного. Политика органов власти Российской Феде-
рации, компетентных в вопросах оборота оружия, его со-
ставных частей, а также боеприпасов к нему, отличается 
наличием механизма весомых барьеров, препятствующих 
незаконному владению подобными единицами. Однако 

не все элементы данного механизма распространяются на 
представляющие не меньшую опасность типы граждан-
ского оружия. 

Преступления, связанные с незаконными приобретени-
ем, передачей, сбытом, хранением, перевозкой, ношением 
оружия, его основных частей и боеприпасов, отличаются осо-
бой устойчивостью и незначительной динамикой роста. Так, 
за 2018 год в отчётном периоде было зарегистрировано 16 060 
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преступлений1, а за 2019 год – 16 517 эпизодов2, что говорит 
об увеличении доли данных деяний на 2,7 % в общей струк-
туре преступности. Исходя из полученных данных, нагляд-
но просматривается тенденция к сохранению имеющегося 
уровня противоправных деяний, предусмотренных статьёй 
222 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ). В статистике, связанной с административными наказа-
ниями по статье 20.8 Кодекса об Административных Нару-
шениях (далее – КоАП РФ), предусматривающей наказание 
за нарушение правил производства, продажи, хранения или 
учета оружия и патронов к нему, наблюдается совершенно 
иная картина: в период за 2018 год на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано 25 178 эпизодов, связан-
ных с нарушением правил производства, продажи, хранения 
или учета оружия и патронов к нему, а за 2019 год – 29 599 
эпизодов, что, в свою очередь, говорит об увеличении доли 
данных правонарушений почти на 15 % в общей структуре3.

С точки зрения авторов, на данную тенденцию увели-
чения количества деяний и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом данных единиц оружия значитель-
ным образом влияют следующие факторы. Во-первых, со-
циально-экономическая обстановка, сложившаяся на тер-
ритории Российской Федерации. Гражданам, которые 
стремятся сохранить жизни, здоровье и имуществе, стремят-
ся вооружаться незаконным образом, ввиду наличия особых 
бюрократических механизмов на этапах получения законно-
го разрешения на гражданское оружие, а также из-за неже-
лания сталкиваться с такими проблемами. Во-вторых, суще-
ствование определённых маршрутов поставок в Российскую 
Федерацию боевых оружейных единиц и боеприпасов из 
«горячих точек» и мест, где ранее совершались боевые дей-
ствия. (Сирия, Нагорный Карабах, Чеченская республика и 
другие). Удельная доля уголовных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия совершается в Северо-Кав-
казском Федеральном Округе (4855 эпизодов – 29,4 % в общей 
структуре преступлений)4, что объясняет достаточно неспо-
койную криминогенную обстановку в данном регионе. 

Объектом исследования в формате данной работы явля-
ется правовой статус гражданского огнестрельного оружия 
и оружия ограниченного поражения, его составных частей, 
а также боеприпасов к нему. Предмет исследования – совре-
менное отечественное законодательство, содержащее в себе 
положения о правовом статусе данных единиц вооружения, 
его компонентов и боеприпасов. Цель исследования заклю-
чается в обосновании необходимости конкретизации право-
вого статуса определённых видов оружия, поиске существу-

1	 Статистические	данные	о	 зарегистрированной	преступности	из	
формы	1-ЕГС	(за	2008,	2013,	2018	годы)	//	Борьба	с	организован-
ными	проявлениями	преступности	и	обеспечение	национальной	
безопасности:	 материалы	 Всероссийской	 научно-практической	
конференции	(22-23	января	2019	г.).	–	М.,	2019.	–	С.	231.

2	 «Единый	 отчет	 о	 преступности»	 за	 январь-декабрь	 2019	 г.	 //	
Сводный	отчет	по	России.	Книга	1.	ГИАЦ	МВД	России.	–	М.:	Из-
во	ФКУ	ГИАЦ	МВД	РФ,	2020.	–	С.	19.

3	 Судебная	 статистика	 Российской	 Федерации.	 Административ-
ные	правонарушения.	Показатели	по	отдельным	правонаруше-
ниям.	Правонарушения,	посягающие	на	общественный	порядок	
и	общественную	безопасность.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://stat.апи-пресс.рф	(Дата	обращения:	21.01.2021).

4	 М.	 В.	 Гончарова,	М.	М.	 Бабаев,	 С.	 А.	Невский,	Ю.	В.	 Тарасова,	
Г.	Ф	Коимшиди,	Г.	Э.	Бицадзе,	А.	А.	Малиенко,	Н.	Н.	Дьяченко,	
А.	Г.	Мусеибов.	Комплексный	анализ	состояния	преступности	в	
Российской	Федерации	по	итогам	2019	года	и	тенденции	ее	раз-
вития:	аналитический	обзор.	–	М.:	ФГКУ	«ВНИИ	МВД	России»,	
2020.	–	C.	34.

ющих правовых коллизий в уголовном, административном 
законодательстве, а также в формулировке предложений по 
их разрешению. 

Говоря об актуальности темы исследования стоит отме-
тить, что на основании представленных статистических дан-
ных как уголовные преступления, так и административные 
правонарушения, имеют тенденцию на увеличение в общей 
структуре преступности и правонарушений. Преимуще-
ственное множество тяжких и особо тяжких преступлений, 
например, такие как заказные убийства, терроризм, захват 
заложников, совершаются с применением оружия.

Действующий на территории Российской Федерации 
Федеральный Закон «Об оружии»5 (далее – ФЗ «Об оружии) 
признаёт оружием устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов, а также выделяет следующие виды: граж-
данское; служебное; боевое ручное стрелковое и холодное. 
Гражданин РФ может приобрести и иметь в собственности 
только гражданское оружие, которое можно использовать 
для образовательных, спортивных, досуговых и иных целей. 
Боевое и служебное могут использовать только должностные 
или юридические лица с особыми компетенциями и полно-
мочиями: для самообороны, охраны, проверок, защиты лю-
дей и грузов.

Конституция Российской Федерации6 (далее – Консти-
туция РФ) гарантирует защиту личности, её основных прав, 
свобод и законных интересов. Однако в современных реалиях 
механизм личностной безопасности не может функциониро-
вать должным образом, ввиду наличия постоянной угрозы 
личности: преступления террористической направленности, 
уличная преступность, различные катастрофы и пр. Объ-
ективно говоря, данная проблема осложняется неспособно-
стью правоохранительных органов в обеспечении полной 
и всеобъемлющей безопасности граждан. Это объясняется 
большой территорией страны, низким уровнем состояния 
связи и транспортных коммуникаций, а также некомпетент-
ностью и непрофессионализмом некоторых работников ор-
ганов внутренних дел. В данном контексте стоит рассмотреть 
позицию, предусмотренную частью 2 статьи 45 Конституции 
РФ и декларирующую, что каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-
ном. Законным способам защиты своих прав относится само-
защита. УК РФ признает за гражданами право необходимой 
обороны7. Однако вопрос о её границах до сих пор остаётся 
открытым. На фоне данных факторов и образуется мысль в 
общественном сознании о необходимости наличия оружия 
для самообороны.

Заявленные в названии статьи подвиды оружия, от-
носятся к части 1 статьи 3 ФЗ «Об оружии» и являются, тем 
самым «оружием самообороны». Однако в данном пункте, 
трактовка к гладкоствольному длинноствольному оружию 
дана с дополнением «в том числе с патронами травматиче-
ского действия», в тоже время пункт 3 данной же статьи на-

5	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020).	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/	 (Дата	 обращения:	
22.01.2021	г.).

6	 Федеральный	 закон	 «Об	 оружии»	 от	 13.12.1996	№	 150-ФЗ	 (по-
следняя	 редакция).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.consultant.ru/	(Дата	обращения:	22.01.2021	г.).

7	 Садовникова	Г.	Д.	Комментарий	к	Конституции	Российской	Фе-
дерации	(постатейный)	–	М.:	Юрайт,	2016.	–	С.	59.
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зывает подобный же тип оружия охотничьим, но трактует 
его с дополнением «в том числе с длиной нарезной части не 
более 140 мм». Исходя из технических особенностей и балли-
стических данных, можно смело предположить, что наличие 
нарезного элемента в гладкоствольном оружии автоматиче-
ски переквалифицирует его в новую категорию, указанную в 
этом же пункте как «огнестрельное комбинированное (нарез-
ное и гладкоствольное) оружие». Возникает вопрос, что, если 
в обеих трактовках убрать конструкцию «в том числе…», мы 
получаем совершенно идентичные, однако спорные трактов-
ки: в части 1 «огнестрельное гладкоствольное длинностволь-
ное оружие с патронами к нему», а части 3 «огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное». Совершенно идентич-
ные виды оружия рассматриваются по-разному, исходя из 
цели. То есть в случае, предусмотренном для получения ог-
нестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 
целью самообороны, законодательство признаёт подотчёт-
ными для этой цели и патроны к нему, а в случае с получени-
ем оружия для досуговой цели (цели охоты) патроны к нему 
не являются подлежащими к оборотному контролю. Это го-
ворит о неоднозначности правовой оценки охотничьего ору-
жия в условиях существования терминологической много-
значности, так как ФЗ «Об оружии» называет их по-разному: 
«гражданское огнестрельное оружие» (ст. 3 ч. 1), «огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие» как разно-
видность гражданского (а. 3 ч. 2 п. 1), «огнестрельное гладко-
ствольное оружие» как разновидность охотничьего (ст. 3 ч. 2 
п. 3), «огнестрельное гладкоствольное длинноствольное ору-
жие» как разновидность служебного (ст. 4 п. 3)8. Важно отме-
тить, что гладкоствольный тип оружия, как и любой другой 
вид огнестрельного, представляет серьёзную общественную 
опасность в случае его применения в преступных целях. Од-
нако в это же время боеприпасы являются не менее важным 
объектом контроля, ввиду того что являются главным состав-
ным элементом вооружения.

Согласно ФЗ «Об оружии», отличает огнестрельное 
оружие ограниченного поражения от огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия на основании воз-
растного ценза (ст. 13 ФЗ). Так, приобрести оружие огра-
ниченного поражения может лицо, достигшее 21 года или 
младше, при условии прохождения военной службы (в мо-
мент или на момент приобретения), службы в государствен-
ных военизированных организациях и имеющие воинское 
звание, либо специальное звание или классный чин юсти-
ции. Право на приобретения огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия самообороны или охотни-
чьего оружия возникает с 18 лет. Можно предположить, 
что данная дифференциация возникает на основании более 
сложной технической составляющей самого оружия огра-
ниченного поражения, его компактностью, относительной 
практичностью, возможностью скрытого ношения, которые 
в купе позволяют при попадании в руки недобросовестных 
лиц подобного типа вооружения весьма успешно пользо-
ваться им в корыстных целях. Однако тут же возникает во-
прос: почему законодатель позволяет восемнадцатилетним 
лицам вступать в брак, водить автомобиль, предоставляет им 
полную гражданскую дееспособность и правоспособность, 
но при этом ограничивает их в получении права на приоб-
ретение данного типа вооружения.

8	 Корецкий	Д.	А.	Криминальная	 армалогия.	 –	М.:	АСТ:	Астрель,	
2010.	–	С.	19.

Ещё один пробел имеется и в законодательстве, свя-
занном с оборотом боеприпасов и составных элементов для 
огнестрельного оружия ограниченного поражения. Часть 4 
статьи 222 УК РФ9 предусматривает ответственность лишь за 
сбыт конкретных единиц огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия и оружия ограниченного пора-
жения, максимальная санкция которой составляет 2 года ли-
шения свободы. Однако если мы обратимся к части 6 статьи 
20.8 КоАП РФ10, то увидим весьма противоречивую формули-
ровку: «Незаконные приобретение, продажа, передача, хра-
нение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного 
гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения». При анализе положений данных ста-
тей невольно рождается вопрос: чем сбыт отличается от не-
законной продажи?

 В соответствии с Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практи-
ке по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств»11 под незаконным сбытом указанных предметов 
следует понимать их безвозвратное (в отличие от незакон-
ной передачи) отчуждение другому лицу (приобретателю) в 
результате совершения какой-либо противоправной сделки 
(возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, об-
мен и т.п. То есть фактически – продажа, есть часть сбыта, 
которая является в данном контексте лишь «рудиментом» и 
не несёт под собой никакой смысловой нагрузки. Таким об-
разом вопрос об отличии административно наказуемой про-
дажи оружия от уже уголовно наказуемого сбыта остаётся 
открытым, так как законодатель не предусматривает ника-
кого объяснения данной дефиниции, а на подсознательном 
уровне достаточно тяжело самостоятельно дать объяснение 
подобного рода разделению. 

Таким образом, на основании проведённого анализа 
возникает следующая ситуация: 1) законодатель допускает 
неоднозначность правовой оценки некоторых видов граж-
данского оружия в федеральном законодательстве, на фоне 
которой возникает коллизия в определении вида и впослед-
ствии рода вооружения; 2) несмотря на дифференциацию 
видов юридической ответственности за определённые неза-
конные манипуляции с гладкоствольным оружием и оружи-
ем ограниченного поражения, слово «сбыт» характерное для 
уголовного законодательства, и слово «продажа», характер-
ное для административного, являются синонимичными по 
своему значению и могут вызывать определённые трудности 
при определении природы деяния; 3) боеприпасы для глад-
коствольного оружия и оружия ограниченного поражения, 
представляющие не меньшую общественную опасность, в 
случае попадания в руки недобросовестных лиц, не являются 
подконтрольными, так как формулировки ни части 4 статьи 
222 УК РФ, ни части 6 статьи 20.8. КоАП РФ, не предусма-

9	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	 63-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2020).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.consultant.ru/	(Дата	обращения:	22.01.2021	г.)

10	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	30.12.2020)	(с	изм.	и	доп.,	
вступ.	в	силу	с	28.01.2021).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	http://www.consultant.ru/	(Дата	обращения:	29.01.2021	г.).

11	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	12.03.2002	№	5	
(ред.	от	11.06.2019)	«О	судебной	практике	по	делам	о	хищении,	
вымогательстве	 и	 незаконном	 обороте	 оружия,	 боеприпасов,	
взрывчатых	веществ	и	взрывных	устройств».	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/	(Дата	обраще-
ния:	29.01.2021	г.).
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тривают наказания за оборот боеприпасов и составных ча-
стей для огнестрельного оружия ограниченного поражения 
и гладкоствольного оружия, однако в это же время часть 1 
статьи 222 УК РФ содержит в себе санкцию за оборот боепри-
пасов для огнестрельного оружия с примечанием, что данная 
норма не распространяется на вышеупомянутые виды ору-
жия.

На основании итогов проведённой работы авторами 
предлагаются следующие меры. 

Во-первых, исключение из части 6 статьи 20.8 КоАП сло-
ва «продажа», так как в существующей правовой доктрине 
за сбыт данных единиц вооружения предусмотрена уголов-
ная ответственность в части 4 статьи 222 УК РФ. Соотношение 
слов «продажа» и «сбыт» вызывает некоторые разногласия и 
сложность в квалификации действий лица, осуществляюще-
го непосредственную возмездную передачу данных типов во-
оружения. Можно предположить, что разделение юрисдик-
ций в данном контексте исходит из степени общественной 
опасности, однако незаконная передача оружия с целью по-
лучения материальной выгоды, безусловно, есть общественно 
опасное деяние. Подсознательно, каждый человек понимает, 
что указанная в административном законодательстве «неза-
конная продажа» – есть сбыт, а Пленум ВС РФ от 12.03.2002 
г. № 5 разъяснил, что под сбытом в уголовном законодатель-
стве следует понимать безвозвратное (в отличие от незакон-
ной передачи) отчуждение другому лицу (приобретателю) в 
результате совершения какой-либо противоправной сделки 
(возмездной или безвозмездной), т. е. продажу, дарение, об-
мен и т. п. Если продажа, как таковая, есть часть сбыта, то 
нецелесообразно проводить такое разделение. Соотношение 
этих понятий есть тавтология, которая в свою очередь может 
привести к образованию правовых коллизий. 

Однако авторами признаётся сохранение разделения 
юрисдикции за совершение определённых деяний и право-
нарушений с оборотом гладкоствольного оружия и оружия 
ограниченного поражения. Таким образом, административ-
ными правонарушениями могут быть признаны незаконные 
приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение 
данных типов оружия, а уголовно наказуемым деянием – 
лишь незаконный сбыт. Необходимость в этом объясняется 
соразмерностью общественной опасности совершённых дей-
ствий и меры наказания – например, неразумно применять 
уголовные санкции в отношении лица, незаконно передав-
шему оружие другому лицу на стрельбище с досуговой це-
лью. Однако лицо, совершающее незаконный сбыт, не может 
быть убеждено в том, что оружие будет использоваться в це-
лях самообороны, как предписано законом, а не в каких-либо 
корыстных целях. Эта неизвестность целей покупателя и по-
рождает общественную опасность данного деяния.

Во-вторых, дополнение положения части 4 статьи 222 
УК РФ следующим элементом: «Незаконный сбыт граждан-
ского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
их составных частей и боеприпасов к ним, газового оружия, 
холодного оружия, в том числе метательного оружия». Ана-
логично данному дополнить часть 6 статьи 20.8. КоАП РФ 
«Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка 
или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольно-
го оружия и огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния, составных частей и боеприпасов к ним». По-нашему мне-
нию, данная поправка позволит криминализировать оборот 
не нашедших отражения в уголовном и административном 
законодательстве составных частей для данных типов ору-

жия и боеприпасов к ним, так как они также представляют 
не меньшую опасность. Например, невозможно квалифици-
ровать как единицу огнестрельного оружия ограниченного 
поражения пистолет, находящий в разобранном состоянии, 
то есть разделённый на составные части. Незаконно про-
данный элемент, то есть составная часть, может привести в 
состояние «боевой готовности» единицу подобного типа во-
оружения, незаконно находящегося во владении какого-либо 
недобросовестного лица. Подобным образом обстоит вопрос 
и с боеприпасами, возможность приобрести которые также 
регулируется лицензией на приобретение. Свободный и не-
наказуемый оборот влечёт за собой возможность недобро-
совестного владельца в фривольной форме приобретать бо-
еприпасы сверх нормы, что влечёт за собой вероятность их 
использования не по назначению. Подобные пробелы несут 
за собой деструктивное влияние на общую систему контроля 
за оборотом единиц оружия и боеприпасов и, как следствие, 
серьёзно подрывают основы доверия общества государству в 
лице его органов. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения и 
гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие раз-
работаны в законодательстве как оружие самообороны не-
летального действия. Пройдя определенные процедуры 
оформления, а также соблюдая ряд требований, гражданин 
может приобрести, хранить и носить оружие данной катего-
рии. Несмотря на то, что данные типы оружия разработаны 
как средство защиты и предотвращения преступлений, они 
же используются в качестве предмета совершения престу-
пления. Использование данных видов оружия приводит к 
причинению вреда здоровью, а в иных случаях – и к смерти. 
Решение данной проблемы лежит в корне – в унификации и 
систематизации законодательства, касающегося его оборота.
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В настоящее время одним из стратегических приоритетов в государственной правовой политике Российской Федерации 
можно с уверенностью назвать обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов личности, общества и 
государства. Все направления государственно-правовой политики нашего государства исходят из главенства прав и свобод 
человека и основываются именно на праве. В статье исследуются вопросы, связанные с формированием понятия правовой 
политики и ее влияние на преступления против общественной нравственности.
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At present, one of the strategic priorities in the state legal policy of the Russian Federation can be confidently called ensuring the 
effective protection of the rights and legitimate interests of the individual, society and the state. All directions of the state-legal policy of 
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 Эффективность уголовно-правовой охраны основных прав 
и свобод человека и гражданина в любом государстве зависит 
одновременно от постановки и реализации задач уголовной по-
литики в сфере, содержания соответствующих норм уголовного 
закона и практики их применения.

 Рассматривая вопрос, уголовной политики Российской Фе-
дерации в сфере преступлений против общественной нравствен-
ности на наш взгляд следует обратиться к понятию правовой по-
литики.

 Термин политика представляет собой «деятельность ор-
ганов государственной власти и государственного управления, 
отражающая общественный строй и экономическую структуру 
страны, а также деятельность общественных организаций, опре-
деляемая их интересами и целями»1. 

 По мнению Г.О. Петровой предпочтительнее представля-
ется наименование политики не «политика права» и не «право-
вая политика», а «политика в сфере права», которую не следует 
отождествлять с «наукой политики права».2 На наш взгляд, из-
вестно, что любая наука представляет собой совокупность идей 
и взглядов. Это соответствует позициям ученых, которые опре-
деляют «правовую политику» как «определенный замысел, 
программа...»3, «...часть юридической науки»4, направленную на 
борьбу с преступностью.

Принимая во внимание исходные теоретические опреде-
ления, следует выделить именно политику государства в сфере 
уголовного права. При этом, она может быть определена как дея-
тельность государственных органов, направленная на создание и 
применение механизма уголовно-правового регулирования в це-
лях охраны человечества от преступлений, а также предупреж-
дения преступлений.

По поводу понятия уголовная политика в науке уголовного 
права существует множество правовых позиций и точек зрения. 
Большинство, из которых рассматривают данное понятие как 
деятельность государства по защите общества от преступности. 
При этом, правовое понятие «уголовная политика» рассматри-
вается как одно из направлений государственной политики, 
определяющее стратегию и тактику борьбы с преступностью. 
Так, по мнению Я.Г. Страхова уголовная политика это государ-
ственная программа борьбы с преступностью и ее реализация в 
деятельности государственных и общественных организаций, а 

1	 Ожегов	С.	И.	Словарь	русского	языка:	Ок.	57000	слов/	Под	ред.	
чл.-кор.	АН	СССР	Н.	Ю.	Шведовой.	20-е	изд.	стереотип.	М.:	Рус.	
яз.Д989.	С.	449.

2	 Петрова	Г.О.	Понятие	политики	в	сфере	уголовного	права	и	ее	при-
знаки.//	Современные	проблемы	Уголовной	политики	(материалы	
5	 Международной	 научно-практической	 конференции)	 под.	 ред. 
докт.	юрид.	наук,	проф.,	А.Н.	Ильяшенко.	Краснодар.	2014.	С.217

3	 Орешкин	С.	И.	Введение	в	судебную	политику/	отв.	ред.	Ю.	Ю.	
Ветютнев.	Элиста.	2007.	С.	14-15.

4 Сулейманов	 Б.	 Б.	 Методология	 исследования	 правовой	 политики.//	
Правовая	политика	России	(общетеоретические	и	правовые	проблемы):	
учебное	пособие	/	под	науч.	ред.	докт.	юрид.	наук,	проф.,	заслуженного	
деятеля	науки	РФ	А.	В.	Малько.	-	М.:	Юрлитинформ,	2014.	С.	29.

также сложное многогранное социально-политическое образо-
вание, объектом воздействия которого является преступность.5

Кроме того, данное правовое понятие формируется за счет 
системы принципов, политических и политико-правовых пред-
писаний, и иных социальных норм антикриминального цикла, 
криминологических программ ресоциализации преступника, 
которые направлены обеспечению правопорядка, предупрежде-
ния и борьбы с преступностью, безопасности личности.

Считаем, что уголовная политика это деятельность государ-
ства по защите общества от преступности, которая представля-
ет широкий комплекс профилактических и уголовно-правовых 
мер борьбы с преступностью, в целях реализации защиты прав 
и свобод граждан от преступных посягательств.

Кроме того, это вид определенных политических, социоло-
гических и правовых знаний направленный на противодействие 
преступности, как в целом, так и отдельным ее видам.

В этой связи полагаем, целесообразным выделить как само-
стоятельный вид - это уголовная политика государства в сфере 
преступлений против общественной нравственности. Такая по-
зиция обусловлена особой защитой нравственности и благопо-
лучия граждан, как одной из приоритетных задач для любого 
государства, в том числе и для нашей страны. 

Уголовная политика нашей страны в сфере преступлений 
против общественной нравственности складывается с учетом 
специфики совершения таких преступлений, уголовно-право-
вой квалификации юридических составов, ответственности и ос-
новных направлений противодействия таких преступлений.

Преступления против общественной нравственности – это 
общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным за-
коном, посягающие на состояние физического, психического и 
социального благополучия жителей и на принятые в обществе 
правила поведения человека, основанные на идеалах добра, дол-
га, чести и совести.

Объектом преступлений против общественной нравствен-
ности предусмотренных в соответствии с нормами уголовного 
закона выступает совокупность общественных отношений, обе-
спечивающих общественную нравственность в сфере взаимоот-
ношения полов и формирования половой культуры общества.

 Ключевыми направлениями уголовно-правовой политики 
России в сфере преступлений против общественной нравствен-
ности, следует признать активизацию национального механизма 
противодействия деятельности террористических и экстремист-
ских организаций, направленную на расширение международ-
ного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом и повышение эффективности мер по защите прав 
российских граждан за рубежом.

 Рассматривая вопрос о реализации общих целей уголов-
ной политики, необходимо обратить особое внимание на то, что 

5	 Страхов	Я.Г.	Современная	уголовная	политика	и	совершенство-
вание	 взаимодействия	 правоохранительных	 органов	 субъектов	
Российской	 Федерации	 при	 ее	 реализации:	 Монография.	 М.:	
Академия	управления	МВД	России,	2003.	С.	7.
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она всегда направлена на обеспечение безопасности личности, ее 
прав и свобод, а также общества и государства от угроз, связан-
ных с преступностью, а также защиту общественной нравствен-
ности.

Так, по нашему мнению уголовная политика в сфере защи-
ты нравственности и личной свободы человека осуществляется с 
помощью регулирования общественных отношений обеспечи-
вающих безопасность физического, психического и социального 
благополучия и уголовно-правовой охраны прав и свобод граж-
дан.

Успешность уголовной политики предполагает снижение 
числа заключенных, уменьшение рецидивной преступности, 
уменьшение экономических издержек сдерживания преступно-
сти с одновременным повышением уровня защиты прав и инте-
ресов пострадавших от преступления.

Считаем, что в целях успешной реализации уголовной по-
литики в сфере преступлений против общественной нравствен-
ности следует определить такие направления как: - формирова-
ние целевых программ по реализации уголовной политики в 
сфере защиты общественной нравственности и личной свободы 
человека; 

– создание механизмов регулирования общественных от-
ношений обеспечивающих безопасность физического, психиче-
ского и социального благополучия и уголовно-правовой охраны 
прав и свобод граждан;

 - толкования и квалификации преступлений против обще-
ственной нравственности для совершенствования уголовного за-
конодательства в данной сфере;

– криминологической проблематики преступлений против 
общественной нравственности;

– рассмотрения уголовно-правовых аспектов противодей-
ствия вовлечения в занятие проституцией, получение сексуаль-
ных услуг несовершеннолетнего, организации занятия прости-
туцией, незаконного изготовления и оборота порнографических 
материалов или предметов, незаконного изготовления и оборота 
материалов или предметов с порнографическими изображени-
ями несовершеннолетних, использования несовершеннолетнего 
в целях изготовления порнографических материалов или пред-
метов; 

– изучение проблем, обобщение практики и формирова-
ние предложений, направленных на совершенствование зако-
нодательства об ответственности за преступления против обще-
ственной нравственности;

– определение таких правовых понятий: – «сексуальные 
действия с зависимыми лицами», – «сексуальное принужде-
ние», – «использование затруднительного положения», – «содей-
ствие занятию проституцией», – «сексуальные домогательства», 
– «совращение несовершеннолетних», – «эксплуатация про-
ституции», – «сутенерство», – «отправление лица с его согласия 
в иностранное государство для сексуального использования», 
– «детская порнография», – «вовлечение заведомо несовершен-
нолетнего в порнобизнес», – «угроза нравственности лиц, не до-
стигших шестнадцатилетнего возраста», – «сексуальная эксплуа-
тация несовершеннолетних»;

– определение мер по предупреждению преступлений 
против общественной нравственности.

Принимая во внимание современные реалии и условия 
жизни общества в целях оптимизации уголовной политики в 
сфере преступлений против общественной нравственности не-
обходимо комплексное решение задач уголовной политики на 
уровне нормотворчества. На законодательном уровне следует 
урегулировать признаки и границы поведения, признаваемого 
преступным; следует обеспечить соответствие уголовного за-
конодательства и практики его применения конституционным 
и международно-правовым стандартам; а также гарантировать 
права и законные интересы лиц, потерпевших от преступлений, 
обеспечить их безопасность, компенсацию причиненного пре-
ступлением вреда.

Так, формирование позитивных тенденций и развитие мер 
криминологической безопасности населения в области престу-
плений против общественной нравственности возможно благо-
даря совершенствованию системы правоохранительных органов. 

Со стороны государства необходимо оказывать всяческую 
поддержку и способствовать усилению мотивации участия 
граждан в оказании содействия правоохранительным органам в 
противодействии преступности.

 По нашему мнению, для реализации целей и задач уголов-
ной политики в России в области общественной нравственности, 
необходимо обозначить ее основные направления.

 Одним из которых, является совершенствование предписа-
ний уголовного законодательства, в целях исключения возмож-
ности лица избежать наступления уголовной ответственности 
за совершение противоправного деяния в сфере общественной 
нравственности. 

Также, полагаем необходимым детально определить кри-
терии отграничения уголовных преступлений от иных право-
нарушений, в первую очередь от административных правона-
рушений и определить преступления против общественной 
нравственности. Следует определить содержание, основания и 
пределы уголовной ответственности за неоконченную преступ-
ную деятельность в сфере общественной нравственности.

Законодательно необходимо урегулировать проблемные 
вопросы в области защиты детей от возможного их вовлечения 
в порнобизнес, от противоправных действий связанных угрозой 
нравственности лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста 
и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Важно отметить, что в сфере преступлений против обще-
ственной нравственности уголовная политика опирается на 
определенные, базовые принципы: - принцип справедливости, 
согласно которому меры, предпринимаемые в отношении кон-
кретного лица по поводу его действий, связанных с результата-
ми развития (внедрения) информационно-электронных систем, 
должны основываться на законе и исходить из возможности обе-
спечения баланса интересов личности, общества и государства; 

– принцип адекватного правового реагирования на любое 
преступление, исходя из которого, правонарушитель в обяза-
тельном порядке подвергается тем или иным мерам государ-
ственного воздействия независимо от его должностного, профес-
сионального, имущественного статуса;

– принцип координации действий правоохранительных 
органов в области предупреждения преступлений против обще-
ственной нравственности, реализация которого предполагает 
упреждение, оперативное реагирование и нейтрализацию не-
гативных факторов развития (внедрения) информационно-элек-
тронных систем;

– принцип учета общепризнанных норм международного 
права (международных договоров) при осуществлении деятель-
ности по обеспечению безопасного развития информационно-
электронных систем, связанных с функционированием интегри-
рованных банков данных электронной информации о личности.

Важным фактором уголовной политики в сфере обществен-
ной нравственности и защиты детей, является максимальное обе-
спечение прав ребенка, государственная поддержка семьи в це-
лях обеспечения полноценного воспитания детей и защиты их 
прав, а также подготовки их к полноценной жизни в обществе. 

Согласно данным положениям правовых норм, именно 
нормы уголовного закона должны обеспечивать защиту обще-
ственной нравственности и непосредственно ребенка от инфор-
мации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию. В данном случае, такая 
правовая позиция имеет прямое отношение к защите несовер-
шеннолетних от распространения печатной продукции, аудио 
- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
порнографию, наркоманию, токсикоманию и иное противо-
правное поведение.

 Система норм уголовного права должна обеспечивать за-
щиту детей от любых форм насилия причиняющих вред их здо-
ровью и нравственному развитию.

 В современных условиях защита нравственности является 
приоритетной и актуальной задачей, где нравственность может 
подразумевать либо этические стандарты общества в целом, 
либо конкретные уязвимые социальные категории, такие как не-
совершеннолетние, малолетние. 
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Способ преступления – это определенный порядок дей-
ствий и приемов, которые использует лицо при совершении 
преступления, предполагающий избирательное использова-
ние орудий и средств преступления.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, полу-
ченные в ходе следствия имеют важное значение при приня-
тии решений по уголовным делам о незаконном обороте силь-
нодействующих или ядовитых веществ.

Использование Информационных систем, видео- и ау-
диозаписи, фотосъемки, а также технических и иных средств 
при проведении оперативно-исследовательских работ не при-
чиняет вреда жизни и здоровью человека, а также окружаю-
щей среде.

На данный момент законодатель уделяет большое внима-
ние преступлениям в сфере незаконного оборота сильнодей-
ствующих веществ.

В случаях же, когда тот или иной способ совершения пре-
ступных действий с сильнодействующими или ядовитыми 
веществами приобретает повышенную общественную опас-
ность, законодатель придает ему значение квалифицирую-
щего признака, усиливающего ответственность за такого рода 
деяния.

Ныне действующее уголовное законодательство (ст. 234 
УК РФ)1, в отличие от прежних уголовно-правовых норм, 
дополнилось новыми квалифицирующими признаками, 
такими, как совершение незаконных действий с сильнодей-
ствующими или ядовитыми веществами в целях сбыта, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой, в отношении сильнодействующих веществ в 
крупном размере.

Следовательно, способ совершения преступления будет 
определять образование следов определенных веществ, кото-

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации”	от	13.06.1996	№	63-
ФЗ	(ред.	от	30.12.2020)	//	СПС	«КонсултантПлюс»	(дата	обраще-
ния:	31.01.2021).

рые, в рассматриваемом случае, сами будут сильнодействую-
щими или ядовитыми веществами, их упаковку, мелкие сле-
ды и частицы сильнодействующих или ядовитых веществ на 
материалах, используемых для упаковки, пальцах и ладонях 
преступника, следы пальцев на упаковке, денежных купюрах, 
а также на деньгах и других ценных вещах, реализуемых пре-
ступником.

Значительная часть указанных эффектов может быть 
определена только экспертизой, которая предполагает, что 
наличие следов рассматриваемого вещества направляется в 
экспертный орган.

Часто преступления, связанные с сильнодействующими 
или ядовитыми веществами, совершаются людьми, имею-
щими доступ к этим веществам в процессе своей работы или 
получившими право на их владение на законных основаниях, 
например, в связи с медицинскими показаниями.

Могут быть похищены сильнодействующие или токсиче-
ские вещества из медицинских учреждений (аптеки, Склады, 
Больницы, поликлиники) лицами, которым доверена услуга 
или которые имеют к ним прямой доступ.

Например, старшая медсестра ограбила психиатриче-
скую больницу в Ленинградской области. К., используя свое 
служебное положение, выносила в течение года сильнодей-
ствующий препарат радедорм из отделения, в котором она 
работала.

В марте 2002 года в Туле во время контрольной закупки 
были задержаны два фельдшера скорой помощи, которые 
продавали реланиум местным наркоманам. А в феврале 2003 
года в той же Туле одна из медсестер продала незнакомым лю-
дям десять ампул реланиума, которые ей передали на хране-
ние родственники пациентов. Ранее еще одна медсестра была 
осуждена за аналогичное незаконное деяние – кражу двух ам-
пул реланиума на работе. Факты незаконной выписки были 
также выявлены тульскими врачами с последующей прода-
жей рецептов на клофелин.
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Производство сильнодействующих и токсичных лекарств, 
а также производство материалов, сильнодействующих и ядо-
витых веществ для удовлетворения потребностей химической 
промышленности, сельского хозяйства и т.д. возможно в усло-
виях специализированных учреждений, использующих опре-
деленные технологии и оборудование в сочетании со специ-
альными знаниями.

Как правило, уголовные дела, связанные с незаконной 
торговлей сильнодействующими или ядовитыми веществами, 
начинаются на основании результатов научно-исследователь-
ских работ, проводимых активистами в местах, где такие ве-
щества могут продаваться под видом прохожих или антиоб-
щественных субъектов. Для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в данном случае следователю (дознавателю) 
могут быть предоставлены следующие материалы: сообще-
ния сотрудников правоохранительных органов о том, что они 
видели (и слышали) на месте сбыта до задержания (ареста), 
а также сообщения о задержании лиц, подозреваемых в не-
законном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ; 
объяснения присутствующих представителей общественно-
сти; сведения по оперативному анализу темы.

Следует отметить, что в этом случае лучше заранее при-
влекать общественность к поисковым мероприятиям бизнеса. 
В то же время, в этом случае представители общественности 
находятся рядом с местом, где можно продать товар, и име-
ют возможность наблюдать за происходящим. Участие обще-
ственности повышает достоверность события, а в дальнейшем 
позволит следствию и суду более детально проверить все дела, 
связанные с лицами, подозреваемыми в совершении противо-
правных действий с сильнодействующими или ядовитыми 
веществами.

Одним из условий, способствующих раскрытию рас-
сматриваемого преступления, является то, что в обязанности 
должностных лиц входит контроль за халатностью при произ-
водстве, приеме, хранении, применении сильнодействующих 
и ядовитых веществ, а также отчетность об их применении 
(хищении этих веществ)2.

В связи с тем, что сильнодействующие и ядовитые веще-
ства, изъятые из свободного оборота, часто имеют характерные 
внешние признаки и часто имеют запахи, люди, занимающи-
еся незаконным сбытом, вынуждены тщательно их скрывать.

Для того чтобы хранить и продавать сильнодействующие 
или ядовитые вещества, преступники используют различные 
способы маскировки: они помещают эти вещества в труднодо-
ступные части одежды, прячут их в мешки и пакеты, завора-
чивают в полиэтиленовые пленки, пластиковые контейнеры и 
т.д.

Так, например, ангидрид уксусной кислоты разливают 
в полиэтиленовые бутылки с плотно завинчивающимися 
крышками из-под лимонада, «Пепси-колы», «Фанты», метал-
лические банки, полиэтиленовые стаканчики, например из-
под йогурта и других молочных продуктов и т. п.

Если правоохранительные органы не располагают до-
статочными данными для привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, причастных к незаконному сбыту сильно-
действующих или ядовитых веществ, но в случае этих лиц 
правоохранительные органы располагают оперативной ин-
формацией о сбыте этих веществ, то проверка приобретения 
сильнодействующих или ядовитых веществ часто использует-
ся в целях проверки имеющейся оперативной информации. 

Лица, сбывающие сильнодействующие или ядовитые 
вещества («розничные торговцы») непосредственно на улице, 
рискуют быть задержанными сотрудниками милиции или 
представителями общественности, поэтому обычно они дей-
ствуют вместе со «старшим» напарником (или напарниками), 
который находится неподалеку, наблюдает за окружающей 
обстановкой, осуществляя контроль за процессом незаконно-
го сбыта таких веществ и охрану «розничного торговца», при-
нимает от последнего вырученные от сбыта деньги.

Сам же «розничный торговец», как правило, получает по 
завершении процесса сбыта от своего напарника фиксирован-
ную, заранее оговоренную сумму денег как вознаграждение за 
проделанную «работу».

Продажа осуществляется, например, путем доставки 
партии сильнодействующих лекарств покупателю, введения 
шприца, c составом уксусного ангидрида покупателю, или до-
ставки шприца, уже приготовленного с кислотным ангидри-

2	 Основы	криминалистической	экспертизы	материалов,	веществ	и	
изделий	/	Под	ред.	В.	Г.	Савенко.	–	М.,	2017.	–	С.	128.

дом, и доставки порошкового лекарства в сочетании с порош-
кообразным сильным веществом.

В учреждениях тюремной системы сильнодействующие 
вещества получают, забрасывая через заборы своим друзьям 
из заключенных. В этом случае материал заворачивается в бу-
мажную упаковку, в которой продавец использует сленг для 
записи названия и количества проданного материала, как его 
использовать, сколько передать проданного материала, пред-
ложения по дальнейшим продажам и т. д.

К последней группе относятся юридические лица, реали-
зующие незаконные вещества без специальной лицензии дру-
гим юридическим лицам или гражданам в рамках коммерче-
ской деятельности.

Такие противоправные действия могут также осущест-
вляться с нарушением условий лицензии, то есть при осу-
ществлении коммерческой деятельности в случае истечения 
срока действия лицензии, в связи с сильнодействующими или 
токсичными веществами, не указанными в лицензии, и т. д.

Незаконная продажа сильнодействующих или ядовитых 
веществ юридическими лицами от их имени часто связана с 
определенными финансово-экономическими процессами. 
Как правило, это умышленное искажение финансово-эконо-
мических данных и отсутствие должного учета задействован-
ных материалов и средств.

Что касается формирования прослеживаемости, то отме-
тим, что во всех случаях преступники вынуждены учитывать 
форму коммерческих учреждений, системы документооборо-
та и формы бухгалтерского учета, прописанные законом, и не 
могут быть изменены по желанию.

В связи с вышеизложенным представляется возможным 
сделать вывод о необходимости совершенствования судебной 
статистики, отражающей вышеупомянутые три категории не-
законных маркетинговых материалов или токсичных методов, 
с тем чтобы более подробно отслеживать распространение и 
прогнозировать тенденции, а также принимать меры по по-
вышению качества правосудия.

Наконец, следует отметить, что в последние годы орга-
низованные преступные группировки все больше проявляют 
интерес к сбыту сильнодействующих и ядовитых веществ. Од-
нако, учитывая хитрость и опыт преступников, разоблачение 
главарей преступных группировок является еще более слож-
ной задачей.

Необходимо усилить контроль за порядком назначения 
таких лекарственных средств; усилить взаимодействие орга-
нов МВД и ФСКН в выявлении и пресечении противоправных 
деяний, связанных с токсичными и сильнодействующими ве-
ществами; проводить специальные операции и профилакти-
ческие мероприятия, направленные на снижение уровня та-
ких преступлений; блокировать интернет-сайты по продаже 
запрещенных лекарственных средств; предотвращать злоупо-
требление наркотиками и их распространение в обществе.

Также было сочтено необходимым завершить пересмотр 
прежней программы борьбы с преступностью в сфере неза-
конного оборота сильнодействующих веществ с целью повы-
шения ее эффективности, а также принять новые меры по 
непосредственной борьбе с этой преступностью, отвечающие 
современным требованиям.
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Вопрос определения момента окончания контрабанды 
является одним из дискуссионных в науке уголовного права. 
В научных исследованиях сложился ряд позиций.

Отдельные авторы признают контрабанду оконченной с 
момента пересечения лицом таможенной границы либо го-
сударственной границы Российской Федерации12.

Другие авторы предлагают считать контрабанду окон-
ченным преступлением не только с момента пересечения 
границы, но и в случае обнаружения недостоверности сведе-
ний или с момента пресечения действий, непосредственно 
направленных на ввоз, вывоз34.

Третьи авторы полагают контрабанду считать окончен-
ным преступлением с момента фактического их перемеще-

1	 Кромова	 А.	 Я.	 Уголовно-правовая	 характеристика	 контрабанды,	
предусмотренной	статьей	229.1	УК	РФ.	Автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	
наук.	12.00.08.	-	М.,	2013.	-	С.	23.

2	 Качкина	Г.	П.	Контрабанда	как	таможенное	преступление.	Автореф.	
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	12.00.08.	-	Владивосток,	2003.	-	С.	23.

3	 Степанова	О.	Г.	Контрабанда	наркотических	средств,	психотроп-
ных	 веществ,	 их	 прекурсоров	 или	 аналогов,	 растений	 либо	 их	
частей,	содержащих	наркотические	средства,	психотропные	ве-
щества	или	их	прекурсоры:	уголовно-правовое	и	криминологи-
ческое	исследование.	Автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	12.00.08.	
-	Челябинск,	2012.	-	С.	17

4	 Волженкин	Б.	В.	Преступления	в	сфере	экономической	деятель-
ности.	-	СПб.,	2002.	-	С.	540.	

ния через таможенную границу или с момента покушения 
на такое перемещение567.

Четвертые исследователи определяют контрабанду как 
оконченное преступление в зависимости от способа его со-
вершения89.

А. В. Федоров, являясь сторонником первой позиции, 
пишет, что «контрабанда является оконченным преступле-
нием с момента завершения незаконного ввоза или вывоза, 
то есть с момента пересечения таможенной границы (неза-
конного ввоза из-за границы товаров на таможенную терри-
торию ЕАЭС либо незаконного вывоза товаров с таможенной 
территории ЕАЭС за границу)»10.

Сторонник второй позиции Ю. И. Сучков определя-
ет момент окончания контрабанды следующим образом: 
«лишь момент фактического пересечения товарами или 
иными предметами линии таможенной границы Россий-

5	 Российское	 уголовное	 право.	 Общая	 и	 Особенная	 части	 /	 Под	
ред.	Н.	А.	Лопашенко.	-	М.,	2014.	-	Т.	3:	Особенная	часть.	-	С.	432.	

6	 Квалификация	 и	 расследование	 преступлений	 в	 сфере	 тамо-
женного	дела:	Н.	И.	Крюкова,	Е.	Н.	Арестова.	-	М.:	Издательство	
Юрайт,	2016.	-	С.	90

7	 Приходько	Н.	Ю.	Предупреждение	органами	внутренних	дел	кон-
трабанды	 на	 железнодорожном	 транспорте.	 Дис.	 …	 канд.	 юрид.	
наук.	12.00.08.	-	М.,	2015.	-	С.	41.

8	 Азаренкова	 Е.	 Момент	 окончания	 контрабанды	 //	 Уголовное	
право.	-	2018.	-	№	4.	-	С.	4-10.

9	 Романов	И.	А.	Социологическая	и	уголовно-правовая	характери-
стика	контрабанды.	Автореф.	дис.	канд.	юрид.	наук.	 12.00.08.	 -	
М.,	2004.	-	С.	10.

10	 Федоров	 А.	 В.	 Контрабанда:	 оконченное	 преступление	 и	 поку-
шение	на	совершение	преступления	//	Российский	следователь.	
-	2017.	-	№	19.	-	С.	3-17.
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ской Федерации как при их ввозе на территорию Российской 
Федерации, так и при вывозе с этой территории, сопряжен-
ный с физическим сокрытием от таможенного контроля или 
сокрытием другими способами»11.

Позицию авторов третий группы также разделяет З. Ф. 
Зайнуллина. Автор указывает, что «при вывозе предметов, 
вывоз которых ограничен, с пороком таможенного деклари-
рования или пороком оформления таможенной докумен-
тации момент окончания контрабанды связан с выполне-
нием лицом всех зависящих от него действий, в частности, 
с подачей таможенной документации. Таким образом, пре-
ступление признается оконченным на стадии оконченного 
покушения»12.

Подхода авторов четвертой группы к определению мо-
мента окончания контрабанды придерживается и Верховный 
Суд Российской Федерации. Так, согласно пункту 9 постанов-
ления Пленума контрабанда, совершенная при ввозе на та-
моженную территорию Евразийского экономического союза 
или вывозе с этой территории товаров или иных предметов 
вне установленных мест (пунктов пропуска через таможен-
ную границу) или в неустановленное время работы таможен-
ных органов в этих местах, является оконченным преступле-
нием с момента фактического пересечения товарами или 
иными предметами таможенной границы. 

Указанное разъяснение, на наш взгляд, возражений не 
вызывает и полностью соответствует положениям Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза. Кроме того, поддержива-
ется большинством исследователей вопросов контрабанды.

В тех случаях, когда при контрабанде применяются 
иные способы незаконного перемещения товаров или иных 
предметов, например, недостоверное декларирование или 
использование документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах или иных предметах, контрабанда при-
знается оконченной с момента представления таможенному 
органу таможенной декларации либо иного документа, до-
пускающего ввоз на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза или вывоз с этой территории товаров 
или иных предметов, в целях их незаконного перемещения 
через таможенную границу.

Вместе с тем, как нами выше было отмечено, до вступле-
ния в силу ТК ЕАЭС в соответствии с подпунктом 4 пункта 
1 статьи 4 ТК ТС под вывозом товаров с таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза понималось 
совершение действий, направленных на вывоз товаров с та-
моженной территории Евразийского экономического союза 
любым способом, до фактического пересечения таможенной 
границы.

Теперь же согласно пункту 5 статьи 2 ТК ЕАЭС под вы-
возом товаров с таможенной территории Евразийского 
экономического союза понимается совершение действий, 
направленных на вывоз товаров с таможенной территории 
Евразийского экономического союза любым способом, вклю-
чая пересечение таможенной границы Евразийского эконо-
мического союза.

В связи с этим вызывает сомнение определение Верхов-
ным Судом Российской Федерации момента окончания пре-

11	 Сучков	Ю.	И.	Преступления	в	сфере	внешнеэкономической	дея-
тельности	Российской	Федерации.	-	М.,	2005.	-	С.	227.

12	 Зайнуллина	 З.	 Ф.	 Уголовно-правовое	 противодействие	 контра-
банде	 наличных	 денежных	 средств,	 денежных	 инструментов,	
алкогольной	продукции	и	табачных	изделий:	дис.	…	канд.	юрид.	
наук.	12.00.08.	-	М.,	2018.	-	С.	114.

ступления при вывозе товаров с таможенной территории 
Евразийского экономического союза в тех случаях, когда при 
контрабанде применяются иные способы (за исключением 
вне установленных мест или в неустановленное время рабо-
ты таможенных органов) незаконного перемещения товаров 
или иных предметов, такие как представление таможенно-
му органу таможенной декларации либо иного документа, 
допускающего вывоз с этой территории товаров или иных 
предметов, в целях их незаконного перемещения через тамо-
женную границу.

Поскольку, как нами было отмечено выше, перемещение 
через таможенную границу Евразийского экономического 
союза включает в себя совокупность действий, направленных 
на такое перемещение, а определение «вывоз с таможенной 
территории Евразийского экономического союза» включает 
в себя само «пересечение таможенной границы Евразийского 
экономического союза», на наш взгляд, моментом окончания 
контрабанды как преступления при вывозе с таможенной 
территории Евразийского экономического союза следует 
считать фактическое пересечение таможенной границы Ев-
разийского экономического союза как завершающий этап 
незаконного перемещения, а именно незаконного вывоза с 
таможенной территории Евразийского экономического со-
юза предметов контрабанды.

Те действия, направленные на вывоз в целях незаконного 
перемещения товаров через таможенную границу Евразий-
ского экономического союза, которые совершены до ее пере-
сечения, следует рассматривать как покушение на соверше-
ние контрабанды.

Поскольку после пересечения таможенной границы Ев-
разийского экономического союза ввезенные товары должны 
быть доставлены перевозчиком в места прибытия или иные 
места и предъявлены таможенному органу, то завершаю-
щим этапом при ввозе является представление таможенно-
му органу таможенной декларации либо иного документа, 
допускающего ввоз на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза. В связи с этим определение в 
постановлении Пленума момента окончания преступления 
при ввозе на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического как представления таможенному органу таможен-
ной декларации либо иного документа, допускающего ввоз 
на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза, представляется верным. 

Кроме того, следует отметить, что в постановлении Пле-
нума не раскрыт вопрос относительно момента окончания 
преступления в случае незаконного перемещения через Госу-
дарственную границу Российской Федерации с государства-
ми-членами Евразийского экономического союза.

По нашему мнению, учитывая бланкетность статьи 
226.1, а также принимая во внимание наличие в Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза четких опреде-
лений таких понятий, как «перемещение через таможенную 
границу», «ввоз на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза», «незаконное перемещение через 
таможенную границу», «вывоз с территории Евразийского 
экономического союза», вопрос момента окончания контра-
банды как преступления в случае незаконного перемещения 
через таможенную границу Евразийского экономического 
союза не может оставаться дискуссионным.

С учетом изложенного, на наш взгляд, основополагаю-
щим для определения момента окончания контрабанды как 
преступления должны являться понятия «перемещение че-
рез таможенную границу» в случае совершения контрабанды 
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через таможенную границу Евразийского экономического 
союза, и «перемещение через государственную границу Рос-
сийской Федерации с государствами-членами Евразийского 
экономического союза» в случае ее совершения через госу-
дарственную границу Российской Федерации с государства-
ми-членами Евразийского экономического союза.

Момент окончания контрабанды стратегически важных 
товаров и ресурсов следует определять отдельно при ввозе 
в Российскую Федерацию или на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и вывозе из Российской 
Федерации или с таможенной территории Евразийского 
экономического союза.

По нашему мнению, до законодательного закрепле-
ния «незаконности перемещения товаров через Государ-
ственную границу Российской Федерации с государства-
ми-членами Евразийского экономического союза», при 
ввозе товаров в Российскую Федерацию через пункты 
пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации с государствами-членами Евразийского эко-
номического союза (а также вне пунктов пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации или 
вне времени работы государственных контрольных ор-
ганов либо помимо или с сокрытием от таких органов 
контроля) преступление следует считать оконченным с 
фактического пересечения товарами Государственной 
границы Российской Федерации, а при вывозе товаров 
из Российской Федерации через пункты пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации с госу-
дарствами-членами Евразийского экономического союза 
преступление следует считать оконченным с момента об-
наружения (пресечения) незаконного перемещения това-
ров государственными контрольными органами при про-
ведении соответствующего контроля.

Данный вывод основан на следующем. В соответствии со 
статьей 10 Закона о Государственной границе перемещение 
через Государственную границу Российской Федерации гру-
зов, товаров и животных производится, в том числе, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую 
Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, ре-
гулируются Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 289-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 289-ФЗ).

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 5 Закона № 289-
ФЗ ввоз товаров в Российскую Федерацию – это фактическое 
пересечение товарами Государственной границы Российской 
Федерации, а вывоз товаров из Российской Федерации – фак-
тическое перемещение любым способом товаров за пределы 
территории Российской Федерации, а также совершение ли-
цами действий, направленных на такое фактическое переме-
щение товаров, до фактического пересечения товарами Госу-
дарственной границы Российской Федерации.

Таким образом, к вывозу товаров из Российской Федера-
ции относится фактическое перемещение, а также соверше-
ние лицами действий, направленных на такое перемещение 
товаров, до фактического пересечения товарами Государ-
ственной границы Российской Федерации.

Вместе с тем следует отметить, что пока законодательно 
не будет закреплено, в чем именно заключается незаконность 
такого перемещения, его способы, вопрос о моменте оконча-
ния контрабанды в случае перемещения товаров через госу-
дарственную границу Российской Федерации с государства-

ми – членами Евразийского экономического союза останется 
дискуссионным.
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Судебный штраф, как альтернатива уголовному преследо-
ванию в зарубежном законодательстве представляют научный 
и практический интерес. В целях совершенствования норм уго-
ловного закона и эффективного применения мер восстанови-
тельной юстиции, в частности назначения судебного штрафа для 
освобождения от уголовной ответственности, целесообразно об-
ратиться к опыту зарубежных стран.

Наиболее востребованными альтернативами уголовному 
преследованию в законодательстве некоторых стран Западной 
Европы с выплатой виновным денежного взыскания потерпев-
шему являются уплата штрафа, трансакция и отказ от уголовно-
го преследования ввиду его нецелесообразности. 

Уплата штрафа. Согласно статьи 56 Закона «Об уголовном 
правосудии Шотландии» 1987 года преступник может быть ос-
вобожден от уголовного преследования, если по получении с 
фискального прокурора документа (условное предложение) вы-
плачивает первоначальный взнос либо всю денежную сумму, 
указанную в условном предложении, то предполагаемый пре-
ступник освобождается от уголовной ответственности1. Вместе с 
тем, подобное условное предложение может быть направлено 
прокурором за совершение любого преступления, за исключе-
ние преступления предусмотренной статьей 27 Главы 42 рассма-
триваемого закона, которая предусматривает совершение пре-
ступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 

В условном предложении указываются все подробности 
обстоятельств совершения преступления, а также; размер судеб-
ного штрафа за это преступление; сумма взносов, по которым 
может быть уплачен штраф; и интервалы, с которыми такие 
платежи должны быть оплачены; указывается, что, если в тече-
ние двадцати восьми дней с даты, когда было выдано условное 
предложение, или другого срока, указанного в условном предло-
жении, предполагаемый преступник должен принять предло-
жение, выплатив судебный штраф или его часть секретарю суда, 
указанному в условном предложении, после чего любая ответ-
ственность за осуждение правонарушения должна быть снята2.

В Шотландии также действует инструкция службы про-
кураторов-фискалов, согласно которой судебный штраф не мо-
жет быть применена следующих случаях: преступление носит 
публичный интерес, потерпевший просит возмещение ущерба 
или конфискацию имущества, преступление совершено против 

1	 Criminal	 Justice	 (Scotland)	 Act	 1987.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/41/
enacted#top	(дата	обращения	04.03.2020).

2	 Матвеева	Я.М.	Институт	освобождения	от	уголовной	ответствен-
ности	 в	 российском	 уголовном	 праве:	 модернизация	 и	 поиск	
альтернативных	 способов	 урегулирования	 уголовно-правового	
конфликта:	дис	...	к.ю.н:,	2016.	С.	81.

половой неприкосновенности и в других случаях, предусмотрен-
ных в инструкции.

После принятия Закона 1987 г. руководством службы про-
кураторов-фискалов была издана инструкция, устанавливающая 
дополнительные ограничения по применению фискального 
штрафа. Было запрещено использование такого вида освобож-
дения от уголовной ответственности в случаях, когда в деле есть 
«публичный интерес», когда в суде возможна конфискация иму-
щества или возмещение ущерба в пользу потерпевшего, а также 
по некоторым другим делам, в том числе по делам о половых по-
сягательствах3.

Схожие с Шотландией нормы имеются и в УПК Франции 
от 1958 года, согласно ст. 41-2 которой окружной прокурор до 
начала какого-либо публичного преследования может предло-
жить, прямо или через уполномоченное лицо, условное при-
остановление судебного преследования для совершеннолетнего 
лица, которое признает совершение нескольких или одного про-
ступка, за которые основным наказанием является штраф или 
тюремное заключение, не превышающее пяти лет, а также, где 
это уместно, за любое мелкое правонарушение, обязав виновни-
ка выплатить взыскания определенного характер4.

В российском уголовном законе подобная норма появилась 
в 2016 году, когда Федеральным законом от 3 июля 2016 г.1 Уго-
ловный кодекс РФ (далее — УК РФ) был дополнен ст. 76.2 «Осво-
бождение от уголовной ответственности с назначением судебно-
го штрафа» и гл. 15.2 «Судебный штраф», посредством которых 
в уголовное право были введены новый вид освобождения от 
уголовной ответственности и новая мера уголовно-правового ха-
рактера — судебный штраф. 

По нашему мнению, отличием российской нормы от норм 
зарубежных стран, предусматривающих освобождение от уго-
ловной ответственности виновных лиц за уплаты определенной 
сумму в казну государства является то, что, к примеру, в Шотлан-
дии и во Франции до начала судебного заседания прокурор мо-
жет предложить подозреваемому в совершении преступления 
выплатить денежную сумму, после чего подозреваемый решает 
выплачивать или нет, тогда как по российскому законодатель-
ству на стадии досудебного производства по уголовному делу пе-
ред судом возбуждается ходатайство о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначении иной меры 

3	 Беленькова	К.Е.	История	развития	института	освобождения	от	уго-
ловной	ответственности	с	назначением	судебного	штрафа	в	россий-
ском	и	зарубежном	уголовном	праве	и	процессе:	«Научно-практи-
ческий	электронный	журнал	Аллея	Науки».	2019.	№5	(32).	С.	2	

4	 French	 Code	 of	 Criminal	 Procedure,	 adopted	 in	 1958.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.legifrance.gouv.fr/content/down-
load/1958/13719/version/3/file/Code_34.pdf	(дата	обращения	05.03.2020).



288

Евразийский юридический журнал № 2 (153) 2021

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, т.е. в 
нашей стране преступник не имеет право выбора и вопрос об 
освобождении решается постановлением суда о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования5.

Недостатком уплаты штрафа в законодательстве зарубеж-
ных стран, думается, является то, что законодатель не принимает 
во внимание интересы потерпевшего при решении вопроса о 
применении судебного. Подозреваемый в совершении престу-
пления, без судебного разбирательства может быть освобождён 
от уголовной ответственности еще на стадии предварительного 
расследования, что, по нашему мнению, является серьезным упу-
щением в законодательстве6. 

Применение трансакции предусмотрено в Уголовном ко-
дексе Голландии. Согласно ст. 74 УК Голландии до слушания 
дела государственный обвинитель может наложить одно или 
несколько условий для предотвращения уголовного преследова-
ния за преступления, за исключением тех, за которые, согласно 
юридическому описанию, было назначено лишение свободы на 
срок более шести лет. Соблюдение этих условий лишит закон-
ной силы уголовное преследование. В случае уголовного престу-
пления государственный обвинитель незамедлительно сообщает 
в письменной форме лицу, непосредственно известному ему, 
дату, на которую он установил эти условия. Продолжительность 
неоплачиваемого труда или обучения составляет шесть месяцев 
после утверждения условия. Государственная прокуратура мо-
жет продлить этот срок один раз на шесть месяцев. Он должен 
уведомить субъект данных об этом как можно скорее7. Согласно 
ст. 74а УК Голландии, если преступление юридически не нака-
зано в соответствии с юридическим описанием, отличным от 
штрафа, подозреваемый предлагает в течение установленного 
прокурором срока уплатить максимальную сумму штрафа или 
выполнить другие условия, предусмотренные законом, а госу-
дарственный обвинитель не может отказать в установлении ус-
ловий, указанных в статье 74 УК Голландии.

Как видно из текста УК Голландии, прокурор может вы-
брать на свое усмотрение одно или несколько условий из пе-
речня, который является исчерпывающим и случае, если по-
дозреваемый ходатайствует о праве на выполнение условий, 
перечисленных в статье 74 УК Голландии, прокурор не может 
отказать в установлении условий. В Голландии широко приме-
няется отказ от уголовного преследования при преступлениях, 
носящих публичных характер и трансакция8.

Как и в Голландии, трансакция предусмотрено бельгий-
ским уголовным законодательством и широко применяется на 
практике. Трансакция может быть применена только до отправ-
ления дела в суд, т.е. на этапе уголовного преследования. Ана-
логично другим странам уголовное законодательство Бельгии 
предусматривает случаи, когда трансакция не может быть при-
менена: преступления, за совершение которых лишение свобо-
ды не предусматривает свыше двух и более лет и преступления, 
причиняющие тяжкий вред здоровью9. Денежное взыскание за 
нарушение составляет не менее 1 евро и не более двадцати пяти 
евро, а за преступление или проступок составляет не менее двад-
цати шести евро. Отсутствие оплаты в течение двух месяцев по-
сле вынесения решения денежная сумма может быть заменена 
лишением свободы, продолжительность которого будет фикси-
рованной по приговору или приговору, который не будет пре-
вышать шести месяцев. О том, ка институт трансакции реали-
зуется в Бельгии свидетельствует определение Европейского суд 
по правам человека в Страсбурге по делу Девер против Бельгии, 
согласно которой трансакция в бельгийском законодательстве 
обладает значительными достоинствами, как для государства, 
так и для подозреваемого и в целом не противоречит принци-
пам Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод10.

5	 Антоникова	 Т.И.	 Процессуальные	 особенности	 реализации	 су-
дебного	штрафа	 как	 института	 освобождения	 от	 уголовной	 от-
ветственности	//	Молодой	ученый.	2019.	№	44.	С.	170-172.	

6	 Мингалимова	М.Ф.	Учет	мнения	потерпевшего	при	назначении	
наказания	//	Вестник	Казанского	юридического	института	МВД	
России.	2018.	№	2(32).	

7	 Уголовный	 кодекс	 Голландии	 от	 3	 марта	 1881	 года.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://wetten.overheid.nl/
BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_20-02-2015	 (дата	 об-
ращения	07.03.2020).

8	 Бойцова	 В.В.	 Правовая	 система	 Нидерландов	 /	 под.	 ред.	 Л.В.	
Бойцовой.	М.:	Издательство	«Зерцало»,	1998.	С.	272.	

9	 Уголовный	кодекс	Бельгии	от	1867	года.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.legislationline.org/documents/sec-
tion/criminal-codes	(дата	обращения	07.03.2020).

10	 Матвеева	Я.М.	Институт	освобождения	от	уголовной	ответствен-
ности	 в	 российском	 уголовном	 праве:	 модернизация	 и	 поиск	

Согласно ст. 153а УПК ФРГ в случае совершения правона-
рушения прокуратура при согласии обвиняемого и суда, ком-
петентного распорядиться об открытии разбирательства, вправе 
отказаться от предпочтения общественных обвинений и одно-
временно навязать условия и инструкции обвиняемому, чтобы 
устранить общественный интерес в уголовном преследовании. 
Прокуратура устанавливает срок, в течение которого обвиняе-
мый должен соблюдать условия и инструкции, и которые в не-
которых случаях должны составлять максимум шесть месяцев и 
в других случаях максимум один год. Прокуратура может впо-
следствии отозвать условия и инструкции и может продлить 
срок один раз в течение трех месяцев, с согласия обвиняемого 
оно может впоследствии навязать или изменить условия и ин-
струкции. Если обвиняемый соблюдает условия и инструкции, 
то он не может быть привлечено к ответственности11. Прове-
денный анализ норм уголовного законодательства зарубежных 
стран позволяет сделать следующие выводы относительно при-
менения практики данных государств в нашей стране:

1. Основания прекращения уголовного преследования с вы-
платой денежного возмещения в зарубежном законодательстве, 
в основном схоже с практикой освобождения от уголовной от-
ветственности в российском уголовном праве. Однако имеются 
особенности, которые могут быть применены в УК РФ, но вместе 
с тем, есть положения, которые недопустимо использование в 
российском законодательстве. 

2. Отказ от уголовного преследования подозреваемого в 
зарубежном законодательстве, чаще всего, регламентируется 
нормами процессуального права, в котором определяются и ос-
нования такого отказа. В российском уголовном праве иная си-
туация: основания освобождения от уголовной ответственности 
имеют материально-правовой характер, а процессуальное зако-
нодательство закрепляет порядок применения соответствующей 
нормы.
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В статье рассмотрены основные угрозы, связанные с увеличением количества 
актов содействия терроризму в условиях пандемии коронавируса СOVID-19. Сделан 
вывод о том, что если нормативная база борьбы с терроризмом и актами содействия 
терроризму в большинстве государств отвечает нынешним тенденциям, то в практической 
работе правоохранительных органов необходимы значительные изменения, связанные с 
эффективным противодействиям новым террористическим рискам, вызванным пандемией 
COVID-19.
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PREVENTINGACTSOFFACILITATINGTERRORISTACTIVITIESINTHECONTEXOF
THECORONAVIRUSPANDEMICСOVID-19

The article examines the main threats associated with the initiation of terrorism in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic. 
It is concluded that if the regulatory framework for combating terrorism and acts of terrorism causes terrorism in most states that use 
current trends, the practical work of law enforcement agencies needs major changes related to effectively countering new terrorist risks 
caused by the COVID-19 pandemic.
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terrorism.

Моисеева А. К.

Пандемия коронавируса стала мощным триггером, ко-
торый привел к существенному изменению политической, 
экономической и социальной ситуации в мире. Очевидно, 
что целый ряд негативных последствий как самого корона-
вируса, так и защитных карантинных мер, приводит к уве-
личению безработицы и снижению уровня экономического 
развития государств1. Безусловно, влияние коронавируса на 
разные сферы экономики и общественной жизни, точно так-
же как и на разные государства, нелинейно, в то же время, 
вполне очевидным представляется негативное влияние пан-
демии и обострение всех объективно существующих в обще-
стве проблем, в том числе – и проблемы терроризма.

В таких условиях, объективно растут предпосылки для 
экстремистской и террористической деятельности. Доказа-
но, что в мире, в эпоху после Холодной Войны, существует 
серьезная корреляция между уровнем терроризма и замед-
лением экономического роста2. Исходя из вышеизложенно-
го, в условиях экономического спада, актуальной становится 
проблема интенсификации деятельности террористических 
группировок и расширение количества актов содействия 
этим группировкам. Необходимость адекватного ответа на 
данную отрицательную тенденцию обуславливает актуаль-
ность выбранной темы исследования.

Целью данного исследования является анализ ситуации, 
связанной с активизацией актов содействия террористиче-
ским группировкам в условиях пандемии коронавируса, а 
также поиск путей для минимизации таких актов и эффек-
тивной борьбы с ними.

Достижение данной цели достижимо путем анали-
за нормативно-правовой базы борьбы с актами содействия 
терроризму, а также путем осуществления анализа текущих 

1	 Global	risk	forecast	for	2020.	The	impact	of	catastrophic	events	on	glob-
al	GDP?	Available	at:	https://forinsurer.com/news/19/12/27/37568	
(accessed	26	April,	2020)	(in	Russian).

2	 Meierrieks,	D.,	&	Gries,	T.	 (2013).	Causality	between	terrorism	and	
economic	growth	//	Journal	of	Peace	Research.	–	50	(1).	–	P.	91–104.	
https://doi.org/10.1177/0022343312445650.

проявлений данного негативного явления в условиях панде-
мии СOVID-19. 

Следует отметить, что содействие террористической 
деятельности в большинстве государств мира признается 
преступлением. Так, в соответствии с Уголовным Кодексом 
Франции (ст. 121-6, 421-1 УК Франции), предусмотрена как 
ответственность за участие в террористических группах, 
пусть и не связанное, непосредственно, с осуществлением 
террористического акта, так и ответственность за содействие 
терроризму в любой форме3.

Ответственность за содействие терроризму установлена 
в Уголовном Кодексе Италии (ст. 270-1 УК Италии). В соот-
ветствии с вышеизложенной правовой нормой наказывается 
тюремным заключением на срок до 15 лет всякий, кто поощ-
ряет, создает, организует или руководит объединением, про-
пагандирует таковое, совершает насильственные действия, 
чтобы нарушить демократический правопорядок4.

Отдельно следует отметить, что борьба с актами содей-
ствия терроризма, среди которых особое место занимает и 
финансирование терроризма регламентирована в том чис-
ле и на международном уровне, где важное значение игра-
ет Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма5.

Таким образом, несмотря на то обстоятельство, что 
определенным недостатком действующего правового регу-
лирования на международно-правовом уровне является от-
сутствие «всеобщей» Конвенции по борьбе с терроризмом, 

3	 Сriminal	 Code	 of	 the	 French	 Republic	 (2020).	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.legislationline.org/docu-
ments/section/criminal-codes/country/30/France/show.

4	 The	Penal	Code	of	Italy	(2020).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://www.drze.de/in-focus/euthanasia/modules/the-penal-code-
of-italy?set_language=en.

5	 Международная	 конвенция	 о	 борьбе	 с	 финансированием	 тер-
роризма	 (Принята	 резолюцией	 54/109	Генеральной	Ассамблеи	
ООН	от	9	декабря	1999	года).	[Электронный	ресурс].	-	Режим	до-
ступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
terfi	n.shtml.
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следует констатировать, что состояние нормативно-правовой 
базы в целом позволяет эффективно бороться с террористи-
ческими угрозами.

В то же время, ситуация с актами терроризма и содей-
ствием терроризма в мире продолжает оставаться более чем 
напряженной и это напряжение возрастает в связи с панде-
мией коронавируса. Как справедливо отмечает Г. Акерман, 
существует до 10 потенциальных путей воздействия панде-
мии коронавируса на увеличение количества актов терро-
ризма. Среди таких путей следует отметить рост радикализ-
ма, анти-правительственных настроений, соблазн перейти к 
тактике биотерроризма, уменьшение внимания общества и 
государства к проблемам терроризма6. 

Следует отметить, что далеко не все из указанных Г. 
Акерманом путей воздействия пандемии коронавируса на 
увеличение количества актов терроризма стоит восприни-
мать серьезно. Так, одним из путей такого воздействия Г. 
Акерман считает возможное превращение COVID-19 в био-
логическое оружие. Однако, не смотря на высокую виру-
лентность, смертность COVID-19 относительно невысока (от 
нескольких десятых процента до нескольких процентов7), в 
связи с чем «биологическим оружием выбора» для террори-
стов будут иные активные действующие вещества.

Слово террор, в своем первоначальном смысле, означает 
«страх». Очевидно, что эпидемия коронавируса существен-
ным образом увеличила уровень коллективного страха в об-
ществе, создав благодатную почву для развития терроризма8. 
Следует отметить, что примеры интенсификации развития 
терроризма и увеличения количества актов его поддержки 
уже наблюдаются в обществе.

Так, как отмечает В. Арианти, эпидемия СOVID-19 оказа-
ла смешанное влияние на террористические группы в Индо-
незии: группы, связанные с террористической организацией 
«Исламское государство» (запрещена в Российской Федера-
ции) отрицают наличие коронавируса и используют данный 
период для интенсификации своих атак. В то же время, ряд 
центров этой террористической организации временно за-
крывается, рискуя привлечь к себе усиленное внимание со 
стороны правоохранительных органов9.

В то же время, признавая разнонаправленность влияния 
пандемии СOVID-19, следует отметить, что сдерживающие 
факторы (карантинные ограничения, сложности в проведе-
нии массовых собраний, повышенное присутствие полиции 
на улицах) носят скорее временный характер, в то время как 
стимулирующие факторы (радикализация общества, сниже-
ния уровня доверия к власти, ухудшение экономической си-
туации) имеют более длительный период действия. Все это 
может свидетельствовать о том, что отдаленные негативные 
последствия коронавируса в сфере обеспечения безопасно-
сти еще предстоит установить.

Усиление терроризма также связано с такой мерой 
профилактики, как ношение медицинских масок. Ношение 
медицинских масок признано важным фактором борьбы с 
коронавирусной инфекцией10. Вместе с тем, до пандемии ко-
ронавируса, в ряде юрисдикций существовал прямой запрет 
на ношение медицинских масок11. Исходя из этого, существу-
ют серьезные опасения, что террористы и лица, сочувствую-
щие им, используя медицинскую необходимость в ношении 
масок, смогут намного более эффективно скрываться от рас-
следования, развивая атмосферу террора и небезопасности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
пандемия коронавируса приводит к активизации актов под-

6	 Ackerman,	Gary,	and	Hayley	Peterson.	Terrorism	and	COVID-19:	Ac-
tual	and	Potential	Impacts.	Perspectives	on	Terrorism.	-	Vol.	14.	-	№	
3.	–	2020.	-	Pp.	5973.	JSTOR.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	www.jstor.org/stable/26918300	(Accessed:	26	Aug.	2020).

7	 Fetzer,	 Thiemo,	 et	 al.	 “Perceptions	 of	 Coronavirus	 Mortality	 and	
Contagiousness	Weaken	Economic	Sentiment.”	 arXiv	preprint	 arX-
iv:2003.03848	(2020).

8	 Steele,	 Howard.	 “COVID-19,	 FEAR	 AND	 THE	 FUTURE:	 AN	 AT-
TACHMENT	PERSPECTIVE.”	Clinical	Neuropsychiatry	17.2	(2020).

9	 Arianti,	V.,	and	Muh	Taufiqurrohman.	Security	Implications	of	COV-
ID-19	for	Indonesia.	Counter	Terrorist	Trends	and	Analyses.	-	Vol.	12.	
-	№	3.	–	2020.	-	Pp.	1317.	JSTOR.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	www.jstor.org/stable/26915445	(Accessed	26	Aug.	2020).

10	 Chi,	Hsin,	et	al.	“One-Seventh	of	Patients	with	COVID-19	Had	Olfac-
tory	and	Gustatory	Abnormalities	as	Their	Initial	Symptoms:	A	Sys-
tematic	Review	and	Meta-Analysis.”	Life	10.9	(2020):	158.

11	 Flaskerud,	Jacquelyn	H.	“Masks,	Politics,	Culture	and	Health.”	Issues	
in	Mental	Health	Nursing	(2020):	1-4.

держки терроризма по меньшей мере в связи со следующи-
ми причинами:

1. Переключение внимания общества на проблему борь-
бы с СOVID-19 и связанная с этим повышенная нагрузка пра-
воохранительных органов  (в первую очередь – полиции) в обе-
спечении правопорядка в условиях эпидемии коронавируса. 

2. Объективное снижение уровня жизни и рост безра-
ботицы, что создает питательную почву для роста и распро-
странения террористических идей.

3. Идеи отрицания коронавируса и (или) отрицания 
серьезности данной угрозы приводят к масштабным анти-
правительственным протестам12 в ряде государств, что также 
приводит к радикализации общества.

4. Некоторые медицинские ограничения, такие как но-
шение медицинских масок, объективно способствуют росту 
возможностей террористических организаций и актов со-
действия терроризму.

Исходя из вышеизложенного, учитывая, что пандемия 
коронавируса СOVID-19 со временем приобретает довольно 
затяжной характер, следует обратить внимание государств 
и их соответствующие компетентные органы на актуализа-
ции проблемы терроризма. Очевидно, что масштаб долго-
срочных негативных последствий пандемии в сфере борьбы 
с коронавирусом еще только предстоит установить. В то же 
время, уже на данном этапе более чем очевидна необходи-
мость интенсификации взаимосотрудничества государств по 
борьбе с актами содействия терроризму в новых реалиях. 
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Поличная Т. Е.

Статьи 148 и 239 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) в той или иной степени предусматрива-
ют ответственность за посягательство на общественные отно-
шения в сфере реализации права граждан на свободу совести 
и вероисповедания, гарантированного ст. 28 Конституции 
Российской Федерации1. Широкий спектр общественных 
отношений, охраняемый данными нормами, соответствует 
сущности запрещаемых ими деяний и современным тенден-
циям развития уголовного законодательства2. Для составов 
преступлений, предусмотренных ст. 148 УК РФ, данные об-
щественные отношения являются основным непосредствен-
ным объектом, тогда как действия, запрещенные ст. 239 УК 
РФ, нарушают их опосредованно, дополнительно, наряду 
с общественными отношениями, обеспечивающими уста-
новленный порядок создания и деятельности определенных 
некоммерческих организаций, поскольку в первую очередь 
посягают на отношения, обеспечивающие здоровье населе-
ния и общественную нравственность. Отметим, что престу-
пления, предусмотренные ст. 148 УК РФ, в отдельных случа-

1	 Беспалько	В.	Г.	Уголовно-правовая	охрана	религиозных	отноше-
ний	//	Журнал	российского	права.	–	2014.	–	№	7.	–	С.	43-44.	

2	 Винокуров	В.	Н.	Установление	интересов	субъектов	отношений	и	
конкретизация	объекта	преступления	//	Актуальные	проблемы	
российского	права.	–	2018.	–	№	12.	–	С.	131-140;	Винокуров	В.	Н.	
Предмет	уголовно-правового	регулирования	и	границы	объекта	
преступления	//	Уголовное	право.	–	2019.	–	№	3.	–	С.	15-18.

ях также могут посягать на общественную нравственность, а 
равно на здоровье одного или нескольких граждан, относя-
щихся к определенной конфессии и (или) присутствующих 
в месте проведения религиозных обрядов и церемоний, од-
нако эти общественные отношения являются не основным, а 
дополнительным объектом таких деяний. Указанные уголов-
но-правовые нормы и предусмотренные ими деяния имеют 
и другие различия, равно как и определенные точки сопри-
косновения, которые мы рассмотрим в настоящей статье.

В первую очередь отметим, что данные уголовно-пра-
вовые нормы объединяет бланкетность их диспозиций, 
требующая знания норм Федерального закона от 26 сентя-
бря 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»3. Анализ данного Федерального закона в кон-
тексте составов преступлений, предусмотренных статьями 
148 и 239 УК РФ, позволяет не только более полно уяснить 
содержание их объективных и субъективных признаков, но 
и обратить внимание на отдельные проблемы криминализа-
ции соответствующих действий.  

В частности, уже в преамбуле этого нормативного пра-
вового акта указывается о конституционном праве каждого 

3	 См.:	 	Федеральный	закон	от	26	сентября	1997	г.	№	125-ФЗ	(ред.	
от	02.12.2019)	«О	свободе	с	овести	и	о	религиозных	объединени-
ях»	//	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru	
(дата	обращения:	02.12.2019).
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на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на 
равенство перед законом независимо от отношения к рели-
гии и убеждений. В соответствии с ч. 3 ст. 3 данного закона не 
допускается устанавливать преимущества, ограничения или 
другие формы дискриминации в зависимости от отношения 
к религии, а согласно ч.  5 ст. 3 запрещены и преследуются 
по закону деяния,  которые препятствуют осуществлению 
указанного права, если сопряжены с насилием, намерен-
ным оскорблением чувств граждан в связи с их отношени-
ем к религии, с пропагандой религиозного превосходства, 
с уничтожением или с повреждением имущества, а равно с 
угрозой совершения данных действий. Отдельно подчерки-
вается запрет на проведение публичных мероприятий либо 
размещение текстов или изображений, которые оскорбляют 
религиозные чувства граждан вблизи объектов религиозного 
почитания.

Сопоставление данных законодательных положений с 
положениями ст. 148 УК РФ, прежде всего с содержанием ее 
1 и 2 частями, позволяет заключить, что между ними отсут-
ствует необходимая согласованность при описании призна-
ков наказуемых деяний. В частности, полагаем, что при фор-
мировании соответствующих уголовно-правовых запретов 
не было учтено, что они должны были быть направлены на 
охрану прав не только верующих, но и атеистов4, то есть всех 
граждан в связи с их отношением к религии. Также считаем, 
что более обоснованным является закрепление оскорбления 
в качестве свойства, а не цели совершаемых публичных дей-
ствий, что позволит исключить привлечение к уголовной от-
ветственности на основе предположений о направленности 
определенного деяния, особенно в случаях, когда фактически 
чьи-либо чувства оскорблены не были, а вывод о соответству-
ющей цели возможен только по результатам проведения 
комплексной экспертизы.

Необходимо отметить, что ст. 148 УК РФ предусматрива-
ет ответственность за два самостоятельных преступления, для 
каждого из которых уголовный закон предусматривает опре-
деленные квалифицирующие признаки. Так, в ч. 1 ст. 148 УК 
РФ установлена ответственность за совершение публичных 
действий, характеризующихся явным неуважением к обще-
ству и целью оскорбить религиозные чувства верующих, а в 
ч. 2 данной статьи – за те же действия, совершаемые в местах, 
специально отведенных для богослужений и иных религиоз-
ных обрядов и церемоний. В соответствии с частями 3 и 4 ст. 
148 УК РФ наказывается незаконное создание препятствий 
для деятельности религиозных организаций либо для про-
ведения богослужений, иных религиозных обрядов, церемо-
ний, в том числе при таких отягчающих обстоятельствах, как 
использование виновным лицом своего служебного положе-
ния либо применение насилия или соответствующей угрозы. 

Действия, влекущие ответственность по ст. 148 УК РФ, 
могут быть совершены единолично и не обязательно в связи 
с деятельностью религиозного или общественного объедине-
ния либо иной некоммерческой организации, тогда как для 
преступлений, предусмотренных ст. 239 УК РФ, такая связь 
имеет обязательный характер. Объективная сторона само-
стоятельных составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и 
ч. 2 ст. 239 УК РФ, выражается в создании некоммерческой 
организации, функционирование которой представляет 
опасность для частных и публичных интересов, либо в руко-
водстве такой организацией. В ч. 1 ст. 239 УК РФ соответствую-
щие организационные действия касаются религиозного или 
иного общественного объединения, деятельность которого 
связана с применением насилия к гражданам, причинением 
вреда их здоровью, а в ч. 2 данной статьи – некоммерческой 
организации, в том числе выполняющей функции иностран-
ного агента, а равно структурного подразделения иностран-
ной неправительственной некоммерческой организации, 

4	 Комментарий	к	Уголовному	кодексу	Российской	Федерации	(на-
учно-практический,	постатейный).	–	6-е	изд.	перераб.	и	доп.	/	под	
ред.	Н.Г.	Кадникова.	–	М.:	ИД	«Юриспруденция»,	2019.	–	347	с.	

чья деятельность побуждает граждан к неисполнению их 
гражданских обязанностей, к осуществлению иных действий 
противоправного характера. Объективная сторона третьего 
самостоятельного состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 239 УК РФ, заключается в участии в какой-либо из ука-
занных организаций или в пропаганде деяний, запрещенных 
ч. 1 и ч. 2 данной статьи. 

Следовательно, преступления, предусмотренные ст. 239 
УК РФ, по своему содержанию и направленности, представ-
ляют собой действия организационного характера, создаю-
щие условия для осуществления иных уголовно наказуемых 
деяний, в  том числе, на религиозной почве, например, пу-
бличного оскорбления религиозных чувств верующих, вос-
препятствования проведению богослужений. Более того, 
считаем, что сам факт противоправной деятельности органи-
заций, указанных в диспозициях ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ, а 
равно пропаганда такой деятельности, запрещенная ч. 3 ст. 
239 УК РФ, способны унизить религиозные чувства верую-
щих. Если же деятельность религиозного или общественного 
объединения либо иной некоммерческой организации свя-
зана с принуждением граждан к участию в последних, она 
являет собой пример нарушения права на свободу совести и 
вероисповедания. Полагаем, что данные обстоятельства ука-
зывают на взаимосвязь статей 148 и 239 УК РФ и предусмо-
тренных ими деяний, что необходимо учитывать в практиче-
ской деятельности. 

Анализ официальной статистики судимости показал, 
что статьи 148 и 239 УК РФ применяются относительно ред-
ко, что, на наш взгляд, не в последнюю очередь обусловлено 
недостатками их содержания и связанными с ними затруд-
нениями, возникающими при квалификации и доказывании 
соответствующих преступлений. Так, за период с 2016 г. по 
2019 г. включительно по ст. 148 УК РФ было осуждено 27 лиц 
(23 лица – по ч. 1 и  4 лица ПО ч. 2 данной статьи, по частям 
3 и 4 осужденных не было)5. За тот же период по ст. 239 УК 
РФ было осуждено 15 лиц (7 лиц – по ч. 1 и 8 лиц – по ч. 2, 
тогда как по ч. 2 данной статьи никто осужден не был). Зна-
чительная доля лиц, осужденных по статьям 148 и 239 УК РФ 
(48,15% лиц по первой из данных статей и 60% по второй из 
них), была привлечена к уголовной ответственности за со-
вершение рассматриваемых деяний наряду с более тяжкими 
преступлениями, в том числе имеющими насильственный и 
(или) корыстный характер. 

Изучение судебной практики не выявило случаев квали-
фикации содеянного по совокупности преступлений, пред-
усмотренных статьями 148 и 239 УК РФ, несмотря на то, что 
противоправная деятельность соответствующих некоммер-
ческих организаций, как правило, связана с открытым оскор-
блением религиозных чувств верующих. Вместе с тем следует 
учитывать, что субъективная сторона составов преступлений, 
предусмотренных ст. 239 УК РФ, не включает какую-либо 
цель в качестве своего обязательного признака, тогда как в 
диспозиции ч. 1 ст. 148 УК РФ непосредственно указана цель 
оскорбления чувств верующих. Соответственно, в случаях, 
когда создание религиозного или общественного объедине-
ния либо иной некоммерческой организации, а равно руко-
водство ими или участие в них, не преследуя цель оскорбить 
религиозные чувства верующих, фактически привели к тако-
му результату, содеянное не вступает в конкуренцию с деяни-
ями, запрещенными ч. 1 или ч. 2 ст. 148 УК РФ, и не требует 
дополнительной квалификации по данной статье. 

Противоречивая природа и оценочный характер ука-
занного субъективного признака затрудняют применение ч. 
1 и ч. 2 ст. 148 УК РФ6, при этом вывод о том, что опреде-

5	 Здесь	и	далее	см.:	Сайт	Судебного	департамента	при	Верховном	
Суде	РФ,	раздел	«Данные	судебной	статистики».	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	www.cdep.ru/index.php?id=79	(дата	об-
ращения:	29.05.2020).

6	 Кондрашев	А.	А.	О	правовых	и	«неправовых»	законах:	критерии	от-
граничения	и	российская	правовая	реальность	//	Конституционное	
и	муниципальное	право.	–	2019.	–	№	11.	–	С.	6.	Шульга	Р.	Ю.	Вопросы	
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ленные публичные действия совершены с целью оскорбить 
религиозные чувства верующих, на практике делается пре-
имущественно на основе исследования особенностей внеш-
него проявления таких действий, а также с учетом восприя-
тия последних представителями общественности и выводов 
экспертов в области религиоведения, лингвистики, психо-
логии и т.д. В настоящее время по уголовным делам о таких 
преступлениях необходимо установить именно желаемый, 
а не фактически наступивший результат либо сочетание со-
ответствующих признаков субъективного и объективного ха-
рактера. Для деяний, запрещенных ст. 239 УК РФ, уголовный 
закон не только не предусматривает указанную цель, но и не 
закрепляет оскорбление чьих-либо чувств в качестве их не-
отъемлемого свойства или обязательного общественно опас-
ного последствий.

Ответственность по ст. 239 УК РФ преимущественно несут 
лица, создавшие псевдорелигиозные организации – секты, 
использующие для вовлечения в свои ряды самые различные 
методы и средства, включая тенденциозное, выборочное ис-
пользование религиозных учений с намеренным искажени-
ем их содержания в сочетании с физическим и психическим 
насилием в отношении потерпевших. То есть, как справедли-
во отмечает Д. А. Казанцев, соответствующие объединения 
не могут признаваться религиозными, в связи с тем, что они 
не имеют ничего общего с традиционными религиозными 
верованиями и осуществляют деструктивную деятельность, 
изолирующую их от остального общества7. Представляется, 
что в уголовном законе такие объединения целесообразно 
именовать не религиозными или общественными, а органи-
зациями, создаваемыми под видом таких объединений. В на-
стоящей работе мы вкладываем именно указанный смысл в 
данные понятия, хотя и используем терминологию действу-
ющего уголовного законодательства.

Организованный и непрерывный характер противо-
правной деятельности данных объединений обеспечивается 
усилиями их организаторов (руководителей) и отдельных 
участников, которые вовлекают новых членов, удерживают 
их от выхода из организации, воздействуют на их сознание и 
волю для реализации своих противоправных планов. Так, П. 
был осужден по ч. 1 ст. 239 и дважды по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По 
уголовному делу, в частности, установлено, что религиозное 
объединение, созданное и руководимое П., являлось псевдо-
православной тоталитарной сектой, в которой среди участ-
ников распространялось деструктивное учение, разработан-
ное П., опиравшимся в своей противоправной деятельности 
на насаждаемый культ его личности и требовавшим полного 
и беспрекословного подчинения и выполнения любых по-
ручений. К лицам, входившим в объединение, применялось 
физическое и психическое насилие, ограничения в пище, 
принуждение к утомительному труду, словесные оскорбле-
ния. Подобные меры входили в систему «воспитания» участ-
ников объединения. В частности, в течение нескольких меся-
цев П. совместно с другими лицами в ходе мнимых обрядов 
неоднократно избивал Ф. с применением различных предме-
тов, принуждал его отказаться от жизни в семье и отношений 
с близкими, к выполнению имущественных и иных поруче-
ний, а также к отказу от обращения за помощью в правоох-
ранительные органы. Те же меры П. применял и к другим 
участникам объединения8.

морали	и	нравственности	в	фокусе	правового	регулирования:	рос-
сийский	и	зарубежный	контекст	//	Государственная	власть	и	мест-
ное	самоуправление.	–	2019.	–	№	12.	–	С.	58.

7	 Казанцев	Д.	А.	К	вопросу	об	уголовно-правовой	охране	религиоз-
ных	чувств	верующих	//	Российский	следователь.	–	2019.	–	№	9.	
–	С.	38.

8	 См.:	 Приговор	 Пресненского	 районного	 суда	 г.	 Москвы	 от	 16	
июля	2018	г.	и	апелляционное	определение	судебной	коллегии	
по	уголовным	делам	Московского	городского	суда	от	26	ноября	
2018	г.	в	отношении	П.	//	Архив	Московского	городского	суда	за	
2018	год.

В этом примере продемонстрирован сложившийся на 
практике подход к юридической оценке действий органи-
заторов (руководителей) религиозных или общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, пред-
усмотренных ст. 239 УК РФ, согласно которому насилие и 
угрозы, применяемые данными лицами в процессе создания 
и функционирования таких формирований, не повлекшие 
тяжких последствий, охватываются указанной уголовно-
правовой нормой и не требуют дополнительной квалифика-
ции. Обобщение судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 148 и 239 УК РФ, 
проведенное Верховным Судом РФ, показало, что судьи при-
держиваются мнения о том, что умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, если они были сопряжены с 
созданием указанного в ч. 1 ст. 239 УК РФ религиозного или 
общественного объединения, а равно с руководством таким 
объединением, охватывается составом данного преступления 
при условии, что за такие насильственные действия установ-
лена менее строгая ответственность, нежели предусмотрена в 
данной уголовно-правовой норме9.

Указанный подход основывается на восприятии престу-
плений, предусмотренных ст. 239 УК РФ, как насильственных. 
Например, С. В. Розенко именно так характеризует деяния, 
запрещенные ч. 1 ст. 239 УК РФ, и отмечает, что насилие вхо-
дит в объективную сторону данного состава преступления, в 
том числе в случаях, когда насильственные действия не были 
связаны с созданием религиозного или общественного объ-
единения, если таковые влекут менее строгое наказание, чем 
установлено в санкции ч. 1 ст. 239 УК РФ10. Следуя этой ло-
гике, ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ без каких-либо дополнитель-
ных условий охватывают умышленное причинение легкого и 
средней тяжести вреда здоровью, если последнее не содер-
жит отягчающие обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 112 УК 
РФ. Вместе с тем считаем, что данная позиция нуждается в 
уточнении, основанном на том, что объективная сторона со-
ставов преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 ст. 
239 УК РФ, не включает насилие в качестве ее обязательного 
признака. 

Преступления, предусмотренные ст. 239 УК РФ, заключа-
ются в действиях организационного характера, посредством 
которых создается религиозное или общественное объедине-
ние, иная некоммерческая организация или ее структурное 
подразделение либо осуществляется руководство таковыми, 
а равно в действиях, связанных с участием в них. Эти действия 
могут быть осуществлены как с применением, так и без при-
менения насилия или угрозы его применения. По мнению 
специалистов, создание данных объединений и организаций 
состоит в действиях по их официальному учреждению, ре-
гистрации либо по фактическому формированию таковых, 
а руководство ими – в осуществлении действий управлен-
ческого характера по отношению к объединению или иной 
организации либо их членам, в том числе по планированию 
и финансированию их деятельности, распределению обязан-
ностей среди их членов и т.д. Участие же в рассматриваемых 
объединениях и организациях может быть как активным, 
состоящим в совершении от их имени насильственных дей-
ствий, нарушений различных правил поведения, вербовке 
новых членов и т.д., так и пассивным, заключающимся в вы-
ражении согласия вступить в объединение, в присутствии 

9	 См.:	Справка	о	результатах	изучения	судебной	практики	по	уго-
ловным	делам	о	нарушении	права	на	свободу	совести	и	верои-
споведаний	(статья	148	УК	РФ),	о	создании	некоммерческой	ор-
ганизации,	посягающей	на	личность	и	права	граждан	(статья	239	
УК	РФ)	//	Архив	Управления	систематизации	законодательства	и	
анализа	судебной	практики	Верховного	Суда	РФ	за	2019	год.

10	 Розенко	С.	Насилие	как	признак	преступления,	предусмотренно-
го	ч.	 1	 ст.	 239	УК	РФ	«Создание	некоммерческой	организации,	
посягающей	на	личность	и	права	граждан»	//	Уголовное	право.	
–	2014.	–	№	5.	–	С.	87-88.
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на его собраниях и т.п.11 Следовательно, говорить о насилии 
или об угрозе его применения в контексте преступлений, 
предусмотренных ст. 239 УК РФ, следует только в тех случаях, 
когда данные способы используются виновными лицами для 
создания религиозного или общественного объединения, 
руководства таковыми или в рамках участия в них. Тогда и 
возникает необходимость выяснения вопроса о том, какие 
именно угрозы, насильственные действия и их последствия 
охватываются соответствующей частью ст. 239 УК РФ, а ка-
кие требуют дополнительной квалификации. Все остальные 
противоправные действия организаторов (руководителей) 
или иных членов соответствующих объединений (органи-
заций) нуждаются в самостоятельной юридической оценке. 
Именно по этому пути идет практика применения статей 
2054, 2055, 2821 УК РФ об ответственности за создание терро-
ристического сообщества, террористической организации12, 
экстремистского сообщества и участие в них13. Однако по 
уголовным делам о создании религиозных или обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций и их струк-
турных подразделений, руководстве ими или участии в них 
это правило квалификации реализуется не в полном объеме. 
Например, К. был осужден по ч. 1 ст. 239 и п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ14. По делу было установлено, что К. не только создал 
тоталитарную секту, деятельность которой была связана с на-
силием и с причинением физического и психического вреда 
здоровью граждан, но и систематически совершал насиль-
ственные действия сексуального характера под предлогом 
передачи «божественной энергии и духовных знаний» в от-
ношении малолетней потерпевшей в присутствии ее матери. 
Вместе с тем самостоятельную правовую оценку не получило 
нанесение К. множественных ударов кожаной плетью несо-
вершеннолетнему потерпевшему, причинившее ему легкий 
вред здоровью, хотя это никоим образом не было связано с 
созданием данной секты или руководством ею.

Этот пример, равно как и практика применения ст. 239 
УК РФ в целом, указывают на то, что правоприменительные 
органы преимущественно воспринимают описанную в уго-
ловном законе противоправную деятельность соответствую-
щих объединений и организаций в качестве неотъемлемого 
компонента объективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных данной уголовно-правовой нормой. На 
наш взгляд, для исправления данной ситуации необходимо, 
в первую очередь, на уровне уголовного закона более точно 
определить рассматриваемые преступления, а именно ука-
зать, что в нем идет речь о создании объединения для со-
вершения определенных противоправных действий, а не о 
сопряженности деятельности объединения с такими дей-
ствиями. В этой связи А. Н. Мондохонов обоснованно отмеча-
ет ключевое значение цели для характеристики преступного 
объединения15. По мнению А. В. Волкова, практика противо-
действия деструктивным организациям также указывает на 
необходимость расширения объема противоправной дея-
тельности последних, в том числе посредством включения 
в него уничтожения или повреждения чужого имущества, 

11	 Комментарий	к	Уголовному	кодексу	Российской	Федерации	(на-
учно-практический,	 постатейный).	 –	 6-е	 изд.	 перераб.	 и	 доп./	
под	ред.	Н.Г.	Кадникова.	–	М.:	ИД	«Юриспруденция»,	2019.	–	С.	
757-759.

12	 СМ.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Феде-
рации	от	9	февраля	2012	г.	N	1	г.	Москва	«О	некоторых	вопросах	
судебной	практики	по	уголовным	делам	о	преступлениях	терро-
ристической	направленности»	//	Российская	газета.	–	2012.	–	17	
февраля.

13	 См.:	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Фе-
дерации	от	28	июня	2011	г.	№	11	«О	судебной	практике	по	уголов-
ным	делам	о	преступлениях	экстремистской	направленности»	//	
Российская	газета.	–	2011.	–	4	июля.

14	 См.:	Приговор	Красноармейского	районного	суда	Краснодарско-
го	края	от	12	мая	2017	г.	в	отношении	К.	//Архив	Красноармей-
ского	районного	суда	Краснодарского	края	за	2017	год.

15	 Мондохонов	А.	Н.	Понятие,	признаки	и	 виды	преступных	объ-
единений	//	Законность.	–	2020.	–	№	3.	–	С.	52.

выражения различного рода угроз и незаконного извлечения 
материальной выгоды16. Помимо этого содержание ст. 239 
УК РФ, а также ст. 148 УК РФ нуждается в подробном офици-
альном толковании.

Полагаем, что одного только дополнительного доктри-
нального толкования статей 148 и 239 УК РФ, необходимость 
которого отмечается Д. А. Казанцевым17, для повышения 
их эффективности на практике недостаточно. Изложенные 
обстоятельства, в том числе приведенные примеры, свиде-
тельствуют о том, что для формирования единообразной 
практики применения статей 148 и 239 УК РФ требуются 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, учитывающие его 
устоявшиеся позиции относительно квалификации обще-
ственно опасных деяний, совершаемых участниками других 
противоправных объединений, а также взаимосвязь престу-
плений, предусмотренных указанными уголовно-правовыми 
нормами. 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Гусева И. И.

Зубков В. Н.

Последние десятилетия в стране все острее обсуждается 
вопрос о стоимости человеческой жизни и здоровья, утра-
ченных в результате чьей-то беспечности или преступных 
действий. Существующие скудные законодательные нормы, 
регламентирующие отдельные аспекты данного вопроса, 
чаще всего не удовлетворяют правоприменителей, а резуль-
тат их деятельности соответственно пострадавшую сторону 
или ответчика.

В феврале 2019 года, выступая на правительственном 
часе в Совете Федерации Александр Коновалов, будучи ми-
нистром юстиции, высказал мнение о необходимости уста-
новления минимального размера морального вреда в целях 
приведения судебных решений по этому вопросу к «единому 
знаменателю»1. Однако мнения практиков, занимающихся 
разработкой оптимального механизма определения размера 
компенсаций морального вреда, расходятся. Одни полагают, 
что установление минимальной границы в совокупности с 
критериями определения морального вреда будет мотиви-

1	 Минюст	 хочет	 установить	 минимальную	 сумму	 возмещения	
морального	 вреда	 /	 РИА	НОВОСТИ.	 13.02.2019.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ria.ru/20190213/1550786208.
html?fbclid=IwAR1Kpx8-qmebpVUX41ftlPqIy5DZVDByFaszOYOuO
JYRLa_WYn1zjLs0kKs	(дата	обращения	12.10.2020).

ровать стороны к заключению соглашения без судебных раз-
бирательств. Другие опасаются, что именно эта минималь-
ная сумма и будет фигурировать в большинстве судебных 
решений. Против такой фиксации выступает судья Консти-
туционного Суда Г.А. Гаджиев, указывая, что иногда истцы, 
защищая свои честь и достоинство, не стремятся к получе-
нию денежного эквивалента и оценивают свои материальные 
требования за моральный ущерб в один рубль2. 

По сведениям Судебного департамента Верховного Суда 
РФ за первое полугодие 2020 г. сумма заявленных исковых 
требований о компенсации морального вреда в связи с при-
чинением вреда жизни и здоровью составила чуть менее 6,77 
млрд. рублей по поступившим 10611 делам. Больше всего ис-
ков (2640) поступило с требованиями о компенсации до 50 
тысяч рублей, самые востребованные иски (1503) от 100 до 
300 тыс. рублей, количество заявленных исков свыше 1 млн. 
рублей на третьем месте (1130). Рассмотрено с удовлетворе-
нием требований (в т. ч. частичным) 8024 исков, по которым 

2	 Моральный	вред	поставят	на	материальную	основу	/	Независи-
мая	газета.	25.04.2019.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.ng.ru/politics/2019-04-25/2_7567_sud.html	(дата	об-
ращения:	12.10.2020).
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присуждено к взысканию чуть более 998,3 млн. рублей3. Пу-
тем несложных подсчетов можно получить среднюю сумму 
удовлетворенных исков о компенсации морального вреда в 
124415 рублей. Для средней составляющей это достаточно 
низкая сумма.

Надо отметить, что международная судебная практика 
при вынесении решений в отношении выплаты компенса-
ций морального вреда потерпевшим, исходит из положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, осно-
вываясь на принципе справедливой компенсации.

В ходе работы комиссии по вопросам определения раз-
меров компенсации морального вреда при содействии Юри-
дического института М-Логос в 2019 году были проведены 
исследования о размерах и механизме расчета компенсации 
морального вреда в РФ и в зарубежных юрисдикциях. Со-
гласно выводам, обычная компенсация морального вреда 
в случае получения повреждений, приведших к полному 
параличу всех конечностей, в России составляла от 400 тыс. 
рублей до 1 млн. рублей, а средняя составляющая – 700 тыс. 
рублей. При средней заработной плате по данным Росстата 
РФ в 43,7 тыс. рублей (за 2018 г.), чуть менее 47,9 тыс. рублей 
(за 2019 г.)4 компенсация составляла 1,33 (в 2018) или 1,22 (в 
2019 г.) годовых зарплат россиян. В Польше такая выплата в 
пересчете на рублевый эквивалент выше в 7 раз и составляла 
5,4 годовых зарплат. В Чехии компенсация превышала рос-
сийскую в 42 раза, в Италии в 100 раз, при исчислении в годо-
вых зарплатах это составляло – 28, 5 в Чехии и 33 в Италии5. В 
то же время следует учитывать, что подсчет среднемесячной 
заработной платы осуществляется с учетом влияния сверхдо-
ходов единиц миллиардеров, и при их исключении, средний 
доход на душу населения за 2018 год в России составлял 24,75 
тыс. рулей в месяц.

Позиция ЕСПЧ отражает понимание того, что такие 
элементы как степень и характер нравственных страданий, 
определяющие их глубину, не подчиняются подсчетам или 
точному исчислению в денежном выражении. Тем не менее, 
ссылаясь на прецедентное право, Европейский Суд по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ) в своих решениях утверждают 
заявителям суммы справедливой компенсации от 2000 евро 
и выше. Например, по Постановлению ЕСПЧ от 15.01.2019 по 
жалобе Ильгиза Халикова против России суд посчитал спра-
ведливым выплатить заявителю 20000 евро в качестве ком-
пенсации за ранение в левую голень, полученное в резуль-
тате халатности конвоя (во время конвоирования началась 
перестрелка между задержанными и сопровождающими их 
сотрудниками ФСИН) и не эффективное расследование дан-
ного инцидента. Ранение привело к длительному лечению, 
постоянной боли, в результате оформлена инвалидность, не 
имеет возможности ходить без костыля или трости6. 

В сравнении с размерами компенсаций морального вре-
да, присуждаемыми российскими судами в отношении при-
чинения вреда жизни и здоровью, если сравнивать их по сте-
пени тяжести, то эти суммы несоизмеримы.

3	 Отчет	о	работе	судов	общей	юрисдикции	по	рассмотрению	граж-
данских,	административных	дел	по	первой	инстанции	за	6	меся-
цев	2020.	Судебный	департамент	ВС	РФ.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 httpwww.cdep.ruindex.phpid=79&item=5461	
(дата	обращения:	10.11.2020).

4	 Среднемесячная	заработная	плата	в	целом	по	Российской	Феде-
рации.	Справочная	информация.	(Материал	подготовлен	специ-
алистами	КонсультантПлюс	по	данным	Росстата).	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_326052/	(дата	обращения:		12.10.2020).

5	 Аналитические	 справки	 по	 размерам	 и	 механизмам	 расчета	
компенсации	морального	вреда	в	РФ,	Германии,	Англии,	США,	
Франции	 и	 Италии.	 Юридический	 институт	 М-Логос.	 Офици-
альный	 сайт.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
m-logos.ru/conference/nauchno-prakticheskij-blagotvoritelnyj-
kruglyj-stol-opredelenie-razmera-kompensaczii-moralnogo-
vreda/5773_25112019/	(дата	обращения:		20.03.2020).	

6	 Дело	№	48724/15	«Ильгиз	Халиков	против	России.	Обращения	
в	ЕСПЧ.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://euro-
pean-court-help.ru/delo-4872415-ilgiz-halikov-protiv-rossii/	 (дата	
обращения:		08.10.2020).

Закрепленные в российских законодательных актах ба-
зовые составляющие для расчета величины компенсации 
сами по себе не вызывают сомнения ни у исследователей 
этой проблемы, ни у практиков. Основным ориентиром при 
разрешении вопроса о размере компенсации причиненно-
го морального вреда являются статьи 151, 1083, 1101 ГК РФ 
и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства 
о компенсации морального вреда». В этих законодатель-
ных нормах содержится исчерпывающий перечень условий 
(основных, но явно не достаточных), посредством которых 
определяется итоговая сумма, подлежащая возмещению за 
причиненные нравственные и физические мучения постра-
давшему. 

Не вызывает сомнения тот факт, что изначально будет 
заложена погрешность в каждом установленном механизме 
или математическом расчете морального вреда. Каждый 
случай индивидуален, не смотря на схожесть отдельных эпи-
зодов практики, и требует тщательного анализа базовых со-
ставляющих и отдельных критериев во взаимосвязи, чтобы 
вывести наиболее справедливую величину компенсации за 
нравственные и физические страдания. В то же время отсут-
ствие в судебном корпусе более-менее адекватных методик 
оценки морального вреда в купе с недостаточностью законо-
дательного регулирования приводит к неудовлетворенности 
от вынесенных судом решений по исследуемому вопросу.

В научной литературе предлагаются различные методи-
ки, основанные на законодательных составляющих с их кон-
кретизацией. Встречаются такие дополнительные критерии 
как коэффициент сложности, учитывающий фактическое 
время, затраченное на всех этапах процесса7, коэффициент 
вины предлагалось исчислять путем определения наказания, 
назначенного подсудимому по приговору суда в виде какой-
либо части от максимального размера наказания по данной 
статье УК РФ8. В.И. Кашин выделял научно-методические 
основы оценки ресурсов здоровья9. М.В. Дулясова среди ко-
эффициентов для определения величины морального ущер-
ба предлагала использовать коэффициенты: эффективной 
остаточной стоимости жизни и остаточной стоимости жизни 
после выхода на пенсию, карьерного роста, социального по-
казателя, альтернативных издержек (упущенной выгоды)10. 
Наиболее подробная формула расчета компенсации и та-
блица размеров презюмируемого морального вреда были 
предложены А.М. Эрдалевским11 еще в 1998 году. 

Комиссией по вопросам определения размеров компен-
сации морального вреда проведено подробное исследование 
и предложена обновленная методика с применением оце-
ночных коэффициентов к фиксированному размеру вменя-
емого коэффициента морального вреда12.

Каждая из методик имеет свои положительные сторо-
ны, отдельные сложны в применении, либо основаны на за-
вышенных базовых денежных величинах морального вреда 
не всегда отображающих степень и глубину нравственных 
страданий, в то же время в определенной части они могут 
быть применимы на практике. 

7	 Климович	Е.С.	Презумпция	морального	вреда	//	Закон.	2007.	№	8.	
8	 Толстиков	Н.И.	Возмещение	морального	 вреда	 (математика	на	

службе	 права)	 //	 Вестник	 института:	 преступление,	 наказание,	
исправление.	2008.	№	3.	С.	72-75.	

9	 Кашин	В.И.	Ресурсы	здоровья	—	объект	оценки	рыночной	эконо-
мики	//	Вопросы	оценки.	–	2003.	–	№	2.	–	С.	38-41.

10	 Дулясова	М.В.,	Стрижкова	Н.В.	Формализованное	решение	задач	
в	области	оценки	морального	ущерба	работнику	вследствие	по-
вреждения	здоровья	//	Вопросы	оценки.	2004.	№	1.	С.	24-30.

11	 Эрделевский	А.М.	Моральный	вред	и	компенсация	за	страдания.	
Научно-практическое	пособие.	М.:	Издательство	Век.	1998.

12	 Совершенствование	гражданского	законодательства	Российской	
Федерации:	 новые	 подходы	 к	 исчислению	 размера	 компенса-
ции	 морального	 вреда.	 Комитет	 Совета	 Федерации	 по	 консти-
туционному	 законодательству	 и	 государственному	 строитель-
ству.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://legislation.
council.gov.ru/activity/activities/round_tables/116222/	(Дата	обра-
щения	12.10.2020).
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Проблемы, с которыми сталкивается российская су-
дебная система, связаны в первую очередь с субъективной 
оценкой степени нравственных страданий, что порождает 
присуждение несоразмерно малой суммы компенсации за-
явителю. В тоже время, необоснованное завышение размеров 
компенсации морального вреда может негативным образом 
сказаться на причинителе вреда. В частности дестимулиро-
вать добросовестное и рациональное поведение в обществе, 
что не исключает возможности совершения им общественно 
вредных действий, а также может лишить его нормального 
экономического участия в обороте.

Согласно базе данных АИС ФССП России на исполне-
нии в 2019 году находилось 174 913 исполнительных про-
изводств о взыскании компенсации за моральный вред на 
общую сумму 26,7 млн. руб., из которых фактическим ис-
полнением окончено 24 722 производства на сумму 1,9 млн. 
рублей. Кроме того, стоит отметить, что в соответствии со 
статьей 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» размер удержания из зара-
ботной платы и иных доходов должника-гражданина при 
возмещении морального вреда не может превышать пятиде-
сяти процентов. После удержания из заработка у должника 
должны остаться денежные средства в размере не менее ве-
личины прожиточного минимума для соответствующей со-
циально-демографической группы населения.

Таким образом, в случае присуждения судом компен-
сации морального вреда в размере базового уровня экви-
валентного сумме около 4,5 млн. рублей, предлагаемого по 
одной из методик, и отсутствия у ответчика (должника в 
исполнительном производстве) имущества, на которое воз-
можно обратить взыскание, указанная сумма будет удержи-
ваться из заработной платы должника более 30 лет, а в случае 
применении понижающего коэффициента – более 15 лет, 
что ставит под сомнение возможность исполнения соответ-
ствующих судебных решений.

Предлагаемая авторами статьи методика13 позволяет 
учитывать не только основные критерии, но и индивиду-
альные особенности жертвы, наиболее объективно, на наш 
взгляд, отражающие справедливую величину компенсации 
морального вреда.

В число таких особенностей включены возрастно-поло-
вые особенности, период дожития (в случае смерти), характер 
и степень тяжести вреда, причиненного здоровью граждани-
на в зависимости от степени утраты им трудоспособности и 
наступивших последствий. Последние тесно взаимосвязаны 
с претерпеваемыми нравственными переживаниями и физи-
ческими страданиями, присущими именно данному челове-
ку и устанавливаемые представленными доказательствами, а 
также экспертным заключением. 

Значимым критерием выступает возраст жертвы, а так-
же степень родства, теснота связи с жертвой в обычной жиз-
ни, которые вызывают различные эмоциональные состояния 
у близких людей. Психологическая травма остается на про-
тяжении всей жизни и в некоторых случаях это приводит к 
кардинальным изменениям, сложившихся устоев, например, 
в случае потери кормильца. Характер и глубину такой трав-
мы может определить специалист в области психологии14. 

Критерий «период дожития» как показатель, характе-
ризующий в этом случае, то количество лет, которые могла 
бы прожить жертва либо потерпевший, признанный инвали-

13	 Гусева	 И.И.,	 Зубков	 В.Н.	 Особенности	 определения	 размера	
компенсации	 морального	 вреда	 в	 связи	 с	 причинением	 вреда	
здоровью	и	жизни	граждан	//	Российская	юстиция.	2018.	№	9.	
С.	 34-37;	 Гусева	 И.И.,	 Зубков	 В.Н.	 Новые	 подходы	 к	 методике	
определения	размера	компенсации	морального	вреда	в	связи	с	
причинением	 вреда	 здоровью	 и	жизни	 граждан	 //	 Российская	
юстиция.	2019.	№	1.	C.	62-65.

14	 См.,	например,	Судебно-психологическая	экспертиза	по	делам	о	
компенсации	морального	вреда:	методические	рекомендации	/	
Министерство	юстиции	Российской	Федерации,	Государственное	
учреждение	Российский	Федеральный	центр	судебной	эксперти-
зы	при	Министерстве	юстиции	Российской	Федерации.	Подгот.:	
С.С.	Шипшин,	Д.В.	Бердников,	А.Н.	Калинина.	М.,	2011.

дом и утративший возможность в полной мере обеспечивать 
семью, обречённый нести дополнительные затраты на под-
держание своего здоровья. Сопоставимый показатель в меж-
дународной практике установила Всемирной организацией 
здравоохранения, так называемый DALY (disability -adjusted 
life - years, годы жизни с учетом неполного здоровья)15.

Предлагаемые критерии с применением величины про-
житочного минимума в конкретном регионе РФ позволят 
суду (судье) рассчитать базовый размер компенсации. 

Такие юридические критерии как степень виновности 
лица, причинившего вред, неправомерное поведение самого 
потерпевшего, тяжелое материальное положение ответчи-
ка, несовершеннолетний возраст виновного лица, наличие 
страховых выплат от страховых компаний, прежнее тяжелое 
заболевание потерпевшего, причинение вреда с особой же-
стокостью и другие особые обстоятельства устанавливаются 
судом на основании судебного исследования доказательств 
и с учетом их результатов корректируется базовая величина 
размера компенсации морального вреда.

Дискуссия по этому вопросу с учетом всех мнений науч-
ного сообщества и анализа правоприменительной практики 
позволит разработать оптимальный вариант методики, ис-
пользование которой обеспечит достижение целей процес-
суального права и снизит неудовлетворенность судебными 
решениями по вопросам оценки размера компенсации мо-
рального вреда.
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Сегодня в производстве следователя и дознавателя 
находится большое количество уголовных дел. Такая си-
туация складывается в связи с тем, что органы на местах 
не в полном объеме укомплектованы сотрудниками. Как 
правило это отражается на качестве расследования, про-
водимого по уголовным делам, находящимся в их произ-
водстве. В связи с чем очень часто нарушаются права и 
свободы человека и гражданина. В настоящее время, на 
практике, очень часто возникает вопрос о сроке ознаком-
ления всех заинтересованных лиц с постановлением о на-
значении экспертизы. 

Судебная экспертиза – это экспертиза, которая пору-
чена в предусмотренном законом порядке экспертному уч-
реждению, а именно государственному судебно-экспертно-
му или иному учреждению и проводится непосредственно 
судебными экспертами, у которых имеются необходимые 
специальные знания. 

Основание для проведения экспертизы в уголовном 
производстве в соответствии с законодательством – процес-

суальный документ о назначении экспертизы, составленный 
уполномоченным на то субъектом.

В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена 
процедура ознакомления с постановлением о назначении 
экспертизы, выглядит она так: подозреваемого, обвиняемо-
го, его защитника, потерпевшего, его представителя озна-
камливает следователь, при этом обязательно разъясняя им 
права, и, непременно, составляется протокол ознакомления 
с постановлением о назначении экспертизы. При этом, во – 
первых, необходимо сказать, что экспертиза может, как одно 
из немногих следственных действий, проводится до возбуж-
дения уголовного дела. До вынесения постановления о воз-
буждении дела у нас нет таких субъектов, как обвиняемый, 
подозреваемый, потерпевший и его представитель. Тогда 
получается, что право на ознакомление с постановлением о 
назначении экспертизы вообще отсутствует у всех заинтере-
сованных субъектов! А как же тогда быть с законными пра-
вами лиц, интересы которых при этом затрагивает данное 
следственное действие? Из этого следует, что ни один из вы-
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шеперечисленных субъектов не сможет произвести ознаком-
ление с постановлением о назначении экспертизы, заявить 
отвод эксперту или заявить ходатайство о том, что он желает, 
чтобы экспертиза была проведена в другом экспертном уч-
реждении или другим, обозначенным им экспертом. Также, 
данные субъекты будут лишены права задать любые, касаю-
щиеся экспертизы, дополнительные вопросы эксперту, при-
сутствовать при ее проведении и давать необходимые объяс-
нения, путем заявления об этом ходатайства. Единственное, 
в ст. 144 УПК РФ речь идет о том, что обязательно после вы-
несения постановления о возбуждении дела подлежат удов-
летворению ходатайства о проведении дополнительной или 
повторной экспертизы. По нашему мнению, это только за-
тягивает сроки расследования уголовного дела. И если право 
на ознакомления с постановлением о назначении судебной 
экспертизы будет изначально соблюдаться, реже будет воз-
никать необходимость в проведении дополнительной или 
повторной экспертизы.

 Мы считаем, что недопустимо такое нарушение прав 
и законных интересов лиц, статус которых не предусмотрен 
до возбуждения уголовного дела. Ведь даже, если в после-
дующем, и будет, возможно, возбуждено уголовное дело, и, 

следователь или дознаватель ознакомят лиц, которые уже 
приобретут свой законный статус с постановлением о назна-
чении экспертизы, момент реализации всех вышеобозначен-
ных прав будет безвозвратно утерян.

Во-вторых, почему-то в статье о порядке назначения су-
дебной экспертизы в качестве субъекта, за которым закрепле-
но право выносить, а значит и знакомить с постановлением о 
назначении экспертизы указан лишь следователь. Как тогда 
быть с уголовными делами, расследуемыми в форме дозна-
ния? Дознаватель, конечно же, тоже имеет право назначать 
судебную экспертизу и, соответственно, знакомить с поста-
новлением о назначении экспертизы. Но возникает конечно 
же вопрос о том, кто имеет право назначать ее до возбужде-
ния уголовного дела, когда необходимо проведение экспер-
тизы для принятия такого решения? В ст. 144 УПК обозна-
чено, что при проверке сообщения о преступлении правом 
ее назначать обладают руководитель следственного органа, 
следователь, орган дознания и дознаватель. На практике же 
данное право реализуется путем вынесения постановления о 
назначении экспертизы от имени начальника органа дозна-
ния, правда об этом и речи нет ни в ст. 195, ни в ст. 144 УПК 
РФ. И вопрос о том, кто тогда знакомит с постановлением 

Рисунок.1
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опять остается открытым. Так вот, для того, чтобы избежать 
неоднозначности в применении норм уголовно-процессуаль-
ного кодекса, необходимо внести изменения в ст. 195 УПК, 
закрепив в ней, что решение о назначении судебной экспер-
тизы может быть принято следователем, дознавателем, орга-
ном дознания, начальником органа дознания.

В-третьих, проанализировав действия следователей и 
дознавателей, мы, как правило, увидели такую последова-
тельность их действий по назначению экспертизы. Перво-
начально принимается решение о назначении, составляется 
постановление, которое после этого направляется с соот-
ветствующими материалами руководителю экспертного уч-
реждения, где и будет проводиться экспертиза, либо самому 
эксперту. Далее, следователь или дознаватель ждет, когда по-
лучит заключение эксперта и только после этого ознакамли-
вает заинтересованных лиц одновременно с постановлением 
о назначении экспертизы и с заключением эксперта. При та-
ком общепринятом порядке, который повсеместно исполь-
зуется на практике, у лиц, имеющих право на ознакомление 
с постановлением о назначении экспертизы, опять-таки, от-
сутствует возможность реализации вышеуказанных нами 
прав, закрепленных в ст.198 УПК РФ. 

Срок, в который будет произведено ознакомление с по-
становлением о назначении экспертизы, играет очень важ-
ную роль. Вовремя получив возможность реализации своих 
прав, мы сопутствуем быстрому, а именно в разумные сроки, 
и полному расследованию уголовного дела. Так как, получив 
возможность осуществления своих прав уже после проведе-
ния экспертизы заинтересованные лица получают возмож-
ность бесконечно долго затягивать досудебный срок произ-
водства по уголовному делу. 

Проанализировав уголовные дела, находящиеся в про-
изводстве у следователей и дознавателей в территориальных 
органах внутренних дел по Республике Крым и г. Севастопо-
лю нами было установлено, что только в 23% уголовных дел 
ознакомление с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы происходит непосредственно после его вынесения, 
а если экспертиза назначается до возбуждения уголовного 
дела – то и того меньше, всего 5%. Данные диаграмм нагляд-
но свидетельствуют о том, как часто нарушаются права лиц, об-
ладающих ими в связи с назначением Экспертизы (см. рис. 1).

Опрошенные адвокаты, которым был задан вопрос о 
том, когда им предъявляется для ознакомления постановле-
ние об экспертизе и разъясняются в связи с этим права, отве-
чали, что, если экспертиза назначалась до возбуждения уго-
ловного дела, то в любом случае, – после возбуждения дела. А 
если после возбуждения дела – то, как правило, в 80%, после 
получения заключения эксперта. На заявленные ходатайства 
адвокатов о возможности задать дополнительные вопросы 
эксперту, как правило, был получен такого рода ответ от сле-
дователей, дознавателей: «в связи с тем, что уже получено за-
ключение эксперта, считаем нецелесообразным проведение 
дополнительной экспертизы».

Изучив уголовно-процессуальный кодекс, а именно ч. 3 
ст. 195, можно прийти к выводу, что срок, когда необходимо 
ознакомить с постановлением о судебной экспертизе в нем 
не обозначен, а значит, возникшая практика не противоре-
чит закону, при этом нарушая права заинтересованных лиц. 
Для успешной реализации своих прав подозреваемым, об-
виняемым, его защитником, потерпевшим и его представи-

телем необходимо знакомить их с постановлением и разъяс-
нять права сразу после вынесения этого решения, и, в любом 
случае, до направления материалов дела для производства 
экспертизы. Также необходимо решать данный вопрос о на-
значения экспертизы, проводимой до возбуждения уголов-
ного дела: лицо, которое принимает решение о назначении 
экспертизы, обязано уведомить об этом с составлением про-
токола и разъяснив при этом права всем заинтересованным 
лицам.

Завершая рассмотрение вопроса о реализации прав, 
возникающих в связи с принятием решения о назначении 
экспертизы, участниками уголовного судопроизводства 
сформулируем основные выводы.

Исходя из вышеперечисленного, нами предлагаются 
внесения таких изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ:

1. Предусмотреть в качестве субъектов, имеющих право 
принимать решение о назначении экспертизы, кроме следо-
вателя, дознавателя, орган дознания, начальник органа до-
знания.

2 Обязать знакомить с постановление о назначении экс-
пертизы, разъясняя при этом права и составляя по резуль-
татам протокол, ознакомления с данным постановлением, 
всех лиц, интересы, которых затрагивает данное следственное 
действие. В особенности, до возбуждения уголовного дела, 
когда нет еще процессуального статуса у лиц.

3. Обозначить срок, в который лица должны быть озна-
комлены с постановлением о назначении экспертизы: непо-
средственно сразу после вынесения данного постановления и 
в любом случае до направления материалов дела для произ-
водства экспертизы.
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Наиболее характерным поводом для возбуждения уго-
ловного дела при расследовании мошеннических действий 
в жилищной сфере является заявление лица, пострадавшего 
от преступных действий, реже – сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, полученное из иных источ-
ников (по результатам оперативных разработок, по сообще-
ниям сотрудников органов государственной регистрации, 
нотариата, БТИ и т.д.).

Основанием для возбуждения уголовного дела являет-
ся наличие достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступления. Доследственная проверка по материалам 
такой категории представляется весьма целесообразной в 
силу следующих факторов: во-первых, необходимости отгра-
ничения гражданско-правовых деликтов от уголовных1; во-
вторых, для закрепления следов преступления и выявления 
интересующих правоохранительные органы обстоятельств 
совершенного преступления.

Необходимо отметить, что при правовой оценке дей-
ствий лица – предполагаемого преступника, и отграничении 
мошенничества от иных правонарушений (неисполнения 
обязательств гражданско-правового характера и др.), един-
ственным критерием выступает очевидность завладения 
имуществом потерпевшего при отсутствии у контрагента на-
мерений выполнить свои обязательства по его оплате либо 
выполнении иных предусмотренных договором действий в 
полном объеме. 

Для установления признаков мошенничества в жилищ-
ной сфере в содержание доследственной проверки входят, 
как правило, следующие действия: 

• осмотр места происшествия;
• проведение исследований, ревизий, документальных 

проверок;

1	 Менжега	М.	М.	Проблемные	вопросы	разграничения	мошенни-
чества	и	гражданско-правовых	отношений	//	Юрист.	-	2019.	-	№	
8.	-	С.	74-77.	

• производство оперативно-разыскных мероприятий 
(в том числе, осмотров местности, помещений; снятия ин-
формации с технических каналов связи и др.);

• получение объяснений от граждан – как непосред-
ственных участников события, так и лиц, имеющих инфор-
мацию по расследуемым фактам; 

• истребование предметов и документов. 
При этом по сообщениям и заявлениям о мошенниче-

стве, совершенном на рынке вторичного жилья запрашива-
ются:

• правоустанавливающие документы на жилое поме-
щение;

• документ, подтверждающий право собственности 
правоотчуждателя по договору на отчуждаемое жилое по-
мещение, если права не зарегистрированы в едином государ-
ственном реестре прав; 

• договор социального найма;
• договоры по отчуждению квартиры; 
• документ, подтверждающий передачу недвижимо-

сти, при наличии договоров купли-продажи, мены, дарения;
• документы, подтверждающие выполнение условий 

в случаях, когда сделка совершена с условием обременения;
• завещания, в случае завладения жилищем с их ис-

пользованием;
• при государственной регистрации договора продажи 

(мены) доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение, документы, подтверждающие, что продавец 
доли известил в письменной форме собственников о намере-
нии продать свою долю с указанием цены и других условий 
либо документы, подтверждающие отказ собственников от 
покупки доли; 

• доверенности на право осуществления действий в ин-
тересах доверителя;

• технический паспорт жилого помещения;
• справка о лицах, имеющих право пользования жи-

лым помещением с указанием этого права, заверенная долж-
ностным лицом, ответственным за регистрацию граждан по 
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месту пребывания и месту жительства (выписка из домовой 
книги); 

• расписки в получении денежных средств;
• иные документы.
В основном, все перечисленные документы запрашива-

ются из органов государственной регистрации (соответству-
ющего подразделения Федеральной регистрационной служ-
бы (Росреестра) по субъекту РФ).

Если же речь идет о предполагаемом мошенничестве 
на рынке первичного жилья2, совершенном в сфере долево-
го строительства, то в содержание доследственной проверки 
входит следующее:

• оперативно-разыскные мероприятия (прослушива-
ние телефонных переговоров, получение информации с тех-
нических каналов связи и др.) в отношении руководителей 
строительных организаций, фирм-инвесторов;

• осмотры помещений, используемых застройщиком 
для своих преступных целей, участков местности, на которых 
осуществляется либо планируется строительство, с фиксаци-
ей внешнего вида, состояния объекта, наличия строительной 
техники и т.д.;

• изъятие документации у застройщика и проведение 
исследований по ней;

• направление запросов в контрольно-надзорные орга-
ны (архитектурно-строительная инспекция и т.д.) о наличии 
разрешения на строительство жилого дома. 

В зависимости от характера полученной информации 
по результатам проведенной проверки принимается обосно-
ванное процессуальное решение о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в таковом. 

В качестве особенности необходимо отметить тот факт, 
что, несмотря на имеющуюся, как правило, на момент воз-
буждения уголовного дела о мошенничестве в жилищной 
сфере информацию о лице, причастном к его совершению, 
уголовное дело целесообразно возбуждать по факту события 
преступления, а не в отношении конкретного лица, что об-
условлено сложностью доказывания во многих случаях субъ-
ективной стороны рассматриваемого вида преступлений. 

В ходе расследования преступлений рассматриваемой 
категории для первоначального этапа характерны следую-
щие типичные следственные ситуации.

1) Имеется информация о способе совершения престу-
пления, предмете преступного посягательства, личности по-
терпевшего и мошенника, однако последний не задержан.

В том случае, когда речь идет о мошенничестве в долевом 
строительстве, предпосылкой для успешного расследования 
на первоначальном этапе служит качественно проведенная 
доследственная проверка. Задачей органов предварительно-
го следствия является грамотная легализация и закрепление 
в качестве доказательств материалов оперативно-разыскной 
деятельности, а также проведение необходимых следствен-
ных действий по закреплению следов и причастности фигу-
рантов к совершению преступления.

2) Имеется информация о совершенном мошенниче-
стве, но лицо, его совершившее не установлено, либо извест-
ны не все соучастники мошенничества.

3) Мошенник задержан на месте совершения преступле-
ния.

2	 Авхадеева	 Л.	Ш.	 Обман	 как	 способ	 совершения	 мошенниче-
ства	в	сфере	жилищного	строительства	//	Мир	закона.	-	2017.	
-	№	3	(179).	-	С.	36.	

Данная ситуация является достаточно редкой и имеет 
место в случаях, если потенциальный потерпевший, усом-
нившись в законности совершаемой сделки, обращается 
в органы внутренних дел еще до ее совершения, либо сам 
орган дознания в результате проведения оперативных ме-
роприятий получает информацию о подготавливаемом мо-
шенничестве и реализует такую информацию в установлен-
ном порядке. 

Следственным органам, проводящим расследование по 
делу, можно рекомендовать:

• эффективно организовать взаимодействие с органом 
дознания, осуществляющим оперативное сопровождение 
расследования;

• оперативно определить и провести наиболее трудо-
затратные следственные действия, требующие продолжи-
тельного периода времени; 

• на начальном этапе расследования назначить необхо-
димые трудоемкие судебные экспертизы3;

• наладить взаимодействие со средствами массовой ин-
формации, позволяющее в короткие сроки установить всех 
инвесторов – потерпевших.

Подводя итог, следует отметить, что анализируя резуль-
таты проделанной работы следственных подразделений тер-
риториальных органов МВД России на районном уровне в 
отдельных регионах страны, можно отметить, что одним из 
основных недостатков при расследовании уголовных дел о 
преступлениях в жилищной сфере является продолжитель-
ный срок расследования. 

На сроки предварительного следствия влияет не только 
необходимость проведения большого объема следственных и 
процессуальных действий, а также судебных экспертиз, но и 
качественное и полное проведение процессуальных (дослед-
ственных) проверок.

Одной из основных причин возвращения материалов 
процессуальных проверок без согласования вопроса о воз-
буждении уголовного дела, является отсутствие судебных 
бухгалтерских экспертиз, которые могли бы послужить од-
ним из оснований для принятия обоснованного решения о 
возбуждении уголовного дела. 
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importance. Without a timely, lawful and well-founded decision to initiate criminal proceedings, it is impossible to carry out criminal 
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Исследователи в области уголовного судопроизводства 
придают существенное значение деятельности по рассмотре-
нию сообщений о преступлениях. Л.А. Сиверская провела 
аналитическое исследование мнений различных ученых от-
носительно характеристики определения понятия проверки 
сообщений о преступлениях. Обобщая мнения группы уче-
ных, Л.А. Сиверская дала следующее определение к дефини-
ции: «проверка сообщения о преступлении осуществляется 
для всестороннего и объективного изучения, анализа и оцен-
ки имеющейся исходной информации, содержащейся в по-
ступившем сообщении о преступлении. С этой целью упол-
номоченными должностными лицами проводится комплекс 
процессуальных и следственных действии, устанавливается 
наличие или отсутствие материально-правовых и процессу-
альных предпосылок для расследования уголовного дела и 
принятия решения»1.

Рассмотрение сообщений о преступлениях начинается 
с его приема и регистрации. Данный этап подробно регла-
ментируется ведомственными нормативными актами, но не 

1	 Сиверская	Л.А.	Рассмотрение	сообщения	о	преступлении:	право-
вое	регулирование	и	процессуальный	порядок.	Кострома,	2017.	
С.	53.

находит подробной регламентации в УПК РФ. Хотелось бы 
отметить, что в ведомственных нормативных актах преиму-
щественно изложен схожий порядок приема и регистрации 
сообщений о преступлениях.

В соответствии с ч. 4 ст. 144 УПК РФ заявителю выдается 
документ о принятии сообщения о преступлении с указани-
ем данных о лице, его принявшем, а также даты и времени 
его принятия. Сообщение о преступлении подлежит обяза-
тельному приему во всех следственных органах. 

Следующим этапом является регистрация сообщения 
в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях и 
передача для дальнейшего разрешения в уполномоченный 
орган. В соответствии с пунктом 23 раздела III Приказ Ген-
прокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС Рос-
сии № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 
29.12.2005 «О едином учете преступлений» : «В книге реги-
страции сообщений должны быть отражены следующие све-
дения: порядковый номер, присвоенный зарегистрированно-
му сообщению о преступлении; дата и время его принятия; 
должностное лицо, его принявшее; номер уведомления, вы-
данного заявителю; дата и время регистрации сообщения и 
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сведения о лице, его зарегистрировавшем; краткое изложе-
ние сообщения; резолюция руководителя или должностно-
го лица по сообщению; подпись и сведения должностного 
лица, принявшего сообщение для проверки (рассмотрения), 
указание даты принятия; сведения о принятом процессуаль-
ном решении с указанием должностного лица, его приняв-
шего, и даты; особые отметки (о продлении срока проверки, 
отметки проверяющих лиц и т.д.)».

Сведения, которые были получены в ходе проверки со-
общения о преступлении, могут быть использованы в каче-
стве доказательств при условии соблюдения положений ст. 
75, 89 УПК РФ. В подтверждение этому, Я.П. Ряполова от-
мечает: «процессуальные средства проверки сообщений о 
преступлениях являются действиями по собиранию доказа-
тельств стадии возбуждения уголовного дела»2. 

Несмотря на это, нововведения так же привели к затруд-
нениям в понимании, трактовки и применении процедур-
ного порядка проверки сообщений о преступлениях. В этой 
связи, А.В. Петров отмечает: «вопросы о процедуре провер-
ки, компетенции лиц, ее осуществляющих, процессуальных 
формах реализации таких полномочий, способах докумен-
тального оформления полученных сведений порождают 
правовую неопределенность,

что  не  способствует  точному  и  единообразному  при-
менению   закона»3.

И.А. Цховребова, хотя и отдает  должное  введенным  из-
менениям  в  ст. 144 УПК РФ, негативно отзывается о регла-
ментации проверки сообщения о преступлении, полномо-
чий лиц, её осуществляющий и способах документального 
оформления результата4. Подобным образом отзывается и 
А.Н. Халиков, который высказывается о необходимости вве-
дения правил производства проверочных действий проверки 
сообщений о преступлении5.

Подобные проблемы приводят к тому, что на практике 
правоприменитель встречается с многочисленными вопро-
сами, которые самостоятельно решить не может ввиду не-
ясно выраженной позиции законодателя. В этой связи И.А. 
Цховребова отмечает: «отсутствие чёткого нормативного ре-
гулирования существенно снижает эффективность и востре-
бованность познавательных средств проверки, способствует 
искусственному сдерживанию тех процессуальных возмож-
ностей, которые так необходимы в данной стадии6.

Следующим процессуальным действием, проведение 
которого возможно на стадии возбуждения уголовного дела, 
является получение образцов для сравнительного исследова-
ния. 

2	 Ряполова	Я.П.	Процессуальные	действия,	проводимые	в	стадии	
возбуждения	уголовного	дела:	правовые,	теоретические	и	орга-
низационные	основы:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук:	12.00.09.	
М.,	2013.	С.	16.

3	 Петров	 А.В.	 Пределы	 проверки	 сообщения	 о	 преступлении	 и	
процессуальные	способы	ее	осуществления	//	Законность.	2012.	
№	5.	С.	52.

4	 Цховребова	И.А.	Новые	процессуальные	 средства	проверки	 со-
общений	о	преступлении:	что	изменилось?	//	Российский	следо-
ватель.	2013.	№	21.	С.	22.

5	 Халиков	А.Н.	Собирание	доказательств	в	ходе	проверки	сообще-
ния	о	преступлении	//	Законность.	2013.	№	12.	С.	55.

6	 Цховребова	И.А.	Новые	процессуальные	 средства	проверки	 со-
общений	о	преступлении:	что	изменилось?	//	Российский	следо-
ватель.	2013.	№	21.	С.	24.

Рассматривая данное следственное действие, очевидной 
предстаёт проблема неопределенности правового положе-
ния участников стадии возбуждения уголовного дела. 

Широкой практикой применения обладает изъятие 
предметов и документов на стадии возбуждения уголовного 
дела. Многие  процессуалисты приходят к выводу о том, что 
истребование предметов и документов может выражаться 
как в устной, так и в письменной формах запроса о предо-
ставлении предметов и документов.

Установив возможность истребования предметов и доку-
ментов, законодатель породил у подавляющего большинства 
сотрудников правоохранительных органов представление о том, 
что выемка предметов и документов возможна до возбуждения 
уголовного дела. На наш взгляд, отождествлять эти понятия не 
стоит, несмотря на их внешнюю схожесть. В рамках данного про-
верочного действия изъятию подлежат только необходимые для 
разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела предме-
ты и документы. В этой связи, данное процессуальное действие 
нуждается в регламентации порядка проведения истребования 
и изъятия в целях выработки четкого понимания и единообраз-
ной практики применения данного способа.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ следователь вправе 
назначать судебную экспертизу, присутствовать при ее про-
изводстве и получать заключение эксперта в разумный срок. 
Эксперт руководствуется ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О го-
сударственной экспертной деятельности в РФ», ведомствен-
ными нормативными актами: «Об утверждении Инструкции 
по организации и проведении судебных экспертиз в судеб-
но-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях 
федеральной противопожарной службы», «Об организации 
производства судебных экспертиз в экспертных подразделе-
ниях органов федеральной службы безопасности». 

В соответствии с ч. 1.2. ст. 144 УПК РФ, полученные в ходе 
доследственной проверки сведения, могут быть использова-
ны в качестве доказательств при условии соблюдения УПК 
РФ. При этом, основное внимание придается безусловному 
праву стороны защиты и потерпевший на указанное хода-
тайство. Последнее обстоятельство делает бессмысленной 
цель законодателя - придать результатам доследственной 
проверки безусловное доказательственное значение.

Кроме того, на стадии возбуждения уголовного дела от-
сутствует возможность проведения судебной экспертизы в 
отношении потерпевшего в

соответствии с ч. 4 ст. 196 УПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ для обнаружения 

на теле человека особых примет, следов преступления, теле-
сных повреждений, выявления состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовно-
го дела, если для этого не требуется производство судебной 
экспертизы, может быть произведено освидетельствование 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также сви-
детеля с его согласия. Как отмечает Л.А. Сиверская: «Зако-
нодатель не включил в этот круг лиц, участвующих в произ-
водстве процессуальных действий при проверке сообщений 
о преступлении. Аналогичный процессуальный парадокс 
складывается при реализации права на назначение судебной 
экспертизы при проверки сообщения о преступлении»7.

7	 Сиверская	Л.А.	Рассмотрение	сообщения	о	преступлении:	право-
вое	регулирование	и	процессуальный	порядок.	Кострома,	2017.	
С.	61.
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В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ осмотр места проис-
шествия, документов, предметов может быть произведен до 
возбуждения уголовного дела. Целью данного следственного 
действия является обнаружение следов преступления, вы-
явление других обстоятельств, которые имеют значение для 
уголовного дела.

Возвращаясь к истребованию и изъятию предметов и 
документов, отметим, что в соответствии с законом до воз-
буждения уголовного дела изымать документы и предметы 
возможно только путем производства осмотра места про-
исшествия. Ввиду этого обстоятельства практические ра-
ботники нередко встречаются с необходимостью изъятия 
определенных предметов или документов для чего проводят 
осмотр, к производству которого отсутствуют фактические 
основания.

Так А.С. Лизунов предлагает ликвидировать стадию воз-
буждения уголовного дела и отказаться от вынесения поста-
новления о возбуждении8.

На наш взгляд данная позиция представляется доста-
точно несостоятельной по следующим причинам. Стадия 
возбуждения уголовного дела выступает своеобразным филь-
тром, который отгораживает процессуальную деятельность 
правоохранительных органов от той информации, которая 
не кроет под собой уголовно-наказуемое деяние. Именно по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела позво-
ляет сосредоточиться на расследовании деяний, в которых 
усматриваются признаки состава преступления и не распы-
ляться на большое количество не нужной работы.

Последствием ликвидации данного процессуального ре-
шения, на одно из которых опирается исследуемая стадия, 
станет увеличение более чем на 6,2 миллионов уголовных дел 
9, по которым принимается решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела что обусловит нагрузку на следователей 
и дознавателей, результатом чего станет недостаток кадрово-
го состава.

Следующим последствием станет нагрузка на федераль-
ный бюджет, поскольку лица, подвергнутые незаконному и 
необоснованному преследованию, станут обращаться в суд за 
возмещением вреда. Как известно, прекращение уголовного 
дела в связи с отсутствием события преступления или состава 
преступления является реабилитирующим основанием и не-
сет в себе право на компенсацию причинённого ущерба.

Говоря о конституционных правах и свобод лиц, следует 
отметить, что все лица, на кого в сообщениях о преступлении 
будет содержаться указание как на лицо совершившее пре-
ступление, будут принимать статус подозреваемых. Данный 
статус влечет за собой серьезные ограничения в правах, а так-
же может повлечь за собой незаконные задержания и аресты. 

Следовательно, отказ в возбуждении уголовного дела 
служит своеобразной защитой прав граждан от незаконного 
и необоснованного преследования.

Таким образом, ликвидация исследуемой стадии уго-
ловного процесса приведет к тому, что проверочные дей-
ствия по поступившему преступлению окажутся вне рамок 

8	 Королёв	 Г.Н.	 Доследственная	 проверка	 как	 часть	 досудебного	
производства.	М.:	Юрлитинформ,	2018.	С.	77.

9	 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.	М.:	ФГКУ	
«ВНИИ	МВД	России»,	2018.	С.	7.

уголовного судопроизводства, а значит вне уголовно- процес-
суальных гарантий.

Несомненно, существуют белые пятна в вопросе урегу-
лирования данной стадии уголовного процесса. Но как от-
мечает В.С. Шадрин: «Но при поиске путей его реформиро-
вания не стоит забывать о народной мудрости, выраженной 
в пословице: «Семь раз отмерь, один – отрежь»10. Поэтому 
очевидным фактом представляется то, что возможности ста-
дии возбуждения уголовного дела являются не раскрытыми 
и изученными до конца.
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В условиях современного общества попустительство к распространению заболеваний, 
представляющих угрозу для общества, считается преступным, особенно в условиях 
исправительных учреждений при большой концентрации людей на ограниченном 
пространстве. Речь, в частности, идет о таких заболеваниях, как психическое расстройство, 
не исключающим вменяемости, связанное с опасностью для себя или других лиц; алкоголизм; 
наркомания; токсикомания; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
туберкулез; венерические заболевания и др.  В настоящее время в рамках ч. 2 ст. 18 УИК 
РФ этот перечень может быть дополнен новым заболеванием - коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV), лечение от которой по решению медицинской комиссии обязан пройти каждый 
заболевший осужденный.

Следует заметить, что многие заболевания с высокой степенью смертности человека 
предполагают необходимость проведения профилактических мероприятий. Отметим, что в 
ряде норм УК РФ отсутствует комплексный подход к лечению заболевания. Законодатель 
не во всех случаях предполагает их совокупное назначение в уголовном законе. Так, на их 
совмещение указывается в положениях ст. 72.1 и 82.1 УК РФ относительно лечения наркомании, другие же нормы: 73, 79 и 99 
УК РФ, а также ч. 2, 3 ст. 18 УИК РФ, − не предполагают такового требования, но теоретически возможны в рамках условного 
осуждения и условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, в отечественном законодательстве при схожих условиях наличия заболевания предусмотрены разные 
подходы в зависимости от применяемой меры уголовно-правового воздействия. Это и предполагает необходимость обращения 
к вопросу о комплексности проводимых мероприятий по достижению целей лечения заболевания − не всегда наличие 
заболевания надлежащим образом учитывается при вынесении судебного решения в связи с совершением преступного деяния, 
а во многих случаях это не предоставляется возможным в виду ограничений, предусмотренных законодательством.

Ключевые слова: право на здоровье, обязанность пройти лечения, комплексный подход в лечении социально опасных 
заболеваний, подходы к правовому регулированию лечения в уголовном законе.
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POSSIBILITIESOFPUNITIVELEGISLATIONINTHETREATMENTOFDISEASES:ONTHECOMPLETENESSOF
THEMEASURESAPPLIED

In the conditions of modern society, connivance at the spread of diseases that pose a threat to society is considered criminal, 
especially in correctional institutions with a large concentration of people in a limited space. We are talking, in particular, about such 
diseases as mental disorder, which does not exclude sanity, associated with a danger to oneself or others; alcoholism; addiction; 
substance abuse; human immunodeficiency virus (HIV) disease; tuberculosis; venereal diseases, etc. Currently, within the framework of 
Part 2 of Art. 18 of the CEC of the Russian Federation, this list can be supplemented with a new disease - coronavirus infection (2019-
nCoV), for which, according to the decision of the medical commission, every convicted person must undergo treatment.

It should be noted that many diseases with a high human mortality rate require preventive measures. Note that a number of norms 
of the Criminal Code of the Russian Federation lack an integrated approach to the treatment of the disease. The legislator does not in all 
cases assume their cumulative purpose in the criminal law. So, their combination is indicated in the provisions of Art. 72.1 and 82.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation regarding the treatment of drug addiction, other norms: 73, 79 and 99 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, as well as parts 2, 3 of Art. 18 of the RF PEC - do not imply such a requirement, but are theoretically possible 
within the framework of probation and parole.

Thus, in the domestic legislation, under similar conditions for the presence of a disease, different approaches are provided depending 
on the applied measure of criminal law. This implies the need to address the issue of the complexity of the measures taken to achieve 
the goals of treating the disease - the presence of the disease is not always properly taken into account when making a court decision 
in connection with the commission of a criminal act, and in many cases this is not possible due to the restrictions provided for by law.

Keywords: the right to health, the obligation to undergo treatment, an integrated approach to the treatment of socially dangerous 
diseases, approaches to the legal regulation of treatment in the criminal law.

Расторопов С. В.

Конституция Российской Федерации устанавливает пра-
ва и свободы равные для каждого гражданина. Часть прав яв-
ляются незыблемыми, например, право выбора националь-
ной принадлежности, право на свободу вероисповедания. 
Остальные конституционные права могут быть ограничены 
по решению суда. На основании этого решения, государство 
может лишить человека жизни, применить к нему высшую 
меру уголовного наказания – смертную казнь. Другие права 
также трансформируются в обязанность, например, право 
на труд, для осужденных это обязанность и одно из средств 
исправления. При этом осужденный не только обязан тру-

диться, но выполнять, ту работу, которую поручит админи-
страция учреждения, исполняющего наказание. 

При изменении статуса права на обязанность, не всег-
да происходит ущемление гражданских прав. В частности, 
с правом на охрану здоровья и медицинскую помощь. При 
обычном течении отбывания наказания осужденный будет 
пользоваться правом на оказание квалифицированной ме-
дицинской помощи, в ряде случаев с возможностью выбо-
ра медицинской организации, как и обычный гражданин. 
Для трансформации права необходимо соблюдение 2-х 
условий:
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1. осуждение к одному из наказаний, указанных в ч. 1 ст. 
18 УИК РФ: принудительные работы; арест; лишение свобо-
ды.

2. наличие заболевания, указанного в ч. 2 и 3 ст. 18 УИК 
РФ: психическое расстройство, не исключающим вменяе-
мости, связанное с опасностью для себя или других лиц; ал-
коголизм; наркомания; токсикомания; болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); туберкулез; вене-
рические заболевания.

При соблюдении указанных условий и по решению 
медицинской комиссии право преобразится в обязанность 
пройти лечение от указанного заболевания. Принимаемые 
меры обусловлены обстоятельствами, в которых находятся 
осужденные, большое скопление людей в ограниченном про-
странстве. Принимаемые меры зарекомендовали себя с по-
ложительной стороны, например, количество осужденных 
больных туберкулезом сократилось в 3 раза за последние 10 
лет1. 

Помимо этого, есть и далеко идущие последствия в об-
щей профилактики заболеваемости в РФ, так как большая 
часть осужденных является представителями маргинальных 
слоев общества2. Изоляционные уголовные наказания явля-
ются самым распространенным видом наказания в РФ на 
протяжении нескольких десятков лет, например, за 2019 год 
они было применены в отношении 176 528 человек3, то есть к 

1	 Ситуация	по	туберкулезу	в	учреждениях	ФСИН	России	//	Феде-
ральная	 служба	исполнения	наказаний.	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://фсин.рф/structure/medicine/msock/tbc_
UIS/	(дата	обращения:	12.01.2021).

2	 	Антонян	Ю.	М.	Преступники	из	числа	бедных	//	Lex	russica	(Рус-
ский	закон).	-	2018.	-	№	9	(142).	-	С.	68-74.	-	С.	72-73.

3	 Отчет	 о	 числе	 привлеченных	 к	 уголовной	 ответственности	 и	
видах	уголовного	наказания	за	 12	месяцев	2019	 г.	 //	Судебный	
департамент	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5259	(дата	обращения:	12.01.2021).

1/3 осужденных. С учетом того, что срок лишения свободы, 
в подавляющем большинстве случаев, составляет несколько 
лет, указанную цифру возможно увеличить в 3-4 раза. Только 
в исправительных учреждениях ФСИН России в 2019 году со-
ставило 423 825 человек4. 

Следствием течения любого наказания, за исключением 
высшей меры наказания и пожизненного лишения свободы, 
является освобождение. В этом случае реализация положе-
ний ст. 18 УИК РФ позволяет реализовать общегосударствен-
ную профилактику заболеваний, представляющих особую 
опасность для общества. Право на сохранение здоровья од-
них граждан преобразуется в обязанность на прохождение 
лечения других. 

В Российской Федерации перечень заболеваний, обла-
дающих высокой смертностью и первичной инвалидностью 
утвержден Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2004 г. № 7155. Данное Постановление 
разделяет заболевания на две категории социально значи-
мые заболевания и заболевания, представляющие опасность 
для окружающих. В своей основе оба перечня имеют схожие 
заболевания, что примечательно, лечение части этих заболе-
ваний возможно в ходе реализации исполнения уголовного 
наказания на основании ст. 18 УИК РФ. Для удобства сравне-
ния перечни заболеваний приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, возможность обязательного лече-
ния заболеваний для осужденных к изоляционным наказани-
ям представлена достаточно скромно, если не сказать боль-

4	 Характеристика	 лиц,	 содержащихся	 в	 исправительных	 коло-
ниях	 для	 взрослых	 //	 Федеральная	 служба	 исполнения	 на-
казаний.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20
sodergahixsya%20v%20IK/	(дата	обращения:	12.01.2021).

5	 Об	 утверждении	 перечня	 социально	 значимых	 заболеваний	 и	
перечня	заболеваний,	представляющих	опасность	для	окружаю-
щих:	распоряжение	Правительства	от	1	декабря	2004	г.	№	715	//	
Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2004.	-	№	49.	-	Ст.	4916.

Таблица 1.

Социально опасные заболевания Социально значимые заболевания
Заболевания, лечение которых 
предусмотрено обязательное лечение на 
основании ч. 2 и 3 ст. 18 УИК РФ

туберкулез

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

гепатит В возможность лечения не предусмотрена

гепатит С возможность лечения не предусмотрена

психические расстройства и расстройства поведения

вирусные лихорадки, передаваемые 
членистоногими, и вирусные гемор-
рагические лихорадки

злокачественные новообразования

гельминтозы сахарный диабет

дифтерия болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением

лепра

малярия

педикулез, акариаз и другие 
инфестации

сап и мелиоидоз

сибирская язва

холера

чума

коронавирусная инфекция (2019-
nCoV)
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ше. Несмотря даже на признание на законодательном уровне 
опасности этих заболеваний, отсутствует возможность при-
менения обязательного лечения во время отбывания наказа-
ния. Еще более усугубляет ситуацию, вышеуказанная про-
блема скученного распределения осужденных. Численность 
отряда осужденных составляет от 60-120 человек и все они 
находятся в одном жилом помещении круглосуточно. Име-
ла место быть инициатива Министерства Юстиции, с пред-
ложением содержать осужденных в отдельных жилых поме-
щениях с лимитом наполнения не более 10 человек. Однако, 
инициатива не была реализована и все предпосылки неудачи 
реализации инициативы были отражены в исследовании В. 
И. Селиверстова6.

В случае негативного течения обстоятельств и выявления 
у осужденного или нескольких осужденных заболевания, от-
несенного в перечень социально опасных заболеваний, ад-
министрация учреждения не будет обладать полномочиями 
применить лечение, при отказе от него. В таком случае осуж-
денный, желающий дестабилизировать деятельность испра-
вительного учреждения, не будет совершать ни каких проти-
воправных действий, ему будет необходимо только оказаться 
от своего права на медицинское лечение. Принудительное 
медицинское вмешательство не возможно на основании ст. 
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ7. Ко-
нечно, администрация исправительного учреждения примет 
меры к изоляции осужденного, но стоит обратиться к собы-
тиям 2020 г., связанным с пандемией COVID-19. На основа-
нии постановления Главного государственного санитарного 
врача субъекта РФ в ряде учреждений вводились ограничи-
тельные меры, направленные на профилактику проникнове-
ния новой короновирусной инфекции. Принятые меры были 
не полными, движение контингента продолжалось и имело 
место распространение новой короновирусной инфекции. 
Администрация учреждений ФСИН принимала меры по не-
допущению распространения инфекции среди осужденных, 
в том числе выдавались индивидуальные маски осужденным. 
Носить маску или игнорировать требование администрации 
право каждого осужденного. Как следствие, администрация 
учреждений ФСИН, не имела полномочий принудить осуж-
денных к ношению медицинских масок, в рамках уголовно-
исполнительных правоотношений.

Правовые последствия отказа от лечения возникают для 
осужденного, только при наличии заболеваний, указанных в 
ст. 18 УИК РФ. Отказ от лечения этих заболеваний является 
основанием применить к осужденному полный спектр мер 
дисциплинарного воздействия, при признании его злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказа-
ния. В условиях современного общества попустительство, к 
распространению заболеваний, представляющих угрозу для 
общества, будет считаться преступным, особенно при усло-
вии того что процедура воздействия уже существует в нор-
мах уголовно-исполнительного законодательства.

Решением указанной проблемы, по нашему мнению, 
видится расширение перечня заболеваний, учитываемых 
при отбывании наказания. Дополнение ч. 2 ст. 18 УИК РФ, 
расширенным перечнем заболеваний значительно ослож-
нит представленную юридическую конструкцию, что явля-
ется не желательным при построении норм8. Однако, такой 
формат позволит оперативно принимать меры к распро-
странению заболеваний. Примером может являться пан-
демия COVID-19, которая послужила поводом включения 
в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
общества, нового заболевания - коронавирусная инфекция 

6	 Селиверстов	 В.	 И.	 Уголовно-исполнительная	 политика	 России:	
фантазии	и	реалии	//	в	сборнике:	Современные	проблемы	уголов-
ной	политики.	V	Международная	научно-практическая	конферен-
ция.	Под	редакцией	А.	Н.	Ильяшенко.	-	2014.	-	С.	82-91.	-	С.	87-91.

7	 Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации:	
федер.	закон	от	21	ноября	2011	г.	№	323	ФЗ	//	Собр.	законода-
тельства	Рос.	Федерации.	-	2011.	-	№	48.	-	Ст.	6724.

8	 Гаухман	 Л.	 Д.	 Нестабильность	 уголовного	 законодательства	 как	
угроза	разрушения	правопорядка	//	Труды	Института	государства	
и	права	Российской	академии	наук.	-	2014.	-	№	3.	-	С.	87-107.	-	С.	102.

(2019-nCoV)9. В таком случае наиболее оптимальным будет 
изложение нормы, регламентированной ст. 18 УИК РФ, с от-
сылкой к перечню социально значимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих опасность для общества.

Резонно будет заметить, что часть заболеваний, пред-
ставляющих угрозу для общества, не являются актуальными 
в современном мире, например, чума или холера. В медици-
не такие заболевания называются «спящими», то есть угроза 
распространения этих заболеваний все еще присутствует и 
прогноз распространения на ближайшие годы не утешитель-
ный10. Вопрос актуальность необходимо адресовать специ-
алистам в сфере охраны здоровья граждан – Министерству 
здравоохранения РФ, в чью компетенцию входит актуализа-
ция выше указанных перечней.

Дополнительно также следует поднять вопрос о все-
сторонности проведения процедур, которое заключается не 
только в проведении процедуры лечения, но и последующей 
медицинской реабилитацией. Интересен в данном случае во-
прос о герменевтике термина лечение. 

Лечение в соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ представляет собой «комплекс 
медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 
медицинского работника, целью которых является устране-
ние или облегчение проявлений заболевания или заболе-
ваний либо состояний пациента, восстановление или улуч-
шение его здоровья, трудоспособности и качества жизни». 
Оно предполагает проведение всех необходимых процедур, 
связанных с оказанием медицинской помощи. В его течение 
предполагается оказание первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также палли-
ативной медицинской помощи, как вне медицинской орга-
низации, так и в амбулаторных или дневных либо круглосу-
точных стационарных условиях.

Вместе с тем, в медицинских кругах давно является об-
щепризнанным факт того, что одним лечением можно обой-
тись не во всех случаях. Многие заболевания предполагают 
необходимость проведения и профилактических мероприя-
тий. В связи с этим в рамках п. 6 ст. 2 введено данное поня-
тие – «комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, их раннее выявление, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, 
а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания». Сравнивая 
данные понятия можно заключить, что процедуры, предус-
мотренные ими, отличаются друг от друга и предусматрива-
ют проведение разных мероприятий. Вместе с тем, они вза-
имосвязаны и дополняют друг друга: несмотря на внешнюю 
независимость и разность данных процедур, они представ-
ляют собой единое целое и последовательны относительно 
друг друга.

Исходя из опыта применения лечения и установленной 
в РФ терминологии проведение только лечебных меропри-
ятий является недостаточно эффективным, а в некоторых 
случаях неэффективным без проведения реабилитационных 
мероприятий. Дополнительно отметим, проведенный нами 
опрос среди работников медицинских учреждений показал, 
что лечение и реабилитация должны дополнять друг друга, 

9	 О	 внесении	 изменения	 в	 перечень	 заболеваний,	 представ-
ляющих	 опасность	 для	 окружающих:	 постановление	 Прави-
тельства	 РФ	 от	 31	 января	 2020	 г.	№	 66	 //	 Официальный	 ин-
тернет-портал	 правовой	 информации.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202002030005	(дата	обращения:	12.01.2021)

10	 Москвитина	Э.	А.,	Янович	Е.	Г.,	Куриленко	М.	Л.,	Кругликов	В.	
Д.,	Титова	С.	В.,	Левченко	Д.	А.,	Водопьянов	А.	С.,	Лопатин	А.	А.,	
Иванова	С.	М.,	Мишанькин	Б.	М.,	Кривенко	А.	С.,	Анисимова	Г.	
Б.,	Носков	А.	К.	Холера:	мониторинг	эпидемиологической	обста-
новки	в	мире	и	России	(2010-2019	гг.).	прогноз	на	2020	г	//	Про-
блемы	особо	опасных	инфекций.	-	2020.	-	№	2.	-	С.	38-47.
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при этом, по их утверждению, реабилитация представляется 
возможной без проведения лечебных процедур в случае от-
сутствия потребности в них, а вот лечение без реабилитации 
представляется маловероятным. 

Анализ содержания указанных процедур позволяет за-
ключить, что если лечение предполагает реализацию основ-
ных мероприятий, проводимых в целях достижения целей 
оказания медицинской помощи, то реабилитация предусма-
тривает закрепление полученных результатов и возвращение 
лица в общество.

В связи с этим следует отметить, что в ряде норм отсут-
ствует комплексный подход к лечению заболевания. Законо-
датель не во всех случаях предполагает их совокупное назна-
чение в уголовном законе. Так, на их совмещение указывается 
в положениях ст. 72.1 и 82.1 УК РФ относительно лечения 
наркомании, другие же нормы: 73, 79 и 99 УК РФ, а также ч. 
2, 3 ст. 18 УИК РФ, − не предполагают такового требования, 
но теоретически возможны в рамках условного осуждения и 
условно-досрочного освобождения. Таким образом, в отече-
ственном законодательстве при схожих условиях наличия за-
болевания предусмотрены разные подходы в зависимости от 
применяемой меры уголовно-правового воздействия.

Это и предполагает необходимость обращения к вопро-
су о комплексности проводимых мероприятий по достиже-
нию целей лечения заболевания − не всегда наличие забо-
левания надлежащим образом учитывается при вынесении 
судебного решения в связи с совершением преступного дея-
ния, а во многих случаях это не предоставляется возможным 
в виду ограничений, предусмотренных законодательством.

Учитывая сведения, полученные в ходе рассмотрения 
лечения и реабилитации, а также научные подходы к пони-
манию и законодательное закрепление данных терминов по-
лагаем невозможным реализацию одного без другого. Кстати, 
например, данный вопрос всесторонне учитывается в нормах 
административного законодательства − в соответствии с вве-
денной ст. 6.9.1 КоАП РФ, введенной в рамках реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики 
России до 2020 г. Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. 
№ 313-ФЗ11, предусматривается привлечение к администра-
тивной ответственности при уклонении от прохождения ряда 
медицинских процедур оказания наркологической помощи 
среди которых реабилитация указывается наряду с лечением.

В связи с этим, полагаем необходимым применение дан-
ного подхода и в части уголовно-правовых норм: необходимо 
назначать не только лечение, но и реабилитацию. При этом 
следует учитывать, что, несмотря на то, что реабилитация не-
обходима, не во всех случаях востребованы и медицинская, 
и социальная реабилитация. Кстати, на этом фактически ак-
центирует внимание и законодатель, закрепив выбор между 
данными видами реабилитации в положениях ст. 72.1 и 82.1 
УК РФ. В связи с этим полагаем заимствовать данный опыт и 
распространении положений о реабилитации в нормах уго-
ловного законодательства.

Совокупно оценивая представленные сведения, полага-
ем возможным предложить определить концепцию измене-
ний законодательства в следующем виде - считаем целесоо-
бразным ч. 3 ст. 18 УИК РФ изложить в следующей редакции: 
«К осужденным к наказаниям, указанным в части первой насто-
ящей статьи, больным социально значимыми заболеваниями или 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 
учреждением, исполняющим указанные виды наказаний, по реше-
нию медицинской комиссии применяется обязательное лечение 
и медицинская реабилитация».

Резонно будет заметить, что в примечании не в полной 
мере представлены психические заболевания, которые отне-
сены к социально значимым заболеваниям. В отечественном 
уголовном праве присутствует отдельный институт регла-
ментирующий применение мер уголовно-правового воздей-
ствия к лицам, с нарушением расстройства поведения и пси-
хическим расстройствам, глава 15 УК РФ. С учетом этого, в 

11	 О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Рос-
сийской	Федерации:	федер.	закон	от	25	ноября	2013	г.	№	313-ФЗ	//	
Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2013.	-	№	48.	-	Ст.	6161.

примечание вынесены лишь несколько психических заболе-
ваний.

Поставленный в исследовании вопрос не является за-
конченным, следуя представленной логике необходимо 
концептуально пересмотреть систему уголовно-правовых и 
уголовно-исполнительных средств лечения заболеваний. Все-
сторонне рассмотрение указанного вопроса требует гораздо 
большего времени, на текущий момент мы хотим привлечь 
внимание научной общественности к данному вопросу. Так 
же хотим акцентировать внимание ученых-исследователей 
смежных отраслей права, на необходимость совершенствова-
ния норм в сфере усиления возможностей лечения заболева-
ний, представляющих опасность для общества и социально 
значимых заболеваний.
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Анализ экспертной практики показывает, что при осмотре места происшествия очень 
часто изымаются следы обуви. Согласно приказу МВД России № 70 от 10.02.2006 года “Об 
организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел 
Российской Федерации” по данным следам ведется соответствующий учет - учет следов 
подошв обуви.

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие у экспертов при 
формировании, ведении и использовании  этого учета, а также предложен путь решения этих 
проблем, который может повысить  эффективность  работы с ним. 

Также в статье рассмотрены вопросы, касающиеся назначения следователями 
трасологических экспертиз по выявленным совпадениям, в результате проверки следов 
обуви по данному учету. 
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PROBLEMATICISSUESOFTHEFORMATION,MAINTENANCE,USEOF
FORENSICRECORDINGOFSHOESOLESTRACESANDTHEAPPOINTMENTOF
TRACEOLOGICALEXAMINATIONSFORTHESETRACES

Analysis of expert practice shows that when examining the scene of an incident, footprints are 
very often removed. According to the order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 70 of February 10, 2006 “On the organization of 
the use of forensic records of the internal affairs bodies of the Russian Federation”, the corresponding records are kept on these traces 
- records of shoe soles.

This article discusses some of the problems faced by experts in the formation, maintenance and use of this accounting, and also 
offers a way to solve these problems, which can improve the efficiency of work with it. 

The article also discusses issues related to the appointment of traceological examinations by investigators based on the identified 
coincidences, as a result of checking footprints for this account. 

Keywords: traces of shoe soles, forensic accounting, individual characteristics, group affiliation, traceological examination.

Становая О. В.  

Четвероус А. Н.

Практически по каждому преступлению осмотр места 
происшествия сопровождается работой эксперта по обнару-
жению, фиксации и изъятию следов обуви. По частоте изъ-
ятия следы обуви уступают лишь следам пальцев рук. 

В экспертной практике редко можно встретить престу-
пления, по которым бы не были обнаружены и изъяты следы 
обуви. Исключения составляют разве что только преступле-
ния, связанные с сетью «Интернет», например хищение де-
нежных средств с использованием банковских карт и персо-
нальных данных клиентов.

Приказом МВД России № 70 от 10.02.2006 года «Об ор-
ганизации использования экспертно-криминалистических 
учетов органов внутренних дел Российской Федерации» ут-
вержден перечень экспертно-криминалистических учетов, 
ведущихся в ОВД России, а также правила их формирования, 
ведения и использования. Одним из таких учетов является 
учет следов подошв обуви. Данный учет ведется на местном и 

региональном уровне, и предназначен для установления лиц, 
оставивших следы обуви на месте преступления, и принад-
лежности одного и того же экземпляра обуви к нескольким 
преступлениям. 

В настоящий момент данный учет ведется во всех экс-
пертных подразделениях России и состоит из бумажных ин-
формационных карт (ИК-1) с фотоснимками следов обуви в 
масштабе 1:1 или 1:2. Каждый след, изъятый с места проис-
шествия и пригодный для установления групповой принад-
лежности, помещается в данную картотеку и проверяется по 
ней. Срок хранения информационных карт 2 года.    

В данной статье будут рассмотрены проблемные вопро-
сы, возникающие у экспертов при работе с данным видом 
учета, и предложен путь, который может повысить эффек-
тивность его работы, а также вопросы назначения следовате-
лями экспертиз по выявленным совпадениям, в результате 
проверке следов по данному учету. 
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Одной из проблем данного учета является то, что часто 
следы обуви на карточке выполнены в плохом качестве, а 
именно: на фотоснимке следа виден только контур подошвы 
(например, след в глубоком снегу), фотоснимки нечеткие или 
выполнены без масштабной линейки, выбран неправильный 
ракурс съемки (след сфотографирован сбоку или с дальней 
точки съемки). 

Указанные выше ошибки сильно затрудняют исследо-
вание следов обуви и возможность их последующей иденти-
фикации по причине того, что на таких фотоснимках про-
сматриваются только общие признаки подошвы, такие как 
рисунок, контур и форма подметки, каблука и т.д. Признаки, 
индивидуализирующие след обуви, такие как трещины, раз-
рывы, искривления линий, потертости, как правило, не ото-
бражаются или видны нечетко.    

Второй проблемой является малый идентификаци-
онной период самой подошвы обуви, который заключа-
ется в том, что подошва обуви при носке сильно изнаши-
вается, что приводит к непригодности ее в дальнейшем 
для идентификации. При активной носке практически 
каждая подошва обуви может поменять свойственные ей 
индивидуальные признаки за очень короткий промежу-
ток времени. 

Данное обстоятельство приводит к тому, что эксперт 
при сверке следов обуви с разных мест происшествий, с оди-
наковым рисунком, или сверке следа с оттиском подошвы 
подозреваемого лица может дать вывод только о совпадении 
их по общим (групповым признакам - рисунку). Вопрос об 
идентификации возможно попытаться решить только по 
предоставлению самой обуви.        

Одна из причин плохого качества следов обуви, посту-
пающих на данный учет, заключается в самом механизме их 
образования на различных поверхностях. Ведь многие следы 
на месте происшествия отображаются фрагментарно и со-
держат мало значимой информации. Например, рисунок 
подошвы забит грязью, след оставлен на земле в дождь, снег 
или в пыли. При исследовании таких следов, будь то фото-
снимок или гипсовый слепок, эксперт не может категорич-
но определить природу отобразившихся признаков, и, как 
правило, признает след пригодным только для установления 
групповой принадлежности. 

Определенную проблему в работу учета следов подошв 
обуви вносит большое разнообразие различных моделей об-
уви, а также рисунков их подошв. В заданиях ОУР по про-
верке следов, нередко ставится вопрос о типе и виде обуви, 
оставившей след. В современных реалиях один и тот же ри-
сунок подошвы может принадлежать как спортивной, так и 
повседневной обуви, как ботинкам, так и тапочкам. Поэтому 
при отсутствии современных каталогов  и справочной лите-
ратуры, а также отсутствии в следе признаков, характеризу-
ющих определенный тип и вид обуви, делают вывод только 
в вероятной форме.

По выявленным совпадением следов следователями обя-
зательно должна быть назначена трасологическая эксперти-
за согласно ст. 195 УПК РФ, а также при необходимости со-
гласно ст.202 УПК было вынесено постановление об изъятии 
образцов (оттисков подошвы) для сравнительного исследо-
вания. Без производства экспертизы выявленное совпадение 
в судебном производстве будет расценено судом только как 
справочно-оперативная информация.   

При сравнении следов обуви между собой по виду ри-
сунка подошвы, а также при сравнении данных следов с отти-
сками подошвы подозреваемых лиц, необходимо учитывать, 
что отображение узора и частных признаков  его элементов 
в поверхностном следе визуально отличается от объемного 
следа (например, след подошвы обуви, оставленный на полу, 
визуально будет отличаться от следа, оставленного этой же 
подошвой на земле). Особенно это просматривается при 
работе со сложными многоэлементными узорами или при 
наслоении одного следа на другой. При работе с такими сле-
дами можно легко ошибиться в выводе и сделать вывод о 
том, что следы оставлены разной обувью. Экспертам следует 
учитывать, что на учет поступает большое количество имен-
но объемных следов. 

Снижает эффективность данного учета и то обстоя-
тельство, что он ведется только на местном и региональном 
уровнях. Данную мысль высказывает и автор статьи Н. Л. 

Эйхвальд1, говоря о том, что, учитывая мобильность населе-
ния, многие преступления совершаются в разных регионах. 
Действительно нередки случаи совершения разбойных напа-
дений на водителей-дальнобойщиков по всей России, а так-
же хищений грузов с подвижных составов. Выходом из этой 
ситуации могло бы стать создание единой информационной 
базы следов подошв обуви с возможностью проверки следа 
из любого региона России.      

Во многих экспертных подразделениях данный учет 
ведется вручную, т.е. эксперт глазами проводит сравнение 
поступившего следа с множеством следов с других мест про-
исшествий. Количество этих следов на региональном уровне 
может достигать нескольких сотен карточек. Ясно, что при 
такой проверке эффективность данного учета не может быть 
обеспечена на хорошем  уровне. К тому же регистрация и 
учет следов, также происходят вручную в специальные жур-
налы учета или таблицы Eхcel. Поэтому быстро составлять 
отчетность по данным документам затруднительно и неудоб-
но.

На сегодняшний день повысить результативность и об-
легчить работу экспертов в данном направлении возможно 
только при помощи современных технологий, таких как экс-
пертная система следов обуви «Fotwear Treces 2» отечествен-
ного производства г. Казань.   

Данное программное обеспечение предназначено для 
сотрудников ЭКП, специализирующихся на работе с карто-
текой следов обуви, изъятых с мест нераскрытых преступле-
ний, и оттисками обуви (обувью), изъятыми у подозреваемых 
лиц. Система оснащена довольно хорошими функциональ-
ными возможностям и, например: 

– ввод и хранение в БД изображений следов обуви, отти-
сков обуви и сопроводительной к ним информации; 

– проведение поиска типа «след-след», «оттиск-след», 
«след-оттиск», «след-подошва»;

– дополнительная кодировка путем прорисовки конту-
ров элементов рисунков подошвы, привязка их реальному 
масштабу с последующим автоматическим построением 
рекомендательного списка с учетом формы и размеров эле-
ментов.

Система имеет графический редактор, который позво-
ляет при работе со следами и оттисками менять их масштаб, 
накладывать одно изображение на другое, совмещать и вра-
щать изображения и многое другое. Программа имеет свою 
базу, с уже имеющимися распространенными рисунками 
различных моделей подошвы обуви, с возможностью ее по-
полнения. 

К положительным моментам программы можно отне-
сти аналитическую систему генерации отчетов:  

– отчеты (журнал следов, журнал следов за день);  
– статистика (журнал следов по городам, журнал следов 

по виду преступления, журнал оттисков, журнал оттисков за 
день, журнал обуви)  

– графика (статистика журнала следов по городам, ста-
тистика журнала следов по виду преступления)2

Хочется надеяться, что системы подобного типа будут 
использоваться в большинстве экспертных подразделений 
России и смогут существенно облегчить труд экспертов, что 
приведет в дальнейшем к улучшению эффективности рабо-
ты криминалистического учета следов подошв обуви и рас-
крытию преступлений. 
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Талынева З. З.  

Лифанова М. В.

Вопрос о роли мирового судьи в примирительном судо-
производстве по делам частного обвинения остается одним 
из обсуждаемых в науке уголовного процесса России. Одна-
ко в большинстве случаев авторы исследований, посвящают 
свои работы процессуальным аспектам судебного следствия, 
делая акцент на необходимости и целесообразности при-
влечения психолога при производстве допроса несовершен-
нолетних или лиц с характерологическими особенностями, 
возникшими в силу заболеваний, возраста или иных объек-
тивных факторов, не затрагивая при этом вопросов о меди-
ации.

В данной статье речь пойдет об условиях примирения 
сторон по делам частного обвинения с привлечением психо-
лога в мировом суде.

Институт медиации как технология альтернативного 
урегулирования споров, не предусмотрен в современном 
уголовном процессе России. Вместе с тем определенные эле-
менты медиативности можно увидеть в ст. ст. 75, 76 УК РФ и 
ст. 25 УПК РФ1.

Несколько десятилетий назад с возрождением в России 
института мировой юстиции не только появились «местные» 
суды общей юрисдикции, но и наполнилось реальным со-
держанием конституционное право каждого человека на су-
дебную защиту, поскольку приближение участков мировых 

1	 Козаченко	 И.	 Я.,	 Сергеев	 Д.	 Н,	 Васильев	 А.	 М.	 Примирение	 в	
праве:	компромисс	или	уступка?	Обзор	XVII	международной	на-
учно-практической	конференции	памяти	М.	И.	Ковалева	//	Рос-
сийское	право:	образование,	практика,	наука.	–	2020.	–	№	3.	–	С.	
116.	

судей к местам проживания населения, сокращение сроков 
разбирательства дел, обеспечили большую доступность и де-
мократичность отечественного правосудия.

И в России на определенном историческом этапе, изме-
нился подход к роли правосудия, задачам судопроизводства, 
поскольку «в лице мировых судей судебные уставы желали 
дать местному населению не столько юристов – специали-
стов, сколько лиц, к которым оно могло бы обращаться как 
к авторитетным посредникам своих мелких споров, высшее 
качество правосудия которых – примирение»2.

Мировой суд потому и называют мировым: здесь глав-
ное не наказание, а примирение конфликтующих сторон.

Основной особенностью производства по делам частно-
го обвинения следует признать то, что сторону обвинения, 
как правило, представляет не государственный, а частный 
обвинитель и его представитель, а сторону защиты – лицо, 
в отношении которого подана жалоба, и его защитник. Если 
по делам публичного обвинения осуществление уголовно-
го преследования является обязанностью прокурора3, то по 
делам обвинения частного – возбуждение уголовного пре-
следования и его прекращение всецело определяется волей 
заявителя. В силу этого законодатель в ч. ч. 5 и 6 ст. 319 УПК 

2	 Фойницкий	И.	Я.	Курс	уголовного	судопроизводства.	Т.	1.	–	СПб.:	
Альфа,	1996.	–	С.	305-307.

3	 Папышева	Е.	С.	К	вопросу	о	некоторых	полномочиях	прокурора	в	
уголовном	процессе	и	производстве	по	делам	об	административ-
ных	правонарушениях	//	Правовое	государство:	теория	и	прак-
тика.	–	2020.	–	№	1	(59).	–	С.	67.	
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РФ ведет речь о примирении (непримирении) между сторо-
нами. 

В соответствии с классической моделью принципа со-
стязательности сторон уголовное преследование по делам 
частного обвинения возлагается на потерпевшего, который и 
выполняет функцию частного обвинителя. При этом к ком-
петенции суда относится «проверка и оценка правильности 
и обоснованности сделанных обвинителем выводов по суще-
ству обвинения»4.

С учетом указанной специфики примирительный ха-
рактер деятельности мирового суда является определяющей 
особенностью судебного разбирательства по делам частного 
обвинения. Однако законодатель не возлагает на мирового 
судью обязанности обязательно примирить конфликтую-
щие стороны. В ч. 5 ст. 319 УПК РФ УПК РФ закреплено пра-
вило: «Мировой судья разъясняет сторонам возможность 
примирения. В случае поступления от них заявлений о при-
мирении производство по уголовному делу по постановле-
нию мирового судьи прекращается в соответствии с частью 
второй статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ, за 
исключением производства по уголовным делам, возбужда-
емым следователем, а также с согласия прокурора дознавате-
лем в соответствии с частью четвертой статьи 147 настоящего 
Кодекса, которые могут быть прекращены в связи с прими-
рением сторон в порядке, установленном статьей 25 настоя-
щего Кодекса». Как мы видим, инициатива, направленная на 
примирение, должна происходить от сторон.

Конфликты, являющиеся предметом судебного раз-
бирательства у мирового судьи, не редко возникают между 
родственниками, знакомыми или лицами, связанными осо-
быми отношениями. Соответственно, их примирение до вы-
несения приговора по уголовному делу является наилучшим 
способом разрешения конфликтной ситуации. 

Примирение – это добровольный двусторонний акт, в 
рамках которого каждая из конфликтующих сторон должна 
четко и однозначно выразить свою волю на принятие едино-
го, взаимоприемлемого решения. Однако, если для одной из 
сторон важнее удовлетворение правовых претензий, прими-
рение будет невозможным. 

Анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод, что про-
цедура примирения в уголовно-процессуальном законода-
тельстве абсолютно не урегулирована. С одной стороны, при-
мирение всегда лучше конфликта, особенно если речь идет о 
родственниках. Но, с другой стороны, частному обвинителю 
и подсудимому не только бывает сложно найти компромисс-
ное решение, но даже начать самостоятельно переговоры 
они не всегда бывают способны. Это означает необходимость 
дальнейшего развития института примирения сторон в уго-
ловном процессе, и определения лица, которое будет ока-
зывать конфликтующим участникам судопроизводства про-
фессиональную помощь в достижении примирения.

Как мы уже отмечали, мировой судья обязан разъяс-
нить сторонам возможность примирения. Но законодатель 
не возлагает на мировых судей обязанности предприни-
мать какие-либо иные меры по примирению сторон, по-
скольку это было бы нарушением принципа разделения 
функций обвинения, защиты и рассмотрения дела5.

«Мировые судьи не должны уговаривать пострадавше-
го и его обидчика примириться, высказывать свое мнение по 
поводу конфликта, давать ему свою оценку, …следует лишь 
разъяснить сторонам право на примирение, призвать их 
примириться с целью предотвращения дальнейшего кон-
фликта и напомнить о последствиях такого соглашения, на-
ступающих для обеих сторон»6.     

Судебная практика свидетельствует, что нередко ак-
тивную позицию в деле примирения сторон занимают ад-
вокаты, представляющие в деле интересы частного обвини-

4	 Ежова	 Е.	 В.	 Эволюция	 правовых	 позиций	 Конституционного	
Суда	 Российской	 Федерации	 по	 вопросу	 о	 самостоятельности	
суда	в	уголовном	процессе	//	Вестник	Института	права	Башкир-
ского	государственного	университета.	–	2020.	–	№	4.	–	С.	84.	

5	 Попова	И.	П.,	Иванова	А.	Л.	Реализация	принципа	состязатель-
ности	 сторон	на	досудебных	стадиях	уголовного	 судопроизвод-
ства	в	РФ	и	зарубежных	странах	//	Правовое	государство:	теория	
и	практика.	–	2020.	–	№	3	(61).	–	С.	109.	

6	 Дорошков	В.	В.,	Патов	Н.	А.	Особенности	уголовного	судопроизвод-
ства	у	мирового	судьи.	//	Российский	судья.	–	2002.	–	№	4.	–	С.	23.	

теля и подсудимого. Однако законодательное возложение 
на адвокатов обязанностей медиаторов было бы неверным. 
Во-первых, адвокаты, не обладают необходимыми психо-
логическими знаниями и соответствующими практиче-
скими навыками. Если они и пытаются примирить своего 
представляемого с его процессуальным противником, то 
делают это на основе собственного жизненного опыта. Во-
вторых, услуги адвокатов в большинстве случаев являются 
платными, что ограничит доступ к процедуре медиации.

Представляется, что участие психолога как медиатора 
по делам частного обвинения будет наиболее оправдан-
ным. Психолог в рамках процедуры примирения будет вы-
ступать в качестве специалиста, что вполне укладывается в 
определение специалиста, сформулированное в ч. 1 ст. 58 
УПК РФ. Оказывая медиативные услуги, психолог беседует 
со сторонами, анализирует совместно с ними психологиче-
скую составляющую конфликтных отношений, то есть разъ-
ясняет сторонам и суду вопросы, входящие в его професси-
ональную компетенцию. 

При этом не следует делать примирительную про-
цедурой обязательной для сторон. Из смысла ст. ст. 318, 
319 УПК РФ следует, что примирение – это право частно-
го обвинителя и подсудимого, соответственно, не будет 
логичным обязывать стороны непременно участвовать в 
медиации. Если частный обвинитель и (или) подсудимый 
категорически против примирения и настаивают на рас-
смотрении дела по существу, их позиция должна быть 
определяющей. Но поскольку действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство дает сторонам право при-
мириться до удаления суда в совещательную комнату, при 
необходимости стороны должны иметь возможность вер-
нуться к примирительной процедуре и получить профес-
сиональную психологическую помощь7.

В заключение отметим, что государство, устанавливая 
уголовно-процессуальные нормы, должно, в первую очередь, 
защищать нарушенные преступлением законные права и ин-
тересы потерпевших. И если для потерпевших по делам част-
ного обвинения выгоднее не уголовное наказание преступни-
ка, а компенсация причиненного им вреда с последующим 
отказом от обвинения, это мнение должно быть учтено.
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Обвиняемый выступает в качестве центрального зве-
на уголовного судопроизводства, именно он возможный 
субъект уголовной ответственности. Привлечение лица в 
качестве обвиняемого и допрос после предъявления об-
винения являются основополагающими действиями про-
цессуального характера. Информация, полученная от об-
виняемого, в ходе допроса выступает фундаментом всего 
доказательственного процесса, образуя систему действий 
стороны обвинения и защиты, на основе принципа состя-
зательности сторон. Допрос выступает в качестве одного 
из наиболее классических следственных действий, про-
водимых на стадии досудебного производства, а именно 
на стадии предварительного расследования. Именно из-
за широкой распространенности данного следственного 
действия его процессуальная форма является наиболее 
детализированной на каждом из этапов уголовного судо-
производства.

Допрос лица после привлечения обвинения высту-
пает информативной частью следственных действий. На 
данном этапе можно распознать наличие в словах лица 
ложных показаний, а так же устранить возможность дого-
воренности между соучастниками уголовного деяния. Сам 
процесс привлечения лица в качестве обвиняемого вклю-
чает в себя систему действий по составлению постановле-
ния о привлечении лица в качестве обвиняемого, вызова 
лица и предъявления ему обвинения. При этом лицу при-
сваивается процессуальный статус обвиняемого, сообща-
ются его права и обязанности, стоит отметить, что обвиня-
емый не несет ответственность за отказ от дачи показаний, 
поскольку уголовное судопроизводство предусматривает 
возможность не свидетельствовать лицо против себя. Но 
при этом за дачу ложных показаний обвиняемый будет 
привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 

307 УК РФ1. Этап привлечения лица в качестве обвиняемо-
го выступает кульминационным моментом стадии предва-
рительного расследования, подводится итог деятельности 
следственных органов. Именно поэтому важно определить 
особенности и тактику допроса лица после предъявления 
обвинения, потому что исходя из достаточности и законно-
сти сведений, полученных на допросе, будет определяться 
исход и успешность проведенной работы.

Итак, после предъявления лицу обвинения следователь 
обязан, исходя из нормы статьи 173 УПК РФ2, произвести до-
прос обвиняемого немедленно. Несмотря на данную следо-
вателю процессуальную самостоятельность именно на этом 
этапе мы получаем ситуацию, в которой нормы уголовно-
процессуального законодательства ставят следователя в по-
ложение отсутствия выбора3. То есть, невзирая на усмотрение 
следователя, достаточность доказательственной базы данное 
следственное действие должно производиться немедленно 
после предъявления лицу обвинения. Это обусловлено не 
только возможностью ограничить обвиняемого в фальси-
фикации информационных материалов, но и защитить себя 
возможностью дачи показаний немедленно. Дача показаний 
является не только средством воздействия для изобличения 
виновного, но и дает возможность обвиняемому привести 
доводы и оправдаться, в любом случае участие обвиняемого 
в данном следственном действии является его правом, но не 

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	30.12.2020).

2	 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).

3	 Курс	уголовного	процесса	/	под	ред.	д.ю.н.,	проф.	Л.	В.	Головко.	-	
2-е	изд.,	испр.	-	М.:	Статут,	2017.	-	746	с.
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обязанностью. Такое законодательное ограничение следова-
теля в его самостоятельности является одной из ключевых 
особенностей допроса обвиняемого после предъявления об-
винения.

Необходимо отметить, что если обвиняемый говорит о 
не готовности к производству допроса, а так же отказывает-
ся от дачи показаний, об этом делается отметка в протоколе 
следственного действия и повторный допрос может произво-
диться только после изъявления желания обвиняемого4. Это 
правило закреплено в ч. 4 статьи 173 УПК РФ5 и гарантиру-
ет обвиняемому право на личную неприкосновенность. По-
скольку ранее проблема принуждения обвиняемого к даче 
показаний носила глобальный характер. Так на практике при 
не желании лица давать показания его каждые 5 – 10 минут 
приводили из камеры в помещение для допроса, и так могло 
продолжаться продолжительный промежуток времени, это 
уже опуская проблему физического насилия над лицами, 
привлеченными в качестве обвиняемого. В настоящее время 
данная проблема решена в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, закреплением нормы о даче показаний после 
отказа только после волеизъявления лица, а так же мерами 
дисциплинарной и уголовной ответственности для правоох-
ранителей, не соблюдающих права обвиняемых. Эта особен-
ность производства допроса после предъявления обвинения 
говорит о том, что органы охраны правопорядка так же мо-
гут ошибаться и, несмотря на предъявленное лицу обвине-
ния его вина, до приговора суда не является полноценно и 
всецело доказанной.

Если обвиняемый не возражает производству допроса, 
то следователь проводит данное процессуальное действие, 
отражая его результаты в протоколе допроса. Следователь 
выясняет, признает ли обвиняемый себя виновным в пре-
ступлении, которое ему инкриминируется в уголовном деле. 
При этом ответ обвиняемого может быть, как полное, либо 
частичное признание в совершении преступного деяния, так 
и отрицание своей вины полностью. В данном случае ответ 
обвиняемого и его пояснения фиксируются в протоколе до-
проса. Если лицо признает себя виновным лишь, в какой-то 
из частей обвинения, то необходимо выяснить, в чем имен-
но он признает свою вину, в чем считает себя невиновным 
и почему, далее необходимо дать возможность пояснить 
и привести доводы невиновности. Несмотря на свободную 
тактику допроса, следователь не вправе задавать наводящих 
вопросов, например «вы помните что на гражданине М. коф-
та была белого цвета?», это самый натуральный наводящий 
вопрос, который в сложной психологической ситуации мо-
жет спровоцировать лицо на путаницу в показаниях по вине 
следователя. Наша память не уникальный механизм и мо-
жет давать сбои, например, в преступном действии был ис-
пользован автомобиль красного цвета, а куртка преступника 
была серая, но наша память дала сбой и запомнила данную 
картину, но воспроизводит ее неверно, тем самым при на-
водящем вопросе есть риск дачи ложных показаний и воз-
никновения сомнений. Именно поэтому нормы уголовного 
процесса запрещают при проведении допроса задавать на-
водящие вопросы, которые могут привести к отрицательным 
последствиям не только для обвиняемого, но и ввести в за-
блуждение следствие.

Следует отметить, что успешное проведение допроса за-
висит от подготовленности следователя общаться с разными 
категориями граждан. Особенности допроса обвиняемого 
после предъявления обвинения заключаются в большинстве 
своём в правильности, выбранной следователем тактики6. Не 
стоит забывать, что обвиняемый это в первую очередь че-
ловек, который оступился, но за своё деяние он понесет на-
казание. Особенностями тактики является правильное пси-
хологическое воздействие на обвиняемого, не стоит путать с 
давлением на лицо. Правильно поставленные вопросы и рас-
положение к себе обвиняемого являются залогом успешного 

4	 Курс	уголовного	процесса	/	под	ред.	д.ю.н.,	проф.	Л.	В.	Головко.	-	
2-е	изд.,	испр.	-	М.:	Статут,	2017.	-	747	с.

5	 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).

6	 Рычкалова	Л.	А.	Проблемы	тактики	допроса	подозреваемого,	об-
виняемого	//		и	право.	-	2014.	-	№	4.	-	С.	207.	

допроса, который принесет законно собранные доказатель-
ства7.

Допрос обвиняемого может проводиться с применени-
ем фото, видео фиксации, при этом лицо, которому предъ-
явлено обвинение, должно быть об этом уведомлено, но его 
согласия на данные действия не требуется, достаточно лишь 
осведомленности лица о производстве фиксации. Здесь сто-
ит учесть, что при не желании лица давать показания при 
фиксировании на цифровые источники следователь должен 
правильно оценить ситуацию и возможно отказаться от ис-
пользования средств фиксации для получения доказательств 
в виде показаний обвиняемого. Это так же относится к осо-
бенностям выбора правильной тактики допроса, когда ре-
шается вопрос не только фиксации, но и психологического 
контакта следователя и обвиняемого.

Так же залогом успеха при проведении допроса обвиня-
емого является правильное предъявление ранее собранных 
доказательств в ходе следственных действий. Особенно дан-
ные тактические действия эффективны, когда обвиняемый 
отрицает свою причастность в совершении деликта, либо 
признает вину частично, но следователь на основании ранее 
собранных доказательств уверен в виновности лица. Пра-
вильное предъявление ранее собранных доказательств позво-
ляет убедить обвиняемого в квалифицированности следова-
теля, расположить его к отказу от ложных показаний и даче 
информативных материалов.

Эмоциональная составляющая не имеет доказатель-
ственного значения, но может нести большой информатив-
ный характер. Данная особенность говорит о том, что следо-
ватель должен хорошо ориентироваться в мимике и жестах 
обвиняемого для определения ложного характера данных. 
Это способствует установлению контакта между следовате-
лем и обвиняемым и позволяет отфильтровать некоррект-
ные данные, которые введут следствие в заблуждение.

Обвиняемый, являясь центральным звеном кульмина-
ции досудебной стадии уголовного судопроизводства, мо-
жет сообщить ранее неизвестные следствию сведения, тем 
самым преумножить этап предварительного расследования. 
Показания обвиняемого после предъявления ему обвинения 
имеют важное значение для разрешения уголовного дела в 
рамках уголовного судопроизводства. Именно информация, 
полученная из уст обвиняемого, имеет характер значимо-
сти для уголовно – процессуального разрешения уголовно-
го дела, данные о которых может сообщить обвиняемый не 
может сообщить ни один из участников уголовного судопро-
изводства. Поэтому правильно выбранная тактика допроса 
и определение всех особенностей имеют необходимость для 
практического использования следственными органами.

Таким образом, особенности допроса обвиняемого по-
сле предъявления обвинения имеют значение для теории 
уголовного процесса в качестве необходимых единиц. А так 
же актуальны для практики уголовного судопроизводства 
в систематизации действий следственных органов при про-
изводстве допроса и получении положительного результата 
в оценке законности и достаточности доказательственной 
базы.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы применения меры пресечения «запрет на совершение определенных 
действий». Возможность рассмотрения запрета определенных действий в качестве основной и дополнительной меры 
пресечения. 

Предлагается несение дополнений в п. 6 статьи 106.1 УПК РФ, где будет указано, что запрет на определенные действия 
как мера пресечения может применяться не только при наложении последнего, но и при применении таких мер пресечения как 
залог, домашний арест. Тем более это диктуется положениями статьей 106 и 107 УПК РФ. Кроме того дается анализ правовой 
нормы ст. 105.1 уголовно процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отмечается, что сроки наложения запрета на определенные действия также как домашний арест должны засчитываться в 
сроки лишения свободы по особым правилам. Предлагается приравнивать три дня срока запрета на определенные действия 
к одному дню лишение свободы.
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SOMEFEATURESOFTHEAPPLICATIONOFAPREVENTIVEMEASUREPROHIBITIONOFCERTAINACTIONS

The article deals with topical issues of the application of a preventive measure “the prohibition of certain actions”. The possibility 
of considering the prohibition of certain actions as the main and additional measure of restraint. It is proposed to make additions to 
paragraph 6 of Article 106.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which will indicate that the ban on certain 
actions as a preventive measure can be applied not only when the latter is imposed, but also when applying such preventive measures 
as bail, house arrest. Moreover, this is dictated by the provisions of Articles 106 and 107 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation. In addition, the analysis of the legal norm of Article 105.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is given. 
It is noted that the terms of imposing a ban on certain actions, as well as house arrest, should be counted in terms of imprisonment under 
special rules. It is proposed to equate three days of the ban on certain actions to one day of imprisonment.
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Уголовно-процессуальные меры пресечения всегда свя-
заны с ограничением конституционных прав и свобод, поэ-
тому законодательно урегулированы конкретные основания, 
а также порядок применения мер пресечения компетент-
ными государственными органами и должностными лица-
ми. Законное и обоснованное применение мер пресечения 
гарантируется государством и обеспечивается это тем, что 
в уголовно-процессуальном законодательстве имеется пере-
чень применяемых мер пресечения1. Для исключения про-
извола при применении мер пресечения органами предва-
рительного расследования уголовно-процессуальный закон 
устанавливает четкие границы их применения. Конечно 
законодательное закрепление оснований, видов и порядка 
применения мер процессуального пресечения не гарантиру-
ет от нарушений закона, а также прав и свобод личности. По-
этому беспристрастность, профессионализм, нравственные 
качества следователя и дознавателя применяющего уголов-
но-процессуальные нормы имеет большое значение.

Необходимость применения мер пресечения в уго-
ловном судопроизводстве связано, прежде всего, с обеспе-
чением надлежащего поведения обвиняемого, а также по-
дозреваемого. Для этого законодательство предоставляет 

1	 Харзинова	В.	М.	Понятие	и	виды	мер	процессуального	принуждения	
//	Пробелы	в	Российском	законодательстве.	-	2018.	-	№	5.	-	С.	221.

компетентным государственным органам и должностным 
лицам конкретную возможность выбора мер пресечения 
с учетом тяжести совершенного преступления, личности 
преступника, возраста, здоровья и иных обстоятельств. При 
этом следует отметить, что при применении мер пресечения 
компетентное должностное лицо обязано соблюсти баланс 
между указанными обстоятельствами и соблюдением прав 
и свобод обвиняемого, подозреваемого. Такой баланс легко 
можно поддержать при наличии выбора этих мер пресече-
ния. Для этого 18 апреля 2018 Федеральным законом № 72-
ФЗ года законодатель дополнил уголовно-процессуальный 
закон новой мерой пресечения (статья 105.1.) – «Запрет опре-
деленных действий». 

Введение меры пресечения как «Запрет определен-
ных действий» означает возможность предоставление го-
сударственным органам право адекватного выбора мер 
государственного принуждениям, а для обвиняемого, подо-
зреваемого возможность гуманного обращения во время осу-
ществления производство по делу. 

Вместе с тем следует отметить, что данная мера пресече-
ния не совсем новая. Она была отчасти закреплена в уголов-
но-процессуальном законодательстве, как домашний арест. 
Почему можно делать такой вывод? Такой вывод исходит 
из того, что домашний арест предусматривал запреты, ука-
занные в ст. 105.1. Поэтому мы полагаем, что это мера пре-
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сечения является в определенной степени частью домашнего 
ареста, она как самостоятельная мера пресечения выделена 
из последнего. В частности домашний арест предусматривал 
порядок выхода и из жилого помещения и пределы ограни-
чения, запрет на общение с определенными лицами, запрет 
на отправление и получение почтово-телеграфных сообще-
ний, а также порядок использования или запрет на исполь-
зование средств связи и сети Интернет. Исходя из этих поло-
жений, можно сказать, что данная мера пресечения выделена 
законодателем из уже существовавшей меры пресечения как 
домашний арест, только в более легкой форме. Новизна дан-
ной меры пресечения заключается в том, что кроме перечис-
ленных запретов ст. 105.1. предусматривает запреты, которые 
не связаны с изоляцией в жилище и другими запретами. Так, 
суд может запретить обвиняемому совершать какое-либо 
действие в конкретном населенном пункте или в определен-
ное время, запретить управлять автомобилем или иными 
транспортными средствами и т.д. 

Если сравнивать данную меру пресечения с заключени-
ем под стражей, то мы также видим, что в отличие от меры 
пресечения как заключение под стражей запрет на опреде-
ленные действия может избираться независимо от вида, ква-
лификации преступления, возраста

Введение новой меры пресечения в УПК РФ2 полно-
стью модернизирует систему мер пресечения, то есть меня-
ет в лучшую сторону систему применения мер пресечения 
в уголовном процессе. В частности улучшается положение 
обвиняемого, подозреваемого при применении таких мер 
пресечения как залог и домашний арест. Кроме того введе-
ние данной меры пресечения полностью меняет систему и 
порядок применения мер пресечения поскольку это мера 
отличается от других мер пресечения. Все другие меры пре-
сечения, которые закреплены в уголовно-процессуальном 
законодательстве, могут быть применены компетентными 
органами и должностными лицами только в качестве основ-
ной меры пресечения. Если избранная мера пресечения не 
может поддержать надлежащее поведение, то по правилам 
уголовно-процессуального закона отменяется и избирается 
новая мера пресечения, которая в будущем обеспечить такое 
поведение обвиняемого и подозреваемого. Запрет опреде-
ленных действий как мера пресечения совершенно другое 
существенно отличающееся от других мер пресечения поло-
жения: «возможность применения, как в качестве основной 
меры пресечения, так и в качестве дополнительной». Ни одна 
мера пресечения до введения последнего не могла дополнять 
другую меру пресечения. 

Статья 105.1 содержит отсылочные положения, которые 
распространяются на ст. 106 залог, ст. 107 домашний арест. И 
наоборот указанные статьи содержат в свою очередь отсыл-
ку на ст. 105.1, которые указывают о том, что определенный 
запрет может быть в качестве дополнительной меры пресе-
чения можно применять, если есть в этом необходимость. 
С учетом указанного можно отметить, что в уголовно-про-
цессуальном законодательстве появилась мера пресечения, 
которая может применяться на практике, как в качестве ос-
новной меры пресечения, так и в качестве дополнительной.

Особенность запрета определенных действий заключа-
ется также в том, что данная мера может применяться судом 
в рамках домашнего ареста и залога. При этом в статье п. 3 
105.1 УПК РФ, почему то не указывается, что запрет на воз-
ложение дополнительных запретов может быть применена 
и при применении таких мер пресечения как залог и домаш-
ний арест. Полагаем, что отражение в п. 3 ст. 105.1 УПК этого 
положения целесообразным. 

2	 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).

Запрет на совершение определенных действий с одной 
стороны не связано с ограничением свободы и является более 
мягкой мерой пресечения, чем домашний арест и заключе-
ние под стражей. Вместе с тем такое видение возможно толь-
ко в том случае, когда данная мера применяется как основная 
мера. Если запрет определенных действий применяется при 
домашнем аресте, залоге, то данная мера наоборот усугубля-
ет положение обвиняемого, подозреваемого, поскольку кро-
ме основной меры пресечения в дополнения применяются и 
запреты, которые указаны в статье 105.1 УКП РФ. В связи с 
этим заметим, что не всегда можно её рассматривать как об-
легченный вариант домашнего ареста. 

Запрет определенных действий как мера пресечения, 
конечно, связана с ограничением определенных действий 
и, конечно же, связано с ограничением свободы, поскольку 
любые предписания ограничивающие возможность совер-
шения индивидом действий, которые он мог бы произвести, 
можно отнести к ограничениям свободы. Так, например если 
подозреваемый, обвиняемый в определенные промежутки 
времени не может выйти из жилища, пользоваться транс-
портным средством это уже ограничение свободы, совер-
шать определенные действия и т.д.

Также необходимо отметить, что сроки применения до-
машнего ареста и заключения под стражей существенно от-
личаются от срока наложения запрета на определенные дей-
ствия. Более того сроки содержание под домашним арестом 
и содержанием под стражей засчитываются в срок лишение 
свободы, а сроки наложение запрета на определенные дей-
ствия не засчитываются в срок лишение свободы. При этом 
если сравнивать домашний арест и запрет определенных 
действий, то некоторые запреты, предусмотренные в п. 6 ст. 
105.1 УПК применяются и при домашнем аресте. С учетом 
вышеизложенного, а также с учетом применяемых запретов 
полагали бы более правильным, если засчитали срок нахож-
дения обвиняемого или подозреваемого под запретом в срок 
лишения свободы. Так, например, три дня запрета опреде-
ленных действий как 1 день лишение свободы. 

Проведение грани между домашним арестом и запре-
том определенных действий будет сложно, поэтому суду при 
применении мер пресечения необходимо четко очертить 
границы домашнего ареста и запрета на совершение опреде-
ленных действий.

В заключении следует отметить, что, несмотря на то, что 
некоторые процессуалисты указывают о неэффективности 
данной меры пресечения, запрет определенных действий 
позволить более гуманно подойти к вопросам ограничение 
прав и свобод обвиняемых и подозреваемых.
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В статье рассматривается влияние религиозной деятельности на процесс исправления 
осужденных к лишению свободы. Автор акцентирует внимание на вопросе направления 
воздействия религиозной деятельности на личность осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, затрагивает вопрос взаимодействия средств исправления 
осужденных и религиозной деятельности, как одного из этих средств, оценивает эффект от 
религиозного воздействия на осужденных в современных условиях.

В истории большинства стран религия являлась основным способом воздействия 
на сознание, что позволяло ей со временем становиться основной идеологией для 
создания правовых норм, отправной точкой развития, совершенствования механизмов их 
осуществления.

В основе многих правовых норм лежат моральные, нравственные и религиозные 
принципы, поскольку основной целью как права, так и религии является возможность 
регулировать поведение людей, различаются здесь лишь способы такого регулирования, 
которые в религии носят добровольный характер, а правовые нормы закрепляются 
законодательно и обеспечиваются возможностью государственного принуждения.

В местах лишения свободы роль религии проявляется особенно сильно, поскольку там 
находятся люди, совершившие преступление под влиянием различных ситуативных факторов 
и которые не имеют стойких социальных установок. Традиционно, люди, совершившие преступление, негативно относятся к 
системе правосудия и считают решения судов крайне несправедливыми в оценке их личности и совершенного деяния. Для 
многих из них наказание чаще всего не ассоциируется с их преступным поведением, а правосудие заканчивается оглашением 
обвинительного приговора. Пытаясь противопоставить себя администрации исправительных учреждений, осужденные в местах 
лишения свободы саботируют участие в воспитательных мероприятиях. Для многих из них общение со священнослужителями 
является более предпочтительным, чем с сотрудниками исправительных учреждений, поскольку такое общение строиться на 
добровольных началах и помогает на время забыть реальность «тюремной кары». Для осужденных религия становится важным 
средством духовно-нравственного исправления, дает им надежду на духовное перерождение и переосмысления своей жизни.

Ключевые слова: религия, вера, осужденные к лишению свободы, средства исправления осужденных, религиозное 
воздействие, свобода вероисповедания, исполнение наказания, традиционные конфессии.
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INFLUENCEOFRELIGIONONTHEPROCESSOFCORRECTIONOFCONVICTSINPRISON

The article examines the influence of religious activities on the process of correction of those sentenced to imprisonment. The author 
focuses on the issue of the direction of the impact of religious activities on the personality of convicts serving sentences in correctional 
institutions, addresses the issue of interaction of means of correction of convicts and religious activities as one of these means, evaluates 
the effect of religious influence on convicts in modern conditions.

In the history of most countries, religion was the main way to influence consciousness, which allowed it to eventually become the 
main ideology for creating legal norms, the starting point of development, and improving the mechanisms for their implementation.

Many legal norms are based on moral, moral and religious principles, since the main goal of both law and religion is the ability to 
regulate people’s behavior, only the ways of such regulation differ here, which are voluntary in religion, and legal norms are fixed by law 
and provided with the possibility of state coercion.

In places of deprivation of liberty, the role of religion is particularly strong, since there are people who have committed a crime 
under the influence of various situational factors and who do not have stable social attitudes. Traditionally, people who have committed 
a crime have a negative attitude to the justice system and consider the decisions of the courts to be extremely unfair in assessing their 
identity and the committed act. For many of them, punishment often is not associated with their criminal behavior, and justice ends with 
the announcement of a guilty verdict. Trying to oppose themselves to the administration of correctional institutions, prisoners in places 
of imprisonment sabotage participation in educational activities. For many of them, communication with clergy is more preferable than 
with correctional officers, since such communication is based on a voluntary basis and helps to temporarily forget the reality of “prison 
punishment”. For convicts, religion becomes an important means of spiritual and moral correction, giving them hope for spiritual rebirth 
and rethinking their lives.

Keywords: religion, faith, prisoners sentenced to imprisonment, means of correction of prisoners, religious influence, freedom of 
religion, execution of punishment, traditional confessions.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Аболмасова Т. Е.

В современном обществе состояние свободы любого 
человека реализуется через его субъективные права. Фун-
даментальные права и свободы человека и гражданина, 
раскрывающие естественное состояние свободы человека, 
в том числе свобода вероисповедания, получают закрепле-
ние в конституции (основном законе) государства. В то же 
время реализация прав и свобод человека, в том числе лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, возможна лишь 
при условии наличия действенного государственно-право-
вого механизма обеспечения реализации субъективных 
прав.

Одной из важнейших задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительным законодательством в настоящее вре-

мя, является создание условий для увеличения количества 
осужденных, охваченных индивидуальными психокоррекци-
онными мероприятиями, что может существенно облегчить 
их дальнейшую ресоциализацию. С этой целью постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 312 была принята государственная программа Рос-
сийской Федерации «Юстиция», которая предполагает раз-
личные способы проведения социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными для достижения 
поставленного результата. 

Право граждан Российской Федерации на свободу ве-
роисповедания закреплено статьей 28 Конституции Россий-
ской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 26 сен-
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тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 

Вышеуказанные правовые нормы распространяют свое 
действие и на осужденных. Статьей 14 УИК РФ закрепляется 
право на свободу вероисповедания, система гарантий указан-
ного права, а также его содержание, которое включает в себя:

– право исповедовать любую религию либо не исповедо-
вать никакой религии, в том числе проведение религиозных 
обрядов и церемоний, пользование предметами культа и ре-
лигиозной литературой;

– право свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Осуществление свободы вероисповедания является до-
бровольным, при этом не должны нарушаться правила вну-
треннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, 
а также ущемляться права других лиц.

Поскольку осужденные находятся в местах лишения 
свободы, то и реализация ими свободы вероисповедания, не-
смотря на ее значимость, фундаментальность и неотчуждае-
мость, имеет ограничительный характер.

Свобода вероисповедания, в основе которой находится 
принадлежность к той или иной религии, возможность ис-
поведовать которую подвержена воздействию разнонаправ-
ленных и противоречивых явлений мест лишения свободы 
имеет особое значение в процессе ресоциализации осужден-
ных, находящихся в изоляции. Религия – это неотъемлемая, 
имеющая глубокие исторические корни сфера жизни обще-
ства и культуры, одной из целей которой является объедине-
ние и сплочение людей. На современном этапе обществен-
ного развития каждый человек может быть приверженцем 
той или иной религии, что предполагает право исповедовать 
любую религию или быть атеистом, входить в состав раз-
личных религиозных объединений, получать религиозное 
образование, воспитание, совершать богослужения, иные 
религиозные обряды и церемонии, свободно выбирать и ме-
нять, иметь и распространять религиозные убеждения и со-
вершать действия в соответствии с ними1.

Согласно ст. 10 УИК РФ в основе правового статуса осуж-
денного лежат принципы уважения и охраны прав, свобод 
и законных интересов осужденных, обеспечения законности 
применения средств их исправления, их правовой защиты и 
личной безопасности при исполнении наказаний, с изъяти-
ями и ограничениями, установленными уголовным, уголов-
но-исполнительным и иным законодательством Российской 
Федерации.

Законодатель, закрепляя эти важные права для осуж-
денных, пребывающих в изоляции, делает акцент не на ин-
тересах религиозных организаций по церковному окормле-
нию и каноническому духовному влиянию на учреждения 
уголовно-исполнительной системы, их персонал и осужден-
ных), а на реализации потребностей верующих осужденных 
в отправлении обрядов и процедур, являющихся частью ду-
ховного мира таких лиц.

При этом необходимо отметить, что ввиду того, что 
персонал в процессе подготовки к службе получает исклю-
чительно светское образование, воспитание и общесоциаль-
ную мировоззренческую профессиональную подготовку, и 
его деятельность основана на требованиях Конституции и 
законодательства Российской Федерации. Соответственно, 
основной груз воспитательной и предупредительной рабо-
ты применительно к осужденным, содержащимся в местах 
лишения свободы возложен именно на администрацию ис-
правительного учреждения и его персонал. Долгое время 
«религиозность», привносимая в ИУ для конкретной части 
осужденных, являлась для всех остальных лиц и персонала 
навязанным делом и не представлявшей собой реализации 
блага для всех или большинства, как формы деятельности, 

1	 Косилова	 Д.А.,	 Максимова	 В.Е.	 Международно-правовая	 за-
щита	религиозных	прав	и	свобод	осужденных	в	учреждениях	
уголовно-исполнительной	системы	и	их	реализация	//	Науч-
ное	 сообщество	 студентов:	 междисциплинарные	 исследова-
ния:	 сб.	 ст.	 по	материалам	XIV	Междунар.	 студ.	 науч.-практ.	
конф.	–	2017.	–	№	3	(14).	–	C.	132-138.

отражающей волю и востребованность только заинтересо-
ванных в этом лиц. Кроме этого, священнослужители также 
сталкивались с проблемой проведения служб и обрядов в ис-
правительных учреждениях – это была и проблема доступа, 
и проблема наличия помещений для проведения обрядов, а 
также и неопределенность правового статуса священнослу-
жителей в местах лишения свободы. 

В настоящее время основная часть проблем решена, в 
большинстве исправительных учреждений построены куль-
товые сооружения (1 546 объектов: 1 073 – для лиц, испове-
дующих, 403 – для лиц, исповедующих ислам (мечети, мо-
литвенные комнаты), 22 – для лиц, исповедующих буддизм, 
9 – для лиц, исповедующих католицизм, 17 – для лиц, ис-
поведующих иудаизм, а также 22 религиозных объекта для 
лиц, представляющих иные религиозные течения), в случае 
невозможности постройки есть специальные выделенные 
для этого места; появилась должность помощника начальни-
ка территориального органа ФСИН России по организации 
работы с верующими, работа которого состоит в организа-
ции деятельности работников культа на территории ИУ, для 
которых составлен специальный график посещений, терри-
ториальными органами заключены соглашения с теми рели-
гиозными организациями, которые будут проводить религи-
озные обряды в ИУ.

Организация изоляции осужденных, начиная с правопо-
рядка в исправительных учреждениях, определения право-
вого положения осужденных, правовой определенности ис-
правительного воздействия и мер принуждения, безусловно, 
связана с необходимостью наполнения всей работы исправи-
тельных учреждений с осужденными социальным смыслом, 
выводом их из-под влияния тюремной субкультуры, крими-
нальной романтики, и заблуждений о легкой жизни2. Для 
этого в уголовно-исполнительном законодательстве (ч. 2 ст. 
9 УИК РФ) предусмотрен определенный арсенал средств ис-
правления к которым законодательство относит установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательную работу, общественно полезный труд, полу-
чение общего образования, профессиональное обучение и 
общественное воздействие. Законодательно закрепленные 
средства исправления осужденных взаимосвязаны между со-
бой, имеют комплексный характер и их применение должно 
оказывать воздействие на ценностно-смысловые ориентации 
и мотивационную структуру личности осужденного в целях 
формирования у него устойчивых социально одобряемых 
интересов. Несмотря на то, что при исполнении наказания в 
виде лишения свободы средства исправления по отношению 
к осужденным применяются в полном объеме, тем не менее, 
набор и содержательная сторона этих средств различаются в 
зависимости от конкретного случая, а также от ряда факто-
ров, в том числе от характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления, от личностных характе-
ристик осужденных и их поведения3.

Закрепляя основы правового положения осужденных, 
законодатель выделил проблему обеспечение свободы со-
вести и свободы вероисповедания осужденных и обозначил 
основные гарантии в реализации этой духовной потребности 
применительно мест изоляции. Учитывая, что данная про-
блема для мест изоляции осужденных достаточно сложная 
и деликатная, так как она сопряжена с необходимостью уче-
та интересов всех осужденных и персонала исправительных 
учреждений, с точки зрения национальной и религиозной 
их принадлежности, терпимости к своеобразию ментально-
сти, обрядности, религиозного самовыражения, группового 
проявления на основе национальной и религиозной иден-
тификации. Учитывая тесную взаимосвязь идеалов, которые 
составляют основу традиционных мировых религий, а также 

2	 Маликов	Б.З.	Особенности	социума	мест	изоляции	осужденных	и	
проблемы	реализации	их	права	на	свободу	совести	и	вероиспове-
дования	//	Уголовно-исполнительная	система:	на	современном	
этапе	 развития	 науки	 и	 практики.	 Мат-лы	Межд.	 науч.-практ.	
конф.	–	Самара,	2016.	–	С.	236.

3	 Словарь	общественных	наук	/	авт.-сост:	Е.	А.	Подольская,	Д.	Е.	
Погорелый,	В.	Д.	Лихвар.	–	Ростов	н/Д,	2006.	–	С.	55.
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принципов, сложившихся в современном обществе, и на за-
щиту которых встает современное право, представляется, что 
только при условии объединения методов общественного, 
государственного и религиозного воздействия на осужден-
ных возможно решение задач по их исправлению.

В настоящее время религиозное воздействие приобрета-
ет все большую ценность в процессе исправления осужден-
ных. Вопросы переосмысления жизни, духовного очищения 
и перерождения, поиска истины выдвигаются на первый 
план, когда человек становится изолированным от общества. 
Для того, чтобы вернуть обществу полноценного человека, 
необходимо начинать процесс исправления непосредствен-
но в пенитенциарном учреждении путем включения осуж-
денных в общественно полезную активную деятельность; 
формирования в среде осужденных отношений, которые 
основываются на ценностях человека, используя сочетание 
требовательности к осужденным со справедливостью и гу-
манностью отношения к ним. Опираясь на положительные 
качества личности каждого человека, персоналу учреждений 
при организации воспитательной работы необходимо ис-
пользовать меры воспитательного характера при условии 
дифференциации и индивидуального подхода к личности 
осужденного. 

В связи с тем, что религия оказывает большое влияние 
на верующих, это делает ее одним из регуляторов обще-
ственных отношений в среде осужденных и позволяет ей 
участвовать в формировании мотивов человеческого пове-
дения, его социально значимого содержания. Религиозные 
организации и непосредственно священнослужители могут 
оказать неоценимую помощь персоналу исправительных 
учреждений в этой работе путем сдерживания осужденных 
от сползания в пропасть безнравственности и социального 
нигилизма4. Представители религиозных организаций мо-
гут оказывать существенное воспитательное воздействие на 
осужденных, поскольку религия при правильном использо-
вании ее потенциала способна сформировать у осужденного 
поведенческие навыки, одобряемые обществом, кроме этого, 
она может помочь осужденному изменить существующие 
модели негативного мышления. Религия не только проявляет 
себя в истории как совокупность различных замкнутых в себе 
верований, моральных предписаний, абстрактных рассуж-
дений о смысле жизни, она обладает способностью активно 
воздействовать на сознание и поведение людей, являясь спец-
ифическим фактором, который, действуя внутри общества, 
придает ему определенную направленность и динамизм. 

На наш взгляд, именно в способности религии контро-
лировать человека изнутри, овладевать его сознанием и за-
ключается эффективность религии как средства, влияюще-
го на формирование поведения личности. Традиционные 
религии содержат в своей основе общественно полезные 
принципы – заповеди, которые способны формировать со-
знание человека, его внутренний мир и культуру поведения. 
Вера воздействует на человека по-другому, и ее воздействие 
часто позволяет добиться более ощутимых результатов, чем 
воздействие уголовного закона. Соответственно более тесное 
взаимодействие уголовного права и религии позволило бы 
обществу решить множество социальных проблем в вопросе 
достижения общественно полезных целей5.

Деятельность духовенства в исправительных учрежде-
ниях способствует как укреплению роли традиционных кон-
фессий России в современном обществе, так и трансляции 
гуманистических ценностей и идеалов. Представители раз-
личных религиозных организаций стараются учитывать про-
блемы мирного сосуществования религий в исправительных 
учреждениях. Одним из приоритетных направлений в рабо-

4	 Самойлова	 А.А.	 Основные	 средства	 исправления	 осужденных	
//	 Аллея	Науки.	 –	 2018.	 –	№	 6	 (22).	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.alley-science.ru	 (дата	 обращения:	
10.02.2020).

5	 Абдуразаков	 А.	 А.	 Объективная	 интерпретация	 религиозных	
норм,	как	основной	фактор	воспитания	и	исправления	осужден-
ного	//	Евразийский	юридический	журнал.	–	2017.	–	№	1	(104).–	
С.	340-341.

те религиозных организаций является совместная деятель-
ность духовенства традиционных конфессий. Это особенно 
важно, поскольку умение строить диалог, воспитание веро-
терпимости является важной составляющей в преодолении 
религиозной преступности, которая основана на национали-
стической ненависти и неприязни.

Участие осужденных в культовой практике Русской Пра-
вославной Церкви, их воцерковление могут способствовать 
их дальнейшему исправлению и социальной адаптации в 
обществе после отбывания наказания. 

Исторический опыт воздействия религии на осужден-
ных, на их нравственное и духовное исправление свидетель-
ствует о существенной роли религии в этом вопросе. 

В последние двадцать лет религиозная деятельность 
представителей традиционных конфессий стала устойчивым 
явлением в местах лишения свободы в России. Сотрудниче-
ство между органами и учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы и религиозными объединениями строится 
на договорной основе. Деятельность религиозных организа-
ций в исправительных учреждениях, которые осуществляют 
духовно-нравственное просвещение, религиозное образова-
ние осужденных, является не только одним из важнейших 
этапов ресоциализации осужденных, но и неотъемлемой 
составляющей их исправления, в процессе которой проис-
ходит формирование социально одобряемых мировоззрен-
ческих установок6.

Обеспечивая реализацию потребности осужденных в 
отправлении религиозных обрядов, священнослужители, 
прежде всего, оказывают положительное воздействие на 
осужденных, на их внутренний мир, поведение, формируя 
их нравственные убеждения и принципы. На современном 
этапе пенитенциарная система России претерпевает суще-
ственные изменения, направленные на гуманизацию уго-
ловно-исполнительной политики, что подтверждается все 
возрастающей ролью религии в механизме исправления 
осужденных. Тесное взаимодействие органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы и религиозных организа-
ций, безусловно, будет способствовать достижению наиболь-
ших результатов в исправлении осужденных.

Роль религии как средства духовного и нравственного 
исправления наиболее ярко проявляется в местах лишения 
свободы, где оказываются люди, совершившие преступление 
под воздействием различных жизненных факторов. В пери-
од отбывания наказания у человека, совершившего престу-
пление, появляется возможность духовного перерождения, 
переосмысления своих поступков и всей жизни, чему способ-
ствует присутствие в исправительных учреждениях предста-
вителей религиозных организаций и возможность общения 
осужденных со священнослужителями.

С целью индивидуального развития, а также адаптации 
в обществе человеку необходимо усвоение культурных цен-
ностей, выработанных человечеством на протяжении всей 
истории существования. Преступник, как правило, представ-
ляет собой тип человека, чувственные потребности для кото-
рого являются определяющими. И если духовные элементы 
– идеи, принципы, убеждения и продолжают присутствовать 
в его сознании, они уже не обладают самостоятельной целью, 
поэтому пробуждение этих духовных элементов, а также ор-
ганизация разумной религиозной жизни в пенитенциарных 
учреждениях – одна из важнейших задач сотрудников таких 
учреждений.

Общаясь с осужденными, священнослужители пытают-
ся убедить их задуматься над содеянным, раскаяться, при-
нять блага, которые дает людям религия и важнейшим из 
которых является прощение грехов при условии раскаяния 
и искупления. 

Восстановление нравственности осужденного является 
важнейшей задачей деятельности священнослужителей в ме-
стах лишения свободы. Для того чтобы начать путь духовно-
нравственного исправления и внутреннего перерождения, 
преступнику прежде всего необходимо понять тяжесть со-

6	 Бачинин	В.А.	Пенология	и	христианство	(о	праве	осужденного	на	ду-
ховное	возрождение)	//	Современное	право.	–	2008.	–	№	2.	–	С.	28-31.
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вершенного им поступка и раскаяться в содеянном. Ведь для 
неверующего человека тюрьма – лишь наказание за престу-
пление, которое он совершил, причем нередко, по его мне-
нию, совершенно несправедливое.

Учитывая индивидуализированный подход к общению 
с осужденными со стороны священнослужителей, становит-
ся очевидна профилактическая функция религиозных орга-
низаций в недопущении и предотвращении преступлений 
религиозного характера. Профилактическая работа священ-
нослужителей позволяет развивать следующие конструктив-
ные тенденции в деятельности пенитенциарной системы:

– формирование среди осужденных истинного пред-
ставления о своем вероучении, устранение ложных социаль-
ных стереотипов, формирование адекватного представления 
о гуманистических ценностях религий, что позволяет избе-
жать влияния на осужденного деструктивных идеологий; 

– усложнение возможности пропагандирования и рас-
пространения сектантских и экстремистских идеологий 
осужденными, являющимися членами радикальных религи-
озных групп;

– реализация компенсаторной функции религии по-
средством осуществления священнослужителями богослу-
жебной деятельности, способствующей осознанию осуж-
денными собственной жизни, духовному осмыслению своей 
деятельности, в том числе лицами, совершившими престу-
пления на религиозной почве и преступления экстремист-
ской направленности;

–- переоценка осужденными сложившейся системы цен-
ностей и формирование у них социально одобряемой систе-
мы ценностей, что способствует ресоциализации осужден-
ных;

– качественное улучшение взаимоотношений админи-
страции исправительных учреждений и осужденных, разру-
шение существующих между ними психологических границ 
благодаря внушению священнослужителями осужденным 
миротворческих принципов сосуществования, проповедуе-
мых традиционными религиями; 

– осознание осужденными нравственной подоплеки со-
вершенных преступных деяний благодаря доверительным 
отношениям между священнослужителем и осужденным, 
что способствует их ресоциализации и дальнейшей постпе-
нитенциарной адаптации.

Проведение священнослужителями различных конфес-
сий совместных мероприятий просветительского характера в 
исправительных учреждениях способствует развитию в среде 
осужденных толерантных взаимоотношений и устранению 
конфликтных ситуаций, возникающих на почве религиозной 
конфронтации.

Несмотря на то, что Церковь с начала своего существо-
вания одной из первых социально-значимых учреждений 
культуры в социуме закрепила в своих канонах основопола-
гающие моральные нормы и постулаты – это не означает, что 
их источником являются только церковные каноны и церков-
но-религиозная деятельности. В любом обществе существует 
мораль как духовные, исторически сложившиеся позитив-
ные этические отношения, одобряемые и поддерживаемые 
не только социумом национально-территориального и куль-
турного образования, но и всем мировым сообществом.

Безусловно, нельзя утверждать, что духовно-нравствен-
ное воздействие на осужденных со стороны священнослужи-
телей гарантирует исправление любого преступника, однако 
возможно констатировать, что опыт исправления осужден-
ных с помощью религиозного воздействия неоспоримо 
имеет место быть, а роль религии в процессе исправления 
осужденных в совокупности с другими методами может ис-
пользоваться как один из этих методов.
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and possible ways to solve them.

Keywords: penal enforcement law, vocational education, vocational training, prisoners sentenced to imprisonment, correctional 
institutions, correctional facilities, resocialization.

В России, после установления Советской власти, нача-
лись коренные процессы ломки старых систем государствен-
ного управления и замены их новыми. Не обошли стороной 
и преобразования в системе управления тюрьмами. Новая 
власть одним из основных средств борьбы с преступностью 
видела исправление осужденного через его трудовое воспи-
тание, при этом отмечалось не о рабском (каторжном) труде, 
а о труде полезном, не унижающим человеческого достоин-
ства.

В условиях отсутствия «сколь-нибудь развитой произ-
водственной базы, способной удовлетворить предложения в 
рабочей силе заключенных»1, а также массовой безработицы 
организовать трудовой процесс и через него трудовое воспи-
тание заключенных представляло трудно разрешимую зада-
чу.

Тем не менее, Главное управление принудительных ра-
бот НКВД приступило к ее решению. Для этого были опре-
делены «5 наиболее распространенных форм организации 
и использования труда заключенных»2. Изучение трудовой 
практики, анализ ее результатов показал, что «использование 
труда заключенных на взятых в свою эксплуатацию заводах, 

1	 Детков	М.	Г.	Содержание	пенитенциарной	политики	Российско-
го	государства	и	ее	реализация	в	системе	исполнения	уголовного	
наказания	в	виде	лишения	свободы	в	период	1917	–	1930	годов.	//	
РИПК	работников	МВД	России.	–	М.,1992.	–	С.	122.

2	 Там	же.	–	С.	124.

фабриках и совхозах дало наиболее продуктивные резуль-
таты и оставило далеко позади все другие формы принуди-
тельных работ…»3. В связи с этим, основным направлением, 
не исключая и другие, было определено развитие заводского, 
фабричного и совхозного производств. В последующем они 
были переведены во внутриучрежденческие производства.

Для осуществления работ назрела необходимость в про-
фессионально подготовленных кадрах из числа осужденных. 
Организация их профессионального обучения в первые 
годы советской власти стала одной из приоритетных задач 
государственной политики в своем пенитенциарном направ-
лении. Впоследствии, ученые правоведы, с подачи практи-
ческих работников, осознали значение профессионального 
обучения в процессе исправления осужденных и обозначили 
его в части 2 статьи 9 УИК РФ как одно из основных средств 
исправления. 

Профессиональное обучение и переподготовка позво-
ляют гражданам, в том числе и осужденным, не имеющим 
специальности, получить его или в дополнение к имеюще-
муся приобрести новое, а также повысить свою квалифика-
цию. Это особенно важно для людей, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, так как они смогут найти работу в 
соответствии со своей специальностью после освобождения, 
что позволит им занять достойное положение в обществе.

3	 ЦГАОР.	–	Ф.	4042.	–	Оп.	2.	–	Д.	2.	–	Л.	75.
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Желание осужденных получить приобрести специаль-
ность через профобучение приветствуются и всячески поощ-
ряется. Законодатель устанавливает обязанность получения 
основного профессионального образования или обучения 
для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, не имеющих специальности, по которой они 
могли бы работать в исправительном учреждении. Для это-
го в системе УИС РФ организована работа 338 профессио-
нальных училищ4. Остальные осужденные, имеющие ту или 
иную специальность, могут по желанию получить другую, 
которой обучает профтехучилище при исправительном уч-
реждении5.

Профессиональное образование признается одним из 
основных факторов исправления, способствующих позитив-
ной самореализации личности, правильному восприятию 
действительности, последующей ресоциализации и соци-
альной реабилитации осужденного. То, как относятся осуж-
денные к получению профессионального образования и про-
фессиональной подготовке, учитывается при определении 
степени их исправления (ст. 108 УИК РФ).

Профессиональное образование в ИУ реализуется в 
формах начального профессионального образования (обуче-
ние осужденных в профессиональных училищах) и профес-
сиональной подготовки осужденных (обучение на производ-
стве). Профессиональное обучение является обязательным 
для лиц, которые не имеют никакой специальности либо не 
имеют такой, по которой можно работать в ИУ. Професси-
ональная подготовка осужденных имеет целью ускоренное 
приобретение ими навыков, которые необходимы для вы-
полнения определенной работы. Она не сопровождается по-
вышением образовательного уровня осужденных, а обучение 
организуют непосредственно на производстве

Право на выбор образования, при отсутствии медицин-
ских противопоказаний, предоставляется осужденным-инва-
лидам первой или второй группы, а также осужденным, до-
стигшим возраста, дающего права на назначение страховой 
пенсии по старости независимо от их занятий (специально-
сти). 

Ответственной за организацию процесса обучения 
осужденных законодательно определена администрация ис-
правительных учреждений. Наиболее эффективной формой 
организации обучения осужденных к лишению свободы яв-
ляется создание профессиональных училищ или их филиа-
лов при исправительных учреждениях. 

При организации обучения осужденных во главу угла 
ставятся потребности исправительных учреждений, а также 
наиболее востребованные на рынке труда специальности. 

В исправительных учреждениях Республики Дагестан 
действует 1 ПТУ с шестью филиалами. По итогам 2019/2020 
учебного года обучено 931 осужденный, не имевшие специ-
альности, из них среднее профессиональное образование 
получили 264 человека. Контрольные цифры приемы и вы-
пуска выполнены соответственно на 101% и 103,6%. Занятия 
осуществляются по 11 направлениям.

В ходе усовершенствования УИС и его подразделений 
все больше внимания уделяется повышению образователь-
ного и интеллектуального уровня осужденных. Часть 4 ст. 108 

4	 Китрова	Е.	В.,	Кузьмин	В.	А.,	Буркова	Е.	А.	Комментарий	к	За-
кону	Российской	Федерации	от	21	июля	1993	г.	№	5473-I	«Об	уч-
реждениях	и	органах,	исполняющих	уголовные	наказания	в	виде	
лишения	свободы»	(под	ред.	Н.	С.	Мановой).	–	М.,	2013.	–	С.	46.

5	 Зубарев	С.	М.	Уголовно-исполнительное	право	//	Конспект	лек-
ций.	4	издание,	исправленное	и	дополненное.	–	М.,	2010.

УИК РФ обязует руководство исправительного учреждения 
оказывать помощь осужденным в получении высшего про-
фессионального образования. 

Уголовно-исполнительная система сотрудничает с ря-
дом высших учебных заведений, где лица, лишенные сво-
боды, получают высшее образование. Наиболее тесные 
контакты были установлены с Современной гуманитарной 
академией (СГА), с которой 4 февраля 2005 г. ФСИН России 
подписало соглашение о развитии в местах лишения свобо-
ды сети дистанционного образования с использованием но-
вейших информационных технологий. Сегодня СГА имеет 
разветвленную сеть филиалов по всей России6.

Использование спутниковой связи СГА является поло-
жительным: академия управляет двумя спутниками, один 
работает для восточной части страны, другой – для запада, 
что позволяет ей покрывать всю территорию России, а также 
многие зарубежные страны. Дистанционное обучение было 
введено через спутниковую связь, Интернет и телевидение7.

Возможности современных телекоммуникационных 
технологий открывает перед слушателем различные пер-
спективы и новации обучения, заключающиеся в получении 
высшего образования в любом ВУЗе страны, независимо от 
его места нахождения. В то же время учащийся имеет воз-
можность освоить всю учебную нагрузку дистанционно.

Такой способ реализации права на образование осуж-
денных к лишению свободы представляется наиболее при-
емлемым и не противоречит требованиям режима исправи-
тельных учреждений.

С первых дней принятия решения о предоставлении 
осужденным права на получение высшего образования ру-
ководство Федеральной службы исполнения наказаний уде-
ляло реализации этого положения пристальное внимание. 
Бывший директор ФСИН России Ю. И. Калинин отмечал: 
«В настоящее время в системе уголовного правосудия раз-
рабатывается проект по разработке образовательных про-
грамм для осужденных. Мы, считаем своей задачей, заменить 
тюремные университеты цивилизованными заведениями. 
Каждый осужденный получит удаленный доступ к высшему 
образованию»8. На тот период единственным высшим обра-
зовательным учреждением была – Современная гуманитар-
ная академия, видевшая перспективы подобного обучения.

По статистическим данным сегодня 32 ВУЗа России со-
трудничают с органами и учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы, по контракту обучаются около 1500 осуж-
денных, в том числе шестеро, содержащихся в Республике 
Дагестан. Большинство обучаемых склонны к получению об-
разования по гуманитарным направлениям. 

В современной экономической системе отмечается 
снижение доли малоквалифицированного труда в различ-
ных высокотехнологичных отраслях. Следовательно, для 
подготовки высококвалифицированных рабочих, в рамках 
профессионального образования осужденных требуется не 
только повысить качество конструкторских решений, вне-

6	 Васютович	Т.	В.	Использование	дистанционных	технологий	при	
работе	 с	 осужденными	 //	 Межрегиональная	 научно-практиче-
ская	конференция	«Профессиональное	образование	в	условиях	
дистанционного	 обучения.	 Достижения,	 проблемы,	 перспекти-
вы».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.muh.
ru/arch.

7	 Болтков	 С.	 Н.,	 Карпенко	 М.	 П.	 Образование	 через	 спутник	 //	
Преступление	и	наказание.	–	№	4.	2005.	–	С.	2-3.

8	 Калинин	Ю.	И.	Адвокатов	воспитывают	на	нарах	//	Российская	
газета.	–	№	233	(4199).	–	18	октября	2006	г.
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дрить инновационные технологии и модернизировать про-
изводственную базу ИУ, но и, что немаловажно, обновить 
содержание образовательных программ профессионального 
образования в соответствии с современными требованиями 
и актуальными данными о потребностях в рабочей силе на 
рынке труда. 

Таким образом, рассмотрев обозначенные выше пробле-
мы, приходим к выводу о том, что результативно их можно 
нивелировать только комплексно и системно. 

Во-первых, необходимо на законодательном уровне обе-
спечить правовые возможности для поддержания уровня об-
разования осужденных, обучающихся в профессиональных 
учебных заведениях, во время исполнения наказания.

Во-вторых, предусмотреть повышение роли и ответ-
ственности тюремного персонала в мотивации заключенных 
к профессиональному обучению с учетом оптимизации дис-
циплинарной практики и мер в области материального сти-
мулирования.

В-третьих, обеспечить осужденных гарантиями завер-
шения учебы, не зависимо от досрочного освобождения и 
других факторов, влияющих на завершение образовательно-
го процесса.

Для улучшения ситуации в данном направлении мы 
считаем целесообразным создание в территориальных орга-
нах ФСИН России подразделений по вопросам дистанцион-
ного и профессионального обучения осужденных, в функции 
которых будет входить координация работы по организации 
обучения, сбор и анализ данных о востребованности рабочих, 
инженерных и других специальностей; мониторинг трудоу-
стройства в учреждениях исполнения наказаний и не только; 
подготовка учебно-технических средств обучения; информа-
ционный контроль, контроль процесса обучения и труда и 
др.

В правовом пространстве уже неоднократно обсуждал-
ся вопрос о предоставлении дистанционно обучающемуся 
осужденному, при определенном положительном поведе-
нии, и других сопутствующих возможностей, права на допол-
нительный учебный отпуск или хотя бы на отпуск для сдачи 
итоговых государственных экзаменов. Представляется целе-
сообразным или дополнить п. «б» ч. 1 ст. 97 УИК РФ после 
слов «ежегодного оплачиваемого отпуска» словами «а также 
учебного отпуска для сдачи государственных экзаменов сту-
дентами, обучающимися в средних специальных и высших 
учебных заведениях»9 или в ч. 1 ст. 97 УИК РФ добавить пункт 
«в» в следующей редакции: «учебные для сдачи государствен-
ных экзаменов осужденными студентами, обучающимся в 
средних специальных и высших учебных заведениях, на срок, 
указанный в справке вызове учебного заведения».

Также представляется полезной разработка единой про-
граммы по привлечению осужденных к профессиональному 
обучению и работе, которая вместе с другими организацион-
ными мерами позволила бы им в условиях лишения свободы 
выполнять достаточно хорошо оплачиваемую работу, создав 
тем самым предпосылки для повышения их собственной со-
циальной значимости и полной социальной адаптации.

Реализация представленных предложений в нынешней 
экономической ситуации в стране не приведет к чрезмер-
ным расходам бюджета и, несомненно, будет способствовать 

9	 Онищук	В.	В.	Состояние	и	перспективы	профессионального	об-
разования	осужденных	к	лишению	свободы	//	Политика	и	пра-
во.	Ученые	записки.	Выпуск	8.	–	Благовещенск:	Амурский	госу-
дарственный	университет	УКЦ	«Юрист»,	2008.	–	С.	7.

улучшению социально-трудовых отношений в пенитенциар-
ной системе России. А осужденные будут не только убежде-
ны в личном образовательном и трудовом благополучии, но 
и объективно получат повышенные шансы на трудоустрой-
ство как в ИУ, так и после освобождения из мест лишения 
свободы.
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В современный период развития уголовно-исполнитель-
ной системы по-прежнему актуальными остаются вопросы, 
связанные с исследованием правового регулирования и прак-
тики исполнения и отбывания наказания в исправительных 
учреждениях ФСИН России. 

Наиболее распространенными видами исправительных 
учреждений в России являются исправительные колонии, 
где содержится основная часть всех осужденных к лишению 
свободы. По данным на 1 января 2021 г. в Российской Феде-
рации из 673 исправительных колоний – 107 колоний-посе-
лений, 559 исправительных колоний общего, строгого, осо-
бого режимов, 7 исправительных колоний особого режима 
для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы1.

Однако данные виды исправительных учреждений 
функционируют и процесс исполнения наказания в них 
происходит в сложных социально-экономических условиях, 

1	 См.:	 Краткая	 характеристика	 уголовно-исполнительной	 систе	мы	
Российской	Федерации	по	состоянию	на	1	января	2021	г.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://fsin.gov.ru/structure/inspector/
iao/statistika/Kratkaya	har-ka	UIS/	(дата	обращения:	28.01.2021	г.).

которые имеются сегодня 
в России, что не всегда по-
ложительно сказывается 
на порядке и условиях от-
бывания наказания, и на 
применяемых средствах 
исправления и ресоциали-
зации осужденных. 

Поэтому актуальным 
и востребованным явля-
ется изучение условий 
исполнения и отбывания наказания в данных видах испра-
вительных колоний, применения средств исправительного 
воздействия, вопросов совершенствования правового регули-
рования и практики исполнения наказания в колониях-по-
селениях, исправительных колониях общего, строгого и осо-
бого режимов.

В исправительных колониях возможны мероприятия по 
совершенствованию воспитательного воздействия на осуж-
денных к лишению свободы и управлению этим процессом. 

В частности в cфере оптимизации управления коллек-
тивом осужденных исправительного учреждения давно на-
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зревала необходимость модернизации, видоизменения от-
рядной системы исправительных колоний, направленная на 
изменение либо даже полную замену отрядов другими ор-
ганизационно-правовыми формами управления коллектива-
ми осужденных. 

В 2014-2016 гг. в исправительных колониях общего и 
строгого режимов (было задействовано свыше 100 исправи-
тельных колоний) проводился эксперимент по апробации 
модели «Центров исправления осужденных исправительно-
го учреждения», направленный на исследование возможно-
сти замены ныне действующих в исправительных учрежде-
ниях отрядов осужденных данными Центрами. 

В целом, насколько нам известно, он был признан по-
ложительным. Однако перед принятием решения о реали-
зации и внедрении в практику деятельности исправитель-
ных учреждений модели «Центра исправления осужденных 
исправительного учреждения» научным и практическим 
работникам уголовно-исполнительной системы, заинтере-
сованным общественным, правозащитным организациям 
следует критически, взвешено и объективно оценить ее до-
стоинства и недостатки по сравнению с отрядной системой 
содержания осужденных. 

На наш взгляд, «Центр исправления осужденных испра-
вительного учреждения» это лишь видоизмененная, более 
укрупненная (200-300 осужденных) форма отряда осужден-
ных, и сущностно, принципиально эта модель мало чем, либо 
даже вовсе, не отличается от такой организационной формы 
коллектива как отряд осужденных исправительного учреж-
дения. Наряду с определенными достоинствами – увеличе-
нием численности сотрудников, осуществляющих воспита-
тельное воздействие на осужденных, некоторым усилением 
режимно-профилактических мероприятий, она несет ряд 
недостатков. Основным из них, наиболее существенным, яв-
ляется то, что основной объект воспитательного воздействия 
– осужденный – исходя из большой численности осужденных 
центра (200-300 человек), больше чем при отрядной системе, 
оказывается на отдалении, периферии индивидуального вос-
питательного воздействия со стороны конкретного субъекта 
такого воздействия – начальника центра исправления осуж-
денных и заместителя начальника центра исправления осуж-
денных по воспитательной работе. Это негативно скажется 
на процессе исправления и ресоциализации конкретного 
осужденного, предупреждения с его стороны правонаруше-
ний, включая совершение новых преступлений. 

В связи с этим мы не видим явных, очевидных преиму-
ществ «Центра исправления осужденных исправительного 
учреждения» по сравнению с отрядной системой и считаем 
его лишь разновидностью, одной из форм, существующей на 
сегодня отрядной системы управления коллективом осуж-
денных. 

По нашему мнению, модель «Центра исправления 
осужденных исправительного учреждения», как разновид-
ности отрядной системы коллективного содержания осуж-
денных, при наличии организационно-правовых условий, 
возможно первоначально реализовать в колониях-поселе-
ниях, поскольку в них, как правило, имеются проблемы с 
комплектованием штата, нехваткой сотрудников учрежде-
ния, большой текучестью кадров при достаточно стабильной 
численности осужденных (речь идет о средних и крупных 
по лимиту наполнения колониях-поселениях с относитель-
но большой численностью осужденных). Также эту модель, 
с нашей точки зрения, возможно попробовать внедрить во 
всех ныне действующих исправительных колониях общего 
режима. Однако при этом необходимо систематически и не-
прерывно (постоянно) мониторить результаты деятельности 
«Центров исправления осужденных исправительного учреж-
дения» в этих колониях, с тем что бы предупредить и пресечь 
возможные негативные последствия, связанные с потерей 
управляемости коллективом осужденных, и, как следствие, 

повышением уровня правонарушений со стороны осужден-
ных, ведущим в том числе, к групповым нарушениям обще-
ственного порядка, массовым беспорядкам, другим престу-
плениям, общей дестабилизации деятельности учреждений. 
При неудачной реализации модели «Центра исправления 
осужденных исправительного учреждения» в колониях-по-
селениях и исправительных колониях общего режима при-
дётся вернуться к ныне действующей в них отрядной системе 
содержания осужденных. 

С нашей точки зрения в исправительных колониях воз-
можно и необходимо развивать самоуправление осужденных 
в форме создания органов самоуправления, работающих под 
контролем администрации исправительного учреждения, 
вместо отменённых на сегодняшний день самодеятельных 
организаций осужденных. 

По нашему мнению, полная отмена статьи 111 УИК 
РФ2, регулировавшей деятельность самодеятельных орга-
низаций осужденных к лишению свободы, была неверна, 
является непродуманной, совершена в угоду не понятно 
чьим конъюнктурным интересам, без учета реалий этого 
сложного явления, социально-правовых последствий тако-
го решения. Такие организации мы предлагаем именовать 
вместо устаревшего и не вполне адекватно отражающего их 
сущность и содержание термина «самодеятельные организа-
ции осужденных» – «органы самоуправления осужденных, 
работающие под контролем администрации исправитель-
ного учреждения». Они могут реализовывать позитивные 
интересы, как направленные на исправление и ресоциализа-
цию, самих осужденных, например, занятия художественной 
самодеятельностью, творчеством, спортом, так и интересы 
администрации исправительного учреждения, прежде всего 
психолого-педагогического и профилактического порядка, 
за исключением функции поддержания дисциплины и по-
рядка среди осужденных. 

На основании этого, на наш взгляд, следует восстано-
вить в новой видоизмененной редакции содержание право-
вых норм статьи 111 УИК РФ. При этом не следует чрезмерно 
детально регламентировать деятельность органов самоуправ-
ления осужденных, работающих под контролем админи-
страции исправительного учреждения в уголовно-исполни-
тельном законодательстве, в том числе нормативных актах 
ведомственного характера.

Одной из основных проблем в области условий отбыва-
ния наказания в исправительных колониях является жилищ-
но-бытовое обеспечение осужденных, в частности, это нормы 
жилой площади для осужденных к лишению свободы и соз-
дание необходимых жилищно-бытовых условий отбывания 
наказания.

В настоящее время основная часть осужденных, отбыва-
ющих наказание в исправительных учреждениях, в том чис-
ле колониях-поселениях, исправительных колониях общего, 
строгого и особого режимов по-прежнему, как и в советское 
время, содержится в общежитиях с общими спальными по-
мещениями с проживанием по 50–70 и даже 100 и более че-
ловек, оборудованными двухярусными спальными местами.

При этом имеются проблемы с размещением осужден-
ных к лишению свободы, созданию им необходимых условий 
отбывания наказания в части обеспечения положенных в со-
ответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
норм жилой площади. Как указывается в федеральной це-
левой программе «Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2018-2026 годы)» для приведения условий отбывания 

2	 См.:	О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Фе-
дерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федера-
ции:	Федеральный	закон	от	07	декабря	2011	г.	№	420-ФЗ	(ред.	
от	03.07.2016).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/	 (дата	 об-
ращения:	28.01.2021).
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наказания в соответствие с законодательством РФ необходи-
мо дополнительно создать не менее 4,985 тыс. мест в испра-
вительных колониях строгого и особого режимов, 1,433 тыс. 
мест для осужденных мужчин в колониях общего режима, 
0,412 тыс. мест в колониях-поселениях и лечебно-исправи-
тельных учреждениях3.

В этой связи в области совершенствования жилищно-
бытовых условий в исправительных колониях необходим 
системный, поэтапный переход к увеличению нормы жилой 
площади для осужденных к лишению свободы – с 2-х до 3 – 4 
кв.м. на одного человека, со среднесрочной перспективой (10 
– 25 лет) дальнейшего увеличения этих норм – в исправитель-
ных колониях общего, строгого и особого режимов – до 5 – 6 
кв. м., а в колониях-поселениях – до 8 – 10 кв.м. на осужденно-
го. Это позволит уже в ближайшей перспективе полностью 
отказаться от создающего жизненные неудобства, определен-
ным образом ущемляющего личное достоинство осужден-
ных к лишению свободы и во многом не соответствующего 
времени двухярусного размещения спальных мест. Также это 
существенно приблизит к реализации европейских стандар-
тов размещения осужденных к лишению свободы (7-9 кв.м., с 
перспективой увеличения норм жилой площади для данной 
категории лиц в странах-членах Совета Европы). 

Что касается исполнения и отбывания наказания в коло-
ниях-поселениях то УИК РФ посвящает правовому регулиро-
ванию порядка и условий содержания в них только две ста-
тьи (128, 129 УИК РФ), что, по нашему мнению, недостаточно 
для отражения специфики деятельности этих учреждений. 
Отсутствуют также какие-либо подзаконные нормативные 
правовые акты, в которых нормы этих статей были бы дета-
лизированы и конкретизированы4. 

В практике деятельности колоний-поселений и изоли-
рованных участков для содержания лиц, осужденных к от-
быванию наказания в колонии-поселении, имеется немало 
проблем, требующих своего решения.

Так, каждое третье преступление, от всех зарегистриро-
ванных в исправительных учреждениях, совершено в этих 
колониях, хотя доля осужденных данной категории от сред-
несписочной численности осужденных к лишению свободы 
составляет в среднем не более 10 – 15 %. Уровень преступно-
сти в колониях-поселениях в несколько раз выше, чем в дру-
гих исправительных учреждениях, при этом почти половину 
от всех преступлений, совершенных в колониях-поселениях, 
составляют побеги (ст. 313 УК РФ)5. 

Остается достаточно низкой оснащенность оборудова-
ния объектов колоний-поселений инженерно-техническими 
средствами надзора. Совершенствование технической без-
опасности колоний-поселений целесообразно развивать по 
следующим основным направлениям: наращивание плотно-
сти инженерных средств надзора, в первую очередь, за счет 
установки дополнительных противопобеговых заграждений; 
оборудование объектов современными интегрированными 
системами безопасности; серийное внедрение средств ви-

3	 См.:	О	федеральной	целевой	программе	«Развитие	уголовно-ис-
полнительной	системы	(2018–2026	годы)»:	Постановление	Пра-
вительства	Рос.	Федерации	от	06	апреля	2018	г.	№	420	(ред.	от	
02.12.2020).	 –	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295582/	 (дата	 об-
ращения:	28.01.2021).

4	 В	 1997	 г.	 Главное	 управление	 исполнения	 наказаний	 (ГУИН)	
МВД	России	разработало	и	утвердило	«Положение	о	колониях-
поселениях	 уголовно-исполнительной	 системы	 МВД	 России»	
(утв.	Приказом	ГУИН	МВД	России	от	5	ноября	1997	г.).	Данный	
документ	не	является	нормативным	правовым	актом,	однако	до	
настоящего	времени	служит	правовым	ориентиром	для	персона-
ла	колоний-поселений.

5	 См.:	Епифанов	О.	С.	Некоторые	проблемы	исполнения	наказа-
ния	в	колониях-поселениях	//	Человек:	преступление	и	наказа-
ние.	–	2010.	–	№	1	(68).	–	С.	17.

деонаблюдения; замена морально и физически устаревшей 
аппаратуры на надежные и устойчиво работающие изделия, 
выполненные на современной элементной базе; подготовка 
специалистов необходимой квалификации для обслужива-
ния сложной современной техники.

Лица, отбывающие наказание в колониях-поселениях, 
представляют собой некий «скрытый резерв» для повыше-
ния эффективности экономической составляющей функци-
онирования исправительных учреждений. 

На всем протяжении истории их развития в уголовно-
исполнительной системе России колонии-поселения были 
успешным примером самоокупаемости и эффективности 
при использовании труда осужденных. Потенциал колоний-
поселений в настоящее время используется далеко не в пол-
ной мере и в первую очередь – в экономической сфере. На 
это, в частности, указывает хотя бы тот факт, что в колониях, 
где осужденные существуют только на заработанные сред-
ства, около 8 тыс. не имеют работы6.

В сфере условий отбывания наказания в этих учрежде-
ниях на основании п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ с разрешения 
начальника колонии-поселения, оформленного постановле-
нием, осужденные не допускающие нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания и имеющие семьи, могут 
проживать на арендованной или собственной жилой площа-
ди в пределах колонии-поселения или муниципального об-
разования, на территории которого расположена колония-
поселение. 

Данные осужденные значительно реже допускают на-
рушения установленного порядка отбывания наказания, от-
личаются добросовестным отношением к труду, обучению, 
оказывают положительное влияние на других осужденных, 
поскольку семья является мощным антикриминогенным 
фактором, способствующим правопослушному поведению 
осужденных в период отбывания наказания и после освобож-
дения. 

В то же время возможность использования данного фак-
тора в воспитательном воздействии на лиц, отбывающих 
наказания, существенно сдерживается таким объективным 
обстоятельством, как отсутствие жилья (особенно в лесных 
колониях-поселениях). Законный интерес на проживание с 
семьей реализуют в среднем не более 10 – 13 % осужденных (в 
том числе 95 % мужчин и 5 % женщин)7. 
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЯХ(ЛИУ),ВШТРАФНОЙИЗОЛЯТОР
(ШИЗО)?:ПОСТАНОВКАПРОБЛЕМЫИКОММЕНТАРИЙАВТОРА

Проблема исполнения уголовных наказаний в отношении больных осужденных 
является весьма актуальной, учитывая существенный рост общего числа прибывающих 
в лечебно-исправительные учреждения (ЛИУ) больных туберкулезом, алкоголизмом, 
наркоманией. Ее разрешение во многом определяется спецификой организации 
соответствующего уголовно-исполнительного процесса, уровнем материального 
обеспечения исправительных учреждений, включая положение дел в медико-санитарном 
обслуживании и лечении больных.

ЛИУ - весьма специфическое учреждение, где наряду с отбыванием назначенного судом уголовного наказания, 
включающего карательное и воспитательное воздействие на осужденного, проводится комплекс лечебно-профилактических 
мероприятий по оказанию необходимой медицинской помощи.

Важно понимать, что правильная постановка и выполнение задач, стоящих перед ЛИУ, имеет принципиальное значение не 
только для реализации наказания, но и для сохранения здоровья больных осужденных.

Следует заметить, что отбывание наказания осужденными к лишению свободы, содержащимися по медицинским 
основаниям в ЛИУ, сопряжено с целым рядом пробелов правового регулирования, одним из которых является 
неурегулированность на уровне УИК РФ вопроса о возможности водворения осужденного в штрафной изолятор (ШИЗО) 
в процессе применения к нему за грубое нарушение установленного порядка отбывания уголовного наказания меры 
взыскания. 

Сопоставляя соответствующие нормы УИК РФ и ПВР учреждений автор высказала свое отношение к обозначенной 
проблеме и отразила в рамках настоящей публикации.

Ключевые слова: право на охрану здоровья, лечебные исправительные учреждения, лечебно-профилактические 
учреждениях, медицинская помощь, взыскание, грубое нарушение порядка отбывания наказания, водворение в штрафной 
изолятор.
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ISITPERMISSIBLEFORAGROSSVIOLATIONOFTHEREGIMEOFSERVINGASENTENCETOPLACECONVICTS
HELDINMEDICALCORRECTIONALINSTITUTIONS(LIU)INAPENALISOLATIONCELL(SHIZO)?:STATEMENT
OFTHEPROBLEMANDTHEAUTHOR’SCOMMENT

The problem of the execution of criminal penalties in relation to sick convicts is very relevant, given the significant in-
crease in the total number of patients with tuberculosis, alcoholism, and drug addiction arriving in medical and correctional 
institutions (LIU). Its resolution is largely determined by the specifics of the organization of the relevant penal enforcement 
process, the level of material support of correctional institutions, including the state of affairs in health care and treatment 
of patients.

The LIU is a very specific institution where, along with serving a criminal sentence imposed by the court, including punitive and 
educational effects on the convicted person, a complex of therapeutic and preventive measures is carried out to provide the necessary 
medical care.

It is important to understand that the correct formulation and implementation of the tasks facing the LIU is of fundamental importance 
not only for the implementation of punishment, but also for the preservation of the health of sick convicts.

It should be noted that the serving of sentences by persons sentenced to deprivation of liberty, held on medical 
grounds in the LIU, is associated with a number of gaps in legal regulation, one of which is the lack of regulation at the level 
of the PEC of the Russian Federation of the issue of the possibility of placing a convicted person in a penal isolation cell 
(SHIZO) in the process of applying a penalty measure to him for gross violation of the established procedure for serving a 
criminal sentence. 

Comparing the relevant norms of the PEC of the Russian Federation and the PIR of institutions, the author expressed her attitude to 
the designated problem and reflected it in this publication.

Keywords: the right to health protection, medical correctional institutions, medical and preventive institutions, medical care, recov-
ery, gross violation of the order of serving a sentence, placement in a penal isolation cell.
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Конституцией Российской Федерации установлено пра-
во каждого гражданина нашей страны на охрану здоровья и 
получение доступной и бесплатной медицинской помощи 
(ст. 41). Это касается всех без исключения категорий лиц, в 
том числе отбывающих наказание в виде лишения свободы 
по приговору суда.

Как отмечается в юридической литературе, контингент, 
содержащийся в спецучреждениях лиц, в последнее время не 
отличается хорошим здоровьем1. Напротив, у большинства 
осужденных в период отбывания наказания зачастую обо-
стряются ранее имевшиеся заболевания, связанные с различ-
ными органами и функциями организма. Характерно, что в 
условиях пандемии COVID-19 в исправительных колониях и, 
в особенности, тюрьмах, эти проблемы с течением времени 
существенно усугубляются2.

Вот почему среди осужденных к лишению свободы до-
статочно большой процент лиц, которые страдают тяжелы-
ми формами приобретенных или хронических заболеваний 
различной категории тяжести, что требует более решитель-
ного государственного реагирования на сложившуюся си-
туацию. Наша статья в этой связи - это очередной сигнал о 
помощи лицам, которые не могут самостоятельно в полном 
объеме принять меры к своему самосохранению в силу суще-
ственного поражения в правах (социально-правовом статусе) 
по приговору суда.

Следует заметить, что в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации для медицинского обслужи-
вания осужденных, имеющих различного рода заболевания, 
организованы лечебно-профилактические учреждения (да-
лее просто - ЛПУ) – больницы (специальные психиатриче-
ские и туберкулезные), а также медицинские части. 

Среди лечебно-профилактических учреждений специ-
ально выделяют лечебно-исправительные учреждения (далее 
просто - ЛИУ), которые являются относительно новым явле-
нием в российской пенитенциарной действительности. По 
своему целевому назначению они созданы для направления, 
содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных 
открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркомани-
ей, т.е. речь идет о спецконтингенте, нуждающемся в посто-
янном лечении и контроле. 

Таким образом, основанием для направления опреде-
ленных категорий осужденных в ЛИУ является наличие со-
ответствующих медицинских показаний, что закреплено в 
ч. 8 ст. 74 и конкретизированно в ч. 2 ст. 101 УИК РФ. ЛИУ 
выполняет в этом случае функции исправительного учреж-
дения в отношении находящихся в нем осужденных. Важно 
подчеркнуть, что лечение самих осужденных организуется в 
порядке, установленном уголовно-исполнительным законо-
дательством, администрацией исправительного учреждения, 
в котором они отбывали наказание до направления в ЛИУ. 

Важно обратить внимание на тот факт, что особенности 
условий содержания осужденных в ЛИУ регулируются При-
казом Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний». Согласно положениям главы XXI «Особенности усло-
вий содержания осужденных в ЛИУ» данных Правил, в лечеб-

1	 Ким	В.	В.	Проблемы	применения	мер	взыскания	к	осужденным,	
находящимся	на	лечении	в	медицинских	организациях	уголов-
но-исполнительной	 системы	 //	 Ведомости	 уголовно-исполни-
тельной	системы.	-	2017.	-	№	3	(178).	-	С.	23-25.

2	 Жданов	Ю.,	Кузнецов	С.,	Овчинский	В.	COVID-19:	преступность,	
кибербезопасность,	 общество,	 полиция.	 -	 М.:	 Международные	
отношения,	2020.	-	С.	21-33.

ных исправительных учреждениях распорядок дня включает 
в себя лечебно-диагностические мероприятия, труд осужден-
ных также организуется в соответствии с медицинскими по-
казаниями, степенью трудоспособности и возможностью их 
трудоиспользования в условиях лечебного исправительного 
учреждения. Глава XI Правил регулирует порядок изъятия 
у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей, 
глава XIX – Организацию и предоставление медицинской по-
мощи осужденным, обеспечение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, глава XX – Особен-
ности размещения осужденных в лечебно-профилактиче-
ских учреждения и условия отбывания наказания в период 
стационарного лечения, глава XXI – Особенности условий 
содержания осужденных в лечебных исправительных учреж-
дениях, глава XXII – Особенности содержания в запираемых 
помещениях осужденных, отбывающих наказания в строгих 
условиях и др.

Среди прочих регламентаций, за нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания к осужденным могут 
применяться меры взыскания. Так, п. «в» ч. 1 ст. 115 УИК РФ 
предусмотрено, что за нарушение установленного порядок 
отбывания наказания к осужденным к лишению свободы, 
содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, 
может применяться мера взыскания в виде водворения в 
штрафной изолятор на срок до 15 суток. 

Характерно, что данная норма сами по себе не регулиру-
ют вопросов, связанных с водворением лица, отбывающего в 
текущий момент времени лишение свободы в ЛИУ и ЛПУ, в 
штрафной изолятор.

При этом ЛПУ, как отмечалось нами ранее, не явля-
ются исправительными учреждениями, а лишь выполняют 
функции исправительных учреждений в отношении находя-
щихся в них осужденных, в то время как ЛИУ, наряду с ис-
правительными колониями, воспитательными колониями 
и тюрьмами, рассматриваются законодателем как разновид-
ность исправительного учреждения, о чем говорится в ч. 1 ст. 
74 УИК РФ.

Получается целая цепочка взаимоисключающих об-
стоятельств, затрудняющих, казалось бы, ответ на вопрос: 
возможно ли за злостное нарушение режима отбывания 
лишения свободы применение администрацией ЛИУ меры 
взыскания в виде водворения осужденного в штрафной изо-
лятор на срок до 15 суток?

Согласно ч. 8 ст. 74 УК РФ в ЛИУ и ЛПУ могут созда-
ваться изолированные участки, функционирующие как ко-
лонии-поселения. Таким образом, водворение в штрафной 
изолятор совершенно очевидно может быть применено к тем 
осужденным, которые содержатся в изолированных участ-
ках, функционирующих как колонии-поселения.

Кроме того, поскольку Правила внутреннего распоряд-
ка (далее просто - ПВР) исправительных учреждений явля-
ются составной частью уголовно-исполнительного законо-
дательства Российской Федерации, то в соответствии с п. 137 
указанных Правил к осужденным, проходящим лечение в 
ЛПУ, могут применяться все предусмотренные уголовно-ис-
полнительным законодательством меры взыскания, если их 
немедленное исполнение не влечет за собой угрозы жизни и 
здоровью осужденного и осужденные, водворенные в штраф-
ные изоляторы и переведенные в помещения камерного 
типа, продолжают получать необходимое лечение.

Условия содержания осужденных к лишению свободы 
в штрафных изоляторах, помещения камерного типа, еди-
ных помещениях камерного типа и одиночных камерах ре-
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гламентированы в ст. 118 УИК РФ. При этом ст. 116 УИК РФ 
раскрывает особенности признания злостными нарушения 
установленного порядка отбывания наказания осужденны-
ми к лишению свободы, а глава 16 УИК РФ регулирует осо-
бенности и условия исполнения наказания в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях различных видов 
режима.

Следует отметить, что накануне помещения осужден-
ного за злостное нарушение режима отбывания лишения 
свободы в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ администрацией учреждения 
проводится медицинский осмотр, а также, в необходимых 
случаях, амбулаторное лечение соответствующих осужден-
ных.

Важно дополнить, что оба вышеуказанных мероприя-
тия осуществляются в специально оборудованных для этого 
помещениях ЛИУ, а осужденные, получающие лечение в ам-
булаторных условиях, размещаются в отдельных камерах по 
медицинским показаниям.

Таким образом, действующее уголовно-исполнительное 
законодательство в лице УИК Российской Федерации и ПВР 
исправительных учреждений допускает водворение в штраф-
ной изолятор осужденных, содержащихся в ЛИУ, с учетом 
соблюдения их права на получение медицинской помощи.

В вопросе оценки правомерности выдворения в штраф-
ной изолятор осужденных, содержащихся в ЛИУ, меди-
цинское заключение о состоянии здоровья выполняет роль 
обязательного условия, несоблюдение которого влечет при-
знание подобных действий со стороны администрации ис-
правительного учреждения незаконными3.

В соответствии с ч. 4 ст. 117 УИК РФ перевод осужденных 
в помещения камерного типа, единые помещения камерного 
типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные 
и дисциплинарные изоляторы производится только после 
проведения медицинского осмотра осужденного и выдачи 
врачом, а при его отсутствии фельдшером медицинского за-
ключения.

Процедура проведения медицинского осмотра перед 
переводом осужденных в помещения камерного типа, еди-
ные помещения камерного типа, одиночные камеры, а также 
водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и 
выдачи медицинского заключения о возможности нахожде-
ния в указанных помещениях по состоянию здоровья опреде-
ляется в соответствии с Порядком проведения медицинского 
осмотра, утвержденного Приказом Минюста РФ от 09.08.2011 
№ 282 «Порядок проведения медицинского осмотра перед 
переводом осужденных в помещениях камерного типа, еди-
ные помещения камерного типа, одиночные камер, а также 
водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и 
выдачи медицинского заключения о возможности нахожде-
ния в указанных помещениях по состоянию здоровья».

После завершения процедур, непосредственно связан-
ных с медицинским осмотром и оформлением медицин-
ской документации, медицинский работник, проводивший 
осмотр осужденного, на постановлении о применении к 
осужденному взыскания выносит медицинское заключение, 
оформляемое собственноручно, с указанием времени и даты 
проведенного медицинского осмотра.

Кроме этого, приказом Министерства юстиции РФ от 
28.12.2017 № 285 утвержден Порядок организации оказания 

3	 Усеев	Р.	З.	Водворение,	перевод	и	условия	содержания	осужден-
ных	в	штрафных	изоляторах	и	помещениях	камерного	типа	ис-
правительных	колоний.	-	Самара,	2012.

медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы. Согласно 
пункту 1 главы 1 указанного Порядка он устанавливает пра-
вила организации оказания медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу в следственных изоляторах, а так-
же осужденным, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, в соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 2 ста-
тьи 32, частью 1 статьи 37 и частью 1 статьи 80 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

Положения данного Порядка дублируют нормы, содер-
жащиеся в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, а именно, 
пункт 5 главы 1 также уточняет, что осужденные направля-
ются в лечебные исправительные учреждения УИС - для ока-
зания медицинской помощи в амбулаторных условиях боль-
ным туберкулезом, алкоголизмом и наркоманией.

Порядок регулирует вопросы оказания различного рода 
первичной, неотложной, паллиативной и иной медицин-
ской помощи лицам, заключенным под стражу и осужден-
ным, порядок проведения в отношении них медицинских 
осмотров, диагностики, консультаций и обследований спе-
циалистами, приема лекарственных препаратов, медицин-
ского сопровождения при перемещении нуждающихся лиц 
и другие вопросы.

Таким образом, при водворении в штрафной изолятор 
медицинское заключение о возможности нахождения в них 
по состоянию здоровья осужденных, которые подверглись 
данному виду взыскания, имеет первостепенное значение. 
При наличии медицинских противопоказаний водворение в 
ШИЗО может быть отложено на другой срок либо заменено 
на иную меру взыскания согласно ст. 115 УИК РФ.

В случае водворения осужденного, содержащегося в ле-
чебном исправительном учреждении в ШИЗО в нарушение 
указанного порядка, наложенное взыскание подлежит отме-
не, а осужденный немедленному освобождению от его отбы-
вания.
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Современные социально-экономические отношения, скла-
дывающиеся во всех сферах деятельности общества, в том чис-
ле в сфере организации исполнения наказаний, рассматривают 
взаимодействие субъектов и объектов сотрудничества для уста-
новления взаимовыгодных партнерств. Одним из видов партнер-
ства выступает государственно-частное (ГЧП) или муниципаль-
но-частное партнерство (МЧП), которое успешно развивается в 
таких областях как электроэнергетика, образование, здравоохра-
нение, транспорт, жилищно-коммунальная система. 

Особую важность тема государственно-частного партнер-
ства приобретает на фоне мирового финансового кризиса, вслед-
ствие которого многие отрасли российской экономики ощутили 
потребность в государственной поддержке1. 

Актуальность исследования рассматриваемого направле-
ния обусловлена изучением возможностей и положительного 
опыта развития государственно-частного партнерства в сфере 
производства товаров и предоставления услуг, которое позволит 
обосновать технико-экономическое планирование приносящей 
доход деятельности для эффективного использования механиз-
ма государственно-частного партнерства при организации про-
изводственной деятельности в уголовно-исполнительные систе-
мы (УИС). 

Несмотря на большие производственные мощности УИС, 
производство в исправительных учреждениях испытывает боль-
шие трудности с организацией взаимодействия с коммерчески-
ми структурами по вопросам создания совместных производств, 
с рынками сбыта продукции, с привлечением дополнительных 
инвестиций при разработке планирования новых производств. 

Несовершенство инструментов и механизмов формирова-
ния оптимального портфеля заказов производственными струк-
турами УИС не позволяет оптимально определить вероятные 
тенденции в развитии производственного сектора УИС, снижает 
рентабельность продукции, поэтому необходимо использование 
механизма, который мог бы эффективно организовать произ-
водство в УИС и регулировать взаимовыгодное сотрудничество 
частного бизнеса с государственными казенными исправитель-
ными учреждениями. 

Анализ опыта организации и развития ГЧП в России, со-
гласно данным Национального центра ГЧП, признанного Все-

1	 Колягин	 С.	 О.	 Частно-государственное	 партнерство:	 понятие,	
нормативная	база	//	Социально-экономические	явления	и	про-
цессы.	-	2014.	-	№	9.	-	С.	45-47.

мирным банком официальным институтом развития ГЧП в 
Российской Федерации, позволил выделить для рассмотрения 
первые модели ГЧП, которые появились в начале 2000-х годов. 
Так первый договор в рамках ГЧП был заключен в 2002 году с 
объемом инвестиций в 6 млн. рублей.   

Изучение научной и аналитической литературы показал, 
что работы, касающиеся изучения и исследования теоретиче-
ских положений ГЧП связаны с первую очередь с правовыми 
вопросами регулирования рассматриваемого соглашения (К. 
Б. Дерябина, А. В. Клименко, Н. Ю. Лапина, Н. Д. Холодной, А. 
Е. Чирикова и др.). Реализацию возможностей государственно-
частного партнерства в пенитенциарной сфере изучали в своих 
исследованиях А. П. Трошин, С. Х. Шамсунов, В. Н. Белик и др. 
Первый опыт организации ГЧП в уголовно-исполнительной си-
стеме представили Н. С. Матвеева и Д. Б. Матвеев, которые выде-
лили в качестве основного субъекта соглашения государственную 
корпорацию, выделили наиболее приоритетные отрасли для ре-
ализации проектов: обеспечение товарами легкой промышлен-
ности; лесного и сельскохозяйственного назначения. 

А. В. Беляков выступал с законодательной инициативой в 
Государственную Думу о смешанном финансировании системы 
исполнения наказаний, которая практикуется в странах Евро-
пейского союза и США2.

В работах С. М. Петрова и Г. А. Туманова выдвигается идея 
разработки программы создания механизма децентрализации 
уголовно-исполнительной системы, когда управленческие функ-
ции в части организации исполнения наказаний будут переданы 
в субъекты Российской Федерации3. 

Представим характеристику содержания понятия и прин-
ципов государственно-частного партнерства в производственной 
деятельности.

Понятие «государственно-частное партнерство» берет 
свое начало из английской терминологии и переводится как 
«private-public partnership (РРР)». Данный термин в литературе 

2	 Государственная	Дума	Федерального	собрания	Российской	Феде-
рации	Шестого	созыва.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/	 scans.nsf/ID/A52085F2C2
217A7943257EE40050C339/$File/908482-6.PDF?OpenElement	
(дата	обращения:	27.02.2021).).

3	 Макарова	Н.	 А.	О	 концепции	 реформы	 уголовно-исполнитель-
ной	системы	С.	М.	Петрова,	Г.	А.	Туманова	//	Вестник	Самарско-
го	юридического	института.	-	2019.	-	№	1	(32).	-	С.	70-73.
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зарубежных странах характеризует механизмы регулирования 
деятельности компаний, управляющих учреждениями испол-
нения наказания (Исправительная корпорация Америки, (CCA), 
GEO-групп, компания Cornell, Общественные образовательные 
центры и др.)4. В России также имеется опыт изучения представ-
лений организации взаимодействия частного бизнеса и управ-
ления исполнения наказаний Минюста РФ. Так в начале 2000-х 
годов представители частных банков и крупные строительные 
организации Москвы выступали с предложениями о строи-
тельстве частной тюрьмы для осужденных по экономическим 
преступлениям. Однако вопросы, связанные с использованием 
государственно-частного партнерства, понимались как получе-
ние прибыли с содержания осужденных, имеющих достаточ-
ные доходы, что противоречиво уголовно-исполнительному за-
конодательству РФ5. Дальнейшие попытки применения ГЧП в 
пенитенциарной системе рассматривались авторами с позиции 
модернизации и строительства предприятий и использования 
труда, осужденных как дешевой рабочей силы. Такие позиции 
также требуют детального законодательного изучения и рассмо-
трения основных понятий содержания различных соглашений в 
форме ГЧП и возможности их применения в уголовно-исполни-
тельной системе. 

Изучение определения ГЧП позволяет выделить теорети-
ческие положения, которые регулируют основные отношения 
в рассматриваемом соглашении. Так ГЧП выступает в сфере от-
ветственности государства при осуществлении проектов с част-
ными компаниями, развивающими инфраструктуру регионов: 
жилищное строительство, транспорт, сельское хозяйство, ком-
мунальную сферу, спортивную сферу, социальную сферу и т.п. 
При обеспечении проекта-соглашения в форме ГЧП увеличива-
ются управленческие возможности коммерческих структур, чем 
при реализации государственных заказов. ГЧП реализуется как 
долгосрочный проект, обеспечивающий разделение возможных 
рисков между участниками проекта.

Рассматривая правовые механизмы ГЧП, можно отметить, 
что с 2015 года регулирование отношений по ГЧП и МЧП опре-
деляется на федеральном уровне через введение в действие № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации». Представленная 
формулировка определения ГЧП в законодательном акте по-
зволяет рассматривать возможности использования механизма 
государственно-частного партнерства между исправительными 
учреждениями как государственными структурами и частным 
бизнесом для привлечения инвестиций в производственные сфе-
ры УИС.

Изучив литературные источники по вопросам организа-
ции механизма ГЧП, можно констатировать, что большинство 
авторов при определении государственно-частного партнерства 
ссылаются на термин частно-государственное партнерство, но 
акценты на инициативу партнерства выделяют частному бизне-
су6. Поэтому термины «государственно-частное партнерство» и 
«частно-государственное партнерство» в литературе получают 
схожее содержание как в узком, так и в широком смыслах. В уз-
ком понимании – это партнерство государственных структур и 
частного бизнеса при обеспечении социальных и общественных 
услуг, а в широком – это комплекс взаимодействия различных 
форм соглашений между государством и коммерческими струк-
турами для привлечения инвестиций в развитие общественной 
инфраструктуры для повышения качества жизни людей.

Представляя положительный опыт использования различ-
ных форм ГЧП, можно выделить особенности рассматриваемых 
соглашений при реализации в пенитенциарной системе, кото-
рые касаются специфики в субъектно-объектом отношениях, 
когда выполнение подписанных соглашений предполагает во-
влечение осужденных в производственную работу.

Закон РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы» позволяет 
исправительным учреждениям организовать деятельность, при-
носящую доход и участвовать в создании и деятельности пред-

4	 Белик	 В.	 Н.	 Государственно-частное	 партнерство	 в	 пенитенциарной	
сфере:	отдельные	аспекты	исполнения	уголовных	наказаний	//	Вестник	
Томского	государственного	университета.	-	2017.	-	№	423.	-	С.	202-206.

5	 Шамсунов	С.	Х.	Частные	тюрьмы	в	мире:	нужны	ли	они	совре-
менной	 России?	 //	 Уголовно-исполнительная	 система:	 право,	
экономика,	управление.	-	2016.	-	№	3.	-	С.25-28.

6	 Колягин	С.	О.	К	 определению	понятия	частно-государственное	
партнерство//	Стратегическое	планирование	развития	террито-
рий.	Опыт.	 Современные	 тенденции.	Перспективы:	материалы	
международного	 научно-практического	 форума.	 -	 Елец:	 Елец-
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приятий любых организационно-правовых форм, которые спо-
собствуют развитию трудовой деятельности осужденных.

В пункте 3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ регламенти-
руется право учреждений, исполняющих наказание, использо-
вать имущество, закрепленное за ними на праве хозяйственного 
ведения, для осуществления любой приносящей доход деятель-
ности, не запрещенной законодательством. Под которой пони-
мается самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск 
деятельность, направленная на систематическое получение, при-
были от использования имущества, продажи товаров, выполне-
ния работ или предоставления услуг.

Специфика приносящей доход производственно-хозяй-
ственной деятельности выражается в наличии особенностей, 
связанных с лишением свободы и накладывающих свой отпе-
чаток на экономические механизмы вовлечения осужденных 
в систему предпринимательства. Следовательно, приносящая 
доход производственно-хозяйственная деятельность исправи-
тельных учреждений, связанная с извлечением дохода, не явля-
ется самостоятельной и не преследует извлечения прибыли в 
качестве основной цели. Поэтому она не полностью соответству-
ет определению предпринимательской деятельности. Однако 
предприятия в ИУ организуют в ряде случаев производственно-
предпринимательскую деятельность, концепция которой сфор-
мулирована в статье 2 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Взаимоотношения учреждений исполнения наказаний 
в процессе обеспечения производственной и предприниматель-
ской деятельности, а также реализации ее результатов являются 
гражданско-правовыми и подчиняются правилам гражданского 
законодательства. Трудовая деятельность осужденных, организу-
емая на совместных производствах с коммерческими структура-
ми, осуществляется по договорам гражданско-правового харак-
тера. 

Таким образом, государственно-частное партнерство в пени-
тенциарной системе значительно отличается от традиционных 
партнерских отношений по своему объему и имущественным 
отношениям. Государство должно инициировать эти отноше-
ния, так как представители коммерческих структур проявляют 
большой интерес к совместным проектам. 

Для осуществления вопросов обеспечения коммерческой 
инициативы по созданию совместных производств на террито-
риях исправительных учреждений или по выводу осужденных за 
территорию УИ для выполнения работ, целесообразно создать 
при территориальном органе ФСИН России комплексный отдел 
по подготовке, обсуждению и подписанию документов между 
частным предпринимателем и администрацией исправитель-
ного учреждения, осуществляющий также функции контроля 
за эффективным использованием государственных средств, вы-
деляемых для реализации ГЧП.
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КРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКАКРИМИНАЛИСТИКА

Ардашев Р. Г.

Многочисленные примеры из следственной и эксперт-
ной практики разных государств показывают, что некоторые 
обстоятельства самоубийств на первый взгляд могут выгля-
деть как невозможные для самостоятельного причинения, 
особенно при отсутствии надлежащего объема информации 
об обстоятельствах происшествия1. В подобных случаях часто 
в процессе производства судебно-медицинской экспертизы 
при отсутствии следственных данных разобраться в обстоя-
тельствах наступления смерти, предположить род смерти 
однозначно не представляется возможным2.

Следователи нередко ставят перед судебно-медицин-
скими экспертами вопрос о возможности самоубийства 
(самоповреждения) конкретным лицом в конкретных жиз-
ненных условиях3. Многочисленные случаи, отраженные в 
специальной литературе, свидетельствуют о том, что постра-
давшие с обширными тяжелыми повреждениями головного 
мозга, сердца, печени, крупных кровеносных сосудов и др. 
способны совершать сложные, длительные, требующие зна-
чительного физического напряжения действия. Вместе с тем 
судебно-медицинские эксперты в ряде случаев исключают 
возможность совершения пострадавшими подобных само-
стоятельных действий.

1	 Попов	В.	Л.	Судебно-медицинская	казуистика.	-	Л.,	1991.	-	304	c.
2	 Ардашев	 Р.	 Г.	 Вопросы	 теории	 и	 практики	 расследования	

убийств,	сопряженных	с	посткриминальным	суицидом	правона-
рушителя:	монография.	-	Иркутск:	Изд-во	ИрГТУ,	2013.	-	188	с.

3	 Ардашев	Р.	Г.	Расследование	убийств,	 сопряженных	с	посткри-
минальным	 суицидом	 лица,	 совершившего	 преступление:	 дис.	
…	канд.	юрид.	наук.	12.00.12:	БФУ	им.	И.	Канта.	-	Калининград,	
2017.	-	232	с.

Первоначально можно назвать примеры суицида, про-
исшедшего в условиях несомненной наглядности, но вызыва-
ющие необходимость тщательного расследования по причи-
не необычной ситуации самоубийства. Так, гражданин К. во 
время стрелковой тренировки в тире ДОСААФ России под-
нес заряженный пистолет, находящийся в его правой руке, к 
левой половине груди и произвел два выстрела в себя, а тре-
тий выстрел произвел в правую половину головы, уже падая.

Все происходящее оказалось записано в автоматиче-
ском режиме штатной видеокамерой тира. От момента про-
изводства первого выстрела К. до его падения на пол после 
третьего выстрела прошло около трех секунд. Экспертизой 
установлено, что причиной смерти К. явилось огнестрельное 
пулевое сквозное ранение головы с повреждением головного 
мозга. В крови и моче покойного судебные химики не обна-
ружили этиловый спирт, наркотические и психотропные ве-
щества, какие-либо лекарства4. 

В другом случае, получившем широкую огласку в рос-
сийских СМИ, водитель К., 1975 года рождения, находясь за 
рулем своего автомобиля на 63-м км. от г. Санкт-Петербурга, 
допустил дорожно-транспортное происшествие, вышел из 
салона автомашины, достал нож, которым пять раз ударил 
себя в левую часть груди и умер. Показания четырех очевид-
цев случившегося следователь подверг сомнению и назначил 
комплексную судебно-медицинскую экспертизу.

Причиной смерти К. явилась совокупность проникаю-
щих колото-резаных ранений груди с повреждением сердца 
(три ранения) и левого легкого, сопровождавшихся острой 

4	 Исаков	В.	Д.,	Назаров	Ю.	В.	Редкий	случай	самоубийства	из	огне-
стрельного	оружия	//	судебно-медицинская	экспертиза.	 -	2018.	
-	№	5.	-	С.	41-43.
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массивной кровопотерей. По мнению экспертов, все пять 
ранений могли быть причинены самим К., находившим-
ся при этом в положении стоя. В крови и моче покойного 
судебные химики выявили наличие наркотических веществ 
растительного (каннабиноиды) и синтетического (фенцикли-
дин) происхождения. При совместном употреблении назван-
ных наркотиков у человека возникают острые психотические 
реакции с дезориентацией, сильным страхом, паникой. При 
этом появляется агрессия, человек может наносить себе и 
окружающим травмы, у него снижается порог ощущения 
боли, возникают устрашающие зрительные галлюцинации5.  

Данный случай наглядно показывает эффективность со-
временных методов судебно-медицинских исследований и 
демонстрирует необходимость комплексного экспертного 
подхода при оценке возможности нанесения себе нескольких 
смертельных повреждений самим пострадавшим.

Гораздо сложнее бывает устанавливать обстоятельства 
смерти самоубийц, покончивших собой без очевидцев и с 
использованием вычурных, изощренных способов. Так, в 
декабре 2015 г. в г. Иркутске труп мужчины обнаружили в 
собственной квартире на 9-м этаже многоквартирного дома, 
закрытой изнутри на массивный засов; окна и балконные две-
ри также были закрыты, общий порядок вещей не нарушен. 
Руки трупа оказались скованными наручниками, ноги в об-
ласти колен связаны скотч-лентой. Вокруг головы толстым 
слоем намотана скотч-лента, практически полностью закры-
вающая голову и после ее разрезания сзади – напоминавшая 
шлем-маску. Эксперты назвали причиной смерти «обтура-
ционную асфиксию от закрытия отверстий рта и носа». По 
словам родственников умершего, незадолго до смерти он 
искал наручники, что может говорить в пользу подготовки 
суицида. По мнению судебных медиков, возможно, за счет 
неплотного прилегания скотч-ленты имелся приток воздуха, 
что позволило К. продлить предасфиктический период и за-
стегнуть наручники самостоятельно6.

Сходный случай имел место в г. Алма-Ате, где в част-
ном доме проживала семья А. (мать, отец и их 22-летний сын 
Анатолий). Однажды днем мать обнаружила, что сын, остав-
шийся дома, не открывает дверь. С помощью соседа удалось 
проникнуть в помещение, запертое изнутри на крючок, где в 
своей комнате лежал труп Анатолия. Его тело было обмота-
но тканью, перевязано веревками и марлевыми бинтами. Го-
лова покойного была многократно обмотана бинтами, руки, 
связанные сзади, также были многократно обмотаны марле-
выми бинтами. Смерть наступила от асфиксии – марлевый 
кляп во рту перекрыл дыхательные пути.

Основная версия следствия, длившегося 8 лет, состояла 
в утверждении, что мать и отец А., принадлежавшие к неле-
гальной секте свидетелей Иеговы, принесли в жертву своего 
единственного сына. Спустя ряд лет это дело было изучено 
в Главном следственном управлении прокуратуры СССР, где 
пришли к выводу о полной несостоятельности версии убий-
ства на религиозной почве. Была получена новая информа-
ция по эпизоду службы Анатолия А. в Советской Армии. 
Тогда он служил водителем военного грузовика и однажды 
был обнаружен военнослужащими в кабине своего автомо-
биля в полуобморочном состоянии. Руки А. были заведены 
за спину, связаны и прикреплены к сидению, во рту имелся 
кляп, от которого исходил запах бензина. Пришедший в себя 
А. пояснил, что связал себя сам, но не смог назвать причину 
случившегося. Иными словами, второй аналогичный случай 
в жизни А., отслужившего в армии, завершился летальным 
исходом в его собственном доме. С учетом собранных дока-

5	 Назаров	Ю.	В.,	Исаков	В.	Д.,	Караваев	В.	М.	К	оценке	возмож-
ности	нанесения	себе	нескольких	смертельных	повреждений	са-
мим	пострадавшим	//	Судебно-медицинская	экспертиза.	-	2018.	
-	№	5.	-	С.	44-46.

6	 Семенов	 А.	 В.,	 Зимина	Л.	 А.	Необычные	 случаи	 механической	
асфиксии	с	летальным	исходом	//	Судебно-медицинская	экспер-
тиза.	-	2017.	-	№	1.	-	С.	39-41.

зательств дело было прекращено, а версия об убийстве – объ-
ективно признана несостоятельной7.

Разные авторы справедливо отмечают, что асфиксия 
является не только одним из сложных вопросов судебной 
медицины, но и наиболее часто сопровождается атипичной 
фабулой либо казуистичными секционными находками8. Из-
вестны и программы, которыми должны руководствоваться 
следователи, отличая факт суицида от замаскированного 
убийства9. Мы полностью разделяем мнение одного из из-
вестных судебных медиков, доктора медицинских наук Ю. С. 
Сапожникова: «Я полагаю, что нахождение трупа в петле в 
позе, имеющей точку опоры (лежа, на коленях, сидя и т.п.), 
говорит в первую очередь против возможности симуляции 
самоповешения, то есть за самоубийство… В некоторых слу-
чаях самоубийцы связывают себе руки. При обнаружении 
такого трупа на месте происшествия возникает в первую оче-
редь вопрос – а нет ли здесь убийства – повешения? Иногда 
руки связаны с некоторыми, часто весьма вычурными при-
способлениями. Тогда вопрос о возможности убийства сразу 
же отпадает»10.

Все изложенное свидетельствует о том, что к оценке 
способности человека к самостоятельным действиям в кон-
кретной ситуации судебно-медицинский эксперт должен 
подходить с тщательностью и большой осторожностью, ина-
че ошибочный экспертный вывод может неправильно ори-
ентировать судебно-следственные органы, что отрицательно 
повлияет на исход дела.
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Ежегодно в Российской Федерации в результате дорож-
но-транспортных происшествий погибают или получают 
ранения свыше 300 тысяч человек. На российских дорогах за 
последние 10 лет погибли 9750 человек в возрасте до 16 лет. 
Таким образом, можно сказать, что проблема безопасности 
дорожного движения, обеспечение эффективной защиты 
жизни и здоровья людей в последнее время приобрела осо-
бую роль в жизни государства.

Демографический и социально-экономический ущерб 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 
за 2013-2020 годы составил 580 511 человек. Обеспечение без-
опасности дорожного движения в России является основной 
частью национальных задач обеспечения личной безопас-
ности, решения экономических и социальных проблем, раз-
вития интеллектуальной транспортной системы, повышения 
безопасности и качества жизни людей.

Сложившаяся на сегодняшний день в стране и мире си-
туация непосредственно выдвигает на первый план два глав-
ных фактора: времени и экономии ресурсов. 

Так, несоблюдение ПДД участниками дорожного движе-
ния возможно по ряду причин: отсутствия дисциплины всех 
участников дорожного движения; полного или частичного 
незнания правил; плохого состояния транспорта или дорог; 
неудовлетворительной организации дорожного движения 
органами государственной власти.

Также при совершении ДТП чаще всего причиной счи-
тают неправильные действия человека. Известно большое 
количество ДТП, причиной которых является, например, де-
фект транспортного средства и отдельных его составляющих 
как ремни безопасности, плохое освещение дорог, плохая 
разметка проезжих частей, неправильное размещение до-
рожных знаков и т.д. 

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасно-
сти на автомототранспорте является сложной, но небезна-
дежной. Российская Федерация сильно отстает от развитых 
стран Западной Европы по многим показателям. Стоит от-
метить, что в России количество транспортных средств, при-
ходящихся на душу населения в 2-3 раза меньше, а вот число 
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погибших в ДТП на душу населения выше европейского в 4-5 
раза.

Основными видами сопутствующих небезопасных до-
рожных условий явились: несовершенство транспортных 
средств и их составляющих, отсутствие или плохая различи-
мость горизонтальной дорожной разметки; неровное покры-
тие; недостатки зимнего содержания автомобильных дорог.

Согласно доклада Всемирной организации здравоохра-
нения, каждый год на дорогах погибает свыше 1,25 млн че-
ловек. Около половины жертв дорожно-транспортных про-
исшествий – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты. 
Чтобы сократить количество пострадавших, по всему миру 
создают и активно внедряют технологии и приспособления, 
призванные предупредить аварии.

Рассмотрим примеры инновационных разработок, как 
существующих, так и тех, что вот-вот появятся, для повыше-
ния безопасности водителей и пешеходов.

Для водителей это инновационное устройство – 
мультитул. Ежегодно в России в тяжелые аварии попа-
дает более 500 000 транспортных средств. Каждый год в 
стране сгорает примерно 30 000 автомобилей. Тысячи ма-
шин, особенно зимой на ледовых переправах, тонут. И во 
всех этих чрезвычайных происшествиях получают увечья 
и гибнут люди. Однако многих смертей и после аварий-
ных травм можно было избежать, если бы автовладельцы 
«вооружали» свои автомобили не только аптечками и ог-
нетушителями.

О «традиционных» ДТП, когда заклинивает двери, не от-
стегиваются ремни – и говорить не приходится. Часто счет 
времени в таких ситуациях идет на секунды (достаточно ска-
зать, что машина полностью выгорает быстрее, чем за пол-
минуты). При этом разбить триплекс стекла, когда нет ни 
монтировки, ни топорика (да даже и с их помощью) – более 
чем проблематично.

Мультитул MT-L решает эти проблемы. Во-первых, 
потому что он всегда под рукой – благодаря габаритам, его 
можно хранить в бардачке, подлокотнике, дверном кармане, 
да и в любой нише-полочке. Главное, чтобы до него можно 
было легко дотянуться. Во-вторых, конструкция и молоточка, 
и резака таковы, что гарантированно, не травмируя пользо-
вателя, позволяют справиться с поставленными задачами в 
условиях тесного салона.

Спикерфон. Использование мобильного телефона давно 
уже стало обыденностью современной жизни и предметом 
первой необходимости в жизнедеятельности. Человек уже не 
может представить жизнь без него. Но зачастую, разговари-
вая по телефону во время управления автомобилем, бдитель-
ность снижается, люди отвлекаются в самый не подходящий 
для них момент, что приводит к ДТП. 

Конечно, опытный водитель со стажем легко и просто 
управляется телефоном в одной руке и автомобильным ру-
лём – в другой. Однако, подобная виртуозность часто ста-
новится причиной аварий. Для того чтобы не отрываться от 
цивилизации во время поездок на машине, можно восполь-
зоваться различными гарнитурами. Их преимущество в том, 
что они позволяют разговаривать по сотовому телефону, не 
занимая при этом руки. Внимательность за рулем при этом 
по-прежнему не гарантируется, но в случае опасной ситуа-
ции у водителя будут свободны руки для того, чтобы вовремя 
сделать нужный маневр.

Этот способ общения по мобильному телефону за рулем 
пока что самый идеальный. В ухе водителя ничего не висит, 
так как устройство находится на солнцезащитном козырьке 
машины. Водителю, чтобы совершить звонок, не нужно со-
вершать много манипуляций. В некоторых особо продвину-
тых моделях происходит автоматическое включение устрой-
ства после того, как водитель сел за руль.

Спикерфоны Jabra сочетают в себе чистый звук и интуи-
тивно понятное управление. Они не требуют специализиро-
ванной установки, а крепятся на солнцезащитный козырек. 
Продвинутые модели, такие как Jabra Tour и Jabra Freeway, 
поддерживают воспроизведение мультимедийных файлов с 
телефона и говорят на русском языке.

Устройство против сна за рулем. Статистика доказывает, 
что причиной почти 60 процентов всех аварий является так 
называемый «человеческий фактор». Если решить этот во-
прос, то есть возможность избежать ДТП. 

Anti-Stop Sleep – это приспособление, которое помо-
гает бороться со сном. Сон за рулем – довольно-таки частая 
причина аварий, ведущих к травмам и даже смертям авто-
мобилистов. Именно устройство Anti-Stop Sleep поможет 
избежать аварии из-за усталости водителя. Это техническое 
средство сканирует пульс и начинает вибрировать, если пой-
мет, что человек за рулем засыпает.

Самовосстанавливающееся асфальтовое покрытие со 
стальными волокнами1. Секрет восстановления асфальтового 
полотна заключается в добавлении к битуму мелкой сталь-
ной стружки, благодаря которой образовавшиеся трещины 
удается ликвидировать. Достаточно прогнать по поврежден-
ному участку индукционную машину, как битум накалится 
и растечется, заполняя собой пустоты. Как итог асфальт слу-
жит в два раза дольше.

Интерактивный рюкзак. Главное отличие этого рюкзака 
– LED экран, на который можно вывести любое изображе-
ние или яркую анимацию. Это то, чего не хватает современ-
ным велосипедистам. Поскольку их руки постоянно заняты 
во время движения, данный рюкзак облегчит их поездку не 
только тем, что их руки будут всегда на руле велосипеда, но и 
поможет им быть более видимыми на дороге.

Велосипедный шлем со встроенной световой индика-
цией. Чтобы оставаться в безопасности велосипедисту, мало 
быть внимательным и знать правила дорожного движения. 

Таким образом, мы видим, что применение иннова-
ционных технических средств, призваны обеспечить без-
опасность на дорогах, и, соответственно, улучшить качество 
жизни граждан, поэтому их необходимо внедрять, а уже 
имеющиеся совершенствовать.

Министерство транспорта РФ уже на протяжении не-
сколько лет ведет активную работу над улучшением и вклю-
чением инновационных технологий во всю транспортную 
инфраструктуру РФ. Только в сфере навигационной деятель-
ности с 2014 года были приняты два федеральных закона, 
одиннадцать постановлений, пять распоряжений Прави-
тельства РФ и ряд других не менее важных документов, регу-
лирующих применение технологий новой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС на транспорте2.

1	 Пятницкий	 Л.	 Н.	 Безопасность	 дорожного	 движения	 глазами	
физика.	Выпуск	№	71.	–	М.:	Высшая	школа,	2016.	–	С.	52.

2	 Ганжа	В.	М.,	Гусев	Р.	А.	Государственная	инспекция	безопасно-
сти	дорожного	движения.	–	М.:	Лики	России,	2017.	–	С.	74.
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Так, в идеале все элементы «Умной дороги» объединя-
ются на основе единой интеллектуальной платформы. 

Автоматическая фиксация всех нарушений правил до-
рожного движения заставляет водителей быть более от-
ветственными и дисциплинированными, что значительно 
снижает возможность возникновения аварийных ситуаций. 
Интеллектуальное управление уличным освещением на 
дорогах позволяет экономить электроэнергию3. По полу-
ченным данным современного маркетинга Researches and 
Markets, рынок решения вопросов для внедрения «Умных 
дорог» по всему миру достигнет к 2022 году отметки в $ 3,1 
млрд. с показателем CAGR около 25 %. Правительства боль-
шинства стран озаботились большим ростом количества до-
рожно-транспортных происшествий, а информационные 
технологии позволяют быстро и эффективно решить возник-
шие проблемы4.

Интеллектуальные дорожно-транспортные решения ак-
тивно внедряются в различных странах, таких как США, Ки-
тай и других высокоразвитых государствах. Не отстает в этом 
вопросе и Россия. В нашей стране «Умных дорог» насчиты-
вается около 40 тыс. При этом прогнозируется, что к 2022 
общее количество объектов увеличится до 50 тыс. и на первое 
место выйдут комплексы систем фото- и видеофиксации.

Новейшие технологии изменяют в целом городскую 
среду, экономический ландшафт и социальные связи. На 
рынке уже реализуется большое количество различных ини-
циатив, важным шагом к инновационному прогрессу станет 
создание общедоступных платформ с открытым кодом, ос-
нованном на отечественном программном обеспечении5.

Система ИТС разбивает каждый район на отдельные 
транспортные участки. Для того чтобы проанализировать ак-
тивность и время передвижения водителей из одного района 
в другой, подчитать объем потока используются технологии 
и социологические опросы.

Рассмотрим составляющие динамической модели.
Благодаря новой транспортной динамической модели 

(ТДМ) отслеживаются такие параметры, как: интенсивность 
транспортных потоков; ДТП по степени тяжести и значимо-
сти; перемещение отдельного вида транспортов; местораспо-
ложение социальных объектов. Также, используя ТДМ мож-
но осуществлять мониторинг работы комплексов фото- и 
видеофиксации.

ТДМ использует данные с датчиков ГЛОНАСС. На ТДМ 
лежит ответственность за управление всеми светофорами, 
дорожной сети в целом.

Ситуационный центр отвечает за: управление камера-
ми; управление светофорами всех видов; визуальное инфор-
мирование всех участников дорожного движения; фото- и 
видеофиксацию нарушений ПДД.

Интеллектуальная транспортная система «Умного горо-
да» значительно уменьшает возникновение заторов на доро-

3	 Горев	А.	Э.,	Олещенко	Е.	М.	Организация	автомобильных	пере-
возок	и	безопасность	движения:	учебное	пособие	для	студ.	высш.	
проф.	образования.	–	М.:	ИЦ	Академия,	2018.	–	С.	55.

4	 Чванов	 В.	 В.	 Методы	 оценки	 и	 повышения	 безопасности	 до-
рожного	 движения	 с	 учетом	 условий	 работы	 водителя.	 –	 М.:	
ИНФРА-М.,	2010.

5	 Блинкин	М.	Я.	Безопасность	дорожного	движения:	история	во-
проса,	 международный	 опыт,	 базовые	 институции.	 –	 М.:	 ИД	
ВШЭ,	2018.	–	С.	44.

гах и делает дорожное движение более удобным и безопас-
ным для всех его участников.

Формирование новой тенденции управления дорожным 
трафиком позволяет развивать транспортную сеть на основе 
самых актуальных данных, которые обновляются в режиме 
реального времени. Специализированные ИТС анализируют 
характеристики дорожного трафика, метеоданные, а также 
сообщения о происшествиях на дороге, плановых перекры-
тиях и в целом изменениях в организации дорожного дви-
жения. 

Создание новой транспортной системы может начаться 
с перекрестков и по мере развития охватить весь город прак-
тически любого масштаба.

Также для максимального обеспечения безопасности 
на дороге совместно с ИТС «Умная дорога» целесообразно 
будет вновь ввести стационарные посты ДПС, которые на 
сегодняшний день либо вообще отсутствуют, либо активно 
закрываются, поскольку при совершении преступлений, свя-
занных с ДТП, преступники часто не реагируют на сигналы 
светофора и дорожную разметку. Только сотрудники ГИБДД 
могут своими силами и средствами наверняка предотвратить 
правонарушение, начиная от проверки документов и закан-
чивая принудительной остановкой транспортного средства.

Проанализировав современное состояние безопасности 
дорожного движения, можно сказать, что на сегодняшний 
день имеется ряд проблем, которые требуют незамедли-
тельного решения. Современные специальные технические 
средства не только помогают водителю и пешеходам воспри-
нимать большее количество информации об окружающей 
обстановке на дороге, но и способствуют повышению без-
опасности дорожного движения.
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Государство, контролирующее киберпространство, будет контролировать войну, мир, преступность. Войны и преступления 
в XXІ веке будут кибернетическими по своей основной сути . 

В статье рассматриваются отдельные особенности выявления криминалистически значимой информации при анализе 
киберинцидентов. Анализ киберинциндентов позволяет выявить отдельные причины и условия, которые способствовали 
наступлению киберинцидентов. По результатам исследования закономерностей процессов и явлений в области информационной 
безопасности выявлены наиболее информативные особенности (характеристики) реагирования на киберинциденты. 

Ключевые слова: выявление криминалистически значимой информации, киберинцидент, защищенность каналов связи, 
предупреждение, обеспечение безопасности.
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POSSIBILITYOFIDENTIFICATIONOFCRIMINALLYSIGNIFICANTINFORMATIONINANALYSISOFRESPONSE
ONCYBER-INCIDENTS

The article examines certain features of identifying criminally significant information in the analysis of cyber-incidents. The analysis 
of cyber incidents allows us to identify individual causes and conditions that contributed to the onset of a cyber incident. Based on 
the results of the study of the patterns of processes and phenomena in the field of information security, the most informative features 
(characteristics) of responding to cyber-incidents were identified. 

Keywords: detection of forensically significant information, cyberincident, security of communication channels, warning, security.

Выявление и расследование преступлений (киберинци-
дентов) в сфере информационных технологий требует концеп-
туально нового подхода к выявлению и фиксации криминали-
стически значимой информации. В первую очередь необходимо 
консолидировать ресурс в нормативной и методологической 
направлениях, это в свою очередь, обеспечит информационную 
безопасность в сфере информационных технологий.   

Необходимо отметить, что парадигма обеспечения инфор-
мационной безопасности в сфере информационных технологий 
за последние годы значительно изменилась. Ранее организации 
(государственные и частные) предотвращали кибератаки, исполь-
зуя, в основном, программы защиты информации. В современ-
ных условиях для обеспечения информационной безопасности 
необходимо создание единой и комплексной инфраструктуры 
для защиты всего киберпространства.

Злоумышленники пытаются преодолеть, нейтрализовать 
систему защиты и получить доступ к охраняемой информаци-
онной среде, используя для этих целей современные техниче-
ские возможности и социальную инженерию. 

Кибербезопасность с точки зрения методологии основыва-
ется на трех базовых составляющих: технологического продукта 
(например, антивирусные программы, средства защиты; персо-
нала, который занимается обслуживаем информационных тех-
нологий в области информационной безопасности; процессов 
и явлений в области информационной безопасности (именно 
процессы и явления являются связующим звеном между техно-
логическим продуктом и персоналом). Знание закономерностей  
процессов и явлений в области информационной безопасности 
позволяет прогнозировать подготовку, совершение атак, выявить 
сокрытую следовую картину. Следовая картина пригодна для 
построения криминалистической характеристики преступле-
ния, выдвижении общих и частных криминалистических версий. 

По результатам исследования закономерностей процессов 
и явлений в области информационной безопасности выявлены 
наиболее информативные особенности (характеристики) реаги-
рования на киберинциденты. Грамотное реагирование  накибе-
ринциденты позволяет выявлять криминалистически значимую 
информацию для последующего построения криминалистиче-
ской характеристики преступления и принятия соответствую-
щего решения в правовой сфере. 

По результатам исследования выявлены следующие харак-
теристики реагирования на кибер-инциденты и обосновано их 

значение при выявлении криминалистически значимой инфор-
мации:

І. Важно учитывать при анализе характеристик реагирова-
ния на кибер-инциденты три взаимосвязанные группы, участву-
ющие в коммуникациях в связи с инцидентами безопасности:

1. Внутренняя группа: руководитель по информационной 
безопасности и руководитель по корпоративным коммуникаци-
ям.

2. Расширенная группа: PR-агентство и регулирующие ор-
ганы.

3. Сторонние участники1.
ІІ. Новый стандарт реагирования на киберинциденты для 

отдела коммуникаций определяется использованием техно-
логий безопасных операций, тесным сотрудничеством между 
службой по информационной безопасности, службой по ком-
муникациям в текущем и в реальном времени, обновлениями 
инструкций по коммуникациям в кризисной ситуации.

Однако анализ сотрудничества между службой по ин-
формационной безопасности и службой по коммуникациям в 
текущем и в реальном времени, обновлениями инструкций по 
коммуникациям в кризисной ситуации выявил проблемы. Так, 
например, служба по информационной безопасности преиму-
щественно использует специфическую техническую термино-
логию. В основном, служба подготовлена технически, понимает 
преимущественно технические и алгоритмические нюансы, од-
нако, важна и юридическая характеристика киберинцидентов 
(например, уголовно-правовая и криминалистическая).  Нали-
чие базовой юридической подготовки  и знание основ кримина-
листики позволит сотрудникам информационной безопасности 
более эффективно выявлять  криминалистически значимую ин-
формацию.

ІІI. При анализе характеристик реагирования на киберин-
циденты выявлено: весь интернет-трафик протоколируется; все 
электронные письма перехватываются и сохраняются; собира-
ются все сообщения чатов: Skype, Yahoo!, MSN и AIM; перехваты-
ваются звонки VoIP-телефонии (Skype); телефонные звонки (мо-
бильная связь) собираются и протоколируются; SMS-сообщения 
перехватываются.

1	 См.	более	подробно:	Рашевский	Р.	Б.,	Козьминых	С.	И.	Методы	вы-
явления	угроз	информационной	безопасности	посредством	анали-
за	сетевых	взаимодействий	//	Сборник:	информационная	безопас-
ность	в	банковско-финансовой	сфере.	-	Москва,	2020.	-	С.	159-164.
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ІV. При анализе характеристик реагирования на киберин-
циденты выявлено − нет возможности использовать ни один из 
своих надежных каналов. В этой связи необходимо быть готовым 
к тому, что основные каналы связи нуждаются в дополнительной 
защите; необходимо выбрать и внедрить вспомогательные кана-
лы связи; очень важно иметь возможность своевременно пере-
ключаться набезопасные каналы связи.

V. Специалисты в области IT-технологий, ввиду широких 
и угрожающих возможностей APT-групп, рекомендуют услож-
нить злоумышленникам задачу, используя следующие инстру-
менты2: 

1. Необходимо использовать PGP/GPG.
2. Необходимо сгенеририровать 4096-битный RSA-ключ. 
Важно отметить, что организаторы APT-атак умеют взла-

мывать 1024-битные ключи, а иногда и 2048-битные. В случае кра-
жи ключа злоумышленники получат доступ ко всей переписке.

3. Более надежно зашифровать данные на жестком диске 
(BitLocker, Veracrypt, Luks (Linux)).

VІ. Специалисты в области IT-технологий, ввиду широких 
и угрожающих возможностей APT-групп, рекомендуют исполь-
зовать следующие инструменты для обеспечения безопасности 
учетных записей3:

1. По возможности важно использовать двухфакторную ау-
тентификацию.

2. Для критических сервисов важно использовать отдель-
ный личный электронный адрес.

3. Важно периодически менять пароли.
4. Важно разработать план действий на случай взлома учет-

ных записей с учетом фиксации выявленных фактов.
Основное внимание необходимо уделить выявлению кри-

миналистически значимой информации, созданию условий для 
ее сохранения и фиксации, возможности ее использования при 
принятии юридически важных процессуальных и криминали-
стических решений. Опыт коллег в области IT-технологий, их 
грамотное реагирование на кибер-инцидент, позволил грамотно 
выявить и зафиксировать криминалистически важную инфор-
мацию, это, в свою очередь, позволило принять юридическое ре-
шение по выявленному факту, привлечь злоумышленника (здесь 
уместно говорить о злоумышленнике как о заподозренном лице, 
подозреваемом, обвиняемом) к уголовной ответственности, с по-
гашением злоумышленника всех финансовых расходов в связи с 
кибер-инцидентом.      

VІІ. Для предупреждения киберинцидентов специалисты в 
области IT-технологий рекомендуютусложнить злоумышленни-
кам задачу4:

1. Использовать безопасный браузер.
2. Использовать безопасный IM-сервис с шифрованием.
3. Держать наготове вспомогательные VoIP-сервисы.
4. Использовать сервисы безопасного обмена сообщениями.
5. Используйте VPN(VPN − виртуальная частная сеть 

(Virtualprivatenetwork)) 5.
Учитывая, что не все инциденты могут быть первоначально 

распознаны или обнаружены, в организации должны существо-
вать процедуры для определения неудачных и удачных попыток 
нарушения кибербезопасности. В зависимости от масштабов 
ущерба, причиняемого конкретным инцидентом, может возник-
нуть необходимость в консультации экспертов для определения 
корневой причины инцидента, оценки эффективности реагиро-

2	 Рашевский	 Р.	 Б.	 Анализ	 проблем	 сетевой	 безопасности	 систем	
электронного	 банкинга:	 Сборник	 научных	 работ	 участников	
ежегодной	 международной	 молодежной	 научно-практической	
конференции	в	рамках	V	международного	форума	«Как	попасть	
в	пятерку?».	 -	2018.	Международная	молодежная	научно-прак-
тическая	конференция	в	рамках	V	международного	форума	«Как	
попасть	в	пятерку?».	-	Москва.	-	29	ноября	2018	года.

3	 Rashevskiy	R.	B.,	Shaburov	A.	S.	BGP-HIJACKING	ATTACKS:	THEO-
RETICAL	BASIS	AND	PRACTICAL	SCENARIOS.	В	сборнике:	Proceed-
ings	of	the	2017	IEEE	Russia	Section	Young	Researchers	in	Electrical	and	
Electronic	Engineering	Conference,	ElConRus	2017.	-	2017.	-	С.	208-212.

4	 Рашевский	Р.	Б.	Практическое	применение	VMWARE	VSHIELD	
APP	для	обеспечения	безопасности	виртуального	веб-сервера	//	
Вестник	Пермского	национального	исследовательского	политех-
нического	университета.	Электротехника,	информационные	тех-
нологии,	системы	управления.	-	2014.	-	№	11.	-	С.	94-101.

5	 ГОСТ	Р	МЭК	62443-2-1-2015.	Национальный	стандарт	Российской	
Федерации.	Сети	коммуникационные	промышленные.	Защищен-
ность	(кибербезопасность)	сети	и	системы.	Часть	2-1.	Составление	
программы	обеспечения	защищенности	(кибербезопасности)	си-
стемы	управления	и	промышленной	автоматики.	(утв.	и	введен	в	
действие	Приказом	Росстандарта	от	22.06.2015	№	774-ст).

вания и в случае ущерба для сохранения цепочек свидетельств 
- для судебного преследования преступника. 

Понимание реагирования на кибер-инциденты и понима-
ние влияния риска на безопасное функционирование инфор-
мационной среды в случае появления угрозы в форме кибе-
ринцидента позволит предупреждать и нейтрализовать атаки в 
киберпространстве. 

В завершении необходимо отметить, что при выявлении 
киберинцидента необходимо действовать и реагировать опера-
тивно, выявляя максимальное количество значимой информа-
ции. Важно разобраться в ситуации, держать ее под контролем и  
готовится к худшему. Чтобы правильно среагировать на утечку, 
необходим готовый план действий и сценарий коммуникации 
для PR-отдела. Важно мониторить и следить за ситуацией. Бы-
строта реакции важна, однако полное понимание ситуации–еще 
важнее для эффективных коммуникаций в связи с утечкой. Не-
обходимо обеспечить согласованность. Все официальные сооб-
щения должны быть понятными и непротиворечивыми. Важно 
продемонстрировать четкую стратегию оптимизации защиты 
данных. Грамотное реагирование на киберинциденты позволя-
ет оперативно  выявлять криминалистически значимую инфор-
мацию для последующего построения криминалистической 
характеристики преступления и принятия соответствующего 
решения в правовой сфере. 

Проанализированные положения целесообразно сформу-
лировать в виде принципов реагирования на киберинциденты 
в целях максимального и эффективного выявления и фиксации 
криминалистически значимой информации. Немалые перспек-
тивы принципы реагирования на киберинциденты способна 
открыть для правоохранительных органов. Сегодня назрела 
необходимость в интеграции и кооперации информационно-
технологических и юридических систем для успешного взаимо-
действия и сотрудничества в области обеспечения безопасности 
права и государства.   
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Мальцева С. Н.

Сулейманов Т. А.

Деятельность по выявлению и раскрытию преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств в местах лишения свободы возлагается на оператив-
ный аппарат. На реализацию этой управленческой деятель-
ности оказывают влияние многочисленные факторы: опера-
тивная обстановка в ИУ, уровень организации управления в 
ИУ, профессиональный состав сотрудников ИУ, способный 
выполнять поставленные задачи, расположение ИУ, харак-
тер взаимодействия ИУ с территориальными правоохрани-
тельными органами.

Проблема слабой профессиональной подготовки со-
трудников ИУ сказывается на умении дать объективную 
оценку состоянию преступности в ИУ, в том числе, по неза-
конному обороту наркотических средств, принимать управ-
ленческие решения по раскрытию преступления, владению 
навыками по нейтрализации деятельности осужденных, 
оказывающих противодействие в расследовании уголовного 
дела. Результативность пресечения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств в ИУ, будет 

зависеть от навыков и умений сотрудников раскрывать и рас-
следовать преступление1.

Отсутствие должного уровня подготовки в сфере рассле-
дования уголовного дела влечет допущение серьезных про-
счетов и ошибок в работе оперативных и режимных сотруд-
ников ИУ. Оперативные сотрудники недостаточно владеют 
навыками уголовно-процессуального документирования 
оперативных сведений, не готовы к проведению оперативных 
и режимных мероприятий с целью пресечения преступле-
ния, задержания подозреваемого, юридически грамотного 
изъятия и оформления наркотического средства, сбору необ-
ходимой информации, которую впоследствии можно будет 
конвертировать в разряд процессуальных доказательств.

1	 Киселёв	А.	В.,	Борисенко	К.	А.	Актуальные	вопросы	предупреж-
дения	коррупционных	преступлений,	связанных	с	доставкой	за-
прещенных	предметов	на	территорию	исправительных	учрежде-
ний	//	Пенитенциарное	право:	юридическая	теория	и	правопри-
менительная	практика.	–	2017.	–	№	4.	–	С.	23.



341

МальцеваС.Н.,СулеймановТ.А.

На результативность раскрытия незаконного оборо-
та наркотических средств в ИУ влияет высокая степень ла-
тентности данного вида преступления, совершенствование 
уровня профессионализма лиц, организующих оборот нар-
котических средств ИУ. Подавляющая часть преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
выявляется в ходе проведения оперативно-режимных меро-
приятий в ИУ. А это становится возможным при тактиче-
ском умении грамотно реализовать оперативную информа-
цию. Но на этапе фактического задержания подозреваемого 
одновременно проявляются юридические просчеты, связан-
ные с документированием факта задержания с поличным. 

Обобщение результатов следственной практики по 
делам, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств в ИУ, позволил сформулировать типичные след-
ственные ситуации по данной категории дел и закрепить 
алгоритм действий следователя и оперативных сотрудников 
ИУ, направленных на установление обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. 

1. При личном досмотре осужденного обнаружено 
вещество, имеющее сходство с наркотическим средством. 
Отмеченная следственная ситуация оценивается положи-
тельно и имеет перспективу успешного расследования и 
окончания уголовного дела. По этой ситуации, в первую 
очередь, изъятое вещество или его часть немедленно от-
правляется на экспертизу либо на экспресс-анализ для 
получения обоснованного вывода, что представленное ве-
щество является наркотическим средством. После этого 
оперативным путем устанавливаются лица, причастные 
к доставке, способы доставления наркотического средства 
в ИУ. На первоначальном этапе по этой ситуации в крат-
чайший срок должны быть установлены соучастники неза-
конного оборота наркотического средства, способ транзи-
та, изготовления, сбыта. Показания задержанного должны 
быть задокументированы. Полученная информация после 
оценки должна быть представлена в территориальный 
отдел полиции для ее реализации в порядке взаимодей-
ствия. На первоначальном этапе проверки полученной ин-
формации в обязательном порядке выдвигаются типичные 
версии для последующей отработки:

– задержанный осужденный является соучастником 
преступной группы по сбыту наркотического средства на 
территории ИУ;

– осужденный самостоятельно изготавливает или выра-
щивает наркотическое средство на территории ИУ для лич-
ного потребления или сбыта;

– задержанный осужденный незаконно хранил нарко-
тическое средство для личного потребления и не имел цели 
сбыта.

Для отработки выдвинутых версий проводится режим-
ный обыск рабочего и спального места осужденного, состав-
ляется протокол досмотра. Ход досмотра желательно за-
фиксировать при помощи видеозаписи. Далее проводится 
освидетельствование на предмет наркотического опьянения 
задержанного. Делаются смывы с губ и рук задержанного 
для последующего сравнительного исследования. Изъятое 
вещество направляется на экспертизу или на экспресс-ана-
лиз. Оперативному аппарату дается поручение по сбору све-
дений о личности задержанного осужденного, его связей на 
территории ИУ и на свободе. От задержанного, с соблюдени-
ем требований ст. 51 Конституции РФ, отбирается письмен-
ное объяснение по факту обнаружения у него наркотическо-
го средства. С учетом собранной информации и заключения 

эксперта решается вопрос о возбуждении уголовного дела и 
избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.

2. Оперативному аппарату ИУ стало известно об ор-
ганизации незаконного оборота наркотических средств в 
ИУ. Вторая следственная ситуация представляет сложность 
в расследовании уголовного дела, так как необходимо до-
казать наличие преступной группы и задокументировать 
деятельность всех ее участников. Способ доставки наркоти-
ческих средств в ИУ, применительно ко второй ситуации, 
может быть различным, одновременно могут использоваться 
даже несколько способов доставки: отправка наркотических 
средств с использованием посылок, через передачи, во время 
свиданий, перебросы наркотических средств через огражде-
ние, использование БПЛА, привлечение к доставке наркоти-
ческих средств сотрудников или вольнонаемный состав ИУ.  
По второй следственной ситуации выдвигаются следующие 
типичные версии:

– сотрудник или вольнонаемный работник доставляет в 
ИУ наркотическое средство за вознаграждение в качестве ку-
рьера или с целью сбыта; 

– наркотическое средство на территорию ИУ доставля-
ют лица, которые имеют доступ в ИУ (представители обще-
ственных организаций, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, адвокаты, родственники осужденного);

– наркотическое средство на территорию ИУ перебра-
сывают через ограждение иные лица. 

Для отработки выдвинутых версий проводятся следую-
щие оперативно-режимные мероприятия: задержание сбыт-
чика наркотического средства с поличным, с обязательным 
документированием процесса задержания и обнаружения 
наркотического средства. Проводится осмотр помещения 
или территории по месту задержания, личный досмотр за-
держанного и его личных вещей. По итогам осмотра состав-
ляется акт осмотра. При этом юридического значения не име-
ет, кем является задержанный: осужденным, сотрудником, 
адвокатом и т. д. Далее проводятся стандартные процедуры 
для подобной ситуации. После изъятия вещество направ-
ляется на экспертизу или проводится его экспресс-анализ. 
У задержанного отбирается объяснение, проводится его ос-
видетельствование на предмет употребления или хранения 
наркотического средства, делаются смывы с губ и рук для 
производства последующего сравнительного исследования. 
Оперативному аппарату дается задание по сбору информа-
ции о личности виновного, его связях. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. В чем состоит сложность второй 
ситуации? Сложность состоит в том, что силами оперативно-
го аппарата установить всех участников группы невозможно, 
тут необходимо предоставить оперативную информацию 
территориальному отделу полиции и в дальнейшем в ходе 
взаимодействия с правоохранительными органами реализо-
вать имеющуюся информацию. Осуществить документиро-
вание противоправной деятельности всей группы, устано-
вить всех ее участников. Определить роль каждого участника 
группы и затем одновременно задержать всех участников 
группы с поличным. Для этого требуется проведение опе-
ративной комбинации. Разумеется, на начальном этапе рас-
следования нет полной уверенности, что задуманное удастся 
претворить в жизнь.  Поэтому, зачастую получается, что за-
держанный с поличным берет все на себя, отрицает наличие 
группы и привлекается к уголовной ответственности за один 
единственный эпизод оборота наркотического средства.  

3. Третья следственная ситуация представляет еще боль-
шую сложность в расследовании уголовного дела. Выглядит 
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она следующим образом: оперативный аппарат обладает 
информацией о незаконном обороте наркотических средств 
на территории ИУ, но сведения о виновном лице (лицах) от-
сутствуют. Результативность подобной следственной ситуа-
ции будет полностью зависеть от успеха деятельности опе-
ративного аппарата. Причем остается дилемма: удастся ли 
оперативному аппарату произвести задержание виновного с 
поличным и задокументировать его действия или нет. Оста-
ется также открытым вопрос, а, если действует преступная 
группа, удастся ли задокументировать деятельность группы, 
установить ее численный состав, распределение ролей, осу-
ществить одновременное задержание участников группы в 
разных местах. Реализация подобных оперативных разрабо-
ток задача не из легких. В данной ситуации возможно полу-
чение оперативным путем образца наркотического средства 
для направления его на исследование с целью удостоверить-
ся, что это вещество является наркотическим средством. По 
данной следственной ситуации выдвигаются типовые версии, 
которые относились к первой и второй ситуации. Проводят-
ся оперативно-режимные мероприятия для установления 
лица, причастного к незаконному обороту наркотических 
средств на территории ИУ.

Для повышения раскрываемости преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств на тер-
ритории ИУ необходимо проводить обучение сотрудников 
оперативных подразделений по документированию проти-
воправной деятельности лиц, осуществляющих незаконный 
оборот наркотических средств на территории ИУ. Также по-
лезным будет заключить соглашения о взаимодействии опе-
ративного аппарата ИУ с территориальными правоохрани-
тельными органами по взаимодействию в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. Объясняется это тем, что 
объединение сил и средств нескольких правоохранительных 
органов значительно повышает вероятность раскрытия и 
расследования подобных преступлений. Полезным для со-
трудников оперативных подразделений ИУ будет издание 
практических рекомендаций по документированию и взаи-
модействию для расследования уголовных дел, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств.

Так как профессиональная преступность, в том числе и 
пенитенциарная преступность, постоянно совершенствуют-
ся, то также требуется непрерывное обновление существу-
ющих методик, рекомендаций по расследованию уголов-
ных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. Следует добавить, что буквально, чуть ли не еже-
дневно появляются новые виды наркотических средств, их 
солей, психотропных веществ, которые должны учитываться 
при расследовании уголовных дел.

Особенность раскрытия данного вида преступления пред-
полагает обязательное проведение оперативно-розыскных меро-
приятий, и их документирование. Без применения сил и средств 
оперативного аппарата подобные преступления невозможно 
раскрыть, а в последствие расследовать. Поэтому целесообраз-
ным является разработка рекомендаций по взаимодействию 
оперативного аппарата ИУ с другими территориальными пра-
воохранительными органами, в том числе со следственными 
подразделениями. Криминалистическая наука для решения 
отмеченной проблемы предлагает проведение расследования 
по незаконному обороту наркотических средств с обязательным 
оперативным сопровождением уголовного дела, которое имену-
ется тактической операцией. В своей работе Т. А. Ткачук дает сле-
дующее определение тактической операции – это согласованные 
по времени и месту следственные, оперативные, организацион-

ные мероприятия, проводимые по уголовному делу для дости-
жения конкретной цели с наибольшим эффектом, результатом2.

Проведение тактической операции требует тщательно-
го планирования, единого руководства и объединения со-
вокупных сил и средств. Структурно тактическая операция 
включает в себя оперативные, следственные и организаци-
онные мероприятия, где определяется, кто когда и какие ме-
роприятия будет выполнять. Целью тактической операции 
по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств является, как правило, задержание подозреваемого 
с поличным, пресечение возможности доставления нарко-
тических средств в ИУ. Субъектами тактической операции 
выступают следователь и сотрудники правоохранительного 
органа. Объектом тактической операции могут выступать 
живые лица, предметы, имеющие значение для уголовного 
дела. Применительно к конкретной следственной ситуации 
разрабатывается своя тактическая операция. Инструмен-
тами тактической операции выступает многообразие след-
ственных, оперативных и организационных мероприятий, 
применяемых при расследовании уголовного дела по неза-
конному обороту наркотических средств. 

В свою очередь элементами тактической операции вы-
ступают: следственные и процессуальные действия, опера-
тивно-розыскные, организационно-технические и провероч-
ные мероприятия. Результативность тактической операции 
будет зависеть от многих факторов, таких как правильно со-
ставленный план, соблюдение требований законодательства, 
использование совместных усилий, обоснованная цель.

Подводя итоги настоящей статьи, можно сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Деятельность по выявлению и раскрытию престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств в местах лишения свободы, возлагается на оператив-
ный аппарат.

2. Обобщение результатов следственной практики по 
делам, связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств в ИУ, позволил сформулировать три типичные след-
ственные ситуации по данной категории дел и закрепить 
алгоритм действий следователя и оперативных сотрудников 
ИУ, направленных на установление обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела.

3. Тактическая операция – это согласованные по време-
ни и месту следственные, оперативные, организационные 
мероприятия, проводимые по уголовному делу для достиже-
ния конкретной цели с наибольшим эффектом, результатом.
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Позий В. С.

В настоявшее время, в эпоху компьютерных технологий, 
почерковедческая экспертиза остается распространенным ви-
дом криминалистических экспертиз. Так, в ЭКЦ УМВД России 
по г. Севастополю количество проведенных почерковедческих 
экспертиз постоянно растет. В 2016 году было проведено 74 по-
черковедческих экспертизы, в 2017 году – 87, в 2018 году – 84, в 
2019 году – 112, в 2020 году – 132 экспертизы.

Исследования рукописного текста, так и подписей, в частно-
сти, имеют целью установление реального исполнителя текста/
подписи, пола и возраста исполнителя рукописи, установление 
обстоятельств, при которых осуществлялось написание записей/
подписей, а также установление наличия или отсутствия сбива-
ющих факторов1.

Процесс становления данного института в мире, начиная 
с правления византийского императора Юстиниана I, прошел 
огромный путь изменений и совершенствования, развиваясь 
в совершенно разных направлениях и с помощью различных 
способов и методов. Так, например, известные исследователи А. 
Бертильон, А. Рейс, Э. Локар, Ч. Ломброзо разработали разные 
методы и способы идентификации и диагностики личности че-
ловека, в частности, по почерку2. В свою очередь, отечественное 
почерковедение связано с такими именами как Е. Ф. Буринский3, 
А. И. Винберг, В. Ф. Орлова4, С. М. Потапов и др., которые рас-
сматривали данные исследования, параллельно учитывая поло-
жения естественных наук, и, таким образом, были разработаны 
методические основы судебно-почерковедческой экспертизы по-
черка.

Однако, одно из современных направлений, выделенных 
отдельными учеными, – графологическое, – до сих пор имеет 
спорную природу своего существования среди квалифициро-
ванных специалистов. Графологические методы исследования 
письма появились задолго до их научного обоснования в совре-
менной России, преодолев долгий исторический путь развития. 
Первое упоминание о них датируется 330 г. до н. э. и связано с 
именем древнегреческого философа и ученого Аристотеля. Он 

1	 Назначение	 почерковедческой	 экспертизы.	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-
tehnika/naznachenie-pocherkovedcheskoy-ekspertizyi-75309.html	
(дата	обращения:	10.01.2021).

2	 Эксархопуло	А.	А.,	Макаренко	И.	А.,	Зайнуллин	Р.	И.	Кримина-
листика:	 история	 и	 перспективы	 развития:	 монография.	 -	 М.:	
Издательство	Юрайт,	2019.	-	167	с.	-	Текст:	электронный	//	ЭБС	
Юрайт	[сайт].	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
biblio-online.ru/bcode/428029	(дата	обращения:	10.01.2021).

3	 Буринский	Е.	Ф.	Экспертиза	почерка.	-	М.,	1956.	-	С.	12.
4	 Судебно-почерковедческая	экспертиза.	Общая	часть:	теоретиче-

ские	и	методологические	основы	/	Под	науч.	ред.:	Орлова	В.	Ф.	
-	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	-	М.:	Наука,	2006.	-	544	c.

писал: «Речь есть выражение идей или представлений и стрем-
лений. Почерк представляет собой видимое проявление речи. 
Подобно тому, как речь может нести отпечаток эмоций, неким 
образом и в почерке наличествует выражение чувств, бывших в 
основе мысли, впечатления или стремления пишущего»5. В свою 
очередь, философ и ученый Конфуций закрепил в своих трудах 
следующую мысль, которая гласит, что нужно бояться человека, 
у которого почерк напоминает направление растущего тростни-
ка, который колеблется ветром6.

По нашему мнению, существование такого направления в 
историческом плане и практической реализации может иметь 
место, и отрицать его полностью не стоит. Ведь влияние психо-
физиологических особенностей организма на изменения по-
черка и подписей наблюдается в определенной части образцов, 
поэтому нельзя исключать научное развитие направлений, свя-
занных с психологическими и психическими особенностями из-
менения личности, которые отражаются в материальных следах, 
в том числе и в почерке.

Расследование преступности в сфере мошенничества и 
преступлений экономической направленности связано с вы-
явлением подложных и фальсифицированных документов, 
исследование которых осуществляется, в том числе и в рамках 
почерковедческой экспертизы, с целью решения идентификаци-
онных, диагностических и классификационных задач. Так, опрос 
экспертов-почерковедов показал, что при назначении почерко-
ведческих экспертиз наиболее часто задаваемыми вопросами 
являются следующие:

1) Выполнена подпись/почерк тем или иным лицом? (при 
условии наличия конкретного лица)?

2) Была ли выполнена подпись/почерк в каких-либо не-
обычных условиях?

3) Одним или разными лицами выполнены указанные за-
писи/подписи? (при условии отсутствия конкретного лица)?

Формирование и развитие почерка – это достаточно труд-
ный, многообразный и продолжительный процесс, который 
начинается с момента начала обучения ребенка основам письма 
и продолжается длительное время. Признаки, которыми обла-
дает почерк, подразделяются на две группы: общие и частные. 
Составляющие элементы общих признаков почерка, в свою 
очередь, характеризуют пространственное направление (ориен-
тацию) движений в тексте, степень и характер выработанности 

5	 История	почерковедческой	экспертизы.	[Электронный	ресурс].	-	Ре-
жим	 доступа:	 https://ceur.ru/library/articles/pocherkovedcheskaja_
jekspertiza/item130402/ (дата	обращения:	10.01.2021).

6	 Голованова	М.	 А.,	 Заикина	И.	 А.	 О	 применении	 графологии	 в	
России	//	Электронный	научный	журнал	«Наука.	Общество.	Го-
сударство»	esj.pnzgu.ru.	-	2014.	-	№	4	(8).	-	С.	20.
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письменно-двигательного навыка, а также структуру движений 
по их траектории. Частные признаки определяют сложность 
движений и их форму, направление и протяженность движе-
ний, степень связности при выполнении письменных элементов, 
количество и последовательность движений, относительное раз-
мещение движений. Объектами почерковедческой экспертизы в 
настоящее время являются различные рукописные тексты, чаще 
– краткие записи, выполненные естественно и умышленно изме-
ненным почерком, а также подписи. 

Общие признаки подписи включают группы признаков, ха-
рактеризующих построение подписи, степень и характер сфор-
мированности письменно-двигательного навыка, отражающие 
структуру движений по их траектории, а также отражающие 
пространственную ориентацию подписи и движений, которы-
ми она выполняется. 

Методика судебной почерковедческой экспертизы при 
исследовании рукописных текстов, выполненных естественно 
и умышленно измененным почерком, включает в себя три ос-
новные стадии (предварительную, традиционное исследование, 
оценку результатов и формулирование выводов), где эксперт-
почерковед использует такие общие методы как наблюдение, 
визуальный осмотр, описание, измерение, сравнение с исполь-
зованием таблиц. Что касается специальных методов, то при 
проведении исследований используются: метод усреднения 
письменных знаков, графический анализ письменных знаков, 
метод статистической обработки данных и кибернетический. К 
кибернетическому методу относят использование разнообраз-
ных специализированных программ (например, «Телемак», 
«Ирис», «Мак» и т. д.), содержащих в себе базы почерков, от-
дельных письменных знаков и элементов. Так, при проведении 
почерковедческого исследования эксперт-почерковед, обладая 
многосторонними профессиональными знаниями о признаках 
почерка, достаточным количеством сравнительных образцов, а 
также, основываясь на рекомендательных методиках, зачастую в 
состоянии дать заключение об установлении исполнителя текста, 
подписи и других образцов почерка, т. е. категорически решить 
задачу идентификации. В настоящее время при проведении 
почерковедческой экспертизы экспертами-почерковедами ис-
пользуются лупа, микроскоп, линейка, ручки (красная, синяя, зе-
лёная) и прибор «Фостор Фриман видео спектральный компора-
тор» – для проверки на техническую подделку подписей. Других 
новейших технических приборов, как правило, нет. Опрос более 
60 экспертов-почерковедов по Республике Крым, г. Севастополю 
и других регионов России показал, что в большинстве – около 90 
% - считает это вполне достаточным, приобретение новых про-
граммных продуктов для исследования различных объектов по-
черковедческой экспертизы нерациональным. 

Однако небольшая часть экспертов использует разные но-
вые программы для исследования подписей, кратких рукопи-
сей, и, как правило, в дальнейшем используют свои результаты 
для защиты диссертационных исследований. Так, по вопросам 
идентификации при проведении почерковедческих экспертиз, 
при условии соблюдения требований к образцам исследований 
эксперты-почерковеды по Республике Крым и г. Севастополю 
за 2020 г. категорически ответили на заданные вопросы в 30-39 % 
от общего количества почерковедческих экспертиз, дали веро-
ятный вывод – в 31-34 % случаев, не представилось возможным 
–21-24 %. Нам представляется, что одной из причин меньшей 
возможности дать категорический ответ или вообще иметь воз-
можность вероятного ответа является узкий спектр использова-
ния специальных методов и новых программных продуктов, что, 
в свою очередь, связано с экономической составляющей, а также 
и с некоторым консерватизмом самих экспертов, большинство 
из которых считает, что данный вид экспертиз проводится на до-
статочно высоком уровне   

Почерковедческие исследования подразумевают под со-
бой в том числе и внимательную, тщательную и добросовестную 
подготовку следователем необходимых материалов и непосред-
ственное процессуально правильное оформление всех материа-
лов почерковедческой экспертизы, отчего в дальнейшем зависит 
результативное и точное исследование. 

Проведенное анкетирование среди экспертов ЭКЦ МВД 
по Республике Крым и других регионов России, а также опрос 
экспертов-почерковедов ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю 
(68 экспертов, стаж работы 1-24 года) позволило выявить следу-
ющие проблемы: недостаток знаний у определенной части сле-
дователей и экспертов; отсутствие достаточного взаимодействия 
между органами предварительного следствия и дознания и го-
сударственными экспертными службами; отсутствие должного 
взаимодействия между органами внутренних дел и компания-
ми, осуществляющими внегосударственное почерковедческое 
исследование рукописей и подписей. Взаимодействие между 
органами внутренних дел и компаниями, осуществляющими 
внегосударственные почерковедческие исследования, на дан-

ном этапе реализуется не в достаточной мере. Основная про-
блема заключается в отсутствии выделения дополнительного 
федерального или регионального бюджета для финансирования 
производства почерковедческих экспертиз негосударственными 
компаниями. Хотя, имея должное взаимодействие между вы-
шеназванными субъектами, по мнению экспертов внегосудар-
ственных экспертных учреждений, интенсивность производства 
почерковедческих исследований увеличилась бы в разы7.

Так, экспертами-почерковедами отмечен плохой и недо-
статочный отбор следователями образцов для исследования. 
Данное явление происходит, по мнению экспертов, в результате 
отсутствия должного подхода к назначению экспертиз и редких 
с ними консультаций.

Было отмечено, что постановление о назначении эксперти-
зы с материалами без исполнения отправляли назад следовате-
лям/дознавателям по следующим причинам: недостаточность 
материалов уголовного дела – в 41 %; недостаточность образцов 
для проведения исследования – в 16 %, а также по причине от-
сутствия правильно сформулированных и поставленных вопро-
сов – в 26 %, по другим причинам (отсутствие приборной базы, 
несоответствие объектов, предоставленных на экспертизу, пере-
численным в постановлении о назначении экспертизы; непра-
вильное оформление постановления о назначении экспертизы; 
упаковка не соответствует описанию в постановлении) – в 9 %.

У 56 % экспертов периодически имелись претензии к 
оформлению материалов, предоставленных для проведения экс-
пертиз, заключающиеся в написании неполной фабулы совер-
шенных деяний, отсутствии важных данных в постановлении, в 
наличии орфографических ошибок, постановке неправильных 
вопросов, а также вопросов, не несущих полезной информации. 
Среди других недостатков были отмечены нарушение целостно-
сти упаковки или неправильная упаковка объекта.

Таким образом, к решениям вышеперечисленных проблем-
ных вопросов можно отнести: увеличение количества и модерни-
зацию компьютерной организационной и криминалистический 
техники, увеличение процессуального и непроцессуального вза-
имодействия между органами предварительного следствия и 
дознания и государственными экспертными службами, а также 
компаниями, осуществляющими внегосударственное почерко-
ведческое исследование, постоянное повышение квалификации 
как следователей, дознавателей, так и экспертов-почерковедов. 
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Возбуждение уголовного дела по факту незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в 
исправительном учреждении, в соответствии со ст. 151 УПК 
РФ, отнесено к компетенции следователей органов внутрен-
них дел, если преступление совершено осужденным или 
иным лицом, а, если преступление совершено сотрудником 
уголовно-исполнительной системы, то возбуждение уголов-
ного дела по факту незаконного оборота наркотического 
средства отнесено к компетенции следователей следственно-
го комитета.  

Поводом для возбуждения уголовного по данной ситуа-
ции является рапорт оперативного сотрудника об обнаруже-
нии признаков преступления. При этом, согласно приказу 
№ 250 Минюста1, рапорт об обнаружении признаков престу-
пления подлежит регистрации в Книге учета сообщений о 
преступлении. В редких случаях для получения тактического 
преимущества задержанному лицу предлагается написать 

1	 Приказ	Минюста	РФ	от	11	июля	2006	г.	№	250	«Об	утверждении	
Инструкции	о	приеме,	регистрации	и	проверке	в	учреждениях	и	
органах	уголовно-исполнительной	системы	сообщений	о	престу-
плениях	и	происшествиях».

явку с повинной в качестве повода для возбуждения уголов-
ного дела. Основанием для возбуждения уголовного дела яв-
ляется факт обнаружения оборота наркотического вещества. 
О том, что изъятое вещество является наркотическим, на мо-
мент возбуждения уголовного дела должно быть заключение 
эксперта или выполнен экспресс-анализ наркотического ве-
щества. По полученному рапорту оперативного сотрудника 
проводятся необходимые проверочные мероприятия, полу-
чают объяснения от задержанного лица, проводится осмотр 
места происшествия, освидетельствование задержанного, на-
значается химико-криминалистическая экспертиза для того, 
чтобы принять законное и обоснованное решение о возбуж-
дении уголовного дела2. 

На стадии возбуждения уголовного дела необходимо 
также установить вес (массу) наркотического вещества, так 
как это имеет значение для квалификации уголовного дела. 
Следователь также проверяет наличие соответствия изъятого 
наркотического средства включению его в список наркотиче-

2	 Парасочкина	 С.	 М.	 Первоначальные	 действия	 по	 сообщениям	 о	
преступлениях,	 связанных	 с	 незаконным	 оборотом	 наркотических	
средств	//	Евразийский	научный	журнал.	–	2015.	–	№	7.	–	С.	143.
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ских средств, утвержденных Правительством РФ. О возбужде-
ние уголовного дела выносится соответствующее постановле-
ние, о принятом решении уведомляются заинтересованные 
лица и прокурор. 

В зависимости от того, какая следственная ситуация сло-
жилась на момент возбуждения уголовного дела, следовате-
лем определяется перечень первоначальных следственных 
действий, которые проводятся со стадии проверки сообще-
ния о преступлении до момента предъявления виновному 
лицу обвинения. Назначение первоначальных следственных 
действий оперативно собрать и закрепить доказательства, 
подтверждающие рабочую версию следователя. Согласно 
материалам следственной практики по расследованию неза-
конного оборота наркотических средств в ИУ, в рамках пер-
воначальных следственных действий чаще всего проводятся 
осмотр места происшествия, осмотр предмета (вещества), 
освидетельствование, допросы подозреваемого, свидетеля, 
обыск предметов, личный обыск.

Наиболее значимым из этого перечня является произ-
водство осмотра места происшествия, которое проводится, 
без исключения, в каждом случае возбуждения уголовного 
дела. Правовая регламентация осмотра закреплена в ст. 176-
178 УПК РФ. Тактически правильно и своевременно прове-
денный осмотр места происшествия позволяет обнаружить 
и изъять наркотическое средство, следы преступления, вос-
создать картину происшествия. В условиях ИУ осмотр места 
происшествия может быть проведен в зданиях, строениях, 
сооружениях, а также на территории ИУ и прилегающей к 
ней местности.

Чаще всего местом происшествия по данной категории 
дел выступает место задержания подозреваемого. Особен-
ность осмотра места происшествия на территории ИУ за-
ключается в том, что осужденные знакомы с тактикой про-
ведения отдельных следственных действий, они знают, как 
уничтожить, сокрыть доказательства или инсценировать 
место происшествия. Здесь основной рекомендацией явля-
ется оперативность, своевременность осмотра места проис-
шествия3. Сведения, полученные в результате проведения 
осмотра места происшествия, позволяют проверить выдви-
нутые версии, установить способ совершения преступления, 
определить количество лиц, участвующих в совершении 
преступления, собрать необходимые доказательства.  Перед 
началом осмотра следователю рекомендуется побеседовать 
с оперативным дежурным помощником колонии, с сотруд-
никами оперативного аппарата колонии, чтобы выяснить 
что-за событие произошло, где, когда, кто был задержан, кто 
является очевидцем происшедшего события. Следователь 
принимает меры к оцеплению и обеспечению охраны ме-
ста происшествия, посторонние лица должны быть удалены 
с места происшествия. По делам, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, обязательно участие спе-
циалиста, кинолога со служебной собакой, по возможности, 
к осмотру может быть привлечен эксперт. Указанные участ-
ники уголовного процесса будут способствовать повышению 
эффективности осмотра места происшествия.

Основными объектами осмотра должны быть наркоти-
ческое средство, его упаковка, инструменты для потребления 
наркотического средства. Рабочий этап осмотра предполага-
ет изучение объекта в начальный период в статике (статиче-
ский), а затем в динамике. 

Изъятие предметов, следов, особенно наркотического 
средства, должно осуществляться в присутствии понятых и 
с применением видеозаписи. Наркотическое средство фик-
сируется при помощи технических средств, указывается его 
форма, цвет, запах, вкус, масса, агрегатное состояние. В про-
токоле обязательно должно быть указано, какие технические 
средства применялись при осмотре наркотического сред-

3	 Крымов	А.	А.,	Логинов	А.	Е.,	Логинов	Е.	А.	Криминалистическое	
обеспечение	расследования	преступлений,	связанных	с	незакон-
ным	оборотом	наркотических	средств	в	исправительных	учреж-
дениях.	–	Вологда,	2008.	–	С.	41.

ства4. Все изъятые предметы упаковываются, опечатываются 
печатью следователя, заносятся в протокол осмотра места 
происшествия. К протоколу могут быть приложены черте-
жи, фототаблицы, схемы. Протокол осмотра места проис-
шествия подписывается всеми лицами, участвовавшими в 
осмотре.

Особой разновидностью осмотра, как следственного 
действия, является производство освидетельствования. При-
менительно к расследованию незаконного оборота наркоти-
ческих средств в ИУ, освидетельствование необходимо про-
водить немедленно, как только следователь примет подобное 
решение. В противном случае осужденные постараются изба-
виться от уличающих их доказательств, фактов. Освидетель-
ствованию в обязательном порядке подвергается подозрева-
емый, в том числе для установления факта наркотического 
опьянения. При освидетельствование подозреваемого долж-
но быть уделено внимание участкам тела, где имеются следы 
инъекций. Освидетельствование свидетеля проводится по 
решению следователя, если есть необходимость проверить 
его показания. Для проведения освидетельствования реко-
мендуется привлечь специалиста-врача. Ход освидетельство-
вания необходимо зафиксировать при помощи видеозаписи. 
Типичными упущениями при проведении освидетельствова-
ния являются ошибочное, неверное оформление процессу-
альных документов. Например, нередко следователь не вы-
носит постановление о производстве освидетельствования, 
тем самым результаты данного следственного действия будут 
признаны недействительным. В ИУ зачастую освидетельство-
вание подозреваемого проводится как режимное мероприя-
тие вместо следственного действия.

В перечень первоначальных следственных действий в 
обязательном порядке включается обыск, который подраз-
деляется на подвиды: обыск в помещениях, личный обыск. 
Правовой основой производства обыска являются ст. 182, 
184 УПК РФ, регламентирующие порядок и основание про-
изводства обыска. У сотрудников ИУ имеется достаточный 
опыт производства режимного обыска на территории ИУ. 
Фактически режимный обыск ничем не отличается от про-
цессуального обыска. Отличие состоит только в правовой 
природе проводимого процессуального обыска как способа 
собирания доказательств. Поэтому тактические рекоменда-
ции уместные для проведения режимного обыска вполне 
могут быть использованы при проведении процессуального 
обыска. При производстве любого вида обыска должен ис-
пользоваться фактор внезапности. Для проведения след-
ственного обыска в ИУ необходимо обеспечить участие ад-
министрации при производстве обыска. При производстве 
обыска в помещениях рекомендуется использование различ-
ных технических средств (металлоискатель, рентген, тепло-
визор, сканер полостей, служебная собака) для обнаружения 
тайников на территории ИУ. Обыску подлежат спальное и 
рабочее место осужденного. Обыск в служебных помещени-
ях ИУ проводиться с целью обнаружения и изъятия нарко-
тического средства. На рабочем месте осужденный может из-
готовить тайники для хранения наркотических средств. При 
обнаружении наркотического средства на территории ИУ 
требуется оперативным или следственным путем установить 
принадлежность наркотического вещества подозреваемому. 
Этот момент представляет значительную сложность для до-
казывания.

При задержании подозреваемого с поличным прово-
дится его личный обыск с целью обнаружения и изъятия 
предметов, имеющих значение для уголовного дела. Осуж-
денные, лица, доставляющие наркотическое средство в ИУ, 
используют различные ухищрения для сокрытия наркотиче-
ского средства в одежде, в полостях тела, иногда даже про-
глатывают контейнеры с наркотическим веществом, чтобы 
затем пройти на территорию ИУ. Принимаются меры для 
обнаружения тайников на одежде, в обуви, на местности, в 
помещениях. При производстве личного обыска желательно 
привлечение специалиста-врача для производства лично-

4	 Валеев	А.	Т.	Тактика	следственного	осмотра	при	расследовании	
пенитенциарных	преступлений.	–	Вологда,	2010.	–	С.	34.
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го обыска, а также использование рентгеновской установки 
для исследования тела подозреваемого. По итогам личного 
обыска составляется протокол в двух экземплярах, один эк-
земпляр вручается лицу, который был подвергнут личному 
обыску.

Одним из значимых следственных действий, включен-
ных в перечень первоначальных следственных действий явля-
ется допрос подозреваемого и свидетеля. Допрос отмеченных 
участников процесса проводится сразу после возбуждения 
уголовного дела. Как правило, первым допрашивается свиде-
тель, а затем допрашивается подозреваемый. Допрос подо-
зреваемого, свидетеля осуществляется следователем, а, если 
по делу проводятся неотложные следственные действия, то 
тогда допрос указанных участников проводится оператив-
ным сотрудником колонии. Правовой основой производства 
допроса являются ст. 187-190 УПК РФ. 

При подготовке к допросу подозреваемого необходи-
мо обеспечить участие защитника, если подозреваемый за-
являет ходатайство о предоставлении ему услуг защитника. 
Также необходимо определить не находится ли подозревае-
мый в состоянии наркотического опьянения, не помешает ли 
данное обстоятельство производству допроса. Для определе-
ния состояния наркотического опьянения подозреваемого 
проводится освидетельствование с обязательным участием 
врача-нарколога. Возможность и необходимость допроса по-
дозреваемого в состоянии наркотического опьянения опре-
деляет следователь, исходя из обстоятельств дела. При под-
готовке к допросу следователю рекомендуется подготовить 
ряд тактических приемов, которые будут необходимы для 
установления психологического контакта с допрашиваемым, 
собрать сведения о личности допрашиваемого. Определить 
линию своего поведения в ходе допроса, проанализировать 
доказательства, которыми он обладает на начало допроса, 
подготовить блок вопросов, которые необходимо будет за-
дать допрашиваемому в ходе допроса. Основным моментом 
при допросе подозреваемого является установление источ-
ника поступления наркотического средства и наличие груп-
пы лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств в ИУ.

Чем большим объемом информации обладает следо-
ватель до начала допроса подозреваемого, тем более эффек-
тивным будут результаты допроса. Здесь следователю реко-
мендуется взаимодействовать с сотрудниками оперативного 
аппарата ИУ, которые предоставят всю необходимую ин-
формацию о подозреваемом, его окружении, связях, особен-
ностях личности. Следственная практика рекомендует следо-
вателю при подготовке к допросу составить подробный план 
допроса, с отметкой ключевых моментов, которым в ходе до-
проса должно быть уделено особое внимание.

Также немаловажное значение для результативности 
допроса имеет выбор места и времени проведения допро-
са. Местом допроса подозреваемого на первых порах может 
быть одно из служебных помещений ИУ, где обязательным 
условием допроса должно быть отсутствие посторонних лиц 
в ходе допроса подозреваемого. Затем подозреваемого эта-
пируют в СИЗО, тогда местом проведения допроса может 
стать служебное помещение СИЗО или ОВД.

При допросе свидетеля необходимо выяснить, что сви-
детелю известно о сбыте наркотических средств в ИУ, кто 
осуществлял сбыт. Какое наркотическое средство сбывалось, 
каким образом, имелись ли соучастники сбыта у подозрева-
емого.

По окончании вопросно-ответной части допроса, подо-
зреваемому и свидетелю могут быть заданы контрольные, 
уточняющие вопросы. После чего следователь приступа-
ет к составлению протокола допроса. Полезно ход допроса 
фиксировать при помощи видеозаписи. Этот прием снизит 
вероятность такого поведения подозреваемого как отказ от 
показаний, сделанных на стадии предварительного рассле-
дования.   

Завершает перечень первоначальных следственных дей-
ствий производство судебной экспертизы. Необходимость 
назначения судебной экспертизы по делам, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств объясняется тем, 
что только заключение эксперта, как самостоятельный вид 

доказательства, может сделать обоснованный вывод о том, что 
представленное вещество является наркотическим средством 
и относится к соответствующей группе(виду) наркотиков. По 
данной категории дел судебная экспертиза назначается на 
этапе проверочных мероприятий, еще до возбуждения уго-
ловного дела.  Если есть необходимость, то судебная экспер-
тиза для исследования изъятого вещества может назначаться 
повторно и после возбуждения уголовного дела. 

Для дачи обоснованного заключения по итогам про-
веденного исследования, эксперту требуется представление 
исследовательского материала. Исследовательский материал 
должен быть достаточным по весу, чтобы можно было прове-
сти экспертизу. По итогам исследования эксперт составляет 
заключение, где содержатся ответы на поставленные вопро-
сы. Заключение эксперта будет иметь силу доказательств в 
том случае, если на поставленные вопросы эксперт дал кате-
горичный ответ. Вероятные ответы не могут иметь силу до-
казательств. 

Подводя итоги нашей статьи, можно сформулировать 
следующие выводы:

1. На начальном этапе расследования по делам, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств в 
исправительном учреждении, проводятся первоначальные 
следственные действия, назначение которых состоит   в сборе 
достаточных доказательств, необходимых для предъявления 
обвинения виновному лицу.

2. Поданной категории дел проводится как минимум 
три вида осмотра: осмотр места происшествия, осмотр пред-
метов, документов, освидетельствование.

3. В ходе производства первоначальных следственных 
действий по делам, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств в исправительном учреждении, прово-
дится также обыск в служебных помещениях ИУ, личный 
обыск подозреваемого.

4. Важное информационное значение на первоначаль-
ном этапе расследования по делам, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств в исправительном учреж-
дении имеет производство допроса. По данной категории 
дел проводится допрос подозреваемого и свидетеля. В ходе 
допроса следователь использует тактические приемы, прово-
дит проверку выдвинутых версий, осуществляет сбор и про-
верку доказательств.

5. В обязательном порядке по делам, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств в исправительном 
учреждении, назначается судебная экспертиза, которая при-
звана ответить на вопрос о том, является ли представленное 
вещество наркотическим и к какому виду наркотических 
средств оно относится.
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Галяутдинов Р. Р.

Противодействие предварительному расследованию 
должностных насильственных преступлений представляет 
серьезную угрозу для следователя в деле установления обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Под противодействием расследованию В. Н. Карагодин 
понимает умышленные действия (или система действий), на-
правленные на воспрепятствование установлению объектив-
ной истины по уголовному делу, достижению других целей 
предварительного расследования1.

Л. В. Лившиц отмечает, что противодействие рассле-
дованию – это действие (бездействие), система действий, 
поведение лица (группы лиц), направленные на воспрепят-
ствование или препятствующие установлению объективной 

1	 Карагодин	В.	Н.	Основы	криминалистического	учения	о	преодо-
лении	противодействия	расследованию:	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	
–	Екатеринбург,	1992.	–	С.	35.

истины по уголовному делу, решению других задач предва-
рительного расследования2.

По мнению А. М. Кустова, противодействие предвари-
тельному расследованию – система противоправных дей-
ствий, детерминированных объективными и субъективными 
факторами, направленных на дезорганизацию работы по 
раскрытию преступления, воспрепятствованию достижению 
объективной истины по уголовному делу и осуществлению 
правосудия различными лицами, заинтересованными в 
уклонении от ответственности виновного3.

2	 Лившиц	Л.	В.	Проблемы	преодоления	противодействия	расследова-
нию	преступлений	несовершеннолетних.	–	Уфа:	Право,	2001.	–	С.	18.

3	 Кустов	А.	М.	Механизм	деятельности	по	противодействию	рас-
следованию	 //	 Актуальные	 проблемы	 криминалистического	
обеспечения	расследования	преступлений.	–	М.:	Юрлитинформ,	
1996.	–	С.	54.
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Из анализа приведенных нами определений понятия 
противодействия предварительному расследованию мож-
но сделать вывод о том, что противодействие предполагает 
активные действия заинтересованных лиц, направленные 
на воспрепятствование следователю установлению обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве субъектов, способных оказать противодей-
ствие расследованию должностного насильственного престу-
пления могут выступать любые субъекты, которые участвуют 
в досудебном производстве. Согласно данным, полученным 
по результатам анкетирования следователей Следственного 
комитета Российской Федерации, основной трудностью рас-
следования является активное противодействие расследова-
нию, оказываемое со стороны подозреваемого (обвиняемого), 
его коллег, адвоката в 40 % случаев, свидетелей в 20 % случаев, 
потерпевших в 4 % случаев. Противодействие заключается в 
сокрытии сведений, имеющих значение для уголовного дела, 
в воздействии на потерпевших, сокрытие заинтересованны-
ми лицами предметов и документов, воздействие на свидете-
лей, воздействие на следователя4.

Противодействие расследованию должностных пре-
ступлений обладает некоторой спецификой, обусловлен-
ной юридической подкованностью лиц, совершивших пре-
ступление, наличием дружественных отношений с другими 
должностными лицами, а в целом наличием больших воз-
можностей по оказанию давления на лицо, осуществляющее 
предварительное расследование, и сокрытие следов престу-
пления.

Приведем пример: бывший следователь Ф. осужден за 
совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ. Достоверно зная, что завершение предваритель-
ного следствия по делу невозможно без проведения допол-
нительного допроса свидетеля Н… коллега следователя Ф. по 
имени Б. скрыл от следственных органов местонахождение 
свидетеля в целях воспрепятствования всестороннему, пол-
ному и объективному расследованию дела, а также дал указа-
ние своим коллегам во время допроса сообщать следователю 
не соответствующие действительности сведения, высказывая 
при этом в их адрес угрозы применения насилия в отноше-
нии их близких, которую коллеги восприняли реально, опа-
саясь за их жизнь и здоровье5.

Р. С. Белкин рассматривал противодействие предвари-
тельному расследованию только в форме сокрытия престу-
пления, которое проявляется в утаивании, уничтожении, 
маскировке, фальсификации следов преступления и пре-
ступников. В качестве самостоятельного вида противодей-
ствия им выделялась инсценировка, предполагающая созда-
ние искусственной системы, несущей ложную информацию 
о сущности и обстоятельствах события6.

В качестве форм противодействия расследованию пре-
ступлений А. А. Бибиков выделяет следующие: подкуп, запу-
гивание, насилие в отношении потерпевшего, свидетелей и 
членов их семей; незаконные действия защитника, подозре-
ваемого (обвиняемого); попытки повлиять на ход расследо-
вания через СМИ7.

4	 Прокофьева	 Н.	 В.	 Методика	 расследования	 злоупотреблений	
должностными	 полномочиями,	 совершенного	 сотрудниками	
правоохранительных	органов:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	
–	М.,	2013.	–	С.	24.

5	 Постановление	Президиума	Тульского	областного	суда	от	06	ав-
густа	2019	г.	№	44у-84/2019	//	Доступ	из	справ.-правовой	систе-
мы	«КонсультантПлюс».

6	 Криминалистика:	учебник	/	Т.	В.	Аверьянова,	Р.	С.	Белкин,	Ю.	Г.	
Корухов,	Е.	Р.	Россинская.	3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	М.,	2012.	–	С.	
663-664.

7	 Бибиков	 А.	 А.	 Противодействие	 расследованию	 преступлений	
как	объект	изучения	криминалистики	//	Известия	Тульского	го-
сударственного	университета.	–	2017.	–	С.	47.

Д. М. Берова, М. М. Хамгоков выделяют способы проти-
водействия исходя из специфики субъектов, задействован-
ных в процессе предварительного расследования. Так, по-
дозреваемый (обвиняемый), потерпевший, свидетели могут 
оказывать противодействие при помощи сокрытия следов 
преступления, уничтожения вещественных доказательств, 
дачи ложных показаний. Защитники подозреваемых (обви-
няемых) могут оказывать противодействие расследованию 
в виде давления через СМИ, указывая на некомпетентность 
лиц, осуществляющих расследование, а также препятство-
вать нормальному ходу расследования, подавая много-
численные необоснованные жалобы на действия, решения 
должностных лиц8.

Е. В. Головина отмечает, что способы противодействия 
расследованию должностных преступлений разнообразны 
и включают различные способы сокрытия следов престу-
плений, воздействие на лиц, осуществляющих расследова-
ние, а также лиц, способных повлиять на ход и результаты 
расследования, на общественность в целях создания «об-
щественного резонанса», способного оказать давление на 
работу правоохранительных органов. В качестве способов 
противодействия также можно указать на запугивание, 
подкуп лиц, которым в силу служебного положения стало 
известно о факте должностного преступления9.

А .Ф. Волынский отмечает следующие способы противо-
действия, применимые и к должностным насильственным 
преступлениям: 1) затягивание сроков расследования по-
средством подачи многочисленных ходатайств и жалоб на 
действия следователя, неоднократные замены адвокатов, соз-
дание ложных алиби; 2) оказание непосредственного психо-
логического воздействия на субъектов раскрытия и расследо-
вания преступления в виде убеждения, предложения взяток, 
угроз10.

Выделим конкретные способы противодействия рассле-
дованию должностных насильственных преступлений.

1. Сокрытие преступления, которое проявляется в ута-
ивании, уничтожении, маскировке, фальсификации следов 
преступления и преступников.

2. Инсценировка, предполагающая создание искусствен-
ной системы, несущей ложную информацию о сущности и 
обстоятельствах события.

3. Подкуп, запугивание, насилие в отношение потерпев-
шего, свидетелей и членов их семей.

4. Незаконные действия защитника, подозреваемого 
(обвиняемого); попытки повлиять на ход расследования че-
рез сеть Интернет и СМИ.

Е. П. Ким, К. А. Костенко, отмечая самые распростра-
ненные формы противодействия расследованию, опираясь 
на исследования по результатам опроса следственных ра-
ботников, выявили следующее процентное соотношение: 
противодействие в форме запугивания, применения наси-
лия в отношении потерпевшего, свидетелей, их семей – 10 
%; незаконные действия защитника, обвиняемых, подозре-
ваемых (затягивание процесса, волокита) – 50 %; попытки 
повлиять на ход расследования через прессу – 5 %; воздей-
ствие на судей в целях повлиять на принятие выгодных ре-
шений – 5 %; иные способы – 30 % (чаще всего сюда вклю-

8	 Берова	Д.	М.,	Хамгоков	М.	М.	О	способах	противодействия	рассле-
дованию	преступлений	и	совершенствовании	мер	по	их	преодоле-
нию	//	Государственная	служба	и	кадры.	–	2019.	–	№	4.	–	С.	168.

9	 Головина	Е.	В.	Способы	противодействия	предварительному	рассле-
дованию	в	системе	механизма	должностных	преступлений	//	Изве-
стия	Тульского	государственного	университета.	–	2019.	–	С.	110.

10	 Волынский	 А.	 Ф.	 О	 способах	 противодействия	 расследованию	
экономических	 преступлений	 //	 Известия	 Тульского	 государ-
ственного	университета.	–	2013.	–	С.	55.
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чается противодействие с использованием глобальной сети 
«Интернет»)11.

Приведем пример противодействия с использованием 
сети «Интернет» в ходе расследования должностного насиль-
ственного преступления: в ходе допроса бывшего сотрудника 
полиции А., подозреваемого в совершении должностного 
насильственного преступления – склонении потерпевшего 
Б. к даче ложных показаний путем применения побоев и 
связывания, было установлено, что коллега сотрудника по-
лиции А. сотрудник полиции В. в социальных сетях «ВК» и 
«Instagram» писал родственникам потерпевшего Б. сообще-
ния следующего содержания: «1) Будьте внимательны, пока 
вы на свободе! 2) А. скоро выйдет, зря вы так с заявлением, а 
вот вам нужно быть осторожнее на улицах нашего города. 3) 
Пока не поздно, сходите к следователю и расскажите как все 
было на самом деле, а потом напишите сколько денег отпра-
вить вам на карту!». По итогам расследования А. и В. были 
привлечены к уголовной ответственности за превышение 
должностных полномочий с применением насилия12.

1. Подозреваемый (обвиняемый), потерпевший, свиде-
тели могут оказывать противодействие при помощи сокры-
тия следов преступления, уничтожения вещественных дока-
зательств, дачи ложных показаний.

2. Воздействие на лиц, осуществляющих расследование, 
а также лиц, способных повлиять на ход и результаты рассле-
дования, на общественность в целях создания «общественно-
го резонанса», способного оказать давление на работу право-
охранительных органов.

3. Затягивание сроков расследования посредством подачи 
многочисленных ходатайств и жалоб на действия следователя, 
неоднократные замены адвокатов, создание ложных алиби. 

4. Оказание непосредственного психологического воз-
действия на субъектов раскрытия и расследования престу-
пления в виде убеждения, предложения взяток, угроз.

Преодоление противодействия – составная часть рас-
следования, заключающаяся в распознавании, пресечении и 
нейтрализации противодействия.

В ситуации противодействия предварительному рассле-
дованию следователь должен обеспечить оперативность при-
нимаемых мер по преодолению противодействия, соблюде-
ния следственной тайны, установление психологического 
контакта с подозреваемым (обвиняемым). 

Достаточно важную роль в деле преодоления противо-
действия предварительному расследованию по делам о 
должностных насильственных преступлениях играют опе-
ративно-розыскные мероприятия, благодаря проведению 
которых представляется возможным получить сведения о 
намерениях субъектов, оказывающих противодействие, вы-
явить и нейтрализовать действия таких субъектов.

Методы нейтрализации противодействия в основном 
заключаются в предупреждениях следователя, оперативных 
работников в отношении участников уголовного судопроиз-
водства: беседы с ними, направленные на невмешательство 
в ход следствия, разъяснение негативных последствий про-
тиводействия как для самого виновного лица, так и для его 
представителей13. 

11	 Ким	Е.	П.,	Костенко	К.	А.	О	формах	противодействия	расследо-
ванию	 преступлений,	 связанных	 с	 проявлениями	 коррупции	
//	Проблемы	 противодействия	 расследованию	 преступлений	 и	
пути	их	преодоления:	сборник	материалов	Межведомственного	
научно-практического	семинара	(Хабаровск,	25	мая	2017	года).	–	
Хабаровск:	Пятый	факультет	повышения	квалификации	(с	дис-
локацией	в	г.	Хабаровск)	ИПКФГКОУ	ВО	«Московская	академия	
Следственного	комитета	Российской	Федерации,	2017.	–	С.	45.

12	 Архив	Ленинского	районного	суда	г.	Уфы	Республики	Башкорто-
стан.	Д.	№	2-100/2019.

13	 Халиков	 А.	 Н.	 Теория	 и	 практика	 выявления	 и	 расследования	
должностных	 преступлений	 (криминалистический	 аспект:	 дис.	
…	докт.	юрид.	наук.	–	Уфа,	2011.	–	С.	339.

А. Н. Петрова в качестве наиболее распространенных 
мер нейтрализации противодействия предварительному 
расследованию выделяет: выбор правильной линии поведе-
ния при контактах с подозреваемым (обвиняемым); исполь-
зование оперативно-розыскной информации о замыслах 
преступника по противодействию расследованию; кодиро-
вание сведений о свидетелях и потерпевших в процессуаль-
ных документах; использование эффекта внезапности при 
контактах с преступником; выявление и нейтрализация лиц, 
способствовавших утечке информации; использование мер 
защиты потерпевших и свидетелей от противоправного воз-
действия14.

В качестве направлений преодоления противодействия 
предварительному расследованию по делам о должностных 
насильственных преступлениях можно выделить следующие 
методы.

Уголовно-правовые методы: 1) возбуждение уголовных 
дел по соответствующим статьям о преступлениях против 
правосудия (ст. 294, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 307, 309-311 УК 
РФ);

Приведем пример: Т. и К. В. подозревались в соверше-
нии действий, направленных на воспрепятствование рассле-
дованию уголовного дела в отношении бывших сотрудников 
ОБНОН УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю Б., К. и И. 
В. по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 
ст. 286, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 286, п. п. «а, в» ч. 5 
ст. 290, п. п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Т. и К. В. склоняли сви-
детелей к изменению показаний, в их действиях усматрива-
лись признаки преступлений, предусмотренных ст. 285 и 309 
УК РФ. Приказом врио начальника ГУ МВД России по Алтай-
скому краю … на Т. наложено дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения о неполном служебном соответствии 
за нарушение требований ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 07 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», выразившееся в скло-
нении К. А. к изменению показаний, данных им в качестве 
свидетеля в рамках уголовного дела. Постановлено не выпла-
чивать Т. премию за исполнение служебных обязанностей в 
течение месяца15. 

2) разъяснение положений ст. 61 УК РФ подозреваемо-
му (обвиняемому) должностному лицу о том, что признание 
им вины в содеянном и активное содействие в расследовании 
преступления являются смягчающими наказание обстоя-
тельствами.

Уголовно-процессуальные методы: 1) избрание эффек-
тивных мер пресечения. Приведем пример: судом апелляци-
онной инстанции без изменения оставлено постановление о 
продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, 
избранной в отношении Ф., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
Суд апелляционной инстанции опроверг доводы защитника 
обвиняемого, указав следующее: суд первой инстанции под-
робно мотивировал обстоятельства, по которым избрание 
иной меры пресечения, не связанной с содержанием под 
стражей невозможно: ряд свидетелей являются коллегами 
Ф., на которых он может оказать воздействие в силу сложив-
шихся личных и служебных отношений; достоверно установ-
лены не все лица, являющиеся сотрудниками МО МВД Рос-
сии, ... на которых также может оказать воздействие Ф.; в силу 
занимаемого положения Ф. обладает обширным кругом лич-
ных и рабочих связей; Ф. достоверно известны данные потер-
певшего и прямых свидетелей по делу, что даёт возможность 
совершать действия по оказанию на них воздействия; по по-

14	 Петрова	 А.	 Н.	 Противодействие	 расследованию,	 криминали-
стические	и	иные	меры	его	преодоления:	автореф.	дис.	…	канд.	
юрид.	наук.	–	Волгоград,	2000.	–	С.	12-13.

15	 Апелляционное	 определение	 Алтайского	 краевого	 суда	 от	
21.10.2015	по	делу	№	33-10009/2015	//	Доступ	из	справ.-правовой	
системы	«КонсультанПлюс».
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казаниям потерпевшего Ф., он опасается Ф., который также 
может оказать на него давление16.

2) отобрание подписки о неразглашении сведений, ко-
торые известны участникам разбирательства;

Как указывает Конституционный Суд РФ, необоснован-
ное предание огласке данных предварительного расследова-
ния может … серьезно осложнить и само производство по 
уголовному делу, в том числе повлечь утрату собранных по 
делу доказательств, создать условия для уничтожения дока-
зательств подозреваемым или обвиняемым, позволить им 
скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производ-
ству по уголовному делу.

3) направление представлений о противоправных дей-
ствиях сотрудников органов внутренних дел вышестоящему 
руководству;

4) при затягивании процесса ознакомления с материа-
лами уголовного дела через суд установить время для озна-
комления.

Приведем пример. С. Н. и С. М. обвинялись в соверше-
нии преступлений, в том числе предусмотренного п.п. «а, б» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следственные действия по уголовному делу 
завершены 7 декабря 2016 года, обвиняемые и их защитники 
уведомлены об окончании следственных действий и необхо-
димости выполнения требований ст. 217 УК РФ 13 декабря 
2016 года. Ознакамливаться с материалами уголовного дела 
обвиняемые начали с 22 февраля 2017 года. Постановлением 
Басманного районного суда г. Москвы удовлетворено хода-
тайство старшего следователя по особо важным делам при 
Председателе СК России и установлен срок ознакомления 
с материалами уголовного дела обвиняемым С. М., С. Н. и 
их защитникам – адвокатам К. и Ш. до 30 октября 2017 года 
включительно. Не согласившись с постановлением, обви-
няемые и их защитники обжаловали его в апелляционном 
порядке. Суд апелляционной инстанции согласился с дово-
дами суда первой инстанции, указав, что обвиняемые и их 
защитники без уважительных причин с уголовным делом не 
знакомятся, при этом следствием были созданы все условия 
для своевременного и полного ознакомления обвиняемых и 
их защитников с материалами уголовного дела17.

Тактические методы:
1) проведение следственных действий при строжайшем 

соблюдении закона, чтобы исключить сомнение в достовер-
ности, допустимости доказательств при рассмотрении дела 
в суде;

2) установление психологического контакта с потерпев-
шим, свидетелями;

3) совершение действий по сохранению криминалисти-
чески значимой информации. 

Оперативно-розыскные методы:
1) контроль и запись телефонных переговоров заинтере-

сованных лиц;
2) обеспечение безопасности заявителя;
3) обеспечение явки в суд свидетеля.
Организационные методы:
1) быстрое расследование;
2) исключение неформальных контактов с заинтересо-

ванными в исходе дела лицами.
Учитывая изложенное, полагаем, что от того, насколько 

эффективные меры по преодолению противодействия пред-
варительному расследованию по делам о должностных на-
сильственных преступлениях будут приняты следователем, 

16	 Апелляционное	 постановление	 Приморского	 краевого	 суда	
от	 22	 апреля	 2020	 г.	 по	 делу	№	 22К-1494/2020.	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/
e6EMuEmayNUs/	(дата	обращения:	01.11.2020).

17	 Апелляционное	постановление	Московского	городского	суда	от	
25	декабря	2017	г.	№	10-21304/2017	//	Доступ	из	справ.-правовой	
системы	«КонсультанПлюс».

зависит быстрота и результативность хода расследования, 
направления уголовного дела в суд и подтверждение предъ-
явленного обвинения в ходе судебного разбирательства. Сле-
дователь должен занимать активную и руководящую роль в 
процессе, используя свой профессиональный потенциал и 
обширные организационные возможности, в том числе по-
средством привлечения сотрудников оперативно-розыскных 
служб. По расследуемой категории дел нужно помнить, что 
подозреваемые (обвиняемые) обладают знаниями о спец-
ифике деятельности правоохранительных органов, имеют 
широкий круг знакомых среди сотрудников правоохрани-
тельных органов, в связи с чем следователь должен предви-
деть и предотвратить факты воспрепятствования ходу рас-
следования.
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Ардашев Р. Г.

С 80-х годов ХХ века среди различных террористических 
группировок приобрели популярность суицидальные атаки, 
когда террорист-смертник взрывает специальное устройство, 
закрепленное на своем теле, либо направляет заминирован-
ное транспортное средство на определенный объект1.

Криминологи выделяют «суицидальный терроризм», 
как средство политической борьбы, отличающееся большой 
общественной опасностью из-за массовой гибели потерпев-
ших2. Обычно самоубийство трактуется исследователями, 
как аутоагрессивные поступки индивида, сознательно на-
правленные на лишение себя жизни по причине неблаго-
приятных жизненных обстоятельств3. Однако фанатичные 
террористы-смертники ассоциируют свою гибель с успехом 
в достижении своей цели4. Так, 27 января 2002 г. самоубий-
ственный террористический акт, повлекший многочислен-
ные жертвы, совершила молодая палестинка Вафа Идрис, 
служащая отделения «Красного Полумесяца», посмертно 
ставшая признанной героиней во всем арабском мире. Тер-
рористическая организация «Бригады мучеников ал-Акса» 

1	 Ардашев	Р.Г.	Терроризм	и	суицид	//	VII	Балтий	ский		юридический		
форум	«Закон	и	правопорядок	в	 третьем	тысячелетии»:	 эл.	 сб.	
материалов	междунар.	науч.-практ.	конф.	/	Калининград:	Кали-
нинградский	филиал	СПбУ	МВД	России,	2019.	-	С.	157-158.

2	 Шалагин	А.	Е.,	Абдулганеев	Р.	Р.	и	др.	Криминология:	учебник.	-	
Казань,	2016.	-	С.	192.

3	 Ардашев	 Р.	 Г.	 Проблемные	 вопросы	 назначения	 судебно-пси-
хологической	 экспертизы	по	 делам	 террористов-смертников	 //	
Современное	состояние	и	проблемы	уголовного	и	уголовно-про-
цессуального	 права,	юридической	психологии	 :	 сб.	материалов	
междунар.	науч.-практ.	конф.-	Волгоград:	Изд-во	 	ВолГУ,	2012.	
-	С.	508-512.

4	 Соснин	 В.	 А.	 Современный	 терроризм	 и	 проблема	 мотивации	
террористов-смертников	 //	 Национальный	 психологический	
журнал.	-	2010.	-	№	2	(4).	-	С.	52-55.

даже учредила в честь погибшей Идрис специальное отде-
ление, носящее ее имя, где готовят террористок-смертниц»5.

В настоящее время существуют методики выявления 
суицидального террориста на определенном объекте (по-
строение профиля террориста-смертника)6. Основу процесса 
такого профайлинга составляет обнаружение совокупности 
подозрительных признаков, идентифицирующих угрозу со-
вершения суицидального террористического акта7. Назван-
ной теме посвящены уже отечественные диссертационные 
исследования8.

В военной истории различных государств исследовате-
ли обнаруживают неоднозначную проблему использова-
ния целых воинских подразделений в качестве «пушечного 
мяса» - для успешного исхода военных операций. При этом 
наибольшее изучение получила «идеология самопожертво-
вания» в японской императорской армии периода второй 
мировой войны. Человеку, принадлежащему к западноев-
ропейской цивилизации, очень сложно понять менталитет 
таких противников: «Японские моряки и подводники, води-
тели человеко-торпед; пехотинцы, своими телами размини-
ровавшие минные поля; летчики-камикадзе, парашютисты 
предпринимали самоубийственные атаки, понимая, что по-
гибнут, добровольно выбирали путь самопожертвования и с 

5	 Демидов	К.	Б.	Блум	М.	Женщины-камикадзе:	мировая	 тенден-
ция	//	Россия	и	современный	мир.	-	2008.	-	№	2.	-	С.	261-263.

6	 Ардашев	Р.	Г.	О	некоторых	криминалистических	аспектах	суици-
да	лиц,	совершающих	преступления	террористического	характе-
ра	//	Закон	и	право.	-	2012.	-	№	9.	-	С.	93-94.		

7	 Рунаев	Р.	Ю.	Профайлинг	как	метод	выявления	лиц,	вынашивающих	
террористические	замыслы	суицидальной	направленности	//	Вестник	
Воронежского	института	МВД	России.	-	2018.	-	№	4.	-	С.	204-209.

8	 Каменева	М.	Е.	Психологические	особенности	выявления	потен-
циально-опасных	лиц	 сотрудниками	 службы	авиационной	без-
опасности:	Дис.	…	канд.	психол.	наук.	-	М.,	2014.	-	255	с.
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радостью встречали смерть»9. Согласно японским авторам, 
в результате атак летчиков-камикадзе, погибавших вместе 
со своим летательным аппаратом, на долю камикадзе при-
ходилось 20% всех нападений на корабли США и почти 50% 
тоннажа американских военных и транспортных судов, зато-
пленных в период второй мировой войны на Тихом океане. 
В результате боевых действий камикадзе был потоплен 81 
корабль союзнического флота и еще 195 кораблей повреж-
дены10. 

В годы второй мировой войны зафиксированы докумен-
тально сотни случаев таранов в деятельности сражающихся 
войск. Тараном принято считать преднамеренное механи-
ческое воздействие корпусом (или его частью) летательного 
аппарата, танка, корабля, управляемых экипажем, на подоб-
ный объект противника в целях его уничтожения или вывода 
из строя. Он осуществляется, как правило, в экстремальных 
условиях, когда другие средства поражения исчерпаны. В 
художественной литературе и публицистике было понятие 
«огненный таран». Под ним понималось преднамеренное, 
управляемое падение серьезно поврежденного (как правило, 
горящего) самолета, направленного экипажем в скопление 
наземных войск противника или на другой объект, имеющий 
важное военное значение. В основном «огненные тараны» со-
вершались над территорией противника, когда вернуться на 
свою территорию уже не было возможности. В ходе Великой 
Отечественной войны советскими летчиками совершено бо-
лее 500 «огненных таранов», а также более 600 воздушных 
таранов (столкновение с вражеским самолетом в целях его 
уничтожения).

В таких воздушных таранах участвовали 561 советский 
летчик-истребитель, 19 экипажей штурмовиков и 18 экипа-
жей бомбардировщиков. Из них – 233 благополучно посади-
ли свои поврежденные машины, 176 спаслись, воспользовав-
шись парашютом, 216 человек погибли и 11 – пропали без 
вести. Хотелось бы подчеркнуть, что за годы войны 34 летчи-
ка применили таран дважды, А. С. Хлобыстов – трижды, Б. И. 
Ковзан – четырежды, а летчик И. Е. Федоров таранил шесть 
раз и остался жив. Противник при этом потерял 272 бомбар-
дировщика, 317 истребителей, 48 самолетов-разведчиков и 
3 транспортных самолета. С учетом численности экипажей 
вражеская авиация лишилась более 1500 человек штатного 
состава11. 

В контексте изложенного, для юристов представляет ин-
терес вопрос – какими нормативными актами в годы Вели-
кой Отечественной войны разрешались бы технические тара-
ны в боевых условиях? Ведь существовала суровая уголовная 
ответственность за порчу боевой техники, оружия, за чле-
новредительство военнослужащих (а телесные повреждения 
или даже гибель военнослужащих при совершенных таранах 
– явление весьма распространенное).

На наш запрос директор Центрального музея Воору-
женных сил РФ А. К. Никонов ответил, что «никаких прика-
зов, нормативных актов, регламентировавших совершение 
таранов в годы Великой Отечественной войны, не было»12. За-
меститель директора Правового департамента Министерства 
обороны РФ Н. Петраков сообщил: «Правовых актов и иных 
документов по запрашиваемой Вами информации, в Право-
вом департаменте не имеется»13. Аналогичные ответы полу-
чены от военного прокурора Главной военной прокуратуры 
РФ Е. В. Иванова14, от заместителя начальника Центрального 

9	 Иванов	Ю.	Г.	Камикадзе:	пилоты-смертники.	Японское	самопо-
жертвование	во	время	войны	на	Тихом	океане.	-	Смоленск,	2001.	
-	С.	3.

10	 Иногути	Р.,	Накадзима	Т.	Божественный	ветер.	 -	М.,	2005.	 -	С.	
423.

11	 Зайцев	А.	Д.	Хроника	воздушных	таранов	 //	Военно-историче-
ский	журнал.	-	1989.	-	№	3.	-	С.	24-30.

12	 Письмо	№	649	от	18	сентября	2020	г.	Личный	архив	Р.	Г.	Арда-
шева.

13	 Письмо	№	207/1/3933	от	02	ноября	2020	г.	Личный	архив	Р.	Г.	
Ардашева.

14	 Письмо	№	4	ур-отв.	2991-2020	от	11	ноября	2020	г.	Личный	ар-
хив	Р.	Г.	Ардашева.

архива ФСБ РФ Н. А. Иванова15 и начальника Архивной служ-
бы Вооруженных сил РФ Э. А. Падерина16.

Начальник Научно-исследовательского института (воен-
ной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ 
И. И. Басик на наш запрос ответил, что: «о случаях привле-
чения летчиков, совершивших таран и повредивших, либо 
утративших при этом свой самолет к материальной или 
уголовной ответственности нам не известно… В целом таран, 
как прием воздушного боя, не был предусмотрен боевыми 
уставами, какими-либо наставлениями или инструкциями. 
По утверждению главного маршала авиации дважды Героя 
Советского Союза А. А. Новикова: Воздушный таран – это 
прежде всего готовность к самопожертвованию, последнее 
испытание на верность своему народу, своим идеалам. Это 
одна из наивысших форм проявления того самого мораль-
ного фактора, присущего советскому человеку, которого не 
учел и не мог учесть враг»17. 

Несмотря на то, что в зарубежной и отечественной ли-
тературе существует достаточное количество научных иссле-
дований, раскрывающих различные аспекты боевых таранов 
в годы второй мировой войны, можно утверждать, что юри-
дическая сторона этой темы (относительно действий именно 
советских военнослужащих) остается по-прежнему без долж-
ного изучения.
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ДОМАШНЕЕНАСИЛИЕИЕГОПРОФИЛАКТИКА

В статье рассматривается проблема домашнего насилия и его профилактики. Под правовым понятием домашнего насилия 
понимается противоправное, умышленное, оскорбляющее человеческое достоинство поведение виновного лица, которое 
ставит жертву такого насилия в унизительное материальное, сексуальное, физическое, психоэмоциональное положение; 
применяемое в отношении потерпевшего какое-либо воздействие и иным образом оказывающее негативное влияние на него. 
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DOMESTICVIOLENCEANDITSPREVENTION

The article deals with the problem of domestic violence and its prevention. The legal concept of domestic violence is understood as 
illegal, intentional, insulting human dignity behavior of the guilty person, which puts the victim of such violence in a humiliating material, 
sexual, physical, psychoemotional position; applied to the victim of any influence and otherwise has a negative impact on him.

Keywords: family, domestic violence, abuser, social work, prevention.

Тема домашнего насилия является актуальной для боль-
шинства стран мира. Однако как проблема это явление на-
чала рассматриваться относительно недавно. Насилие до-
машнее относится к числу острых социальных проблем, 
существенно влияющих на основные общественные институ-
ты, в том числе и на институт семьи.

Слова «абьюз» и «абьюзер» произошли от английского 
слова «abuse», которое в переводе означает: «оскорблять», 
«плохо обращаться» или «злоупотреблять». Следовательно, 
«абьюзер» (в переводе с английского – «обидчик») – это чело-
век, оскорбляющий окружающих, оказывающий давление, 
причиняющий им дискомфорт, злоупотребляющий их до-
верием или их зависимым от себя самого положением.

Указанное эмоциональное давление может осущест-
влять не только близкий человек, но и чужие люди, напри-
мер: руководитель, продавец магазина, кондуктор обще-
ственного транспорта или просто случайный попутчик, с 
которым довелось совместно провести 5 и более минут.

Даже от непродолжительного общения с такими лич-
ностями настроение становится испорченным, в результате 
чего мы всячески стремимся избегать подобных людей. Но, 
к сожалению, часто случается, что абьюзером оказывается 
близкий человек или родственник: супруга, супруг, дети, вну-
ки, бабушки или дедушки. Избежать общения с близкими и 
родными людьми порой бывает сложнее.

Абьюзер является своего рода манипулятором. Расчет-
ливым, с выверенным, упорядоченным подходом, но не име-
ющим определенной цели манипулятором. Его суть в само-
утверждении.

К видам домашнего насилия (абьюза) можно отнести 
следующие: физический, экономический, сексуальный, мо-
ральный (психологический).

За последние десятилетия наблюдается психолого-педа-
гогический поиск и разработка отдельных вопросов семей-
ного насилия в исследованиях Н.Ю. Волосовой, М. А. Климе-
нок, Н.В. Кузнецовой, Е.В. Ямаевой. 

В качестве сдерживающего фактора, законодателем 
предусмотрено Гражданским кодексом РФ и Семейным 
кодексом РФ: лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), 
ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), признание 
гражданина недееспособным (ст. 29 ГК РФ),ограничение де-
еспособности гражданина (ст. 30 ГК РФ), но этого не доста-
точно.

Официальная статистика по домашнему насилию не от-
ражает фактическую картину, поскольку большинство жертв 
не обращаются за помощью в правоохранительные органы. 

Согласно опросам, насилие широко распространено в 
Российских семьях, а так же между лицами, не состоящими 
в браке, но имеющими фактически брачные отношения. Со-
циологические исследования показывают, что 68 % женщин 
в стране страдают от издевательств в семье (в быту), из них 20 
% от избиений мужьями (сожителями). По результатам кри-

минологических исследований 57 % домашних преступле-
ний сопровождались физическим насилием в отношении 
жертвы, 18 % домашних преступников применяли холодное 
оружие. Примечательно также, что насилие в семье не явля-
ется исключительной монополией мужчин - доля женщин 
- виновников домашних преступлений также значительна - 
26,3 %1.

К сожалению, информация о масштабах этого социаль-
ного зла в нашей стране не совсем объективна и достоверна. 
Кроме того, случаи насилия в отношении женщин, детей, по-
жилых людей, их распространенность и типология остаются 
в значительной степени скрытыми и не отражаются в стати-
стике. Это особенно верно для сексуального и морального до-
машнего насилия.

М. А. Клименок под семейным насилием понимает 
форму деструктивного социального взаимодействия в семье, 
отражающая ее общие недостатки и нарушения в ценностно-
нормативной сфере личности2.

Типичным образом семейного насилия является ис-
пользование насилия, которое сильнее, чем относительно 
слабый член семьи. 

Акты насилия в семье различаются по своей тяжести. 
Мера насилия может варьироваться от причинения побоев 
до убийства или причинения смерти, либо до доведения до 
самоубийства.

За последнее десятилетие домашнее насилие было при-
знано серьезной и обширной проблемой, которая привела ко 
многим другим социальным и индивидуальным проблемам. 
В частности, я уверен в том, что недостаточно наказать вино-
вных, необходимо также реабилитировать жертву насилия 
и взаимодействовать с человеком, совершившим насилие, а 
именно кроме бесед и угроз применения к нему наказания, 
оказать ему психологическую (а в исключительных случаях 
и психолого-психиатрическую) помощь, с целью избегания 
повторения ситуации.

Последствиями насилия в семье являются травмы, пси-
хические расстройства, потеря жертвой самооценки, а также 
самоубийство. Постоянное грубое, унижающее поведение 
абьюзера может вынудить жертву молниеносно негативно 
реагировать на его насильственные действия, причинив вред 
его здоровью, либо лишив его жизни.

Кроме того, как отмечает Е.В. Ямаева, насилие взрос-
лых членов семьи в отношении детей, вызывает у последних 
различные психоэмоциональные и психосоматические рас-
стройства, неуспеваемость в школьной учебной программе, 

1	 Домашнее	насилие:	предупреждение	и	ответственность:	сб.	ста-
тей	/	ред.	С.В.	Ведяшкин,	Д.В.	Сенникова.	–	Томск:	Издательский	
Дом	Томского	государственного	университета,	2019.	–	С.	120.

2	 Клименок	М.	А.	Особенности	предупреждения	домашнего	наси-
лия	в	Российской	Федерации.	–	Текст:	непосредственный	//	Мо-
лодой	ученый.	–	2019.	–	№	14	(252).	–	С.	173.
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и, как правило, приводит к нарушениям процессов развития 
и социализации ребенка. Дети, которые растут в семьях, в 
которых отношения основаны на насилии, позже становят-
ся либо жертвами, либо абьюзерами по отношению к своим 
близким. По статистике, 95 % осужденных и отбывающих на-
казание, связанное с лишением свободы, сами были жертва-
ми или свидетелями насилия в детстве3.

Число случаев насилия в семье в отношении несовер-
шеннолетних растет с каждым годом. Однако, не возможно 
не согласиться с мнением Л.И. Рогулиной о том, что данные 
официальной статистики нельзя считать абсолютно пра-
вильными, поскольку они фиксируют только те случаи, когда 
официальное обращение было направлено в органы

исполнительной власти. Данных, которые отражали бы 
фактическое количество случаев насилия в семье, не суще-
ствует по понятным причинам: из-за закрытости семьи как 
системы; взаимозависимость жертв и злоумышленников; от-
сутствие доступа к семье социальных работников, отсутствие 
информации из медицинских учреждений и правоохра-
нительных органов не позволяют делать выводы о действи-
тельной величине этого явления в современном обществе. 
Стереотипные представления об отношениях между роди-
телями и детьми, в которых наказание рассматривается как 
естественная составляющая образования, приводят к тому, 
что факты насилия очень редко сообщаются правоохрани-
тельными органами или другими органами4.

Помимо применения домашнего насилия в отношении 
несовершеннолетних, так же часто от своих родственников 
– абьюзеров страдают престарелые родители, бабушки и де-
душки.

Чтобы начать изменять ситуацию с проявлением наси-
лия, прежде всего необходимо консолидировать усилия пра-
воохранительных органов, общественности, суда по выработ-
ке действенных мер превентивного характера в отношении 
этого позорного для нашего общества явления.

Как отмечает Н.Ю. Волосова, для преодоления насилия 
первое место среди правовых средств должно быть отведено 
формированию правосознания и правовой культуры граж-
дан и недопущению правового нигилизма населения. Обще-
ство должно быть объективно и субъективно подготовлено 
к реализации прав и свобод человека и гражданина. С точ-
ки зрения субъективного образования, как и в обеспечении 
прав человека, важную роль играет формирование нового 
молодого поколения, всестороннее моральное образование, 
основательная и базовая профессиональная подготовка, при 
которой обеспечение «прав и свобод человека и гражданина» 
должно стать основой профессионализма научного и прак-
тического персонала и правоохранительных органов РФ5.

Считаем необходимым в образовательных учреждени-
ях начального, среднего и высшего образования необходимо 
внедрить специальную дисциплину, для формирования со-
знания обучающихся о недопустимости тирании в быту, о 
неотвратимости наказания за домашнее насилие, о модели 
поведения «жертвы» от действий абьюзера, и противостоя-
нии ему, и методах профилактики проявления насилия.

Кроме того, полагаем, что пары, обратившиеся в терри-
ториальные органы ЗАГС с заявлением о заключении брака, 
обязаны прослушать назначенный специальный курс об эти-
ке семейных отношений и профилактике проявления наси-
лия. 

Семьи, приближающиеся к конфликтным ситуациям, 
и жертвы насилия должны получить различного рода под-
держку.

Защита от возникшего и продолжающегося насилия мо-
жет оказываться как в условиях стационарного наблюдения, 
так и вне больницы. Работа нестационарных учреждений, как 
правило, сочетает в себе деятельность правоохранительных 
органов и учреждений социальной службы. Задачи первой – 
пресечение насилия, второй - реабилитационные, правовые 
и другие виды поддержки жертв (моральная и психологиче-

3	 Ямаева	Е.В.	Профилактика	домашнего	насилия	как	направление	соци-
альной	работы	//	Сборник	материалов	I	Международной	научно-прак-
тической	конференции	«Global	science	-	2019».	Орск,	2019.	–	С.	121.

4	 Рогулина	Л.И.	Терпимость	россиян	к	домашнему	насилию	//	Со-
циальные	и	экономические	системы.	–	2019.	–	№	4	(10).	–	С.	24.

5	 Волосова	 Н.Ю.	 Семейное	 (домашнее)	 насилие	 как	 проблема	
междисциплинарного	характера	//	Вопросы	российского	и	меж-
дународного	права.	–	2017.	–	Том	7.	№	3А.	–	С.	310.

ская реабилитация, информационные, консультационные, 
предоставление социальных ресурсов для их защиты)6. 

Важно, чтобы работа этих организаций не нарушала 
прав и интересов граждан, чтобы их деятельность была про-
зрачной с точки зрения содержания и методов работы, а так-
же информации-доступной для общественности.

Следует отметить, что деятельность социальных органи-
заций должна быть направлена на решение проблем не толь-
ко женщин и детей, ставших жертвами домашнего насилия, 
но и мужчин, а так же лиц преклонного возраста, инвалидов. 
Создание и функционирование таких организаций - необхо-
димое условие существования цивилизованного общества. 
Достижение поставленных целей должно реализовываться 
совместной работой профессиональных психологов, психи-
атров, педиатров и социальных работников. 

Не менее важной задачей в оказании помощи людям, 
подвергшимся домашнему насилию, является создание 
эффективных программ, проектов и моделей борьбы с на-
силием, и его последствиями в семье. Содержание услуг го-
сударственной поддержки должно содержать четкую фор-
мулировку критериев поддержки и неотложных действий в 
достижении поставленных целей по борьбе с насилием.

К сожалению, в исследованных научных трудах их авто-
рами не рассматривался вопрос о тщательной работе с абью-
зером, результат которой в свою очередь приведет к эффек-
тивной профилактике дальнейшего проявления насилия.

Таким образом, изучение проблемы домашнего наси-
лия позволяет сделать следующие выводы:

1. Проблема домашнего насилия является одной из про-
блем трансдисциплинарного характера.

2. В борьбе с домашним насилием не только должны ис-
пользоваться уголовно-правовые, но и психологические, вра-
чебные, педагогические механизмы.

3. Среди профилактических мер обязательные психоло-
го-ресоциализирующие меры, которые должны рассматри-
ваться в качестве иных мер криминального характера.

4. Для понимания негативного воздействия домашне-
го насилия и его профилактики необходимо создание про-
грамм и дисциплины в образовательных учреждениях, а так 
же программ специального курса для лиц, намеревающихся 
заключить брак.

5. Необходима разработка единой программы по борь-
бе с домашним насилием, включая меры по реабилитации 
жертв насилия, и превентивные меры для лиц, осуществив-
ших насилие.
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Проблема борьбы с нивелированием общечеловече-
ских ценностей находится в центре внимания современной 
юридической психологии, криминологии, этики и многих 
других наук. В течение последних десятилетий медики, педа-
гоги, психологи и криминологи исследуют отклоняющееся 
поведение. По мнению ученых, в обществе наблюдается рост 
проявления немотивированной агрессии, которая форми-
руется под влиянием внешних социальных явлений. Одним 
из таковых являются компьютерные игры, которые стали 
миром развлечений для молодого поколения, соединяя в 
себе познавательные, интересные, и одновременно, опасные 
элементы. Согласно исследованиям ученых, компьютерные 
игры могут отрицательно воздействовать на психику челове-
ка посредством пропаганды агрессии, жестокости, насилия и 
уголовной романтики1.

1	 Goldstein	 J.	 Does	 playing	 violent	 vi	deo	 games	 cause	 aggressive	 be-
havior?	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
culturalpolicy.uchicago.edu/sites/culturalpolicy.uchicago.edu/fi	les/
Goldstein.pdf	(дата	обращения:	18.07.2020);	Грифитс	М.	Проблем-
ная	онлайн-игра:	 разногласия,	 дебаты	и	 споры	 //	Медицинская	
психология	в	России.	–	2015.	–	№	4	(33).	–	С.	1-13;	Olson	C.	K.,	Kut-
ner	L.	Viewpoints	and	fl	ashpoints	in	the	study	of	video	game	violence	
and	aggression	//	Психология.	Журнал	Высшей	школы	экономики.	
–	2015.	–	Т.	12.	№	1.	–	С.	13–28;	Кожевников	С.	П.,	Лобанова	О.	
С.,	Саладовникова	Е.	Н.	Влияние	компьютерных	игр	с	элемента-
ми	насилия	на	изменение	спектров	мощности	ЭЭГ	//	Вестник	Уд-
муртского	университет.	–	2012.	–	Вып.	2.	–	С.	56-61;	Лебедев	И.	Б.,	
Филатова	Т.	П.	Кибернетическая	лудомания	–	новая	область	пси-

Можно смело утверждать, что в настоящее время прак-
тически нет детей, которые бы не знали, что такое компью-
терные игры. Уже не одно поколение выросло на данном 
виртуальном развлечении, впитывая те идеалы и ценности, 
которые заложил в них разработчик игровой индустрии. 
Важность изучения особенностей компьютерных игр как 
средства коммуникации и влияния также объясняется тем, 
что данное развлекательно-игровое поле имеет очень широ-
кую и масштабную аудиторию, состоящую преимуществен-
но из несовершеннолетних, чья психика находится еще на 
стадии формирования и становления.

Такое виртуальное игровое поле стало новой сферой и 
для преступной деятельности злоумышленников. В услови-
ях повсеместной борьбы с экстремизмом и терроризмом, а 
также запретом пропаганды распространения деструктив-
ных идей, преступные элементы обратили свое внимание на 
игровые платформы, внедряя в данной сфере свои преступ-
ные замыслы2. Вышеупомянутая тема еще не в полной мере 

хологических	исследований	криминальной	 агрессии	подростков	
//	Психопедагогика	в	правоохранительных	органах.	–	2013.	–	№	
1	 (52).	–	С.	55–59;	Серебреникова	Ю.	В.	Влияние	компьютерных	
игр	на	агрессивность	у	подростков	14-15	лет	//	Вектор	науки	То-
льяттинского	государственного	университета.	Серия:	Педагогика,	
психология.	–	2014.	–	№	1	(16).	–	С.	192-196.

2	 	 «В	целях	радикализации	молодежи	экстремисты	все	чаще	ис-
пользуют	 компьютерные	 игры»	 Новостной	 портал	 ООН.	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://news.un.org/ru/
story/2019/06/1357371	(дата	обращения:	22.05.2020).
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исследована. Обращая внимание на зарубежную практику, 
можно сделать вывод о том, что этот вопрос изучается срав-
нительно недавно и требует глобального подхода в разных 
научных отраслях. Это еще раз подчёркивает актуальность 
указанной проблемы, особенно в период стремительного 
развития цифровых технологий и рынка потребления в сфе-
ре компьютерных игр.

Понятие экстремизма закреплено в законодательстве 
Российской Федерации. Согласно ст. 1 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской деятельности» 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ, «экстремистская деятельность (экс-
тремизм) – деятельность общественных и религиозных объ-
единений, либо иных организаций, либо средств массовой 
информации, либо физических лиц по планированию, орга-
низации, подготовке и совершению действий, направленных 
на: насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации; подрыв 
безопасности Российской Федерации; захват или присвоение 
властных полномочий; создание незаконных вооруженных 
формирований; осуществление террористической деятель-
ности; возбуждение расовой, национальной или религиоз-
ной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; национального достоинства; и 
др.»3

Информационно-телекоммуникационная среда явля-
ется очень актуальной платформой для распространения в 
ней деструктивной идеологии и радикальных мировоззре-
ний4. Компьютерные игры, как элемент средств массовой 
коммуникации и результат научно-технического прогресса 
может активно использоваться в качестве пропагандистского 
инструментария. Так, О. Е. Гришин и Д. А. Иглин рассматри-
вают видеоигры как технологию подачи тех или иных поли-
тических взглядов, идеологий и мнений5.

Исходя из сложившейся ситуации в сфере информаци-
онных технологий, характеризующейся распространением 
кибертерроризма и активным ведением кибервойн, можем 
предположить, что существует определенное влияние экс-
тремистских идей на психику людей посредством компью-
терных игр. В данной статье рассмотрим психологические 
особенности такого воздействия, а также проанализируем 
зарубежную и отечественную практику использования ком-
пьютерных игр с целью пропаганды экстремисткой идеоло-
гии.

Количество потребителей компьютерной игровой про-
дукции с каждым годом только возрастает. По некоторым 
данным, в мире более двух миллиардов игроманов в погоне 
за азартом, новыми эмоциями и знакомствами, реальная 
жизнь которых плавно перетекает в виртуальную. Как мы от-
мечали ранее, многие популярные игры содержат в себе сце-
ны жестокости и насилия. Учеными установлено, что такие 
игры привлекают людей, которые в силу своих личностных 
качеств уже склоны к агрессии. На наш взгляд именно эта ка-
тегория может быть подвержена влиянию и экстремистских 
идей.

В игровом пространстве существует множество раз-
личных компьютерных игр, в которых пользователь может 
беспрепятственно примерить на себя роль боевика или тер-

3	 Федеральный	 закон	 «О	 противодействии	 терроризму»	 от	
06.03.2006	№	35-ФЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/	
(дата	обращения:	22.05.2020).

4	 	Буткевич	С.	А.	Экстремизм	и	 терроризм	 в	 киберпространстве:	
выявление,	нейтрализация	и	предупреждение	//	Вестник	Крас-
нодарского	университета	МВД	России.	–	2018.	–	№	1	 (39).	–	С.	
17-22;	 Чудина-Шмидт	 Н.	 В.	 Влияние	 информационного	 про-
странства	 на	 рождение	 и	 генезис	 экстремальной	 личности	 /	 В	
книге:	 Личность	 в	 информационном	 пространстве:	 проблемы	
и	перспективы	исследования.	Под	редакцией	С.	А.	Буткевича.	–	
Симферополь,	2020.	–	С.	71-75;	Коноплева	А.	А.	Компьютерная	
игра	как	феномен	культуры	(исследование	функциональных	ха-
рактеристик)	/	В	книге:	Личность	в	информационном	простран-
стве:	проблемы	и	перспективы	исследования.	Под	редакцией	С.	
А.	Буткевича.	–	Симферополь,	2020.	–	С.	46-54.

5	 Гришин	О.	Е.,	Иглин	Д.	А.	Компьютерные	игры	как	элемент	мас-
совой	 политической	 культуры	 и	 коммуникации	 //	 PolitBook.	 –	
2015.	–	№	1.–	С.	127-145.

рориста. В качестве примера можно привести игру «Call Of 
Duty Modern Warfare», вышедшую в 2019 году, хотя и по-
лучившую неоднозначные оценки от игровых критиков и 
пользователей. Основной сюжет игры развязывается на про-
сторах Сирии, где главный герой должен воевать на стороне 
Английского Королевства совместно с повстанческим движе-
нием Сирии (террористами) против российской армии. В 
процессе игры демонстрируются сцены насилия со стороны 
российских солдат в отношении детей и женщин. При этом, 
один из главных героев, который является лидером повстан-
ческого движения (по сути являющийся прототипом тер-
рориста) в целях защиты своей родины и населения вынуж-
ден убивать российских солдат. Как видим, игра напрямую 
оправдывает действия экстремистского и террористического 
характера главного героя.

Такие игры от первого лица обладают хорошим гра-
фическим сопровождением, атмосферным звуком, созда-
вая эффект реального погружения в игру6. Согласно М. С. 
Иванову,7 эффекты «принятия роли» и «вхождения в игру» 
способствуют формированию психологической зависимости 
от компьютерных игр. Такая идентификация игрока с глав-
ным героем игры ведет к формированию соответствующей 
мотивационно-ценностной сферы и морально-нравственно-
го облика пользователя.

Если говорить о прямом влиянии компьютерных игр на 
совершение преступлений экстремистского характера, обра-
тимся к зарубежной практике, рассмотрев следующие при-
меры:

1) 22 июля 2011 года норвежский террорист Андерс 
Брейвик организовал взрыв в центре Осло и нападение на 
молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии. 
В результате терактов погибло 77 человек и 151 человек полу-
чили ранения. В своем манифесте на 1500 страниц он упо-
мянул компьютерную игру «Call Of Duty Modern Warfare 2», 
вышедшую в 2009 году как «вероятно, лучший военный симу-
лятор для тренировки навыков и формирования понимания 
использования оружия». В вышеуказанной игре существует 
целая игровая глава, посвященная формированию навыков 
по обращению с оружием. В дополнение следует сказать, что 
данная игра так же известна своей скандальной миссией «ни 
слова по-русски», в которой главному герою необходимо из 
пулемета расстреливать граждан в аэропорту, принцип осу-
ществления теракта которой является очень схожим по ис-
полнению А. Брейвика8.

2) В 2016 году Али Сонболи совершил массовое убий-
ство в Мюнхене, открыв огонь по посетителям ресторана бы-
строго питания Mcdonalds. Было убито 9 человек и ранено 
37 человек, после чего террорист совершил самоубийство. 
При расследовании преступления правоохранители приш-
ли к выводу, что убийство совершенно без какой-либо цели. 
Было установлено что Али Сонболи был малообщитель-
ным и очень много времени проводил в компьютерной игре 
Counter Strike. В общей сложности он провел в этой игре 
около 4000 часов за все время. Также стражи порядка обнару-
жили литературу о массовых убийствах, которую изучал мо-
лодой человек. Кроме того, в своём профиле в приложении 
Whatsapp он использовал фотографию выше упоминавшего-
ся Андреса Брейвика9.

Современные игровые платформы и компьютерные 
игры призывают игроков объединятся и создавать раз-
личные интернет-сообщества. Такие игры, как «Fortnite», 
«Roblox», «Call Of Duty Warzone», «Counter Strike», «PUBG» и 
др. предполагают обсуждения волнующих вопросов в чатах, 
чтобы облегчить взаимодействие между игроками. Но при 

6	 «Стрельба	 в	 Мюнхене»	 Интернет-портал	 «Российской	 газе-
ты».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rg.ru/
sujet/5727/	(дата	обращения:	23.05.2020).

7	 Психология	зависимости:	хрестоматия	/	[Сост.	К.В.	Сельченок].	
–	М.:	Харвест,	2005.	–	592	с.

8	 «Anders	 Breivik	 ‘trained’	 for	 shooting	 attacks	 by	 playing	 Call	 of	
Duty».	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
theguardian.com/world/2012/apr/19/anders-breivik-call-of-duty	
(дата	обращения:	23.05.2020).

9	 Мюнхенский	 стрелок	 планировал	 нападение	 в	 течение	 года	
//	 Life,	 24.07.2016.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://life.ru/p/881864	(дата	обращения:	21.12.2020).
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этом отсутствует какой-либо контроль за участниками чата, 
где может присутствовать кто угодно, в том числе и экстре-
мистские вербовщики, которые ищут потенциальных ново-
бранцев. В данном случае шанс завербовать кого-то увеличи-
вается в разы, так как в сообществе находятся лица, которые 
уже испытывают симпатию к насилию, агрессии, оружию, 
возможно, даже экстремистским идеям.

Отметим, что современные компьютерные игры и чаты 
позволяют вести бесконтрольное и не подвергающееся цен-
зуре общение. Такая коммуникация практически не остав-
ляет следов, что усложняет задачу правоохранительных ор-
ганов выявить какую-либо противоправную информацию. 
В качестве примера можно привести случай, когда в 2011 
году Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов 
Америки установило факт, когда члены банд в Нью-Йорке 
смогли обойти домашние аресты и общаться с другими, ис-
пользуя свои PlayStation и чаты в различных видеоиграх10.

Помимо вербовки, экстремисты также разрабатывают 
свои собственные компьютерные сюжеты и модификации к 
уже существующим играм. Так, в 2006 году «Аль-Каида» пе-
реработала игру «Quest for Saddam». В процессе прохожде-
ния этой игры пользователи должны были убивать иракских 
солдат и захватить Саддама Хусейна. Измененная версия по-
лучила название: «Quest for Bush». По сути, и в первом, и во 
втором варианте прослеживается пропаганда расизма и не-
нависти к инакомыслящим и инаковерующим. Причем это 
влияние оказывается не только непосредственно через игру, 
а и через различные форумы и сайты, связанные с игрой, о 
которых мы писали ранее.

На ряду с этим ИГИЛ (Исламское государство Ирака и 
Леванта – запрещенная террористическая организация на 
территории Российской Федерации) использовала клипы из 
компьютерной игры «Grand Theft Auto 5» в некоторых кам-
паниях по набору персонала. В своих клипах они пытались 
донести идею о том, что: «ИГИЛ делает в реальной жизни на 
поле битвы то, что игроки могут делать в играх», тем самым 
на подсознательном уровне активируя глубинные архитипи-
ческие образы соответствующей аудитории. 

Ученные отмечают, что содержание компьютерных игр, 
по крайней мере в части формирования государственной 
идентичности, во многом зависит от позиции разработчи-
ков11.

На сегодняшний день внимание государственных орга-
нов и политики в сфере противодействия экстремизма и тер-
роризма обращено к просторам Интернета и социальным се-
тям. Множество различных материалов попадает под запрет, 
если в них усматриваются экстремистские идеи, а уже запре-
щенные, в свою очередь, подлежат удалению. Благодаря по-
добным мерам безопасности количество экстремистского 
контента на просторах Интернета значительно уменьшилось 
и с каждым днем его все труднее и труднее найти обычному 
пользователю.

Но исходя из вышеуказанного, мы можем сделать вы-
вод что экстремисты для осуществления своей деятельность 
вполне легко могут использовать компьютерные игры12. Счи-
таем, что законодателю необходимо так же обратить внима-
ние на игровую индустрию, и разработать соответствующие 
меры для противодействия экстремизма и терроризма в сфе-
ре компьютерных игр. По нашему мнению, к таким мерам 
можно отнести, например, введение цензуры в сообществах 
и игровых чатах; игровые компании должны принять более 

10	 «Gaming	platforms	–	a	breeding	ground	for	violence?»	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.policyforum.net/
gaming-platforms-a-breeding-ground-for-violence/	 (дата	 обраще-
ния:	23.05.2020).

11	 Коротышев	А.	П.,	 Рыхтик	А.	 А.	Игровые	 онлайн-сообщества	—	
ресурс	 формирования	 гражданской	 идентичности	 российской	
молодежи	//	Социум	и	власть.	–	2019.	–	№	3	(77).	–	C.	30-39.

12	 Шхагапсоев	З.	Л.,	Бураева	Л.	А.	«Об	актуальных	вопросах	между-
народного	сотрудничества	в	противодействии	проявлениям	экс-
тремизма	и	 терроризма	 в	Интернет-пространстве»	 //	Пробелы	
в	 российском	 законодательстве.	 –	 2018.	 –	№	 5.	 –	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/article/n/
ob-aktualnyh-voprosah-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-
protivodeystvii-proyavleniyam-ekstremizma-i-terrorizma-v-internet	
(дата	обращения:	23.05.2020).

четкие руководящие принципы и ограничить возможность 
использования своего продукта в экстремистских целях; осу-
ществление проверки компьютерных игр на предмет нали-
чия экстремистских идей.
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Такое негативное девиантное поведение как транс-
портное хулиганство является сравнительно новым для от-
ечественного законодателя. Первые меры противодействия 
отдельным проявлениям транспортного хулиганства уго-
ловно-правового характера предприняты отечественным за-
конодателем с принятием Федерального закона от 03 апре-
ля 2017 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации», которым в 
Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 
введены п. «в» ч. 1 ст. 213 (криминализировано хулиганство, 
совершённое на железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, а также на любом ином 
транспорте общего пользования) и ст. 267.1 (предусмотрена 
уголовная ответственность за совершение из хулиганских по-
буждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации 
транспортных средств)1.

Признавая, что проявления транспортного хулиганства 
являются более разнообразными, особое значение для его 
предупреждения имеют меры специально-криминологиче-
ского характера, которые предлагается категоризировать на 
следующие группы: 1) правовые меры; 2) технические меры; 
3) меры социального воздействия.

1. Правовые меры специально-криминологического воз-
действия.

Важное значение имеет дальнейшее совершенствова-
ние уголовного законодательства и признание уголовно на-
казуемыми деяниями различные проявления транспортного 
хулиганства. Так, это можно реализовать, в том числе, вве-
дением квалифицированных составов и квалифицирующих 
признаков в уже имеющиеся статьи УК РФ. Исходя из по-
вышенной общественной опасности таких действий, можно 
предположить, что такие меры актуальны применительно к 
транспортному хулиганству, сопряжённому с сопротивлени-
ем представителю власти либо иному лицу, пресекающему 
такое нарушение закона. Отмечается необходимость введе-
ния более строгой ответственности за транспортное хулиган-
ство, совершённое группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой.

1	 Федеральный	закон	от	03	апреля	2017	г.	№	60-ФЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	статью	151	Уголовно-
процессуального	кодекса	Российской	Федерации»	//	СПС	Консультант-
Плюс.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214786&fl	d=	134&dst=10
00000001,0&rnd=0.9537691462779796#015627109600433764	(дата	об-
ращения:	12.01.2021).

Кроме того, до настоящего времени отечественным за-
конодателем не предусмотрена ответственность за соверше-
ние опасного вождения, а само определение опасного вожде-
ния ограничено только описанием отдельных нарушений, 
допускаемых водителями транспортных средств, не включая 
основных проявлений транспортного хулиганства, в том чис-
ле стритрейсинг или киллстрит. 

Отмечается, что в странах с развитой правовой системой 
предупреждения транспортного хулиганства применяются 
индивидуальные меры правового характера в виде обяза-
ния нарушителя посещать курсы по устранению привычек 
к опасному вождению, курсы по уважительному отношению 
к другим участникам дорожного движения (например, в слу-
чае проявлений так называемой «дорожной ярости» - road 
rage, когда по отношению к другим водителям проявляется 
агрессия) и т.д., по результатам прохождения таких курсов 
транспортным хулиганом сдаётся экзамен, по результатам 
которого принимается решение о возможности его допуска 
к управлению транспортными средствами. 

Можно сделать вывод, что для эффективного примене-
ния мер правового противодействия необходим системный 
подход, предусматривающий специальные меры админи-
стративной и уголовной ответственности за совершение 
транспортного хулиганства.

2. Технические меры противодействия транспортному 
хулиганству. Кроме того, развитая правовая система помо-
жет не только индивидуализировать наказание за соверше-
ние различных проявлений, исходя из степени общественной 
опасности совершённого деяния, но и разработать соответ-
ствующие программы, содержащие меры индивидуальной 
превенции транспортного хулиганства.

К техническим мерам можно отнести следующие:
- системы видеофиксации и распознавания таких нару-

шений, относящихся к проявлениям транспортного хулиган-
ства, фиксации фактов его совершения, комплексного ана-
лиза материалов, полученных при помощи данных систем, 
и проч. Например, система анализа летальных аварий (The 
Fatality Analysis Reporting System (FARS), в которую в 1998 
г. был добавлен такой критерий, как гонки (стритрейсинг)2 
(США); комплекс систем в Австралии и Новой Зеландии 
(Traffic Incident Reporting System (TIRS, сейчас QPRIME), 
Transport Registration and Licensing System (TRAILS), Crime 
Reporting Information System for Police (CRISP), the Road Crash 

2	 S.	Knight,	L.J.	Cook,	L.M.	Olson.	The	fast	and	the	fatal:	street	racing	fatal	
crashes	in	the	United	States	/	Injury	Prevention.	2004.	№	10.	С.	53-55.
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Information System)3, содержащий список транспортных ху-
лиганов или «гунов» (hoons) и другие. 

Показательной является канадская «система борьбы с 
гоночной активностью» (Project Eliminate Racing Activity on 
Streets Everywhere (E.R.A.S.E) (Канада), которая представляет 
собой не только комплекс технических мер (видеофиксация, 
статистические и аналитические базы данных и т.п.), но и 
включает в себя государственную информационную деятель-
ность, освещающую успехи деятельности органов полиции и 
властей по борьбе с транспортным хулиганством;

– программы специальной подготовки сотрудников со-
ответствующих специализированных подразделений поли-
ции, необходимой для осуществления безопасного и эффек-
тивного преследования транспортных хулиганов;

– техническое оснащение специализированных подраз-
делений полиции (техника для осуществления преследова-
ния, блокирования транспортного средства нарушителя, тех-
ника для наблюдения с воздуха, устройства, и т.п.);

– технические меры, предпринимаемые для повышения 
безопасности дорожного движения (искусственные препят-
ствия – «лежачие полицейские», режим работы светофоров 
и т.п.).

Касательно хулиганства на транспорте общего пользова-
ния эффективной мерой является введение Федеральным за-
коном от 05.12.2017 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воз-
душный кодекс Российской Федерации» «чёрных списков» 
пассажиров воздушного транспорта. Отмечается необходи-
мость создания единой централизованной базы транспорт-
ных хулиганов на всех видах транспорта общего пользования 
и введение системы коэффициентов, позволяющих перевоз-
чику повысить стоимость услуг для нарушителя.

Технические меры являются важным инструментом, по-
зволяющим реализовывать меры правовые, что в очередной 
раз свидетельствует о необходимости создания единой систе-
мы противодействия и предупреждения проявлений транс-
портного хулиганства.

3. Социальные меры предупреждения транспортного 
хулиганства.

Отмечается особое влияние средств массовой информа-
ции (СМИ) на формирование общественного мнения отно-
сительно транспортного хулиганства.

Например, исследователи транспортного хулиганства 
K.J. Peak и R.W. Glensor приводят аналитические и статисти-
ческие сведения, свидетельствующие об эффективности кам-
пании, проведённой в СМИ, в ходе которой особое внимание 
уделялось общественной опасности стритрейсинга, действи-
ям полиции по противодействию ему, а также законотвор-
ческой деятельности4. J.L. Worral и S.G. Tibbetts указывают на 
уменьшение количества фактов стритрейсинга в Сан Диего, 
благодаря освещению этой проблемы в СМИ5. 

Действенной мерой социального характера является 
так называемый гражданский контроль. В настоящее время 
граждане, используя Интернет-порталы (например, Госус-
луги.ру) и специальные мобильные приложения (например, 
Помощник ГИБДД) могут сообщать о случаях транспортного 
хулиганства. При этом предусмотрена возможность отправ-
ки с сообщением полученной фото или видеосъёмки, кото-
рую впоследствии можно использовать как доказательство 
факта совершения нарушителем транспортного хулиганства. 
Аналогичная система гражданского контроля используется 
для пресечения транспортного хулиганства в зарубежных 
странах, поэтому при использовании СМИ для формирова-
ния положительного отношения общества к подобным про-
граммам повысило их эффективность в Российской Федера-
ции.

Важную роль имеют специализированные образова-
тельные программы для школьников, реализуемые обще-
ственными объединениями. Целью таких программ является 

3	 N.L.	Leal,	B.C.	Watson.	The	road	safety	implications	of	illegal	street	
racing and associated risky driving behaviors / Accident Analysis and 
prevention.	2011.	№	43.	С.	1547-1554.

4	 K.J.	Peak,	R.W.	Glensor.	The	problem	of	street	racing	/	Официаль-
ный	 сайт	 Аризонского	 Университета	 (Arisona	 State	 University).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://popcenter.asu.
edu/problems/street_racing/print	(дата	обращения:	07.02.2020).

5	 J.L.	 Worral,	 S.G.	 Tibbetts.	 Explaining	 San	 Diego’s	 Decline	 in	 Illegal	
Street-Racing	Casualties	/	Justice	Quarterly.	2006.	№	23.	С.	530-544.

формирование такой модели поведения, при которой со-
блюдение правил дорожного движения участниками дорож-
ного движения будет вызывать у детей и подростков положи-
тельную реакцию, что может оказать влияние на дальнейшее 
развитие транспортного хулиганства. 

Также положительный эффект оказывает доступность 
занятий спортом (автомобильные и мотоциклетные гонки), 
расширение сети соответствующих спортивных объектов и 
программы легализации гонок, что уменьшает количество 
транспортных хулиганов, вовлечённых в нелегальные гонки. 
Наиболее ярким примером являются гонки, проводимые 
на дорогах общего пользования, например, Tourist Trophy 
(Остров Мэн). Вовлечённость подростков и молодых людей 
в занятия моторизированными видами спорта (гонками) 
способна значительно снизить количество совершаемых ими 
актов транспортного хулиганства на дорогах общего пользо-
вания.

На основании изложенного можно сделать следующие 
выводы. 

1. Для эффективной превенции транспортного хулиган-
ства необходим комплексный подход, включающий в себя 
развитую систему правовых норм, технических средств про-
тиводействия транспортным хулиганам и мер социального 
предупреждения. При этом данные меры являются взаимос-
вязанными, поскольку применение технических мер также 
нуждается в правовой регламентации, а действия правоохра-
нительных органов и государства по противодействию транс-
портному хулиганству должны поддерживаться в обществе.

2. Также для эффективной реализации мер специально-
криминологического предупреждения необходимо взаимо-
действие государственных органов, общественных организа-
ций и средств массовой информации, а также необходимо 
создание условий для побуждения граждан к активному пре-
сечению и реагированию на факты совершения транспорт-
ного хулиганства. Важным является формирование негатив-
ного отношения к транспортному хулиганству и публичное 
осуждение лиц, его совершающих, законопослушными чле-
нами общества.

3. В настоящее время по отношению к проблематике 
транспортного хулиганства отсутствует комплексный под-
ход, в связи с чем правовое регулирование не соответствует 
уровню общественной опасности рассматриваемого явления, 
а техническим и социальным мерам предупреждения уделя-
ется недостаточно внимания. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Алиев А. М.

Алиева А. И.  

В Российской Федерации свыше четверти всего насе-
ления составляют дети.

Кризисные явления во многих сферах государствен-
ного управления самым непосредственным образом сказа-
лись на состоянии правонарушений несовершеннолетних1.

За последние пять лет в стране ежегодно выявляются 
более 187 тыс. административных правонарушений несо-
вершеннолетних. Административную деятельность под-

1	 Обыденова	Т.	В.	Административно-правовое	регулирование	дея-
тельности	органов	внутренних	дел	по	предупреждению	и	пресе-
чению	 правонарушений,	 совершаемых	 несовершеннолетними:	
автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2004.	–	С.	3.

разделений полиции по 
профилактике правона-
рушений несовершенно-
летних как одно из при-
оритетных направлений работы МВД России. Динамика 
развития общественных отношений, повышающиеся тре-
бования к охране прав и свобод граждан и эффективно-
сти деятельности полиции требуют совершенствования 
её правового обеспечения2. Среди сотрудников полиции 
важное место занимают подразделения по делам несовер-

2	 Кирюхин	В.	В.	Административная	деятельность	полиции	по	про-
филактике	 правонарушений	 несовершеннолетних:	 теоретико-

Марианов А. А.
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шеннолетних, которые обслуживают определенные терри-
тории, различные образовательные и детские учреждения, 
тем самым приближены к населению и молодежи (детям). 

Важное место в осуществлении надзора за исполне-
нием законов о профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних отведено органам внутрен-
них дел, при этом в Законе № 120-ФЗ прямо указано лишь 
на подразделения по делам несовершеннолетних (ст. 21) 
и центры временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей  (ст. 22). К органам внутренних дел, 
участвующим в профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, помимо названных, от-
носятся дежурные части, патрульные и постовые наряды 
полиции, участковые уполномоченные полиции, органы 
предварительного расследования, подразделения уголов-
ного розыска, служба оперативного штаба МВД России, а 
с 2016 года – управления по контролю за оборотом нарко-
тиков.

Согласно статье 4 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
органы внутренних дел (полиция) являются самостоятель-
ным субъектом этой системы и наделены широким кругом 
полномочий в рассматриваемой нами сфере. На сегодняш-
ний момент ведущая роль в данном направлении отведена 
подразделениям по делам несовершеннолетних террито-
риальных органов МВД России.

Анализ Приказа МВД России от 15 октября 2013 года 
№ 845 «Об утверждении Инструкции по организации де-
ятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» позволяет 
констатировать, что на сотрудников ПДН ОВД возложена 
обязанность по выявлению родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних и должностных лиц, 
не исполняющих или ненадлежащим образом исполняю-
щих обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних3.

Сегодня ПДН проводят индивидуальную профи-
лактическую работу в отношении несовершеннолет-
них, указанных в пп. 4-14 п. 1 ст. 5 ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»4, а также их родителей или иных 
законных представителей, не исполняющих своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению или содержанию детей 
или отрицательно влияющих на их поведение либо жесто-
ко обращающихся с ними.

в ФЗ «О полиции» не получили закрепление опре-
деления понятий «индивидуальная профилактическая 
работа», «предупреждение правонарушений». Подобные 
вопросы регулируются другими нормативными правовы-
ми актами. Индивидуальная работа, суть которой состоит 

правовые	основы	и	направления	совершенствования:	диссерта-
ция	...	кандидата	юридических	наук:	12.00.14.	–	М.,	2018.

3	 Долгова	С.	И.,	Машугина	Е.	В.	К	вопросу	о	деятельности	по	при-
влечению	 к	 ответственности	 родителей	 или	 иных	 законных	
представителей	 несовершеннолетних	 за	 неисполнение	 обязан-
ностей	 по	 содержанию	 и	 воспитанию	 несовершеннолетних	 //	
Административное	право	и	процесс.	–	2019.	–	№	8.	–	С.	52-55.

4	 Васильев	Ф.	П.,	Анисимов	Р.	Ю.	Роль	подразделений	полиции	по	
делам	несовершеннолетних	в	пресечении	экстремизма	//	Адми-
нистративное	право	и	процесс.	–	2013.	–	№	3.	–	С.	36-39.

в позитивном изменении личностной ориентации несо-
вершеннолетнего, в преодолении его антиобщественных 
взглядов и установок, в формировании уважения к лично-
сти, к нормам права и морали. Таким образом, вся деятель-
ность направлена на достижение одного общего результата 
– не допустить антиобщественного поведения несовершен-
нолетних и тем более совершения ими правонарушений.

В целом общевоспитательная и правоохранительная 
деятельность сотрудников полиции должна быть сориен-
тирована на приоритет ранней профилактики, что создает 
большие возможности в предупреждении неправильной 
социализации личности. Это способствует предотвраще-
нию личностных заблуждений, ошибок до того, как взгля-
ды несовершеннолетнего переросли в стойкую антиобще-
ственную установку. В случае явных заблуждений следует 
говорить уже о непосредственном преодолении антиобще-
ственного поведения несовершеннолетнего5.

Значительное влияние на ситуацию в сфере незакон-
ного оборота наркотиков среди несовершеннолетних ока-
зывает проведение рейдов сотрудниками органов полиции 
с привлечением кинологической службы в местах массово-
го пребывания молодежи, направленных на недопущение 
проникновения наркотических средств в образовательные 
учреждения.

Передача должностным лицам органов внутренних 
дел (полиции) прав по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях предусматриваются ре-
гиональным законодательством по составам, которые не 
входят в область охраны общественного порядка (напри-
мер, в Республики Дагестан сотрудникам полиции плани-
ровалось вменить в обязанности составление протоколов 
за то, что несовершеннолетние граждане находятся в за-
прещенное время на улицах. Зачастую несовершеннолет-
ние занимающихся бродяжничеством или беспризорные 
помешаются Центр Временной изоляции для несовершен-
нолетних правонарушителей (далее- ЦВСНП). 

ЦВСНП, в которые в соответствии со ст. 22 Закона № 
120-ФЗ на основании судебного акта (на срок до 48 часов 
по постановлению руководителя органов внутренних дел) 
подлежат помещению подростки, направленные в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа либо ожидающие соответствующего решения суда, 
а также при совершении правонарушения до установле-
ния их личности и передачи законным представителям. 
Гарантией защиты прав несовершеннолетних правонару-
шителей является закрепленная ч. 5 ст. 22 Закона № 120-
ФЗ обязанность руководства ЦВСНП незамедлительно, (не 
позднее чем через 24 часа) уведомлять прокурора по месту 
нахождения этого центра о помещении в него подростков, 
при этом надзорным органом устанавливается также за-
конность нахождения детей в ЦВСНП.

ЦВСНП МВД по Республике Дагестан организует 
свою работу согласно принятому Государственной Думой 
РФ Федеральному Закону № 120 от 24.06.1999г. «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» и приказа МВД РФ № 839 от 
01.09.2012 г. «О совершенствовании деятельности Центров 

5	 Дорошенко	О.	М.	Реализация	полномочий	полиции	в	сфере	мигра-
ционных	потоков	по	противодействию	правонарушениям	несовер-
шеннолетних	//	Миграционное	право.	–	2015.	–	№	1.	–	С.	26-29.
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временного содержания несовершеннолетних правонару-
шителей органов внутренних дел». 

В ЦВСНП подростки поступают голодными, в грязной 
одежде, одетыми не по сезону, с разными болезнями (че-
сотка, педикулез, венерические заболевания). Дети разно-
возрастные в основном от 9 до 17 лет, уровень образования 
очень низкий. И наша задача, выполняя свой служебный 
долг, оставаться человеком, особенно если работаешь с 
детьми. Если у вас есть малейшая возможность помочь, 
принять участие в судьбе ребенка не оставайтесь равно-
душными, чтобы они могли вступать в жизнь полноцен-
ными гражданами, а не ущемленными несчастными созда-
ниями. 

Анализ правонарушений, совершенные несовершен-
нолетними, свидетельствует о том, что их большинство 
происходят на фоне безнадзорности и социального небла-
гополучия. 

Основная часть несовершеннолетних правонару-
шителей воспитываются либо в не полных семьях, либо 
в семьях, которые оказывают на подростков негативное 
влияние, передают напрямую опыт криминального либо 
антиобщественного поведения. Поэтому. Кардиналь-
ной мерой пресечения криминального поведения, по-
прежнему остается изоляция несовершеннолетнего от 
общества. Временная изоляция способна предотвратить 
совершения со стороны подростка повторных правонару-
шений и преступлений.

За 2019 года в ЦВСНП МВД по Республике Дагестан 
помещено 62 несовершеннолетних (против – 78 за АППГ).   

Не совершавшие правонарушений задержанные бес-
призорные и безнадзорные несовершеннолетние могут 
быть помещены в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации (п. 15 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции).

Роль каждого из указанных государственных инсти-
тутов предопределена компетенцией, установленной для 
них в конкретной сфере государственного управления. Од-
нако достижение необходимого эффекта в области пред-
упреждения и пресечения правонарушений несовершен-
нолетних возможно только при постоянной координации 
их усилий в строго определенных зонах ответственности, 
взаимодействии и сотрудничестве, обеспеченных необхо-
димым объемом нормотворческих и правоприменитель-
ных полномочий.

Однако отметим, что при подготовке сотрудников по-
лиции для работы в подразделениях по работе с несовер-
шеннолетними было бы целесообразно ориентировать бу-
дущих специалистов на осуществление профилактической 
работы с несовершеннолетними с опорой на принцип ин-
дивидуализации (выбор средств и приемов воздействия 
на подростка, на его ближайшее окружение), расширять 
координацию деятельности субъектов социальной про-
филактики с формированием установки перехода от кара-
тельных мер предупреждения к мерам социальной охраны 
и защиты6.

6	 Обыденова	Т.	В.	Административно-правовое	регулирование	дея-
тельности	органов	внутренних	дел	по	предупреждению	и	пресе-
чению	 правонарушений,	 совершаемых	 несовершеннолетними:	
автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2004.	–	С.	3.

Сотрудникам ПДН необходимо овладеть педагогиче-
ской техникой для достижения целей профилактической 
деятельности, так как на практике некоторые сотрудники 
ПДН в процессе проведения профилактической работы с 
подростками не владеют должным образом педагогиче-
ской техникой, т.е. теми специальными педагогическими 
действиями, средствами, приемами, которые используют-
ся в педагогическом общении с подростками.
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Сегодня при осуществлении служебной деятельности, 
сотрудник органов внутренних дел подвергается ситуациям, 
которые могут быть связаны с некоторыми опасностями для 
жизни и здоровья, как самого сотрудника, так и окружаю-
щих, что играет особую роль и актуальность в проблеме лич-
ной безопасности сотрудника органов внутренних дел при 
решении различного рода задач.

К примеру, оскорбление, нападение, применение спе-
циальных средств или огнестрельного оружия в отношении 
сотрудника полиции представляется достаточно неразум-
ным действием, однако они совершаются. Они обязательно 
повлекут серьезные негативные последствия такие как: суди-
мость, штраф, принудительные работы, арест или лишение 
свободы.

Сотруднику органов внутренних дел стоит не забы-
вать, что при выполнении своих служебных обязанностей 
он обязательно должен придерживаться нормативных 
правовых актов, регламентирующих его деятельность по 
пресечению административного и уголовного законода-
тельства. Именно соблюдение закона и регламентирую-
щих документов поможет сотруднику избежать админи-
стративной, уголовной и гражданской ответственности, в 
случае их нарушения.  

В ст. 19 «Порядок применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия» Федерального 
закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ сказано, что со-
трудник полиции при применении физической силы, спе-
циальных средств или огнестрельного оружия обязательно 
должен оценить ситуацию, обстановку в которой находится, 
характер и степень опасности правонарушителей, а также 
характер и силу оказываемого сопротивления, при этом со-
трудник обязан стремиться к минимизации любого ущерба. 

В некоторых случаях сотрудник полиции не успевает оце-
нить ситуацию правильно. 

Отсюда мы видим проблему, так как непрофессио-
нальные, а порой неумелые действия сотрудников органов 
внутренних дел в некоторых случаях приводят к тяжким и 
особо тяжким последствиям. Также стоит учесть тот момент, 
что при решении повседневных задач не всегда даже самый 
опытный и подготовленный сотрудник может знать о пред-
стоящей опасности.

Каждый день сотрудники органов внутренних дел под-
вергают свою жизнь риску, действуя как в обычных условиях, 
так и в экстремальных. От рода деятельности, осуществляе-
мой сотрудниками органов внутренних дел, зависят задачи 
их действий, а также, специфичность обеспечения их личной 
безопасности. 

Личная безопасность сотрудников органов внутренних 
дел – это система правовых, специальных, защитных, такти-
ческих, педагогических и психологических мер, позволяю-
щих обеспечить сохранение жизни, физического и психоло-
гического здоровья сотрудников органов внутренних дел при 
условии поддержания высокого уровня профессиональных 
действий1.

По нашему мнению, любой сотрудник для обеспечения 
личной безопасности должен обладать рядом качеств, кото-
рые должны прививаться и обеспечиваться при прохожде-
нии службы сотрудником органов внутренних дел. Обучение 
и проведение занятий должны быть направлены на ситуации, 
которым подвергается сотрудник полиции, как в повседнев-
ной деятельности, так и в условиях требующих использова-

1	 Чернов	 А.	 И.	 Организация	 личной	 безопасности	 сотрудников	
ОВД.	–	Домодедово,	2001.	–	С.	5-7.
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ния особенных форм, методов и тактических приемов, кото-
рые полноценно обеспечат выполнение задач стоящих перед 
органами внутренних дел. Так сотрудники смогут быть под-
готовлены к действиям в условиях, связанных с риском для 
жизни, быстрого и непредвиденного изменения обстановки, 
возникающих сложностей с обеспечением связью, получени-
ем информации, дефицита времени для принятия решений. 

В связи с вышеизложенным любому сотруднику как са-
мому, так и руководству необходимо совершенствовать свои 
профессиональные, специальные и психологические на-
выки, а также ежедневно совершенствовать свою правовую 
грамотность, что является не менее актуальным2. Все выше-
перечисленные навыки необходимы и требуют постоянных 
новшеств, как показывают последние события3 не все сотруд-
ники готовы к нестандартным и нештатным ситуациям, тем 
более при численном превосходстве.  

Профессиональная подготовка сотрудника органов вну-
тренних дел — это, прежде всего, совершенствование навы-
ков, таких как: физическая сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, спокойствие, самообладание, ответственность за 
свои действия, способность выдерживать длительные эмоци-
ональные и стрессовые ситуации (напряжение), способность 
решать профессиональные и должностные задачи в ситуаци-
ях, сопровождающихся высокой степенью риска и опасности 
для жизни, способность к интенсивной межличностной ком-
муникации, владения оружием и приемами борьбы. Данные 
навыки должны в обязательном порядке совершенствовать-
ся, так, к примеру, физическая сила, быстрота, выносливость 
и ловкость являются основными и важными составляющими 
физической подготовленности, благодаря которым сотруд-
ник органов внутренних дел способен преодолевать длитель-
ное физическое противодействия правонарушителя или по-
дозреваемого и при этом оставаться невредимым. 

Касаемо специальной (тактической) подготовки сотруд-
ника полиции, здесь стоит отметить, что в любой ситуации 
не нужно недооценивать подозреваемого или правонаруши-
теля. Так как любой подозреваемый или правонарушитель 
может быть хорошо подготовлен как физически, так и такти-
чески или быть бывшим сотрудников полиции, ФСИН, ФСБ 
и т.д. Важным критерием подготовки является, прежде все-
го, его личная подготовленность таким навыкам как: оценка 
ситуации, обстановки, действий и возможности правонару-
шителя или подозреваемого. При этом хочется сказать про 
основные моменты, которые забывают сотрудники органов 
внутренних дел при исполнении своих служебных обязанно-
стей: дистанция до правонарушителя, подозреваемого, пред-
мета (ни при каких обстоятельствах не приближаться к по-
дозреваемого или правонарушителю либо подозрительному 
месту или предмету, если имеется хоть малейшее сомнение); 
наблюдение за руками правонарушителя или подозреваемо-
го; ориентироваться в любой местности, здании или помеще-
нии (для укрытия в нештатных ситуациях); не пренебрегать 
средствами индивидуальной защиты тела и конечностей; 
при необходимости использовать элементы рукопашного 
боя и огнестрельного оружия в соответствии с Федеральным 
законом «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ.

2	 Новое	 в	 российском	 законодательстве	 (ежедневно).	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/law/
review/fed/fd2020-11-18.html/	(дата	обращения:	31.01.2021).

3	 В	МВД	пообещали	проверить	все	провокации	на	митингах.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.rbc.ru/rbcfreene
ws/600c07019a79474959ae43c5	(дата	обращения:	31.01.2021).

По нашему мнению, основой всей подготовки является 
именно психологическая подготовка, которая играет зна-
чительную роль в формировании определенной системы 
обеспечения личной безопасности сотрудника органов вну-
тренних дел. Так как любой сотрудник прежде всего человек, 
который в повседневной деятельности может «примерять» 
на себе такие социальные роли как муж, отец, друг и т.д., 
которые требуют принятия конкретного решения исходя из 
ситуации. Сотруднику важно быть подготовленным к любой 
ситуации, а также дальнейшему преодолению трудностей, 
которые появляются на пути решения профессиональных 
задач. Стоит не забывать, что все действия и поступки требу-
ют решения каких-либо внутренних и внешних трудностей 
сотрудника, которые должен понять и направить в правиль-
ное течение штатный психолог в целях обеспечения личной 
безопасности сотрудника органов внутренних дел. Одним из 
вариантов совершенствования психологической подготов-
ки сотрудников, по мнению авторов,4 является проведение 
психологических тренингов, опираясь на экстремальные 
ситуации, путем их воспроизведения с максимальным на-
гнетанием обстановки, с последующим проведением ана-
лиза совместно с сотрудником. Данный вариант, по нашему 
мнению, будет наиболее эффективен с разработкой тактики 
поведения и обеспечения личной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел в ситуациях, связанных с эффектив-
ным и быстрым применением различных приемов рукопаш-
ного боя и индивидуальных средств защиты или огнестрель-
ного оружия.

Подводя итог, стоит отметить, что на сегодняшний день 
необходимо полноценное обеспечение личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел, а именно осуществле-
ние системы мер, направленной на снижение уровня профес-
сионального риска до реально возможного минимума.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

МУСАЕрланТукибайулы
военнослужащий, войсковая часть 35950, город Актау. Мангистауская область. Республика Казахстан

ФОРМИРОВАНИЕПРАВОВОЙКУЛЬТУРЫВОЕННОСЛУЖАЩИХВОЕННО-МОРСКИХСИЛРЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Данная статья посвящена изучению проблем формирования правовой культуры военнослужащих Военно-морских сил 
Республики Казахстан. Современный этап развития Военно-морских сил Республики Казахстан предъявляет повышенные 
требования к правовой культуре военных кадров. Сам процесс формирования правовой культуры военнослужащих военно-
морских сил является трудоемким, сложным и длительным. В статье выявлены и раскрыты трудности, имеющиеся в право-
воспитательном процессе, которые влияют на формирование правовой культуры военнослужащих ВМС РК. Приведены 
способы и пути формирования правовой культуры военнослужащих. 

Ключевые слова: правовая культура, формирование правовой культуры, правовая культура военнослужащих, Военно-
морские силы Республики Казахстан, способы и пути формирования правовой культуры военнослужащих ВМС РК.
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military personnel, military unit 35950, Aktau city. Mangistau district. The Republic of Kazakhstan

FORMATIONOFTHELEGALCULTUREOFTHEMILITARYPERSONNELOFTHENAVALFORCEOFTHE
REPUBLICOFKAZAKHSTAN

This article is devoted to the study of the problems of the formation of the legal culture of the military personnel of the Naval Force 
of the Republic of Kazakhstan. The current stage of development of the Naval Force of the Republic of Kazakhstan places high demands 
on the legal culture of military personnel. The process of the formation of the legal culture of the naval forces is labor-intensive, complex 
and lengthy. The article identifies and discloses the difficulties that exist in the legal educational process that affect the formation of the 
legal culture of the military personnel of the Naval Force of the Republic of Kazakhstan.  Methods and ways of forming the legal culture of 
military personnel are given in this article.

Keywords: legal culture, formation of legal culture, legal culture of military personnel, naval force of the Republic of Kazakhstan, 
methods and ways of forming legal culture of military personnel of the Navy of the Republic of Kazakhstan.

Военно-морские силы представляют собой вооружен-
ные силы Республики Казахстан, предназначенные для за-
щиты неприкосновенности государственной границы, тер-
риториальной целостности, суверенитета и экономических 
интересов Республики Казахстан в казахстанском секторе 
Каспийского моря1.

Структура Военно-морских сил (ВМС) Республики Ка-
захстан определена Указом Президента Республики Казах-
стан2, которая включает в себя органы военного управления,  
рода войск, специальные войска, тыл и  военно-учебные заве-
дения. В состав  ВМС входят бригады береговой охраны (мор-
ская пехота), береговая артиллерия и Каспийская флотилия. 
К основным задачам Военно-морских сил  РК относятся3:

– защита неприкосновенности государственной грани-
цы, территориальной целостности, суверенитета и эконо-
мических интересов Республики Казахстан в казахстанском 
секторе Каспийского моря;

1	 Военно-морские	 с	илы	 Казахстана.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-морские_
силы_Казахстана.

2 Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 2003 года № 1085	«О 
мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Вооруженных 
Сил Республики Казахстан». 

3	 Военно-морские	силы	Министерства	обороны	Республики	Казах-
стан	 (ВМС	МО	 РК).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://military-kz.ucoz.org/index/voenno_morskie_sily_vms/0-24.

– защита от нападения и поражения злоумышленника, уча-
стие в локализации и подавлении вооруженных конфликтов;

– охрана и защита водных районов, включая портовые 
зоны, платформы и искусственные острова с нефтяными и 
газовыми скважинами;

– осуществление диверсионной защиты подводной лод-
ки;

– обеспечение операций сухопутных войск с моря, обе-
спечение высадки морских сил, транспортировка войск и ма-
териалов и подметание морских мин;

– проведение разведывательных операций, в том числе 
радиолокационного наблюдения на море, в интересах про-
тивовоздушной обороны страны;

– выполнение задачи совместной обороны с военно-мор-
скими силами прикаспийских – государств в соответствии с 
международными договорами;

– проводка нефтяных кораблей (танкеров) и других 
гражданских судов;

– навигационная и гидрографическая безопасность су-
доходства;

– поисково-спасательные работы на море в сотрудниче-
стве с Министерством по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Казахстан;

– разработка задач боевой подготовки в связи с форми-
рованиями и частями вооруженных сил, других войск и во-
инских частей Республики Казахстан;
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подготовка специалистов военно-морского флота на 
базе Военно-морского института Министерства обороны Ре-
спублики Казахстан;

оказание поддержки Правительству Республики Казах-
стан в выполнении его экологических и контрольных функ-
ций и в ликвидации последствий экологических и морских 
катастроф.

Чтобы обеспечить выполнение вышеуказанных задач, 
военно-морские силы РК должны проводить интенсивную 
работу по предупреждению преступности, защите право-
порядка и укреплению военной дисциплины. Важным сред-
ством формирования осознанного отношения к военной 
службе и укрепления военной дисциплины является право-
вая культура. 

Правовая культура военнослужащих представляет со-
бой сочетание позитивного отношения и ориентации воен-
ных в определенных военно-правовых отношениях как лич-
ностных характеристик, выраженную в правовом поведении, 
организационной и образовательной деятельности, основан-
ной на правовых знаниях и понимании позитивного потен-
циала военного права и военный порядок4.

Процесс формирования правовой культуры военно-
морской силы трудоемкий, сложный и длительный. Право-
вые знания, правовой опыт, правоприменение, правовая 
реальность и правовая культура общества играют важную 
роль в формировании правовой культуры военных в этом 
направлении. Этот процесс осуществляется путем изучения 
правовых норм и применения их на практике5. А необходи-
мость создания правовой культуры в современных условиях 
объективно обусловлена:

– сложность и масштаб задач, стоящих перед военно-
морскими силами Республики Казахстан, решение которых 
требует высокого уровня правовой культуры и подготовки 
кадров;

– наличие ряда нерешенных проблем предупреждения 
преступности на флоте Республики Казахстан;

– настоятельная необходимость обеспечить законное по-
ведение солдат, отвечающее потребностям военнослужащих, 
и призвать их поддерживать и укреплять военный закон и 
порядок;

– необходимость улучшения морально-психологическо-
го климата в Военно-морских силах Республики Казахстан.

Данная культура может быть сформирована следующи-
ми способами: убеждение, движение, стимулирование6.

Влияние убеждения направлено на развитие мотивов 
законопослушного, законного поведения военнослужащих. 
Этот метод реализуется за счет использования различной 
правовой информации, юридического образования, личного 

4	 Арбузов	А.	И.	Педагогические	условия	формирования	правовой	
культуры	военнослужащих	по	контракту	во	внутренних	войсках	
МВД	России»:	сборник	межвузовской	научно-практической	кон-
ференции	НВИ	ВВ	МВД	России	«Внутренние	войска:	история	и	
современность»	(март	2008	года).	–	Новосибирск,	НВИ	ВВ	МВД	
России,	2008.	–	С.	3–9.

5	 Бурнашев	Г.	А.	Сущность	и	содержание	правовой	культуры	как	нор-
мативно-ценностной	основы,	цели	и	средства	правоприменитель-
ной	политики	//	Молодой	ученый.	–	2018.	–	№	48.	–	С.	112-114.

6	 Соломин	 В.	 В.	 Гуманитарно-правовая	 культура	 военнослужащих	
внутренних	войск	МВД	России	в	процессе	профессиональной	под-
готовки	//	Известия	Российского	государственного	педагогического	
университета	им.	А.	И.	Герцена.	–	2008.	–	№	65.	–	С.	303-306.	

примера командиров (командиров), опыта военных, обще-
ственного мнения и других источников информации.

Второй метод предполагает создание условий для об-
учения и тренировки с  использованием правовых навыков 
в практике военнослужащих ВМС. Представленные условия 
для формирования динамического стереотипа законопос-
лушного поведения военнослужащих содержат различные 
правовые ситуации в войсках и заключаются в выполнении 
функциональных военных задач, решении проблемных си-
туаций. Выбор подходящих упражнений, последовательное 
изменение которых с постепенным усложнением позволяет 
вырабатывать навыки привычного законопослушного пове-
дения.

 Действие третьего метода гарантирует, что военнослу-
жащие выбирают лучший вариант для решения ситуаций, 
который регулируется правовыми нормами, с учетом осоз-
нания реальности положительных или отрицательных по-
следствий7. На практике это возможно путем поощрения, 
воздействия на коллектив и смягчения негативных послед-
ствий криминальных нападений, создания и поддержания 
положительного эмоционального состояния военнослужа-
щих.

При использовании более детальной градации можно 
выделить следующие пути формирования правовой культу-
ры военнослужащих Военно-морских сил Республики Казах-
стан:

1. Обучение практическим навыкам решения правовых 
ситуаций в контексте участия военнослужащих в правоох-
ранительной деятельности на границе, в водных районах и в 
портовых зонах.

2. Повышение уровня правовых знаний при осущест-
влении занятий по общественно-государственной и коман-
дирской подготовке в контексте правовой пропаганды и са-
мостоятельного изучения применимого законодательства в 
области военно-морских сил Республики Казахстан.

3. Ежедневная административная, служебная и право-
применительная деятельность командиров, их личное образ-
цовое исполнение законов.

4. Поддержание установленного правопорядка в частях 
и подразделах, правильное использование правовых средств 
для усиления военной дисциплины в этих целях.

5. Работа правоохранительных органов Военно-морских 
сил Республики Казахстан.

Каждый из вышеупомянутых путей формирования, об-
учения и совершенствования профессиональной правовой 
культуры военных предполагает, что на личном уровне бу-
дет осуществляется рост правосознания каждого военнослу-
жащего, как субъекта правовых отношений. Соответственно, 
правовое воспитание является важнейшей предпосылкой 
для реализации задач построения правовой культуры.

При проведении анализа военной службы в ВМС Респу-
блики Казахстан выяснилось, что масштабы правовой про-
паганды, проводимой в воинских частях страны, ее профес-
сиональный уровень в некоторых случаях не соответствовал 
требованиям. Некоторые военнослужащие сталкиваются с 
трудностями из-за недостатка знаний об общем правовом 

7	 Радченко	П.	А.	Формирование	правовой	культуры	как	доминан-
та	в	правовой	подготовке	офицерского	состава	вооруженных	сил	
России	 //	 Вестник	 Самарской	 гуманитарной	 академии.	 Серия	
«Право».	–	2008.	–	№	2	(4).	–	С.	10-18.
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образовании и военной подготовке, а также с трудностями 
в соблюдении требований, положений, уставов и приказов 
командиров8. Недостаток правовой компетентности военнос-
лужащих приводит к сложностям в формировании право-
вой культуры военнослужащих, что приводит к ухудшению 
уровня качества. При формировании правовой культуры во-
еннослужащих можно выделить следующие противоречия:

– между целью и результатами этого процесса (суще-
ствует несоответствие между результатами правового вос-
питания в учебном процессе и уровнем подготовки, необхо-
димой военнослужащим для обеспечения правопорядка на 
практике);

– между фактическими условиями образовательного 
процесса и индивидуальными психологическими характери-
стиками военнослужащих (например, каждый военнослужа-
щий воспринимает правовые нормы по разному  и реагирует 
на них по-своему);

– между постоянно растущими требованиям (рост на-
учно-технической оснащенности военно-морских сил РК 
опережает уровень формирования правосознания, требует 
внедрение новизны в правомерное поведение) к личности 
военнослужащего как профессионала и уровнем его право-
мерного поведения;

между знаниями норм права военнослужащих и опы-
том их исполнения. 

Эта ситуация связана с тем, что правовая работа не всег-
да улучшается, а необходимая помощь не всегда повышает 
ее эффективность. В ходе правовой деятельности у военнос-
лужащих уровень и использование теоретических правовых 
знаний в контексте военной службы снизились с учетом тре-
бований военного законодательства, что привело к сниже-
нию качества и эффективности правового воспитания воен-
нослужащих

Решение задач по правовой пропаганде является делом 
далеко не простым, так как законодательство по своему со-
держанию является больше научным понятием. Поэтому 
разъяснение его норм должна быть грамотно квалифициро-
вана на правильном теоретическом уровне. Таким образом, 
конечная задача правового образования должна не только 
обеспечить глубокое согласование правовых требований, но 
и обострить понимание военными необходимости строгого 
и неуклонного соблюдения правовых норм, активной борьбы 
за законность, превратить соблюдение норм права в привыч-
ное дело каждого человека. Улучшение качества правовой 
пропаганды зависит от многих факторов. Важной предпо-
сылкой для этого может быть правильное и своевременное 
использование достижений практики, опыта, науки, техники 
и разумного разнообразия в этом вопросе.

Подводя итог, можно сделать вывод, что правовую куль-
туру военнослужащих ВМС можно определить как совокуп-
ность качеств, которые формируются на основе правовых зна-
ний и практических навыков, определяющих их поведение в 
сфере регулируемых правом и связанных с ним отношений 
и обусловленных уровнем развития материальной и духов-
ной культуры общества, а также общими и специфическими 
условиями службы в Военно-морских силах. Структурными 
элементами правовой культуры являются: правомерное по-

8	 Указ	Президента	Республики	Казахстан	от	24.08.2009	№	858	«О	
Концепции	правовой	политики	Республики	Казахстан	на	период	
с	2010	до	2020	года».	

ведение, правовая образованность, правовое сознание, пра-
вовые убеждения, правовая идеология, социально-правовая 
активность.
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This article is a continuation of the earlier published work, which raised the issues of the psychological state of police officers after 
the use of firearms and the activities of psychologists in the units for the identification and early recovery from Post-traumatic stress 
disorder (PTSD). Let us consider the application of a comprehensive approach to recovery and rehabilitation after receiving traumatic 
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Проблемный вопрос нашего исследования заключает-
ся в том, что в неудовлетворительном состоянии находится 
комплексная работа по восстановлению психологического 
состояния сотрудника полиции после применения огне-
стрельного оружия с психотравмирующими последствиями. 
Позитивный случай по комплексному восстановлению и ре-
абилитации сотрудников будет рассмотрен в данной статье, 
но такие случаи они единичны и носят исключительный ха-
рактер из всей массы происшествий с последствиями после 
применения оружия. Так же проблемой является отсутствие 
гражданской поддержки и в обществе нет четкого и конкрет-
ного понимания о правоохранительной деятельности ОВД, в 
виду искаженного представления о работе системы правопо-
рядка. Отсутствие активной гражданской позиции не способ-
ствует, а всячески препятствует сотрудникам ОВД исполне-
нию своих служебных обязанностей в борьбе с преступными 
проявлениями. Так же будет приведен пример героического 
поведения сотрудников полиции в ходе отражения дерзко-
го преступного деяния и правильные действия министерств, 
ведомств и общественности для восстановления и реабилита-
ции этих сотрудников.

Ярким примером на умелые действия сотрудников по-
лиции при применении огнестрельного оружия является 
положительная ответная общественная реакция и необходи-
мые министерские действия по реализации правовых норм и 
социальных гарантий, предусмотренных законодательством 
РФ, является следующий случай. В понедельник 15 июня 
2020 года на Ленинском проспекте города Москва, прохожий 
мужчина, имевший крайне радикальные представления на 
ситуацию в мироустройстве, объявив себя «безжалостным 
врагом врагов» совершил вооруженное нападение на двух со-
трудников полиции, которые в тот момент исполняли свои 
служебные обязанности по линии ДПС и оформляли мате-
риал на остановленного таксиста за административное пра-
вонарушение. Идейный злоумышленник внезапно открыл 
огонь по сотрудникам из травматического оружия. В ответ 
полицейскими было применено служебное огнестрельное 
оружие в соответствии со всеми подходящими пунктами ста-
тьи 23 ФЗ «О полиции». Но главное, в тот момент, это было 
хладнокровно отразить нападение, обезвредить нападавшего 
и не допустить более тяжких последствий, угрожающие жиз-
ням окружающих. 

Многолетний опыт службы, психологическая, огневая, 
служебная подготовка, а также периодические итоговые и 
инспекционные проверки законного и умелого обращения 
с огнестрельным оружием позволило сотрудникам Сергею 
Крылову и Алексею Паяркову в ходе перестрелки, несмотря 
на полученные ранения, выполнить свои обязательные, но 

* Никитин	А.	И.	Вопросы	психологического	состояния	и	реабилита-
ции	сотрудников	полиции	после	применения	огнестрельного	ору-
жия // Евразийский	юридический	журнал.	–	2020.	-	№	9	(148).	-	
С.	358-359.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=44153269.	(дата	обращения:	12.01.2021).
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поистине героические действия. В результате проявленных 
профессиональных навыков и высоких личностных качеств, 
нападавший получил ранения и был задержан этими же дву-
мя тяжелоранеными сотрудниками полиции. Все трое были 
доставлены в медицинские учреждения для оказания квали-
фицированной помощи. По факту в отношении экстремист-
ски настроенного гражданина Ратмира Галаева было возбуж-
дено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Для 
данных сотрудников во время выздоровления и восстанов-
ления была очень важна не только поддержка командиров 
и коллег, которые ждут скорейшего восстановлении и воз-
вращение в строй, но и поддержка общественности в лице 
известных личностей. Актеры Юрий Назаров, Валерий Афа-
насьев и Полина Тузовская посетили в больнице раненных 
сотрудников полиции и проявили неравнодушность к чужой 
беде. К людям долга и чести, которые ценой своего здоровья 
и подвергая опасности собственные жизни стоят на страже 
закона, правопорядка и безопасности граждан.

Далее, как и следовало ожидать, на такое громкое со-
бытие, освещаемое СМИ стала действовать органы государ-
ственной системы: Официальный представитель МВД России 
Ирина Волк рассказала, что раненных при стрельбе полицей-
ских представят к государственным наградам, Министр вну-
тренних дел Владимир Колокольцев принял решение внести 
президенту представления о награждении инспекторов ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Москве, медалями «За отличие 
в охране общественного порядка». Приказ о награждении 
медалью подписывает лично Президент Российской Федера-
ции. Основания для награждения определены положением 
о государственной награде за обеспечение общественного 
порядка в Указе Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 
«О мерах по совершенствованию государственной наградной 
системы Российской Федерации»1. В глава 8 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изменени-
ями и дополнениями) определяется порядок труда сотруд-
ника полиции, страховые гарантии сотруднику полиции и 
выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи 
с выполнением служебных обязанностей, право сотрудника 
полиции на жилищное обеспечение, право сотрудника по-
лиции и членов его семьи на медицинское обслуживание, а 
так же гарантии в связи с прохождением службы в полиции2. 
Также в соответствии с частью 13 статьи 2 Федерального зако-
на от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» утверждается порядок установления 
поощрительных выплат за особые достижения в службе со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации3. 
Очень важная и нужная государственная поддержка для со-
трудников в виде медицинской (лечение и реабилитация для 
скорейшего восстановления и продолжения службы), фи-
нансовой (страхования жизни и здоровья сотрудников ОВД в 
случаях получения травм, ранений или наступления смерти 
во время исполнения своих служебных обязанностей). 

Преодолевая неминуемые последствия расстройств от 
применения огнестрельного оружия и в ходе проводимой 
комплексной реабилитации по восстановлению психологи-
ческого состояния, важно чтобы у сотрудников полиции не 
сформировались диаметрально-противоположные стороны 
по отношению своего вооруженного положения при испол-
нении служебных обязанностей. С одной стороны, при бла-
гоприятном исходе результата служебной проверки по фак-
ту применения оружия, может сформироваться не здоровое 

1	 Указ	Президента	РФ	от	7	сентября	2010	г.	№	1099	«О	мерах	по	
совершенствованию	 государственной	 наградной	 системы	 Рос-
сийской	Федерации».	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http:/www.consultant.ru	(дата	обращения:	12.01.2021).

2	 Федеральный	закона	от	7	февраля	2011	г.	№	3-ФЗ	«О	полиции».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http:/www.consultant.ru	
(дата	обращения:	12.01.2021).

3	 Федеральный	закон	от	19	июля	2011	г.	№	247-ФЗ	«О	социальных	
гарантиях	сотрудникам	органов	внутренних	дел	Российской	Фе-
дерации	 и	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	
акты	Российской	Федерации».	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	http:/www.consultant.ru	(дата	обращения:	12.01.2021).

чувство повышенной уверенности в своих действиях и даже 
безнаказанности, перерастающее в злоупотреблении свои-
ми должностными полномочиями и норм уголовного права 
в виде обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
И, напротив, с другой стороны, не устраненные психотрав-
мирующие последствия даже от законного и правомерного 
применения оружия, становятся решающими факторами 
влияющие на состояния сотрудника ОВД и дальнейшее его 
настроение для прохождения службы. Такие сотрудники 
полиции начинает бояться применять огнестрельное ору-
жия, даже на законных основаниях, тем самым подвергая 
себя и граждан, нуждающихся в защите от преступных по-
сягательств большой опасности. (Как происходит процесс 
деформации вооруженного сотрудника полиции — это во-
просы и поиски ответов в дальнейших исследованиях). Здесь 
важна деятельность командиров и начальников подразделе-
ний в рамках морально-психологической подготовки, для 
решения неслужебных вопросов, выявлений недомолвок 
между собой, скрытого отношений, как отдельных сотруд-
ников и всего коллектива в общем, к службе в ОВД. Очень 
многие ответы может дать тесное неформальное общение, но 
главная цель таких мероприятия является сплочённость лич-
ного состава и формирование доверительных, товарищеских 
отношений друг к другу и к начальству. Рекомендацией для 
применения в практической деятельности будет организа-
ция и проведение совместного времяпровождения. Способов 
для здорового и объединяющего коллектив времяпровожде-
ния очень много, важно чтобы данные мероприятия прово-
дились в неслужебное время в рамках морально-психологи-
ческой подготовки и осуществлялись по плану хотя бы один 
раз в год.

Заключение. Нужная и даже обязательная поддержка в 
служебных коллективах от товарищей, от непосредственного 
командного состава, которые обязаны контролировать весь 
процесс восстановления и реабилитации своих подчинен-
ных, находящихся в статусе реабилитируемых. Вся вышеопи-
санная деятельность, применяемая в комплексе, способна со-
хранять и поддерживать крепкое психоустойчивое состояние 
у полицейских и качественно восстанавливать сотрудников, 
нуждающихся в реабилитации после применения оружия, 
после чего ставить их обратно в строй для осуществления эф-
фективной правоохранительной деятельности.  
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Одной из приоритетных задач любого государства, яв-
ляется защита своих граждан от противоправных посяга-
тельств. В связи с чем создаются целые институты правоох-
ранительных органов, перед которыми поставлены цели по 
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 
На постоянной основе ведутся разработки новых методов, 
способов и т.п. способных решать поставленные задачи в 
борьбе с преступностью в условиях стремительно развиваю-
щегося научно-технического прогресса, в том числе и в сфере 
высоких технологий. В последнее время все более актуаль-
ным становится вопрос использования искусственного ин-
теллекта в деятельности правоохранительных органов. Стоит 
отметить, что технология искусственного интеллекта (далее 
- ИИ) превратилась из научной фантастики в свершивший-
ся факт, и чтобы в полной мере решать задачи возложенные 
государством на правоохранительные органы, необходимо 
активно внедрять ИИ в правоохранительную деятельность.

С учетом быстрого распространения технологий ИИ по 
всему миру, необходимо перейти от стадии экспериментов 
к этапу внедрения их в правоохранительную деятельность. 
Например, коммерческие компании, которые в своей работе 
внедрили технологию ИИ, добились сокращения затрат и их 
оптимизации, имеют значительно более высокие финансо-
вые показатели. 

В Национальной Стратегии развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента РФ В. В. Путиным от 10 октября 2019 г., под ис-
кусственным интеллектом понимается комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и получать при выполне-
нии конкретных задач результаты, сопоставимые, как мини-

мум, с результатами интеллектуальной деятельности челове-
ка.1  

По нашему мнению, искусственный интеллект – это в 
каком-то роде вычислительная платформа, созданная для 
выполнения конкретных, задач, созданная людьми по опре-
деленным функциям и действующая по алгоритмам для 
конкретной задачи и по ситуациям, которые возникают в по-
вседневной жизни. Одной из сфер, где активно должны вне-
дряться ИИ, является оперативно-розыскная деятельность и 
в будущем каждый сотрудник органов внутренних дел будет 
использовать возможности ИИ для раскрытия, пресечения и 
предупреждения преступлений.   

Необходимо отметить, что современные системы ИИ 
решают только определенные задачи в той или иной обла-
сти граждан и, по нашему мнению, это представляет собой 
элементы ИИ. Например, система, которая настроена по 
определенным алгоритмам на выявление мошенничества в 
сфере налогообложения, не сможет эффективно и точно вы-
являть мошенничества в области здравоохранения. Другими 
словами, эти системы характеризуются очень узкой специ-
ализацией. Они предназначены для выполнения одной кон-
кретной задачи, и им пока еще далеко до многозадачности 
человека. В данный момент начинку ИИ по определенным 
параметрам и алгоритмам создают люди, это означает, что 
любые неточности в данных могут отразиться на результатах.

Отличительная особенность ИИ заключается в том, 
что система может проводить анализ большого количества 

1	 Указ	Президента	РФ	от	10	октября	2019	г.	№	490	«О	развитии	
искусственного	интеллекта	в	Российской	Федерации»	 (вместе	с	
«Национальной	стратегией	развития	искусственного	интеллекта	
на	период	до	2030	года»)	//	СЗ	РФ.	-	2019.	-	№	41.	-	Ст.	5700.
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данных загруженных человеком, другими же способами это 
сделать в настоящее время не представляется возможным, 
новые уровни прогнозирования или анализа необходимо до-
бавлять отдельно.

Принцип работы ИИ заключается в сочетании большо-
го объема данных с возможностями быстрой, интерактивной 
обработки и интеллектуальными алгоритмами, что позволя-
ет программам автоматически обучаться на базе закономер-
ностей и признаков, содержащихся в данных. Мы выделяем 
основные направления развития ИИ:

— Машинное обучение; 
— Нейросеть, как один из методов машинного обуче-

ния;
—Когнитивные вычисления — направление ИИ, зада-

чей которого является обеспечение процесса естественного 
взаимодействия человека с компьютером; 

—Обработка естественного языка — это способность 
компьютеров анализировать, понимать и синтезировать че-
ловеческий язык, включая устную речь. Данное направление, 
уже внедрено повседневно, например, используя в планше-
тах и телефонах Siri или Google assistant.

Использование в следственных мероприятиях ИИ упо-
минается и в проекте цифровой трансформации МВД, в со-
вокупности она обойдется федеральному бюджету более чем 
в 55 млрд руб., следует из документов. В дорожной карте, в 
частности, указано, что в 2020 году МВД начнет подготовку 
технических заданий на проведение научно-исследователь-
ских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции, 
а в 2023 году приступит к опытно-конструкторским работам 
по созданию конкретного софта — для поиска серийных пре-
ступников и для «определения индивидуальных анатомиче-
ских признаков человека, полученных из биологического ма-
териала с мест совершения преступлений»2.

Как указывают британские правоохранители: «Искус-
ственный интеллект помогает найти иголку в стоге сена — на-
пример, пару сообщений среди нескольких тысяч. Полицей-
ские уже сообщили о том, что ИИ помогает в сжатые сроки 
раскрывать даже сложные дела, связанные с коррупцией. 
Кейс — антикоррупционное расследование против Rolls-
Royce Holdings Plc. Его проводило Бюро по борьбе с мошен-
ничеством в особо крупных размерах»3.

Вместе с тем необходимо отметить и активность разви-
тия и применения технологий ИИ в преступном мире. На-
пример, в 2017 году с появлением технологии «дипфейк» 
(Deepfake) преступники искажают реалистичные фото, ау-
дио, видео и иные носители информации о лицах, местах, 
предметах, событиях, обстоятельствах и т.п. и тем самым соз-
дает качественную подделку. Кибератаки на нейронные сети 
через данные: добавка «малого возмущения» в данные может 
полностью изменить результаты работы нейронной сети. 
Применение технологии «дипфейк» преступниками являет-
ся реальной угрозой национальной безопасности и вызывает 
явное недоверие к любой информации. 

По нашему мнению, одним из методов, повышающих 
эффективность противодействия преступлениям в нашей 
стране на основе ИИ и оптимизирующих создание алго-
ритма их противодействия, является психолого-кримина-
листический анализ преступления и создание на его основе 
портрета неизвестного преступника с выявленными поис-
ковыми признаками (или «метод профилирования», как его 
называют на Западе). Важной составляющей такого анализа 
является изучение географических аспектов преступления и 
поведения преступника (или «географических моделей»).

Существует ряд научно-прикладных подходов, в боль-
шей степени разработанных на Западе, отражающих воз-
можности «аналитического географического метода», в том 
числе для определения местонахождения преступника. Не-
плохих результатов в этом направлении достигли правоох-
ранительные органы Северной Америки и Великобритании4.

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://teleprogramma.
pro/style/lifehack/1450882-k-poiskam-prestupnikov-v-rossii-
podklyuchitsya-iskusstvennyy-u3511/	(дата	обращения:	31.01.2021).

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://habr.com/ru/
news/t/466471/	(дата	обращения:	30.01.2021).

4	 Swope	R.	Constructively	Developed	Analytical	Crime	Mapping	Approach-
es	//	Police	Journal,	England.	–	2001.	–	Vol.	74.	–	№	1.	–	P.	42–49.

Аналитическая карта составляется не только для того, 
чтобы систематизировать информацию в отношении от-
дельных лиц и событий, но и для того, чтобы отобразить на 
ней результаты предварительного анализа данных, связан-
ных с фактами преступлений, сведениями о преступниках 
и потерпевших5. На основе такого анализа можно заложить 
алгоритм анализа в систему ИИ, где будут приниматься ре-
шения о развертывании полицейских ресурсов для противо-
действия преступности и степени эффективности мер, на-
правленных на это.

Таким образом, аналитическая карта расширяет воз-
можности описательных карт, поскольку содержит инфор-
мацию, необходимую для понимания тенденций или особен-
ностей криминальных явлений. С помощью аналитической 
карты создаются информационные модели, развиваются с 
учетом динамики появления данных географические особен-
ности и проверяются гипотезы об отношениях, которые ле-
жат в их основе. Аналитическая форма работы с картой необ-
ходима для создания специализированной базы данных или 
источников информации, которые можно применить для 
установления указанной выше динамики и прогнозирования 
криминальных событий.

Подводя итоги, необходимо отметить, что развитие ИИ 
в мире, в общем, и в нашем государстве в частности – явля-
ется одной из главных задач, которые призваны обеспечить 
законность и правопорядок, а также является важным ин-
струментом в раскрытии и предупреждении преступлений. 
Искусственный интеллект — как средство, которое обеспечи-
вает процесс взаимодействия человека с программами ока-
зывает помощь при принятии решений в рамках определен-
ных задач. 
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На современном этапе подготовка кадров для органов вну-
тренних дел это целая система, которая включает подразделения 
центрального аппарата МВД России, территориальные органы и 
образовательные и иные организации МВД России1. При этом, 
в системы специальной профессиональной подготовки в числе 
приоритетных задач является повышение эффективности со-
трудников полиции к действиям связанных с применением фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
Здесь следует отметить, что профессиональная пригодность в 
условиях, связанных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия является обязательным 
условием службы в полиции. Так, в соответствии с главой 5 ст. 18. 
ФЗ «О полиции»: «Сотрудник полиции обязан проходить спе-
циальную подготовку, а также периодическую проверку на про-
фессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия»2. 

Сотрудник полиции, не прошедший проверку на про-
фессиональную пригодность к действиям в условиях, связан-
ных с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, проходит аттестацию на соответствие 
замещаемой должности. Это во многом связанно с тем, что 
преступность становится все более агрессивной и жестокой, а со-
трудники психологически и физически не всегда готовы к таким 
ситуациям. Необходимо учитывать и то, что спектр возможных 
ситуаций, в которых может оказаться сотрудник при столкнове-
нии с правонарушителем или преступником достаточно широк 
и не редко определяется сочетанием целого ряда разнообразных 
факторов, при этом разнообразные факторы во многом услож-
няются ограниченностью временем, недостатком объема инфор-

1	 Об	 утверждении	Порядка	 организации	 подготовки	 кадров	 для	
замещения	 должностей	 в	 органах	 внутренних	 дел	 Российской	
Федерации:	приказ		МВД	России	от	5	мая	2018	г.	№	275.	–	Текст:	
электронный	 //	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 ин-
формации:	[сайт].	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http:	
//	www.pravo.gov.ru	(дата	обращения:	22.12.	2020).

2	 О	полиции:	федер.	закон	от	7	февраля	2011	г.	№	3-ФЗ:	ред.	от	2	
июля	2013	г.	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2011.	-	
№	7.	-	Ст.	900;	Рос.	газ.	-	2013.	-	10	июля.		Боген	М.	Ф.	Физическое	
воспитание	 и	 спортивная	 тренировка:	 обучение	 двигательным	
действиям.	Теория	и	методика	/	Изд.	4-е,	испр,	и	доп.	-	М.:	Книж-
ный	дом	«ЛИБРОКОМ»,	2013.	-	С.	66.

мации, маскировкой преступниками своих действий. Поэтому, 
в профессиональной подготовке кадрового потенциала подраз-
делений органов внутренних дел достаточно актуальным и вос-
требованным направлением остаются практические деятельно-
сти, связанные с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Рассматривая непосредствен-
но физическую подготовку в подразделениях органов внутрен-
них дел, это обязательная и неотъемлемая часть их профессио-
нальной подготовки, представляющая собой целенаправленный 
и планомерный процесс по овладению сотрудниками полиции 
специальными умениями и навыками в применении боевых 
приемов борьбы предусмотренных нормативно правовыми ак-
тами МВД России. Следует отметить, что физическая подготовка 
в подразделениях органов внутренних дел, это многообразный 
процесс, в котором используются различные средства, формы 
и методы, и которая имеет единую цель – сформировать из со-
трудников подразделений органов внутренних дел, высокопро-
фессиональных специалистов. В последние годы в МВД России 
с целью совершенствования физической подготовки личного 
состава существенно обновлена нормативная база, скорректиро-
ваны ее цель и задачи. Вместе с тем, совершенствование системы 
профессионально-прикладной физической подготовки сотруд-
ников подразделений органов внутренних дел продолжает оста-
ваться достаточно актуальной. Это во многом объясняется тем, 
что борьба с преступностью на современном этапе предъявляет 
все новые и новые требования к сотрудникам полиции для реше-
ния достаточно сложных оперативно-служебных задач, которые 
во многом связанны с применением физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. Рассматривая обучение 
личного состава боевым приемам борьбы это достаточно слож-
ный педагогический процесс, который предусматривает форми-
рование умений и навыков в выполнении боевых приемов борь-
бы. Здесь следует отметить, что умение и навык характеризуют 
степень владения сотрудником боевыми приемами борьбы, а так 
же уровень способности сотрудника применить боевые приемы 
в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности. 
Безусловно, двигательный навык, как высшая ступень владения 
двигательным действием в данном случае боевыми приемами 
борьбы, имеет исключительно важное значение в профессио-
нальной подготовке сотрудников органов внутренних дел. 

Первая отличительная особенность двигательного навы-
ка является автоматизированный характер выполнения боевых 
приемов борьбы.
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Вторая особенность двигательного навыка является высокая 
быстрота действий при выполнении боевых приемов борьбы, 
обеспечиваемая совершенством координаций работы мышц. 

Третья важная черта навыка, это стабильность результата в 
выполнении боевых приемов борьбы3. 

При этом, следует отметить, что навык в выполнении бо-
евых приемов борьбы, в отличие от умения, это не только вы-
полнение их в стандартных условиях, но и в вариативно изме-
няющихся, включая и экстремальные условия с различными 
сбивающими факторами. Здесь так же необходимо отметить, 
что только навыки в выполнении боевых приемов борьбы фор-
мируют способность у сотрудника ориентироваться в различных 
экстремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности. 
Сразу возникает вопрос: «Какой процент сотрудников подразде-
лений органов внутренних дел способны выполнять боевые при-
емы на уровне навыка?». 

Ответ однозначный – незначительный, за исключением 
немногочисленных сотрудников полиции, которые системати-
чески занимаются служебно-прикладными видами спорта. К 
сожалению, на сегодня можно с уверенностью отметить, что обу-
чение сотрудников полиции в подразделениях органов внутрен-
них дел, в силу различных объективных и субъективных причин, 
в лучшем случае осуществляется на уровне умений в выполне-
нии боевых приемов борьбы4. Причин этому много и многие из 
них достаточно подробно рассмотрены в публикациях различ-
ных авторов. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что деятель-
ность сотрудников полиции на современном этапе протекает в 
условиях больших психических и физических перегрузок. Так 
любое задержание правонарушителя связанное с применением 
физической силы, представляет собой целый комплекс тактико-
технических действий с применением боевых приемов борьбы. 
В зависимости от создавшейся ситуации для преодоления не-
повиновения своим законным требованиям и принудить силой 
повиноваться, сотрудник полиции должен уметь использовать 
достаточно широкий набор средств принуждения. Так, только в 
ударной и защитной технике сотрудникам полиции необходи-
мо в совершенстве владеть целым комплексом ударов, и защиты 
от ударов, перемещений, уклонов, поворотов, нырков, подста-
вок, отбивов, которые сотрудники полиции должны усвоить для 
эффективной самозащиты и задержания правонарушителя. 

В процессе служебной деятельности не исключена вероят-
ность столкновения сотрудника полиции с преступником во-
оружённого огнестрельным или холодным оружием, потому 
сотрудник полиции должен в совершенстве владеть и приемами 
обезоруживания. Помимо боевых приемов борьбы сотрудникам 
полиции необходимо освоить технику применение специаль-
ных средств находящиеся на вооружении сотрудников полиции. 
Как не странно, но все вышеперечисленные умения и навыки 
не является окончательным в обучении сотрудников полиции. 
Применение боевых приемов борьбы в задержании правонару-
шителя является конечной фазой, а этому предшествует прояв-
ление различных физических качеств (скоростных и силовых), а 
потому у сотрудника полиции должны быть достаточно хорошо 
развиты и физические качества, такие как сила, быстрота вынос-
ливость, ловкость и гибкость. Все эти качества в той или иной 
степени необходимы сотруднику полиции, который по необхо-
димости пресекая правонарушение, будет вынужден применить 
физическую силу5. Не следует забывать и о том, что задержание 
правонарушителя или преступника в реальных экстремаль-
ных условиях не всегда проходят так, как она запланирована на 
учебных занятиях в спортивных залах, причиной могут послу-
жить бесчисленное количество факторов, начиная от погоды и 
заканчивая непредсказуемостью поведения задерживаемого. 
Потому весь процесс обучения должен быть направлен поми-
мо освоения достаточно большого арсенала боевых приемов 
борьбы, и развития физических качеств, но и на умение их при-
менять в различных вариативно изменяющихся условиях опе-
ративно-служебной деятельности. В связи с этим, оптимизация 
подготовки сотрудника к экстремальным ситуациям служебной 
деятельности должна предусматривать и соответствующую 
психологическую подготовку. Если сотрудник психологически 
и физически не готов к ситуациям с применением физической 
силы, то не следует надеяться на то, что в стрессовом состоянии 
будет действовать рационально, энергично и быстро. Иначе го-

3	 Боген	М.	Ф.	Физическое	 воспитание	 и	 спортивная	 тренировка:	
обучение	 двигательным	 действиям.	 Теория	 и	 методика	 /	 Изд.	
4-е,	испр,	и	доп.	-	М.:	Книжный	дом	«ЛИБРОКОМ»,	2013.	-	С.	66.

4	 Степанов	Г.	И.,	Бабин	А.	В.,	Мирзоев	А.	Р.	Актуальные	проблемы	в	фор-
мировании	профессиональных	навыков	в	применении	боевых	при-
емов	борьбы	у	сотрудников	подразделений	органов	внутренних	дел	//	
Евразийский	юридический	журнал.	-	2020.	-	№	1	(140).	С.	340-342.

5	 Архипов	 Д.	 В.	 Инновации	 физической	 подготовки	 в	 образова-
тельных	 учреждениях	 МВД	 России	 для	 сотрудников	 полиции	
женского	 пола	 //	 Научно-методический	 электронный	 журнал	
«Концепт».	-	2017.	-	Т.	36.	-	С.	1–3.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://e-koncept.ru/2017/771200.htm.	

воря, для уверенного выполнения своих оперативно-служебных 
задач связанных с применением физической силы и специаль-
ных средств, сотрудники полиции должны владеть целым ком-
плексом тактико-технических действий, совершенством своих 
физических качеств и соответствующей психологической подго-
товкой. При этом, как уже отмечалось выше необходимо владеть 
ими на уровне навыка, в противном случае они в определенной 
экстремальной ситуации могут оказаться просто бесполезными. 
Парадокс заключается в том, что все перечисленные качества и 
свойства у сотрудника полиции должны быть развиты и сфор-
мированы на занятиях по физической подготовке, которые про-
водятся в большинстве своем один или в лучшем случае два раза 
в неделю, нередко без соответствующей материальной базы, а са-
мое главное и без методически грамотных инструкторов. Потому 
вновь встает вопрос. Возможно ли профессионально подготовить 
сотрудника к эффективным действиям в экстремальных ситуа-
циях служебной деятельности в рамках существующих занятий? 
Вновь ответ напрашивается однозначный - нет. Обучение может 
быть эффективным тогда – и только тогда! – когда оно построено 
с учетом требований теории обучения, обоснованной данными 
современной науки6. Потому, в материалах лент новостной, си-
стематически звучат информации о гибели и ранениях сотруд-
ников полиции при выполнении ими своих служебных задач.

Безусловно, для подготовки личного состава к выполнению 
своих оперативно-служебных задач, в подразделениях органов 
внутренних дел, в лучшем случае осуществляется обучение лич-
ного состава боевым приемам борьбы на несопротивляющемся 
партнере. При этом целью освоение боевых приемов борьбы 
все больше становится не эффективное их применение в опера-
тивно-служебной деятельности, а сдача ежегодного планового 
зачета на профессиональную пригодность к действиям в усло-
виях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, которая определяется демон-
страцией приемов на несопротивляющемся партнере. 

Исходя из вышеизложенного, сотрудники полиции как фи-
зически, так и тактически всегда должен быть готовыми к нестан-
дартным решениям оперативно-служебных задач, в различных 
ситуациях. Причем быть готовым, как на уровне создания, так 
и на уровне привычек. Только опыт и профессиональные навы-
ки позволяют сотрудникам полиции действовать эффективно в 
различных экстремальных условиях оперативно-служебной дея-
тельности, и с честью проходить эти испытания. 

В заключении, хотелось бы отметить, что система специ-
альной профессиональной подготовки сотрудников полиции, 
где приоритетной задачей является повышение эффективности 
сотрудников к действиям связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, может 
быть решена только при наличии всех условий для освоения 
учебного процесса. 
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Барчуков В. К.

Для надлежащего обеспечения в процессе правоохрани-
тельной деятельности функции по эффективной защите прав 
и законных интересов граждан, организаций, государства и 
общества в юридической литературе сформировалось мнение, 
согласно которому существенным подспорьем в этом вопросе 
может послужить активное применение современных систем 
искусственного интеллекта (далее просто - ИИ)1. 

Как справедливо отмечают О. Маккарти и М. Эйрой 
(ЮНИКРИ), «…несмотря на большой потенциал ИИ, исполь-
зование этой технологии правоохранительными органами вы-
зывает очень реальные и серьезные опасения в области прав 
человека, которые могут нанести огромный ущерб и подо-
рвать доверие, оказываемое обществом правоохранительным 
органам»2. Права человека, гражданские свободы и основопо-
лагающие принципы уголовного правосудия, на которых су-
ществует действующая система уголовного правосудия, могут 
оказаться неприемлемо уязвимыми и даже непоправимо ском-
прометированными, если мы не примем во внимание ряд обя-
зательных условий.

Во-первых, при определении сущностных характеристик 
ИИ в целях обеспечения более эффективной деятельности 
правоохранительных органов необходимо разработать единые 
подходы для его применения3.

Во-вторых, необходимо отдавать себе отчет в том, что в на-
стоящее время в рассматриваемом вопросе преобладают, глав-
ным образом, два подхода, один из которых связан с философ-

1	 См.,	напр.:	Овчинский	В.	С.	Технологии	будущего	против	крими-
нала.	-	М.:	Книжный	мир,	2017.	-	С.	3-10;	Жданов	Ю.,	Кузнецов	С.,	
Овчинский	В.	Covid-19:	преступность,	кибербезопасность,	обще-
ство,	полиция.	-	М.:	Международные	отношения,	2020.	-	С.	222.

2	 For	 a	 broad	 overview	 of	 State	 initiatives,	 refer	 to	 Campbell,	 T.	 (2019).	
Artifi	cial	 Intelligence:	An	Overview	Of	 State	 Initiatives.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http:	//www.unicri.it/in_focus/fi	les/Report_
AI-An_Overview_of_State_Initiatives_FutureGrasp_7-23-19.pdf.

3	 Расторопов	С.	В.	Современные	требования	к	расследованию	пре-
ступлений,	 совершаемых	 с	 использованием	 информационно-
коммуникационных	 технологий	 //	 Евразийский	 юридический	
журнал.	-	2020.	-	№	6.	-	С.	359-360.

ским пониманием проблемы, а другой - сугубо компьютерный 
«технократический», в котором, по словам приверженцев, нет 
ничего «человеческого».

Согласно первой точке зрения, философский подход на-
правлен на понимание сходства и различий между естествен-
ным и ИИ, а также осознание роли ИИ в современной системе 
правоохранительных органов. При этом в рамках рассматри-
ваемого подхода явно выделяется позиция отдельной группы 
авторов, которые не только выступают за признание ИИ анало-
гичным интеллекту высокоорганизованных биологических су-
ществ, но и пытаются ИИ и оснащенную им роботизированную 
технику приравнять по своим сущностным характеристикам к 
интеллекту домашних животных, прирученных человеком, или 
выведенных им в результате селекции.

Другая группа специалистов относится к ИИ как к до-
статочно сложному комплексу компьютерных программ, 
созданных человеком в определенных целях и выполняющих 
определенные функции. Поэтому и отношение к ним не очень 
существенно отличается от подхода к другим компьютерным 
программам различной степени сложности. 

Таким образом, несмотря на весьма обязывающее назва-
ние, программисты, создавшие и отладившие работу комплек-
са сложных компьютерных программ, названного «искусствен-
ный интеллект», не ожидают от него каких-либо неприятных 
сюрпризов, которые обыгрываются в сценариях фантастиче-
ских фильмов.

Следует констатировать, что с точки зрения юристов-пра-
воприменителей, разрабатывающих проблемы управления де-
ятельностью правоохранительных органов, подобные подходы 
«биологического» и «технократического» характера не позво-
ляют сделать вывод о конкретной пользе подобных информа-
ционных технологий. В то же время их необходимо учитывать, 
чтобы избежать крайностей в обосновании выводов по резуль-
татам дальнейших исследований, а также найти конкретные 
формы для применения важнейших элементов искусственного 
интеллекта для практических целей – существенного повыше-
ния эффективности деятельности, как всей системы правоохра-
нительных органов страны, так и деятельности каждого из них, 
с учетом роли и места в обеспечении безопасности государства.
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Вот почему при выполнении дальнейших исследований, 
отдавая должное выводам разработчиков «биологических» и 
технических подходов, автором были сделаны акценты на осо-
бенности важнейших проблем правового характера. Прежде 
всего, речь идет об особенностях подготовки системы исходных 
данных для их обработки с помощью определенных программ-
но-аппаратных средств, реализующих систему информацион-
ных технологий, заложенных в основу ИИ определенного вида. 

В контексте обсуждаемых проблем применения искус-
ственного интеллекта для информационного обеспечения де-
ятельности правоохранительных органов нами были рассмо-
трены основные этапы развития разработок соответствующих 
информационных технологий и программных средств. 

Так, в частности, общеизвестно, что термин «искусствен-
ный интеллект» был введен Дж. Маккарти в 1956 г., а его возник-
новение относят к 1957 г., когда А. Ньюэлл, Г. Саймон и К. Шоу 
разработали программу для игры в шахматы, в основе которой 
лежал «эвристический» подход, то есть определенные прави-
ла выбора при отсутствии точных теоретических оснований. В 
1963 г. Дж. Маккарти в рамках данного подхода изобрел язык 
программирования ЛИСП. Вскоре после этого, в 1965 г. Дж. А. 
Робинсон разработал более совершенный язык программиро-
вания ПРОЛОГ со встроенными процедурами логического вы-
вода4.

Развитие прикладных интеллектуальных систем первона-
чально шло по пути усложнения алгоритмов и уточнения эв-
ристических подходов, что положило начало так называемому 
эвристическому программированию. В рамках данных подхо-
дов был разработан ряд компьютерных программ для игры в 
шахматы на высоком уровне, превосходящие гроссмейстеров.

Дальнейшее развитие этого направления привело к по-
явлению полвека назад прикладных интеллектуальных систем 
– экспертных систем. Среди них можно выделить созданную в 
нашей стране Э. В. Поповым еще в 1987 г. систему анализа тек-
стовой информации5. Это создало ряд принципиально новых 
возможностей и для обработки текстов нормативных правовых 
актов, а также иной информации, имеющей правовой статус, 
в рамках соответствующих человеко-машинных комплексов. 
На основе алгоритмов организации диалога человека с ком-
пьютером были созданы первые варианты интерактивных экс-
пертных систем. Но в период перестройки, а затем рыночного 
реформирования страны приоритеты были отданы другим 
направлениям развития науки информатики и ее важнейшего 
раздела – искусственного интеллекта.

С появлением инструментальных средств и технологий 
разработки современных экспертных систем это направление 
выделилось в самостоятельную область информационных тех-
нологий искусственного интеллекта – инженерию знаний. Ра-
боты в области систем, основанных на знаниях, вызвали рост ис-
следований методов представления знаний – структур данных 
общего характера, обладающих сложной внутренней организа-
цией, встроенными процедурами и в силу этого активностью и 
внутренней интерпретируемостью.

В свою очередь, потребность в технологиях разработки и 
практического создания экспертных систем, работа которых 
основана на использовании обширных баз знаний, привела к 
созданию ряда методов, технологий и программных средств 
переноса знаний различного вида в базу знаний системы. При-
меры реализации таких подходов для организации обработки 
информации правового характера хорошо известны. Достаточ-
но привести в качестве примера получившую всеобщую извест-
ность и практическое применение информационно-справоч-
ную систему «Консультант+». 

Подобные системы, использующие ряд элементов искус-
ственного интеллекта на основе технологий инженерии знаний 
созданы и на уровне некоторых правоохранительных органов, 
предназначенные не только для информационного обеспече-
ния сотрудников специальной информацией, а также система-
тизации и обобщения развернутой системы сведений о резуль-
татах их работы за определенные периоды времени6. При этом 
отсутствие единых научных подходов к созданию таких систем 
нередко приводит к нестыковке итоговых данных, характеризу-
ющих деятельность различных правоохранительных органов, 
особенности при их дифференциации по различным системам 

4	 Искусственный	интеллект.	 Большая	 Российская	 энциклопедия.	 -	М.:	
«Большая	Российская	энциклопедия»,	2008.	-	Т.	11.	-	С.	733.

5	 Попов	Э.	В.	Экспертные	системы:	решение	неформализованных	за-
дач	в	диалоге	с	ЭВМ.	-	М.,	1987.

6	 Расторопов	 С.	 В.	 Искусственный	 интеллект	 в	 предупреждении	
мошенничества	 в	 кредитно-финансовой	 сфере	 //	 Законы	 Рос-
сии:	опыт,	анализ,	практика.	-	2020.	-	№	8.	-	С.	87-90.

отчетных показателей, что создает определенные проблемы 
при формировании единой системы показателей правоохра-
нительной деятельности.

Потребность в разработке интерактивных экспертных 
систем привела к созданию методов, технологий и программ-
ных средств переноса знаний в базу знаний системы. В полной 
мере это можно отнести и к формированию базы знаний, не-
обходимых для комплексного информационного обеспечения 
правоохранительных органов с использованием электронных 
документов, компьютерной информации и информационных 
технологий. Речь идет не только о системе научных знаний, на-
копленных учеными в различных отраслях юридических наук. 
В данную базу знаний должны быть включены и результаты ре-
альной правоприменительной практики, накопленные специ-
алистами в различных сферах деятельности правоохранитель-
ных органов.

В этой связи необходимо обратить внимание на развитие 
средств интеллектуального анализа данных, среди которых ис-
пользуются не только нейронные сети, но и логические рас-
суждения на основе прецедентов, весьма близкие по своей иде-
ологии к тем принципам, которые заложены в основу работы 
нейронных сетей, методы конструктивной индукции, эволюци-
онное программирование и ряд других. Их общей особенно-
стью является возможность применения для обработки очень 
больших массивов данных, характеризующихся высокой степе-
нью разнородности, а также отсутствием их общей информа-
ционной модели.

По результатам проведенного анализа сделан ряд выводов 
о том, что наиболее часто в практике управления деятельно-
стью правоохранительных органов используются такие элемен-
ты ИИ, как гипертекстовые технологии. С юридической точки 
зрения алгоритмическое построение данной технологии близ-
ко по смыслу к процессу толкования положений действующего 
законодательства с применением соответствующих норматив-
ных правовых актов разного вида и уровня. Вместе с тем, их при-
менение требует введения в соответствующие алгоритмы ряда 
дополнений и ограничений, позволяющих при использовании 
данных элементов ИИ оставаться в рамках правового поля. 

Что касается инженерии знаний, то использование со-
ответствующих систем искусственного интеллекта в системе 
комплексного информационного обеспечения правоохра-
нительных органов связано, прежде всего, с формированием 
информационно полной базы знаний, регламентирующих 
деятельность и характеризующих ее итоги по каждому из 
правоохранительных органов. При этом могут создаваться про-
блемно-ориентированные интерактивные экспертные системы 
для практического использования таких баз знаний при ком-
плексном информационном обеспечении управленческих ре-
шений руководителями или уполномоченными сотрудниками 
данного правоохранительного органа.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕПРАВОАНТИКОРРУПЦИОННОЕПРАВОАНТИКОРРУПЦИОННОЕПРАВО

Бондарь А. Г.

Кондратьев А. А.

Затрагивая проблемные вопросы бюрократизации го-
сударственных аппаратов, которая также может выступать 
детерминирующим фактором коррупционной агрессии, с 
целью получения персонализированной информации, кото-
рая могла быть использована в рамках примера излишней 
бюрократизации, автором проведено интервью, результаты 
которого могут быть использованы для формирования соот-
ветствующих выводов и предложений по снижению корруп-
ционных рисков.

Интервью проводилось анонимно, субъектом данного 
интервью являлся государственный служащий, столкнув-
шийся с системой бюрократических «заслонов», не позволив-
ших ему осуществить своё право на свободу передвижения в 
рамках реализации своего трудового отпуска, часть которого 
была определена для выезда за границу. Суть изложенного 
в данном интервью заключалась в том, что интервьюиру-
емый пытаясь реализовать своё право на выезд за границу, 
обратился в соответствующий орган за получение государ-
ственной услуги по получению заграничного паспорта граж-
данина РФ, срок изготовления которого по установленному 
регламенту составляет 30 суток, однако вместо указанного 
срока, получил желаемый документ только на 95 сутки. Кра-
ткое изложение причин, подобной ситуации, согласно све-
дениям полученным из интервью заключалось, в том что в 
ходе обработки необходимой информации по изготовлению 
документа, уполномоченные на его производство органы об-
менивались между собой документами, в достаточно неоп-
тимизированном ключе, в рамках чего дело об изготовлении 

соответствующего документа переходило из рук в руки одних 
и тех же органов до 6 раз подряд, вследствие чего интервью-
ируемый понёс ущерб и вынужден был отказаться от отды-
ха за границей, заплатив при этом штраф в туристическую 
фирму, где была приобретена соответствующая путёвка.

Полученные из интервью сведения представляют один 
из примечательных примеров излишней бюрократизации 
государственных аппаратов, которые по нашему мнению со-
вершенно не совпадает политикой государства по оптими-
зации деятельности по получению государственных услуг в 
сжатые или хотя бы установленные регламентами сроки.

Анализируя деятельность по оказанию государственных 
услуг со стороны широкого круга государственных учрежде-
ний, можно сделать вывод, что на практике отсутствуют пра-
вовые механизмы получения отдельных видов государствен-
ных услуг на платной основе, к примеру, без очередей либо в 
ускоренном формате. Хотя на наш взгляд в условиях острой 
нехватки времени у современного человека, указанные фак-
торы могли бы оказать положительное влияние на развитие 
рассматриваемой отрасли в целом, что по нашему мнению 
находит отражение в следующих суждениях:

1. Отсутствие необходимости вступления должностных 
лиц и получателями государственных услуг в коррупцион-
ные отношения по факту более ускоренного получения той 
или иной государственной услуги;

2. Осуществлением наполняемости бюджетов различ-
ных уровней;

3. Сокращением временных издержек для всех сторон;
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4. Увеличением мобильности рынка товаров и услуг.
По мнению Сорокина Р. С. «прозрачность в государ-

ственном управлении – один из системообразующих прин-
ципов противодействия коррупции»1. Так, использованное 
Сорокиным Р. С. понятие «прозрачности» вполне может от-
ражать предлагаемую в рамках данной работы инициативу в 
формирование инструментария оказания и получения госу-
дарственных услуг на платной основе. Ведь введение данного 
инструментария поставит окончательную точку в вопросах 
мздоимства по факту ускорения тех или иных государствен-
ных услуг, нивелируя тем самым риски возникновения кор-
рупционной агрессии, подавив хотя бы некоторые детерми-
нанты возникновения коррупционных преступлений. 

Формирование суждений о необходимости включения 
правовой возможности внесения платы за ускорение госу-
дарственных услуг, по нашему мнению не противоречит 
общепризнанным демократическим принципам, согласно 
которым, следует, что каждый волен выбирать для себя более 
удобные и выгодные условия. В условиях, когда «каждому» 
получателю той или иной государственной услуги могло бы 
быть предоставлено право воспользоваться преимуществен-
ным правом на ускорение её получения (на условиях платно-
сти), конфликт неравенства интересов и прав был бы исклю-
чен в «зародыше», хотя бы потому, что на такое право мог 
бы претендовать каждый, а не отдельные субъекты. В рамках 
изложенного, следует обратить также внимание на мнение 
Бурганова Р. А., который полагает, что «прямая демократия 
является аналогом чистой конкуренции»2.

По нашему мнению, положительный эффект по внедре-
нию данной инициативы оказал бы непосредственное воз-
действие на деятельность таких государственных служб как: 
Управление Росреестра, Федеральной Налоговой службы, 
лицензионно разрешительных служб при различных ведом-
ствах. Молодым семьям достаточно часто приходится обра-
щаться в уполномоченные органы для оформления материн-
ского капитала (недвижимого имущества, приобретённого в 
ипотеку).

Достаточно оправданным на наш взгляд выступает мне-
ние Михеевой М. С., которая полагает, что «оказание плат-
ных услуг является одним из важнейших источников финан-
сирования деятельности государственных учреждений»3. 

Как подчеркивает Бондарь А. Г. «в настоящее время 
широкий круг субъектов различных гражданских правоот-
ношений приобрёл необходимые навыки и компетенции по 
использованию в повседневной жизни разнообразных си-
стем и инструментов»�, а сам процесс цифровизации сферы 
государственных услуг по нашему мнению, также оказывает 
положительное влияние на сферу деятельности различных 
государственных и муниципальный учреждений. Данное 
суждение может быть подтверждено тем, что риски возник-
новения коррупционной агрессии будут объективно сниже-
ны, хотя бы в связи с тем, что наличие системы электронных 
очередей нивелирует субъективное вмешательство недобро-
совестных должностных лиц по реализации записей (тало-
нов) на приём для получения государственной услуги за воз-
награждение.

Обращаясь к возможной к вопросам противодействия 
коррупции можно также отметить, что возникновение де-
терминантов коррупционных преступлений, совершаемых 
в государственных органах и органах местного самоуправле-
ния могут быть связаны с обстоятельствами:

– излишней бюрократизации государственных аппара-
тов;

1	 Сорокин	Р.	С.	Противодействие	коррупции	в	сфере	оказания	го-
сударственных	 и	 муниципальных	 услуг	 посредством	 принципа	
прозрачности	//	МНИЖ.	-	2015.	-	№	2-2	(33).	

2	 Бурганов	Р.	А.	Коррупция	и	несовершенство	рынка	государствен-
ных	(политических)	услуг	//	Актуальные	проблемы	экономики	и	
права.	-	2009.	-	№	4	(12).

3	 Михеева	М.	С.	Организация	учета	доходов	от	платных	услуг	в	го-
сударственных	учреждениях	//	Бухгалтерский	учет	в	бюджетных	
и	некоммерческих	организациях.	-	2012.	-	№	13.	

– неоправданно долгих сроков получения отдельных ви-
дов государственных услуг;

– отсутствия правовой и «технической» возможности 
платы за ускорение государственных и муниципальных ус-
луг.

Внедрение механизма формирования электронных оче-
редей и возможности записи на приём к отдельным специ-
алистам (должностным лицам) различных государственных 
и муниципальных учреждений, является актуальным и со-
временным административно-правовым инструментом, в 
основе которого заложены принципы оперативности, акту-
альности и удобства. Данные инициативы оказывают суще-
ственное влияние на снижение уровня коррупционных ри-
сков. Вместе с тем исследуемые формы  реализации платных, 
ускоренных государственных (муниципальных) услуг, на наш 
взгляд способны существенно нивелировать значение отдель-
ных коррупционных детерминантов, связанных с излишней 
бюрократизацией отдельных видов государственных проце-
дур.

Логичным представляется внести изменения в право-
вые акты, регулирующие порядок взимания платы за пре-
доставление услуг многофункциональных центров в части 
распределения платы между федеральными органами ис-
полнительной власти и организацией субъекта Российской 
Федерации, созданной в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, уполномоченной на органи-
зацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу од-
ного окна.

Можно сделать вывод, что без участия государства по 
ряду вопросов связанных с оптимизацией отрасли оказания 
государственных и муниципальных государственных услуг в 
настоящее время обойтись невозможно.

Подведя итог данной работы, следует отметить, что оп-
тимизация отрасли предоставления государственных услуг 
является важнейшим направлением улучшения социально-
экономического состояния общества и государства, увеличи-
вает прозрачность деятельности государственных аппаратов 
и ведомств, что оказывает непосредственное влияние на ав-
торитет общества к государству. Упрощение же алгоритмов 
выполнения государственных и муниципальных услуг, при-
ведёт к прозрачности всей отрасли в целом, что может ока-
зать непосредственное влияние на отрасль предоставления и 
получения государственных и муниципальных услуг.
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Коррупция, возникнув еще в Древней Руси, была и остает-
ся одной из наиболее острых проблем в современной России, а 
также в системе проблем российского населения. Несмотря на 
то, что с ней «вступали в бой» и Иван IV, и Петр I, и Екатерина 
II и прочие известные для нашей страны деятели, так и не уда-
лось устранить коррупцию до настоящего времени. Она суще-
ствовала и существует, отличаясь лишь своими масштабами и 
формами проявления.

Нельзя не отметить, что необходимость рассмотрения ука-
занного негативного явления с течением времени только уси-
ливается, поскольку коррупционные проявления развиваются, 
«пускают свои корни» во все сферы жизнедеятельности. Про-
блема, связанная с коррупцией, уже находится в одном ряду с 
такими, достаточно немаловажными проблемами всего челове-
чества, как безопасность экономики, сохранение окружающей 
природы, терроризм и многое другое. 

Наглядным распространением коррупции в стране явля-
ются коррупционные проявления в органах внутренних дел 
(далее – ОВД), реальные масштабы которых определить доволь-
но сложно по причине отсутствия официальной статистики. 
Между тем, Следственный комитет России (СКР) сообщает, что 
МВД стало лидером по числу возбужденных уголовных дел сре-
ди других правоохранительных и надзорных органов1. Офици-
альные новостные каналы регулярно отражают информацию о 
конкретных фактах задержания сотрудников правоохранитель-

1	 СКР	назвал	МВД	лидером	по	делам	о	коррупции	среди	правоохра-
нительных	органов:	Коммерсантъ.	Новости.	09.12.2019	г.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.kommersant.ru/
doc/4187689#id911278	(дата	обращения:	21.01.2021).

ных органов различного уровня за совершение коррупционных 
преступлений. 

Ежегодно на расширенном заседании коллегии МВД ми-
нистр внутренних дел обращает особое внимание на необхо-
димость искоренения коррупции в ОВД. Из этого следует, что 
коррупция в системе ОВД является распространенным явле-
нием, что негативно отражается на обеспечении законности и 
правопорядка, дискредитирует авторитет органов власти, ведет 
к неизбежному снижению уровня доверия граждан к государ-
ственным органам по защите их прав и свобод. 

Учитывая сложность и важность обозначенной пробле-
мы, нами предпринята попытка выяснить отношение моло-
дежи к существующим коррупционным проявлениям в ОВД. 
Привлечение внимания молодого поколения к обозначенной 
проблеме обусловлена тем, что молодежь, во-первых, состав-
ляет значительную часть современного общества, во-вторых, 
характеризуется мобильностью и активностью и, как прави-
ло, «более открыта для социальных перемен и политических 
трансформаций»2. 

В качестве исследовательского метода выбран опрос сту-
дентов выпускных курсов юридической специальности, по-
скольку в будущем многие из них составят основу государ-
ственных и муниципальных служащих, управленческих кадров 

2	 Губанова	 Е.	 В.	 Антикоррупционное	 воспитание	 молодежи	 как	
направление	 деятельности	 Общественного	 совета	 при	 Комите-
те	 по	 противодействию	 коррупции	 Республики	Крым	 //	Пред-
упреждение	 коррупции	 в	 органах	 государственной	 власти	 Рос-
сийской	Федерации:	сб.	научных	статей	по	материалам	Всерос-
сийской	научно-практ.	конференции	/	под	ред.	Н.	А.	Петухова,	Е.	
В.	Рябцевой.	–	Симферополь:	ИТ	«АРИАЛ»,	2020.	–	С.	26.	
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органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления. Полагаем, что они способы инициировать изменения, 
которые приведут к снижению уровня коррупции в стране. 

Целью опроса явилось выяснение отношения современ-
ного студенчества к проблеме коррупции в ОВД, их мнения об 
антикоррупционных способах противодействия рассматривае-
мым негативным проявлениям.

Исходя из результатов проведенного исследования, 82 % 
респондентов утверждают, что уровень коррупции правоох-
ранительных органов в России высокий, и только 18 % указали 
на средний уровень. Как видим, что процент опрошенных, ука-
зывающих высокий уровень коррупции сотрудников ОВД до-
вольно велик, что позволяет отметить серьезную озабоченность 
молодежи по факту существующей проблемы коррупционных 
действий. 

Следует отметить, что сложность в борьбе с коррупцион-
ными проявлениями в ОВД заключается в отсутствии единого 
их понимания. В частности, среди опрошенных нами респон-
дентов большинство (47 %) под коррупцией понимают взяточ-
ничество, 31 % − злоупотребление служебным положением и 
22 % − иное использование должностного положения в личных 
интересах. 

Отдельные студенты, понимая, что коррупция сотрудни-
ков ОВД провоцирует рост преступности и подрывает доверие 
граждан к государственным органам, при этом считают, что 
при коррупции возможно «решить проблему или доступным 
вариантом получить желаемое». В частности, 69 % опрошенных 
утверждают, что чаще всего приходится сталкиваться с корруп-
цией при нарушении правил дорожного движения и при за-
держании сотрудниками ГИБДД. 53 % опрошенных указали 
коррупционные проявления при получении водительских прав 
(регистрации автомобиля, техническом осмотре транспортного 
средства). По мнению 20 % респондентов феномен коррупции 
присутствует в уголовном судопроизводстве при расследовании 
уголовных дел, 27 % выбрали другой вариант ответа (получение 
денежного вознаграждения за укрытие преступления от учета, 
невыполнение своих должностных обязанностей в целях полу-
чения денежной суммы, посредничество во взятке, покрыватель-
ство субъектов предпринимательской деятельности). 

Таким образом, значительная часть лиц молодежного воз-
раста связывает коррупцию с получением взятки. Между тем, 
коррупционные проявления в ОВД не останавливаются лишь 
на получении незаконного денежного вознаграждения в виде 
взятки, могут также проявляться в фальсификации и мошенни-
ческих действиях, а также с противоправными корыстно заин-
тересованными действиями, пренебрежением государственно-
общественными интересами ради личной выгоды, преступном 
использовании служебных полномочий в целях личного или 
узкогруппового противоправного обогащения. 

Понимая, что современная молодежь является неотъемле-
мой ячейкой общества, мы решили спросить у них мнение о 
причинах, по которым проявляются коррупционные действия 
сотрудниками ОВД. Среди мотивов распространения корруп-
ционных со стороны сотрудников ОВД большая часть респон-
дентов (56 %) указала низкие зарплаты, не соответствующие 
объему и сложности выполняемой работы, что провоцирует 
их на поиск дополнительных источников дохода. Среди иных 
детерминантов распространения коррупции в подразделениях 
ОВД отмечены: слабый контроль со стороны руководства и на-
селения, отсутствие социальных льгот, недостатки в подборе и 
расстановки кадров, недостаточное материально-техническое 
оснащение, несовершенство законодательства об ответственно-
сти за совершение коррупционного деяния, вызывающее ощу-
щение безнаказанности коррупционеров. 

Таким образом, молодое поколение прекрасно осведом-
лено о масштабах и системном характере коррупции в ОВД, 
ее детерминирующих факторах и пагубных последствиях для 
общества. Имеет оно свое мнение и в вопросе противодействия 
коррупционным проявлениям.

Одним из самых эффективных методов в борьбе с корруп-
ционными действиями в России, по мнению молодых людей, 
заключается в ужесточении уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления (61 %). В частности, для повышения 
эффективности уголовно-правовых мер по противодействию 
коррупции высказано предложение о возвращении конфиска-
ции имущества в качестве дополнительного вида наказания в 
Уголовный кодекс РФ. В настоящее время конфискация отне-
сена к иным мерам уголовно-правового характера, ее примене-
ние необязательно для судей при принятии итоговых решений 
по уголовным делам. 

Кроме того, в системе мер по противодействию коррупци-
онным проявлениям среди сотрудников ОВД молодежь отдает 

предпочтение укреплению правовой системы государства, со-
вершенствованию антикоррупционного законодательства (43 
%). Среди мер противодействия указывает на необходимость 
развития института общественного контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ о противодействии коррупции (31%), 
а также обращает внимание на совершенствование системы 
профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации личного состава правоохранительных органов 
(26%).

Дополнительными мерами, которые в наибольшей степе-
ни способны повлиять на снижение коррупции, по мнению ре-
спондентов, могут быть: создание специального государствен-
ного органа по борьбе с коррупцией указали 43 % опрошенных; 
усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей 
– 29 %; внедрение в органах власти системы ротации (сменяемо-
сти) должностных лиц - 28 %.

Таким образом, результаты проведенного анкетирования 
позволили заключить, что молодое поколение прекрасно осве-
домлено о системном характере коррупции в России и высказы-
вает отрицательную позицию к любым ее проявлениям, имеет 
представление о приемлемых антикоррупционных способах 
противодействия коррупции. Между тем, среди молодежи нет 
единого представления о том, что такое коррупция, многие за-
трудняются дать оценку ее последствиям, хотя осознают, что 
коррупционные проявления провоцируют рост преступности 
и ведут к потере доверия граждан к органам государственной 
власти. При этом высказывают позицию, что при коррупции 
возможно «решить проблему или доступным вариантом полу-
чить желаемое». 

Стоит отметить, что в последние годы государственные 
органы в отношении молодежи активно проводят мероприя-
тия для популяризации антикоррупционного правосознания. 
В частности, просветительская информация содержится на 
сайтах ведомств. Например, Генеральная прокуратура РФ раз-
местила интерактивную компьютерную игру «Мы против кор-
рупции», которая позволяет проверить и расширить свои ан-
тикоррупционные знания всем желающим, проводит конкурс 
социальной рекламы «Вместе против коррупции», чтобы при-
влечь молодежь к разработке и использованию таких роликов 
для профилактики коррупционных проявлений.

Действительно, Интернет ресурсы стали неотъемлемой 
частью жизни современного общества. Значение социальных 
сетей для молодого поколения невозможно переоценить, по-
скольку именно из различных интернет сайтов большая часть 
молодежи черпает информацию, узнает последние новости, 
что указывает на необходимость более активно выносить кор-
рупционную проблему на просторы всемирной паутины. 
Полагаем, что обозначенную проблему стоит более активно 
обсуждать в интернет-форумах, в популярных сетях, таких 
как Вконтакте, Facebook, Twiter, Instagram. Информация, раз-
мещенная в сети, просто не может остаться незамеченной для 
молодежи. Нами разделяется мнение студентки юридического 
факультета Южного Федерального Университета, высказанное 
в подготовленной ей статье о необходимости создания таких 
«интернет-сайтов, где молодые люди могли бы высказываться 
по поводу волнующей проблемы, делиться опытом, комменти-
ровать мнения других. Это не только даст возможность обмена 
информацией для молодежи, но и привлечет к антикоррупци-
онной деятельности других людей»3. 

Полагаем, что коррупцию в обществе искоренить полно-
стью нереально, но в силах молодежи ее ограничить до такого 
масштаба, когда она перестанет выступать средством «решения 
проблем или доступным вариантом получения желаемого». 
Молодому поколению необходима лишь мотивация и стимул, 
чтобы раскрыть свой потенциал.
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Всем уже давно известна проблема коррупции в нашей 
страны и это никого не удивляет, когда очередной корруп-
ционер оказывается в тюрьме, по новостям показывают но-
вый сюжет о данном преступлении, но, к сожалению, не все 
понимают реальное значение данной проблемы для всего 
общества. Многие знают про это правонарушение только в 
больших масштабах его проявления, меньше людей знают о 
бытовой коррупции, а ещё чаще всего приравнивают её со 
взяткой. Некоторые придерживаются мнения, что бытовая 
коррупция, это то, что на русском языке называется взяточ-
ничеством, но стоп «взяточничество» – это вознаграждение, 
имеющее разный вид представления, государственным или 
иным лицам с целью достижения выгодной сделки, приоб-
ретение определённой информации или другой помощи, 
получения которой взяткодателю не доступно заполучить 
законным путём. А бытовая коррупция представляет собой 
более масштабное правонарушение в сфере быта граждан 
для получения выгод в личных целях независимо от сторон 
сделки и имеет более обширные аспекты проявления — это 
обман, мошенничество, растраты, злоупотребление власт-
ными полномочиями, кумовство и сговор. Обычно данное 
правонарушение встречается в системе безопасности дорож-
ного движения (ГИБДД), правоохранительных органов, ком-
мунальных службах (ЖЭКи, ДЭЗы, домоуправления и т.п.), 
образования, медицины и в других сферах.

Бытовая коррупция начала своё официальное существо-
вание из древних рукописей — во время правления князя, 
создавались органы местного управления в лице воевод, ко-
торым в подчинение давалась дружина. С денежным обеспе-
чением дела обстояли плохо, как сказать плохо — его вообще 
не было, поэтому была применена практика «кормления». 
Она представляла собой подношения в виде денег и другой 
продукции (рыба, хлеб, мясо, зерно, сыр, винные изделия и 
т.д.). Их доход могли формировать разного вида пошлины, 
сборы за разного вида прав по продаже, владения или разме-

щения. Исходя из этого их должность была очень прибыль-
ным делом. Именно с этого момента стоит начинать говорить 
о существовании бытовой коррупции в России.

Наш закон формулирует понятие бытовой коррупции 
как самый низший уровень коррупционных проявлений, 
когда в данном правонарушении участвуют муниципальные 
служащие (ст. 291 УК РФ), административные органы (ст. 204 
УК РФ), должностные лица (ст. 290 УК РФ) и другие уполно-
моченные органы1. Издан Федеральный закон № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», но его нельзя назвать эффек-
тивным, ведь бытовую коррупцию очень тяжело выявить 
органам исполнительной власти, она либо очень скрыта, 
либо она осуществляется самими органами государственной 
власти. В гражданском кодексе России обозначается запрет 
дарения, где запрещается дарить подарки превышающих 
стоимость свыше трёх тысяч рублей работникам оказываю-
щих социальные услуги (ст. 575 ГК РФ)2. В свою очередь это 
обозначает, что граждан, которые делают «подарки», можно 
обвинить в совершении бытовой коррупции. В Федеральном 
законе № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - лицо, со-
вершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может лишиться права занимать определённую долж-
ность или работать в государственных органах, привлекает-
ся к уголовной, административной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (ст. 13-14 ФЗ РФ)3.

1	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_82959/.

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9027/b1a993705399bf4cbb20df769
e04d055c4d1f17a/.

3	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9027/.
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Согласно статистики ФОМ и Фонда ИНДЕМ самый вы-
сокий обобщенный индекс бытовой коррупции был зафик-
сирован в Воронежской области и Краснодарском крае (81 % 
из 100 %)4. Вызвать такой высокий показатель могут разные 
факторы - зависимость граждан от чиновников, монополия 
государства на определённые услуги, культура страны в це-
лом, нестабильная политическая ситуация в стране. Но в чём 
же на самом деле заключается причина данного правонару-
шения. Мы даём деньги за ребёнка в детский сад, платим за 
ускорение процесса прохождения медицинской комиссии, 
платим за хорошее место в больнице, благодарим врачей 
за подделывание результатов анализа или ускорения их по-
лучения, всё это и есть бытовая коррупция. Многие даже 
не задумывается о своих поступках, о вреде данных деяний, 
как для окружающих, так и для всего общества в целом. Она 
ухудшает значение морали в обществе, превращая корруп-
цию в явление повседневной жизни. Если она развивается, 
то в дальнейшем тормозит развитие общества. Посмотрев 
на список стран, где они выстроены в порядке возрастания 
уровня коррупции, проявляется взаимосвязь между уровнем 
экономического развития, демократизации страны, уровнем 
жизни и других показателей. Здесь, все лица довольны со-
вершённой сделкой, подарком или помощью, это форми-
рует менталитет граждан — бытовая коррупция становится 
уже привычкой каждого из нас: за доброту нужно отплатить, 
лень ждать очередь в поликлинике или хочется отдать ребён-
ка в наиболее благополучную группу. А что же в этом пло-
хого? Стоит понять — если ты захочешь, то и другой захочет, 
а за другим следующий. Зачем делать врачам качественную 
и быструю работу, добросовестно выполнять свои обязанно-
сти, если можно получить деньги? Для чего в школах учить 
детей, если можно направить детей на занятия к репетитору 
или ждать взятки для активизации своей работы? Если уро-
вень бытовой коррупции станет максимальный, то без денег 
мы не сможем вообще существовать5.

С бытовой коррупцией можно и нужно бороться, для 
достижения этой цели можно использовать следующие по-
ложения:

- Ужесточение законодательства, с дальнейшим нака-
занием при нарушениях в сфере бытовой коррупции. На-
казания должны иметь воспитательный характер, граждане 
должны чётко знать наказание и «бояться» его. Из истории 
СССР считалось, что совершение бытовой коррупции это 
измена родине, в следствии предполагалась высшая степень 
наказания, в том числе расстрел. Если смотреть на страны за-
пада, то их структура показывает о жесткости законов, когда 
бытовая коррупция сведена до минимума, каждый государ-
ственный служащий не совершает такое правонарушение, 
так как знает о суровости наказания.

– Активная пропаганда в СМИ противокоррупцион-
ных программ, которые должны быть направленны на пред-
упреждение граждан о вреде бытовой коррупции, её отри-
цательных и пагубных последствий для будущего общества.

– Проведение бесед граждан со специалистами в сфере 
бытовой коррупции, о её вреде для всего общества. Специ-
алисты по этому вопросу смогут объяснить сущность этой 
проблемы и объяснить роль вреда на настоящих примерах.

– Жесткий контроль над работой государственных ор-
ганов (работников полиции, медицинских учреждений, об-
разовательных организаций и т.п.). Создание ужесточённо-
го режима контроля обеспечит снижение уровня бытовых 
правонарушений и создаст условия для контроля за деятель-
ностью как работников их руководителем, так и органа ис-
полнительной власти за непосредственным руководителем 
организации.

– Развитие системы «Стукач» - граждане должны сооб-
щать обо всех правонарушениях, которые происходят в сфе-
ре бытовой коррупции, а так же обо всех мотивах и подозре-

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://fom.ru/
Bezopasnost-i-pravo/138.

5	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
stompoliklinikakislovodsk.ru/attachments/File/Bitovaja_
korrupcija.pdf.

ниях. Система станет аморальной для нашего понимания, но 
такая структура развита в Америке, когда граждане считают 
своим долгом сообщить органам исполнительной власти о 
правонарушениях соседей или других граждан. Органы ис-
полнительной власти в свою очередь действуют максимально 
эффективно и быстро, проводят расследование и выявляет 
всех лиц, замешанных в бытовой коррупции.

– Создать для всех граждан более равную систему зар-
плат и получения доходов, исключая огромную разницу в 
зарплате между работниками. Если у всех будет одинаковая 
зарплата, то у граждан будет отсутствовать мотив совершать 
бытовую коррупцию. Всем будет известно, кто и сколько за-
рабатывает, поэтому лица с высокими доходами будут подо-
зрительными для сотрудников исполнительной власти.

– Обеспечить достойную заработную плату гражданам 
и работникам государственной службы. Имея достаточный 
уровень дохода обеспечивающий решение не только обеспе-
чение самым необходимым, но и возможность гражданам 
позволить себе и своей семье отдыхать и путешествовать, 
иметь накопления и т.п., государственный служащий, зная, 
что может потерять в случае получения незаконного возна-
граждения, скорее всего, откажется от противоправных дей-
ствий. 

В целом российская бытовая коррупция представляет 
собой сложную социальную практику взаимоотношений 
государственных органов (производителей услуг) и граждан 
(потребителей услуг). Чтобы ликвидировать большую кор-
рупцию нужно искоренить или максимально уменьшить 
бытовую коррупцию. Она ограничивается не только крими-
нальной сферой, а использует все сферы нашей жизни6. Важ-
но подчеркнуть, что бытовая коррупция приводит к суще-
ственному нарушению прав и законных интересов граждан, 
среди которых: значительное число потерпевших, чьи права 
нарушены. Бытовая коррупция это дело каждого из нас, не 
только государство или граждан, а всего общества в целом. 
Многие граждане верят в свою беспомощность по отноше-
нии к борьбе с бытовой коррупцией. Первый шаг в борьбе 
– это создание законодательной системы – его уже мы сдела-
ли, дальше перед нами стоит задача - отказаться от мыслей 
по упрощению своей жизни по средствам очередной взятки. 
Бытовая коррупция – является одним из главных препят-
ствий развития нашей экономики, политики, государства и 
общества в целом. Коррупция сопровождала развитие обще-
ства всегда и во всех странах. Полную победу над этим явле-
нием речь не идет. Но задача общества и государства - это 
поместить её в некие рамки, ограничить её масштабы, чтобы 
она не подрывала основы существования нашей страны.  
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Одним из традиционных институтов отечественного 
уголовно-процессуального права является институт мер пре-
сечения, роль и значение которого в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве постоянно повышается. Переоценить 
значением мер пресечения для уголовного судопроизводства 
сложно. В своей совокупности меры пресечения имеют сво-
им назначением создание условий для обвиняемого (подо-
зреваемого), которые исключают возможность нарушения 
им требования закона. Характерным обстоятельством для 
мер пресечения, избираемых без получения судебного реше-
ния, является не полное ограничение прав обвиняемого (по-
дозреваемого), а лишь частичное. Под частичным ограниче-
нием следует понимать:

– не покидать постоянного или временного места жи-
тельства без разрешения дознавателя, следователя или суда;

– прибытие в назначенный срок по вызовам дознавателя, 
следователя или в суд;

– не воспрепятствовать иными путями производству по 
уголовному делу. 

Меры пресечения хоть и в какой-то степени ограничива-
ют обвиняемого (подозреваемого), они не могут пониматься 
как наказание, так как наказание назначается лишь тем, кто в 
соответствии с решением суда признан виновным в соверше-
нии преступления. Наказание носит карательный характер и 
имеет своей целью исправление осужденных, меры пресече-
ния же такой цели не преследуют.

Необходимо отметить, что меры пресечения наряду с 
задержанием и иными мерами процессуального принуж-
дения такими как: обязательство о явке, привод, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество 
являются в соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством России мерами процессуального принуждения 
и в совокупности имеют своим назначением создание усло-
вий для обвиняемого (подозреваемого), которые исключают 
возможность нарушения ими требований законодательства. 
Руководствуясь ст. 98 УПК РФ следует отметить, что мерами 
пресечения являются: подписка о невыезде, личное поручи-
тельство, наблюдение командования воинской части, при-
смотр за несовершеннолетним обвиняемым, запрет опреде-
ленных действий, залог, домашний арест, заключение под 
стражу. Из вышеперечисленных без получения судебного 
решения избираются такие меры пресечения как: подписка 
о невыезде, личное поручительство, наблюдение командова-
ния воинской части, присмотр за несовершеннолетним об-
виняемым.

Однако избрание таких меры пресечения приводят к 
созданию дополнительной работы для правоохранитель-
ных органов и влекут за собой негативные последствия при 
расследовании уголовного дела, так как обвиняемый (подо-
зреваемый) зачастую предпринимает попытки скрыться от 
органов дознания, следствия и суда, легализовать (отмыть) 
денежные средства, добытые преступным путем, избавиться 
от имущества, нажитого в результате преступной деятельно-
сти и так далее. В результате чего на его поимку затрачива-
ется большие силы и средства правоохранительных органов.

Актуализируя тему статьи, следует обратиться к пробле-
матике данного института. Рассматривая такую меру пресече-
ния как подписка о невыезде, необходимо отметить, что она 
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является наиболее часто применяемой, со стороны следова-
телей (дознавателей). Такая популярность обусловлена про-
стотой её применения. Субъекту правоприменения следует 
вынести лишь постановление об избрании меры пресечения 
и отобрать подписку у обвиняемого (подозреваемого). Однако 
вопрос эффективности данной меры пресечения по сей день 
остается открытым, ведь достижение целей уголовно судопро-
изводства при избрании подписки о невыезде и надлежащим 
поведении весьма условны и зависят лишь от добропорядоч-
ности самого обвиняемого (подозреваемого). Практика по-
казывает, что обвиняемые (подозреваемые) которым избрана 
мера пресечения в виде подписки, часто скрываются от право-
охранительных органов, имея для этого все благоприятные ус-
ловия. Нередки случаи совершения ими новых преступлений 
в период нахождения под подпиской о невыезде. Все это ука-
зывает на низкую эффективность данной меры и отсутствие 
контроля за ее соблюдением. Но, не смотря на объективную 
критику, данная мера пресечения имеет право на существова-
ние, ведь именно она позволяет в наименьшей степени ограни-
чить права и свободы человека еще не признанного виновным. 
В связи с этим данная мера нуждается в совершенствовании. 
По мнению одних ученых необходимо для реализации дан-
ной меры пресечения использовать технические устройства, 
позволяющие дистанционно контролировать место нахож-
дения обвиняемого (подозреваемого). По мнению других, вы-
ходом из ситуации является то, что законодателю необходи-
мо закрепить применение данной меры только в отношении 
определенных лиц (ранее не судимых (судимость погашена), в 
отношении которых нет сведений об их желании скрыться от 
органов следствия и суда).1 По нашему мнению использование 
обеих точек зрения помогло бы совершенствовать и сделать 
более эффективной такую важную меру пресечения как под-
писка о невыезде. В том числе касаемо подписки о невыезде, 
следует отметить, что в УПК РФ существуют и противоречия в 
названии данной меры пресечения, которые необходимо при-
вести в надлежащий вид, так в п. 1 ст. 98 УПК РФ данная мера 
называется как «подписка о невыезде», а в ст. 102 УПК РФ та 
же мера пресечения именуется «подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении».

Наиболее эффективной, но реже применяемой мерой 
пресечения является личное поручительство. Личное пору-
чительство основывается на доверии следователя (дознавате-
ля) к поручителям и на доверии поручителя к конкретному 
обвиняемому (подозреваемому). Доверие органов следствия 
не может основываться на субъективном отношении к по-
ручителям и не может быть беспочвенным. Для принятия 
решения необходимо собрать информацию, свидетельству-
ющую о том, что личность поручителя заслуживает дове-
рия, что поручитель имеет возможность повлиять и пред-
упредить обвиняемого от действий противоречащих целям 
мер пресечения. При этом немало важно оценить личность 
и обвиняемого, установить его способность соблюдать нало-
женные на него меры ограничивающего характера. Следует 
отметить, что, несмотря на значительную эффективность 
данной меры, в отличие от подписки о невыезде, следовате-
лей (дознавателей) отталкивает рутинная работа, связанная 
с поиском поручителя и сбором характеризующего матери-
ала на него. Кроме этого, в связи с возникшим в настоящее 
время в обществе кризисом доверия, мало кто может пору-
читься за другого человека. Как правило, такое поручение на 
себя могут взять только близкие родственники.

При избрании меры пресечения в виде присмотра за не-
совершеннолетним обвиняемым лицу, расследующему уго-
ловное дело первостепенно необходимо установить личность 

1	 Тимохин	Ю.	 А.	 Значение	 подписки	 о	 невыезде	 и	 надлежащем	
поведении	 как	 меры	 пресечения,	 препятствующей	 уклонению	
обвиняемого	от	явки	к	следователю	//	Российский	следователь.	-	
2011.	-	№	3.	-	С.	35.

несовершеннолетнего, а так же его родителей (законных 
представителей). Необходимо выяснить такие особенности 
как: психологический климат в семье, условия проживания, 
характер взаимоотношений, нравственные качества родите-
лей, их отношение к несовершеннолетнему и применяемые 
ими методы воспитания. Выяснение данных обстоятельств 
требует от следователя (дознавателя) значительных времен-
ных затрат, что и отталкивает их от применения данной 
меры (гораздо быстрее на месте отобрать подписку о невы-
езде). Кроме того следует обратить внимание на то, что даже 
не каждый родитель сможет справиться с возложенными на 
него обязанностями по присмотру за несовершеннолетним 
обвиняемым (подозреваемым). Ведь порой несовершен-
нолетние, которые находятся под следствием, это трудные 
подростки которые ведут аморальный образ жизни: бродяж-
ничают, употребляю спиртные напитки и наркотические 
средства, попрошайничают, занимаются мелкими хищени-
ями и т.д. В связи с этим следует сказать, что данная мера 
пресечения применяется крайне редко в отношении несовер-
шеннолетних. На наш взгляд необходимо дополнить уголов-
но-процессуальный законодательство в части касающейся 
применения данной меры пресечения и обязать субъектов 
правоприменения об избрании всем несовершеннолетним 
проходящим по уголовным делам в статусе обвиняемого 
(подозреваемого) указанной выше меры пресечения, кроме 
случаев избрания мер пресечения связанных с принятием 
решения судом и случаев невозможности законных пред-
ставителей обеспечить должный присмотр. Аналогично, как 
и подписка о невыезде название данной меры пресечения в 
УПК РФ требует соответствия так в п. 4 ст. 98 УПК РФ она на-
зывается «присмотр за несовершеннолетним обвиняемым», 
а в ст. 105 УПК РФ «присмотр за несовершеннолетним подо-
зреваемым или обвиняемым».

Проблематикой наблюдения командования воинской 
части в том, что в соответствии с п. 2 ст. 104 УПК РФ для при-
менения меры пресечения в виде наблюдения командования 
воинской части требуется согласие обвиняемого (подозрева-
емого). Это правило спорно, его смысл и назначение неясны. 
Применение меры процессуального принуждения, основан-
ной на отношениях власти и подчинения военнослужащего 
со своим командиром, при непременном согласии того, к 
кому она применяется, представляется лишенным логики и 
приобретает договорный характер. Как и любая другая мера 
пресечения, наблюдение командования воинской части при-
меняется в целях, определенных статьей 97 УПК. При этом 
предполагается и практикой подтверждается, что военное 
командование в состоянии обеспечить достижение данных 
целей и согласие солдата здесь ни при чем2.

На основании вышеизложенного следует отметить, что 
институт мер пресечения избираемых без судебного реше-
ния требует некоторых корректировок и дополнений в соот-
ветствии с современными реалиями.
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Могилевский Г. А.  

Санин Е. П.

Проблематика процессуальной процедуры признания во-
еннослужащих безвестно отсутствующими обусловлена тем, что 
военнослужащие как особая категория граждан, выполняющая 
задачи, непосредственно связанные с риском для жизни и здо-
ровья, наиболее часто подвержены опасности оказаться в плену 
либо погибнуть при невыясненных обстоятельствах1. 

Из правовго анализа признания военнослужащих безвестно 
отсутствующими нельзя исключать такую группу лиц как воен-
нослужащие, самовольно покинувшие воинские части и место 
нахождения которых длительное время остается неизвестным. 
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что та-
кие случаи не единичны. Так, по информации руководителя 
Главного военного следственного управления (ГВСУ) на начало 
2020 года в розыске находилось немногим более 1 тыс. военнос-
лужащих, самовольно оставивших воинские части2. Вышеуказан-
ные данные наглядно свидетельствует об актуальности вопроса 
официального признания таких военнослужащих безвестно от-
сутствующими или умершими.  

Анализ практики применения судами норм, регламентиру-
ющих порядок признания безвестно отсутствующими военнос-
лужащих, самовольно покинувших воинские части, позволяет 
констатировать, что по отдельным вопросам у судов нет единой 
позиции. Речь, в первую очередь, идет о праве командира воин-
ской части обращаться в суд в качестве заинтересованного лица с 
заявлением о признании военнослужащего, самовольно оставив-
шего часть, безвестно отсутствующим. 

1	 Санин	 Р.	 Е.	 Учет	 социальных	 рисков	 в	 системе	 охраны	 обще-
ственного	порядка.	Материалы	международной	научно-практи-
ческой	конференции.	-	Изд-во:	Прикамский	социальный	инсти-
тут	(Пермь),	2016.	-	С.	121-126.	

2	 Ущерб	от	преступлений	военнослужащих	Российской	Федерации	оце-
нили	в	4,9	млрд	руб.	в	2019	году.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	досту-
па:	https://tass.ru/obschestvo/7898425	(дата	обращения:	23.01.2021).	

Анализируя постановления судов, рассмотрим варианты 
действий судей в практически идентичной ситуации: командир 
воинской части с целью исключения из списков личного соста-
ва части и снятия со всех видов довольствия обращается в суд с 
заявлением о признании военнослужащего безвестно отсутству-
ющим. При этом с момента самовольного ухода военнослужа-
щего из части прошел не один год, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 337 УК 
РФ, компетентными органами проведен весь комплекс розыск-
ных мероприятий, однако место нахождения военнослужащего 
остается неизвестным.

Вариант первый: суд, рассмотрев заявление командира ча-
сти на предмет его принятия к производству, выносит определе-
ние о возвращении заявления без рассмотрения, либо даже об 
отказе в принятии заявления. Так, в ответ на заявление коман-
дира воинской части о признании безвестно отсутствующим 
военнослужащего М., председатель Волгоградского гарнизонно-
го военного суда в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ вынес 
определение о возвращении заявления без рассмотрения его 
составителю. Председатель суда счел, что заявление подписано 
и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на такие про-
цессуальные действия3. 

Вариант второй: в подобной (как описано выше) ситуации 
суд первой инстанции - Буденовский городской суд (Ставрополь-
ский край) рассмотрел заявление командира воинской части по 
существу и признал самовольно оставившего четыре года на-
зад в/часть рядового О.С.Н. безвестно отсутствующим. Однако 
апелляционная инстанция по представлению военного проку-
рора Буденовского гарнизона отменила решение суда первой 
инстанции и постановила новое решение, которым командиру 

3	 Решение	по	делу	9-23/2014	М-195/2014.	 [Электронный	ресурс].	
-	 Режим	 доступа:	 https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-
garnizonnyj-voennyj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-456307729/	
(дата	обращения:	23.01.2021).	
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части было отказано в удовлетворении требований о признании 
рядового О.С.Н. безвестно отсутствующим. Суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу, что командир в/части не является 
заинтересованным лицом, так как признание О.С.Н. безвестно 
отсутствующим в связи с самовольным оставлением части не вле-
чет для командира воинской части каких либо дополнительных 
прав и обязанностей. Кроме этого суд счел, что признание О.С.Н. 
безвестно отсутствующим с последующим исключением его из 
состава воинской части приведет к невозможности привлечения 
его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 337 УК РФ, так как он 
перестанет быть военнослужащим4.

Вариант третий: суд первой инстанции - Кронштадтский 
районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев заявление коман-
дира воинской части по существу, отказал в признании безвест-
но отсутствующим самовольно оставившего воинскую часть во-
еннослужащего по контракту А.Н.. 

Апелляционная инстанция - судебная коллегия по граждан-
ским делам Санкт-Петербургского городского суда не согласи-
лась с выводами суда первой инстанции, отменила его решение 
и вынесла новое, которым удовлетворила требование командира 
части и признала военнослужащего по контракту А.Н. безвестно 
отсутствующим5 .

Судебная коллегия сочла, что оснований делать однознач-
ный вывод о совершении А.Н. преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места служ-
бы), который сделал суд первой инстанции, нет. Данный вывод 
противоречит положениям законодательства Российской Феде-
рации, устанавливающего презумпцию невиновности лица, а 
также он не учитывает другие возможные причины неявки во-
еннослужащего из увольнения.

Апелляционная инстанция приняла во внимание, что от-
сутствие военнослужащего А.Н. на службе не может являться 
следствием заведения в отношении него уголовного дела. Осно-
ваний полагать, что неявка из увольнения является попыткой 
скрыться от следствия нет, и более того, именно она является 
причиной возбуждения уголовного дела ввиду отсутствия сведе-
ний о причинах невозвращения военнослужащего в часть.

Суд пришел к выводу, что, исходя из содержания положе-
ний Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», обстоятельства признания А.Н. 
безвестно пропавшим не повлекут окончания розыскных меро-
приятий, поскольку розыск осуществляется, в том числе, и в от-
ношении без вести пропавших лиц, а А.Н. безусловно таковым 
является, учитывая обстоятельства его исчезновения, а также 
учитывая характеристики его личности, данные представителем 
войсковой части.

В то же время, решение суда о признании А.Н. безвестно 
отсутствующим необходимо заявителю для исключения его из 
списка личного состава войсковой части, поскольку такой поря-
док прямо предусмотрен п. п. 11 ст. 38 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Анализ решений судов по аналогичным делам показывает, 
что суды, как правило, рассматривают по существу заявления 
командиров о признании военнослужащих, самовольно оста-
вивших воинские части, безвестно отсутствующими с целью ис-
ключения его из списков части. Однако в большинстве случаев 
отказывают в его удовлетворении. В обобщенном виде мотивы 
отказов следующие:

во-первых, признание военнослужащего безвестно отсут-
ствующим в связи с самовольным оставлением воинской части 
не влечет для командира каких либо дополнительных прав и 
обязанностей, следовательно, командир части заинтересован-
ным лицом не является;

во-вторых, признание военнослужащего безвестно отсут-
ствующим может послужить основанием прекращения его ро-
зыска и не позволит в будущем в силу потери статуса привлечь 
к уголовной ответственности по статьям за преступления против 
военной службы.

Юристы-практики высказывают мнение, к которому мож-
но прислушаться, о том, что командир обращается в суд не как 
физическое лицо, а как представитель воинской части, а значит, 
правовые последствия возникают не для командира, а для органа 
военного управления (воинской части)6. В этих условиях нельзя 
говорить, что командир незаинтересованное лицо в устране-
нии неопределенности, вызванной отсутствием числящегося в 
списках личного состава части военнослужащего. В противном 

4	 Апелляционное	определение	№	33-2116/2013	от	16	апреля	2013	г.	по	
делу	№	33-2116/2013.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	https://
sudact.ru/regular/doc/1QPZk0mCkk5T/(дата	обращения:	23.01.2021).	

5	 Апеляционное	определение	Санкт-Петербургского	 городского	 суда	
от	19.02.2015	№	33-2554/2015.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	досту-
па:	 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SARB
&n=74930#02883549086777204	(дата	обращения:	09.02.2021).	

6	 Шодонова	М.	Э.,	Дугарон	E.	Ц.	Проблемы	института	 безвестного	
отсутствия	//	Семейное	и	жилищное	право.	-	2018.	-	№	3.	-	С.	23-27.	

случае возникает вопрос, а кто, если не командир части может 
быть заинтересованным лицом в данном деле? Можно предпо-
ложить, что самовольно оставившие части военнослужащие бу-
дут числиться десятилетиями в списках личного состава части. 
Так, в соответствии с материалами дела, по итогам рассмотрения 
которого командиру части, кстати, было отказано в удовлетворе-
нии заявления, военнослужащий самовольно покинул часть 12 
лет назад и продолжал оставаться в распоряжении командира 
воинской части7 .

Таким образом, в качестве выводов можно сказать следую-
щее:

Самовольное оставление воинской части военнослужащи-
ми, безусловно, негативно влияет на выполнение повседневных 
задач, поставленных перед подразделением, наносит серьезный 
вред боевой готовности всей воинской части и поэтому за данное 
преступное поведение виновные лица должны нести заслужен-
ное наказание. Однако на практике нередки случаи, когда во-
еннослужащих ― самовольно оставивших место прохождения 
военной службы, не удается найти длительное время, а они тем 
временем числятся в списках своих воинских частей, вызывая 
правовую неопределенность отношений, участниками которых 
они значатся. 

По формальным признакам (срок отсутствия, безрезуль-
татность поисков и другие) таких лиц следовало бы признавать 
в судебном порядке на основании судебных решений безвестно 
отсутствующими и исключать из списков части, однако суды 
в большинстве случаев под разными предлогами отказывают 
должностным лицам органов военного управления военных 
организаций в удовлетворении поданных в суд заявлений. При 
этом проведенный в публикации анализ практики рассмотре-
ния судами различных инстанций данной категории дел позво-
ляет утверждать, что судебные акты правоприменения в данных 
случаях не является однообразными, а порой и противоречивы-
ми, что порождает излишние организационные и финансовые 
затраты. 

В этих условиях Верховному Суду Российской Федерации 
в одном из выносимых судебных постановлений следовало бы 
дать совершенно определенные и однозначно толкуемые разъяс-
нения по вопросам признания военнослужащих, самовольно по-
кинувших воинские части, безвестно отсутствующими лицами.
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ПРОКУРОРСКИЙНАДЗОРПРОКУРОРСКИЙНАДЗОРПРОКУРОРСКИЙНАДЗОР

Мы живем во времени, когда информация и информаци-
онные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Практически все основные сферы жизни члена информацион-
ного общества выносятся в сеть Интернет. Мы привыкли рас-
плачиваться электронными картами, покупать и продавать 
вещи на электронных площадках, бронировать отели и полу-
чать скидки при покупке авиабилетов онлайн.

Создание и развитие глобального информационно-
го пространства повлекло за собой распространение нового 
вида преступности – киберпреступности, ставшей глобальной 
международной проблемой информационного общества. 
Недостаточность научной разработанности и отсутствие тер-
минологических аспектов, порождает рост преступлений в 
информационном пространстве. При этом, анализ практики 
прокурорского надзора свидетельствует о том, что расследова-
ние преступлений в сфере компьютерной информации про-
должает остаться малоэффективным. В сложившейся ситуа-
ции навряд ли можно переоценить деятельность прокурора, 
осуществляющего надзор за расследованием преступлений 
указанной категории, поскольку именно своевременное выяв-
ление нарушений и реакция на них со стороны надзирающего 
прокурора в форме принятия им комплекса мер прокурорско-
го реагирования, по большей мере способствовали предотвра-
щению самой возможность признания собранных по делу до-
казательств недопустимыми.

Между тем, отметим, что термин «киберпреступность» от-
носится к любому преступлению, совершенному с помощью 
компьютерной системы или сети. Киберпреступник может 
заниматься кражей реквизитов кредитных карт, взломом па-
ролей, шифрацией данных на компьютерах с целью последу-
ющего вымогательства денег за ключ к шифру. Потенциально, 
любой человек может стать жертвой мошенника, всего лишь 
ответив на звонок с незнакомого номера или поверив объяв-
лению о продаже товара на популярной цифровой площад-
ке. Причём, чаще всего, такие преступления совершают люди, 
осужденные на реальный срок, и отбывающие наказание за 
грабежи или кражи и получившие доступ к смартфону в месте 
отбывания наказания.

В настоящее время одним из наиболее распространенных 
киберпреступлений, является мошенничество в сфере компью-
терной информации (ст. 159.6 УК РФ), и это при том, что анализ 
норм УК РФ указывает на имеющиеся в законодательстве про-
белы, которые связаны с отсутствием полной проработка всех 
форм и видов киберпреступлений.

В соответствии с УК РФ под преступлением в сфере ком-
пьютерной информации понимаются действия, посягающие 
на информационную безопасность, предметом которых явля-
ются информация и информационные средства, ответствен-
ность за совершение которых, предусмотрена ст.ст.272-274.1 УК 
РФ. Между тем, УК РФ не даёт определение такому понятию 
как «фишинга», «скимминга»,1 не уточняется законодателем и 
понятие «доступа к информации».

Следует также отметить, что законодательное определе-
ние понятия средства защиты компьютерной информации 
также отсутствует, что свидетельствует о наличии пробелов в 
уголовном законодательстве и ненадлежащем обеспечении не 
только информационной, но и национальной безопасности.2 

Согласно статистическими данными, которые размеще-
ны на официальном сайте Генпрокуратуры России в прошлом 
году в России зарегистрировано более 1 млн 300 тыс. престу-
плений. Рост числа преступлений отмечен, в том числе, и на 
территории Южного федерального округа. Существенное уве-
личение преступлений зафиксировано в IT-сфере, за истекший 
период 2020 года выявлено более 180 тыс. преступлений. За 8 
месяцев истекшего года в два раза больше выявлено мошен-
ничеств, совершенных с использованием электронных средств 
платежа (+107,8 %). При этом, стоит отметить, что больше 50 
% всех киберпреступлений совершается в сети Интернет (182,6 
тыс.) и свыше 42 %, (135,8 тыс.) с помощью средств мобильной 

1	 Куява	 Т.	Ю.	 Киберпреступность:	 проблемы	 уголовно-правовой	
оценки	и	организации	противодействия	//	Молодой	ученый.	–	
2016.	–	№	29.	–	С.	255-257.

2	 Мазуров	 В.	 А.	 Компьютерные	 преступления:	 классификация	 и	
способы	противодействия.	–	М.:	«Палеотип»,	2002.	–	148	с.



388

Евразийский юридический журнал № 2 (153) 2021

связи. Рост числа указанных преступлений в разной степени за-
фиксирован в 75 регионах России.3 

В рамках заявленной темы исследования отметим, что в 
течение последних пяти лет решение о возбуждении уголов-
ного дела в сфере высоких технологий при наличии к тому 
поводов, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, в основном 
принимается по материалам, которые содержат результаты 
ОРМ спецподразделений ОВД и ФСБ России, учитывающие в 
своей работе наиболее распространённые способы совершения 
преступлений, к которым прибегают злоумышленники, всег-
да при этом оставляющие специфическую следовую картину 
действий в цифровом пространстве. Таким образом, кроме не-
посредственно материальных, следы действий также остаются в 
памяти электронных устройств. Данное обстоятельство послу-
жило основанием для отдельной группы авторов, классическую 
классификацию следов в трасологии в области дифференциро-
вания (т.е., в зависимости от их внешнего отображения) допол-
нить специфической группой виртуальных следов,4 обладаю-
щих особенностями специфики их собирания, исследования и 
фиксации.

Как нам представляется, под виртуальными следами сле-
дует понимать следы, сохраняющиеся в памяти технических 
устройств, в электромагнитном поле, на носителях машиночи-
таемой информации, могущие послужить доказательствами 
незаконного проникновения в память компьютера или иного 
устройства, что, безусловно, должно учитываться правоохра-
нительными органами при сборе доказательств по расследуе-
мому делу. В этой связи отметим, что практические рекомен-
дации для работы с классическими материальными следами 
неэффективны, порой абсурдны. Например, правовая норма, 
закрепленная в ст. 185 УПК РФ, предусматривающая наложе-
ние ареста на почтово-телеграфные отправления их осмотр и 
выемку, по нашему мнению, неприменима для производства 
этих действий по отношению к содержимому электронной по-
чты или иных средств передачи текстовых сообщений. Анало-
гия закона в уголовно-процессуальном законе в данном случае, 
не предусмотрена.

Особенностью киберпреступления является также невоз-
можность незамедлительно прибыть на место его совершения 
для производства его осмотра, так как самого места в его физи-
ческом, материальном смысле «не существует». Иначе говоря, 
распознавание места совершения киберпреступления невоз-
можно без установления обстановки совершения противоправ-
ного деяния, которая определяется киберпространством. То 
есть, оно находится в виртуальном пространстве, на серверах 
Интернета, и следователю необходимо обладать не только глу-
бокими правовыми знаниями, но и быть первоклассным ИТ-
специалистом, иметь опыт и навыки системного администра-
тора, что становится трудновыполнимой задачей.

Таким образом, законодательное регулирование порядка 
работы с виртуальными следами в современном информаци-
онном обществе является как никогда актуальной для право-
применителей в том числе и на международном уровне в связи 
с участившимися кибератаками, которые, как правило, с за-
видным постоянством освещаются в СМИ, порицаются обще-
ственностью и официальными представителями государств, но 
так и остаются не раскрытыми. Последствия же от них остаются 
довольно ощутимыми, материальный ущерб исчисляется мил-
лиардами.

В связи с этим, при изучении представленных прокурору 
материалов, он должен в первую очередь убедиться в объектив-
ности подтверждения фактов, указанных в заявлениях и мате-
риалах ведомственной проверки о нарушении целостности 
информации в компьютерной системе, о наличии причинной 
связи между неправомерными действиями и наступившими 
последствиями, предусмотренными диспозицией ст.ст. 272-
274.1 УК РФ, а также о предварительном ущербе, причинённом 
преступлением. При решении вопроса о законности принятия 
решения о возбуждении уголовного дела по материалам орга-
нов, осуществляющих ОРД при реализации ими оперативных 
разработок по выявлению преступлений и лиц их совершив-
ших, надзирающий прокурор в обязательном порядке должен 
проверить, как полноту представленных материалов, так и ле-
гитимность их получения, а также последующее представление 
материалов в органы расследования.

Ещё одной проблемой при производстве расследования 
данной категории дел, является отсутствие возможности гра-
мотной постановки вопросов, подлежащих экспертному ис-

3	 Статданные	Генпрокуратуры	России	о	состоянии	преступности	в	
РФ	за	2019	год	и	январь-август	2020	г.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1703326/ (дата	обращения:	25.01.2021).

4	 Мещеряков	В.	А.	Преступления	в	сфере	компьютерной	информа-
ции:	основы	теории	и	практики	расследования.	–	Воронеж:	Во-
ронеж.	гос.	ун-та,	2019.	–	С.	94-119.

следованию. Назначающие информационно-техническую и 
информационно-технологическую экспертизу органы предва-
рительного расследования связывают возникающие у них труд-
ности не только со сложностью технических терминов и отсут-
ствием специальных знаний в этой сфере, но и с отсутствием 
практики расследования названной категории уголовных дел.

Тем не менее, в случае выявления прокурором нарушений 
закона, он должен в рамках предоставленных УПК РФ полно-
мочий внести требование об устранении нарушений, допущен-
ных в ходе расследования уголовного дела. К числу важной со-
ставляющей полномочия прокурора является наличие у него 
права возвратить уголовное дело следователю для производ-
ства дополнительного следствия (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Таким 
правом суд не наделён. Вместе с тем законодатель предоставил 
право судье возвратить дело прокурору для устранения препят-
ствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ), что свидетель-
ствует о ненадлежащем прокурорском надзоре за ходом пред-
варительного следствия.

Между тем, эффективной мерой прокурорского реагиро-
вания до недавнего времени являлось право прокурора на воз-
буждение уголовного дела, которое мы полагаем необходимым 
восстановить, как действенную меру прокурорского реагирова-
ния, что обеспечит своевременность, законность и обоснован-
ность принятия решения и в конечном итоге, станет гарантом 
реализации, установленного ст. 6 УПК РФ назначения уголов-
ного судопроизводства.

В рамках предложенной нами темы исследования всё же 
отметим, что сегодня у правоприменителя отсутствует необ-
ходимый комплекс правовых средств для производства рас-
следования по уголовным делам в сфере высоких технологий. 
Поэтому одним из решений данной проблемы, как нам пред-
ставляется, должна стать корректировка уголовно-процессу-
ального закона, которая-бы урегулировала в том числе, про-
цессуальные аспекты сбора, фиксации виртуальных следов и 
их использование в качестве вещественных доказательств по 
уголовному делу. 

Стоит признать, что жизнь киберпреступника во многом 
облегчают сами жертвы, не сообщая о факте преступления. 
Коммерческие организации дорожат своей репутацией, а 
рядовые граждане попросту мало верят в то, что удастся пой-
мать и наказать мошенника в виртуальном пространстве. От-
сюда высокий уровень латентности компьютерной преступ-
ности. Отчасти указанную проблему, как нам представляется, 
возможно преодолеть посредством обеспечения законности 
функционирования системы уголовной юстиции, повышения 
уровня доверия населения к ней, а также посредством пересмо-
тра статистического подхода к изучению преступности в сфере 
компьютерной информации.

Современное информационное общество, где даже смарт-
фон со средними характеристиками может быть средством со-
вершения преступления, нуждается в правовом реагировании, 
выработке эффективных методов расследования и раскрытия 
нетипичных, новых преступлений, какими в последние время 
всё чаще становятся преступления в электронном информаци-
онном пространстве.

Разработка концепции уголовно-правовой политики в 
области защиты государства и общества от преступлений в 
киберпространстве, на наш взгляд, должна стать результатом 
совместной работы законодателя и правоприменителей с об-
щей для них целью создания эффективной системы борьбы с 
кибепреступностью, её предупреждение и предотвращение, в 
том числе мерами прокурорского реагирования. Именно по-
эму мы полагаем необходимым внести предложенные нами 
изменения в уголовно-процессуальное законодательство, ко-
торые позволят урегулировать процессуальные аспекты при 
производстве расследования киберпреступлений и надзорную 
деятельность прокурора.
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ПРАВАЧЕЛОВЕКАПРАВАЧЕЛОВЕКАПРАВАЧЕЛОВЕКА

Албутиф Мохаммед 
Аднан Каркан

Актуальной тенденцией развития права на всех уров-
нях – национальном, наднациональном и мировом, выступа-
ет неуклонное усиление правозащитной направленности, и 
объективным отражением данного процесса выступает реги-
онализация правозащитных систем – построение надгосудар-
ственных систем защиты прав человека в различных регионах 
и субрегионах мира.

Тенденция к регионализации правозащитных систем 
едва ли может быть названа нисходящей, следствием опреде-
ленного давления со стороны международного сообщества1. 
Основные идеи, заложенные в международно-правовой охра-
не прав и свобод, были заложены задолго до создания совре-
менного механизма на национальном уровне – во времена Ве-
ликой французской революции и Гражданской войны в США. 
Кроме того, речь также не идет об избыточном механизме, 
который, условно, дублирует международную систему – на 
всемирном уровне заложены общие принципы, стандарты в 
области прав человека. 

Такие стандарты на региональном уровне, во-первых, раз-
виваются (как правило, в сторону увеличения, порой, суще-
ственного), а, во-вторых, подкрепляются механизмами защи-
ты, прежде всего, юрисдикционными. Существование таких 
механизмов на глобальном уровне не решает и не способно 
решить задачи защиты прав человека во всех частных случаях, 
по меньшей мере, применительно к возможности доступа к 
правосудию, не говоря об объективных препятствиях в обе-
спечении полноценного функционирования международных 
юрисдикционных органов, таких, как международный уголов-

1	 Хышиктуев	О.	В.	Азиатская	и	Европейская	конвенции	по	правам	
человека:	сравнительно-правовой	анализ	//Проблемы	и	перспек-
тивы	развития	государства	и	права	в	XXI	веке.	–	2016.	–	С.	77-78.

ный суд2. Все эти вопросы проще решить на региональном 
уровне, в том числе по причине относительной общности 
интересов соседствующих народов и государств, что упро-
щает согласование правил и процедур, облегчает совместное 
управление органами защиты прав человека. При этом до-
полнительный толчок к соответствующим процессам обеспе-
чивает как демократизация правовой жизни в региональных 
сообществах, так и специфика территориального размеще-
ния государств – значительное число частей света с географи-
ческой точки зрения обособлены, образуя специфическую, 
единую правовую среду. Это Европа, Америка, Африка. Не 
удивительно, что наиболее ранние случаи возникновения, в 
сочетании с устойчивым многолетним функционированием, 
характерны именно для правозащитных систем данных реги-
онов. Отметим также, что опыт пионеров использовался их 
последователями – так, африканская правозащитная система 
в немалой степени базируется на основополагающих идеях и 
механизмах европейской и американской правозащитной си-
стем3.

Ситуация с другими регионами обстоит не столь просто, 
ведь на обширной территории Азии (включая пеструю по-
литико-идеологическую картину устройства Ближнего Восто-
ка), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наблюдается 
весьма неоднородное соседство множества государств с раз-
личными правовыми системами, культурным кодом, правосо-
знанием населения. В результате поиск вариантов регионали-
зации правозащитных систем локализуется здесь не столько 

2	 См.:	Абашидзе	А.	С.	Региональные	системы	защиты	прав	человека:	учеб-
ное	пособие	/	[А.	Х.	Абашидзе,	Е.	С.	Алисиевич,	А.	М.	Солнцев];	под	ред.	А.	
Х.	Абашидзе.	–	М.:	Российский	ун-т	дружбы	народов,	2012.	–	395	с.

3	 Хейфец	В.	Л.,	Хадорич	Л.	В.	Достижения	и	проблемы	межамерикан-
ской	системы	защиты	прав	человека	в	новом	региональном	контек-
сте	//	Вестник	Санкт-Петербургского	университета.	Серия	6.	Полито-
логия.	Международные	отношения.	–	2015.	–	№	3.	–	С.	99-100.
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в географической части, сколько в части единства юридиче-
ской мысли. Ряд стран Ближнего Востока, Северной Африки 
и даже Юго-Восточной Азии исповедуют ислам; при этом, в 
отличие от других мировых религий, ислам самым глубоким 
образом проник в общественную жизнь, сформировав основы 
автономной правовой доктрины, которую ныне принято име-
новать исламским правом. Крупнейший исследователь миро-
вых правовых систем современности, Р. Давид, отдавая долж-
ное исламской правовой системе, классифицировал ее как 
самостоятельную правовую семью, одну из ключевых в гло-
бальном масштабе4. Специфическими основами исламского 
права, применительно к вопросам понимания прав человека 
и их защиты, выступает особое полагание на положения рели-
гиозной доктрины и обеспечение правопорядка посредством 
действия системы шариатских судов, выносящих решения по 
духу и букве исламского религиозного закона. При этом, с уче-
том множественности доктринальных религиозных течений в 
исламе, множатся и отслоения юридической доктрины5.

Сказанное вполне могло бы рассматриваться как объек-
тивное препятствие на пути к построению исламской реги-
ональной системы защиты прав человека; по меньшей мере, 
учитывая существенные отхождения доктринальных аспектов 
понимания прав человека от международно-правовой док-
трины, едва ли у кого-то вызывает удивление очевидное про-
буксовывание в создании региональной исламской правоза-
щитной системы.

Действительно, первый основополагающий акт по пра-
вам человека в системе исламских государств – Всеобщая ис-
ламская декларация прав человека6 была принята Исламским 
советом 19 сентября 1981 г., более чем 30 лет с момента форми-
рования современного международного механизма защиты 
прав человека, и представляла собой сравнительно неудачную 
попытку адаптировать универсальные стандарты в сфере прав 
человека под положения доктрины ислама. В результате по-
пытки принять основополагающий акт в сфере защиты прав 
человека в исламе предпринимались еще трижды – Каир-
ская декларация прав человека в исламе (1990 г.7) и Арабские 
хартии прав человека (1994 г.8 и 2004 г.9) знаменовали важные 
шаги на пути к идентификации системы и стандартов прав че-
ловека в исламском мире, к формированию инструментов их 
защиты. 

Кроме того, лишь в последние годы наблюдается неко-
торый прогресс в создании важнейшего инструмента регио-
нального правозащитного механизма, без которого его пол-
ная функциональность едва ли представляется возможной, а 
именно Арабского суда по правам человека, в 2014 году при-
нят его Статут10, который вступит в силу, впрочем, после рати-
фикации семи государствами.

Столь длительные попытки сконструировать региональ-
ную исламскую правозащитную систему, по нашему глубо-
чайшему убеждению, едва ли следует хоть как-то связывать с 
влиянием или давлением Запада; эти же идеи высказывают и 
авторитетные исследователи11. 

4	 Давид	 Р.	 Основные	 правовые	 системы	 современности:	 [пер.	 с	
фр.]	/	Рене	Давид,	Камилла	Жоффре-Спинози.	–	М.:	Междуна-
родные	отношения,	2009.	–	453	с.

5	 Евсеев	Д.	В.,	Комаров	С.	А.	Современная	специфика	исламских	
подходов	к	правам	человека	//	Правовое	государство:	теория	и	
практика.	–	2015.	–	№	2	(40).	–	С.	67.

6	 Всеобщая	 исламская	 декларация	 прав	 человека.	 Принята	 Ис-
ламским	 советом	 19	 сентября	 1981	 г.	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	доступа:	 http://www.lib.csu.ru/ER/ER_SPSAS/fulltexts/
ZhdanovNB_512-519.pdf	(дата	обращения:	07.12.2020).

7	 Каирская	декларация	прав	человека.	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://ru.wikisource.org/wiki/Каирская_декла-
рация_прав_человека	(дата	обращения:	07.12.2020).

8	 Арабская	 хартия	прав	человека	 (Принята	05	 августа	2004	 года	
Лигой	Арабских	государств).	На	англ.	яз.:	Council	of	the	League	of	
Arab	States,	Arab	Charter	on	Human	Rights,	September	15,	1994	//	
Hum.	Rts.	L.	J.	–	1997.	–	Vol.	18.	-	151.

9	 Арабская	хартия	прав	человека	(Принята	Советом	Лиги	арабских	
государств	22	мая	2004	года).	На	англ.	яз.:	League	of	Arab	States,	
Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004 // Reprinted in 12 Int’l 
Hum.	Rts.	Rep.	–	2005.	–	893.

10	 Положение	 арабского	 суда	 по	 правам	 человека.	 На	 англ.	 яз.:	
Statute	 of	 the	 Arab	 Court	 of	 Human	 Rights	 (The	 Council	 of	 the	
League	 of	 Arab	 States,	Ministers	 of	 Foreign	Affairs,	 adopted	 dur-
ing	his	(142)	session,	and	by	his	resolution	n°	7790,	E.A	(142)	C	3,	
07/09/2014,	 the	 Statute	 of	 the	 Arab	 Court	 of	 Human	 Rights).	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://acihl.org/texts.
htm?article_id=44&lang=ar-SA	(дата	обращения:	07.12.2020).

11	 Абдуллах	ибн	Абд	аль-Мухсин	ат-Турки.	Ислам	и	права	челове-
ка	[Русский]	/	пер.	Владимира	(Абдалла)	Нирша.	Эр-Рияд.	1429-

Регионализацию правозащитных систем представляется 
верным рассматривать не только как инструмент защиты прав 
человека – хотя данная задача продолжает выступать краеу-
гольной в формировании региональных систем – высочайший 
гуманизм исламской религиозно-правовой доктрины едва ли 
концептуально противоречит тем идеям и принципам, кото-
рые заложены в философию международной защиты прав 
человека. Напротив, речь идет о широком понимании прав 
человека, а некоторые расхождения с международными стан-
дартами и вовсе постепенно сглаживаются по причине уни-
версализации гуманитарной идеи12. Кроме того, что также, 
на наш взгляд, крайне важно, создание и функционирование 
региональных правозащитных систем на исторических этапах 
способствовали активно сближению национальных право-
вых и судебных систем, и данный аспект берется на вооруже-
ние лидерами исламских государств, которые, несмотря на 
острые противоречия, порой, опосредующие многовековые 
конфликты, стремятся к созданию единой исламской право-
защитной системы, действенному, а не холостому, ее запуску.

В этой связи стремление к регионализации защиты прав 
человека в исламском мире должно всесторонне поддержи-
ваться, в том числе на уровне легитимации выстраиваемых 
институтов и структур на международном уровне, а также 
оказания активной исследовательской и методологической 
помощи со стороны мирового научного сообщества.

Таким образом, исламская правозащитная система – пер-
манентно строящаяся и развивающаяся региональная система 
защиты прав человека, обладающая уникальными характери-
стиками, связанными со спецификой исламской правовой 
доктрины, скорейшее построение которой станет важнейшей 
предпосылкой не только для социально-гуманитарного разви-
тия в регионе, но и для дальнейшего сближения националь-
ных правовых и судебных систем исламских государств как 
источника преодоления вековой межгосударственной напря-
женности.
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Институт Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, введённый Конституцией РФ, приня-
той всенародным голосованием 12 декабря 1993 года1 (далее 
по тексту Конституция РФ), предусматривает деятельность 
должностного лица, назначаемого Государственной Думой, 
призванного рассматривать жалобы граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на 
решения или действия (бездействие) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных служащих. Рассматриваемая нами долж-
ность была учреждена в целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения 

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020)	//	Российская	газета.	
—	№	237.	—	25	декабря	1993	года.

и уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами и государственны-
ми служащими.

Анализ законодательства, регулирующего правовой ста-
тус Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации, а также порядок назначения на должность и осво-
бождения его от должности позволил выявить существенные 
недостатки в правовом регулировании данного института.

Согласно Федеральному конституционному закону от 
26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Российской Федерации» (далее по тексту ФКЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации») 

* Научный	руководитель:	Поливода	Яна	Владимировна,	ассистент	
кафедры	конституционного	и	административного	Юридической	
школы	Дальневосточного	федерального	университета.
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Уполномоченный назначается на должность и освобожда-
ется от должности Государственной Думой большинством 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы 
тайным голосованием. Предложения о кандидатах на долж-
ность Уполномоченного могут вноситься в Государственную 
Думу Президентом, Советом Федерации, депутатами Госу-
дарственной Думы и фракциями. При этом Уполномочен-
ный при осуществлении своих полномочий независим и 
неподотчетен каким-либо государственным органам и долж-
ностным лицам. Уполномоченный не вправе заниматься по-
литической деятельностью, быть членом политической пар-
тии или иного общественного объединения, преследующего 
политические цели2.

Анализ данной нормы позволил выявить следующую 
проблему. Нельзя не признать, что от Уполномоченного 
требуется аполитичность и независимость, вместе с тем, кан-
дидатура на должность может назначаться и назначалась из 
числа депутатов партий или фракции. К примеру, занима-
ющая должность Татьяна Москалькова3 являлась депутатом, 
и её кандидатура была выдвинута партией «Справедливая 
Россия»4. Нельзя предполагать аполитичность и независи-
мость Уполномоченного, который являлся членом полити-
ческой партии вплоть до назначения на должность. 

В соответствии с настоящей процедурой назначения на 
должность назрела необходимость ее замены на новую. По 
нашему мнению, кандидатура Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации может быть назначена из 
числа действующих или бывших Уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ. Такой порядок предусматри-
вает  поиск кандидатов на должность Уполномоченного, как 
наиболее подходящих и соответствующих таким требовани-
ям, как недопустимость “одновременно быть членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации или депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, замещать иные государственные 
должности Российской Федерации, иные государственные 
должности субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ные должности, а также находиться на государственной или 
муниципальной службе, быть членом политической партии 
или иного общественного объединения, преследующего по-
литические цели”5. К тому же такие кандидаты уже будут 
иметь должный опыт работы по защите прав человека, как 
это требует ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации».

Стоит отметить, что Уполномоченный не наделен пра-
вом законодательной инициативы. Согласно ФКЗ «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации», 

2 Об	Уполномоченном	по	правам	человека	в	Российской	Федера-
ции:	федер.	конст.	закон	от	26.02.1997	№	1-ФЗ	//	Собр.	законода-
тельства	Рос.	Федерации.	1997.	№	9.	Ст.	1011.

3	 О	назначении	Москальковой	Татьяны	Николаевны	на	должность	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации:	
постановление	 Государственной	Думы	Федерального	 Собрания	
РФ	от	22.04.2016	№	8755-6	ГД	//	Собр.	законодательства	Рос.	Фе-
дерации.	2016.	№	17.	Ст.	2389.

4	 Биография.	Москалькова	Татьяна	Николаевна	//	Официальный	
сайт	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Феде-
рации	 [Эл.	 ресурс]	 –	 режим	 доступа	 https://ombudsmanrf.org/
ombudsman/content/bio	(загл.	с	экрана).

5	 Об	уполномоченных	по	правам	человека	в	субъектах	Российской	
Федерации:	федер.	закон	от	18.03.2020	№	48-ФЗ	//	Собр.	законо-
дательства	Рос.	Федерации.	2020.	№	12.	Ст.	1640.

Уполномоченный по правам человека в случае грубого или 
массового нарушения гарантированных Конституцией РФ 
прав и свобод человека и гражданина может лишь выступить 
с докладом в Государственной Думе и предложением о  соз-
дании парламентской комиссии по расследованию фактов 
и обстоятельств, послуживших основанием для проведения 
парламентского расследования. Без законодательной иници-
ативы процесс изменения законодательства, нарушающего 
права граждан является длительным процессом, чему пред-
шествуют доклад, инициатива депутатов (если они сочтут 
это необходимым), после чего закон может быть принят к 
рассмотрению. Эту проблему можно решить путём измене-
ния законодательства, закрепляющего за Уполномоченным 
по правам человека в РФ право законодательной инициати-
вы. Эта идея не новая.

В соответствие с ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ” Конституцией (уставом) 
субъекта РФ уполномоченному по правам человека в субъ-
екте РФ может быть предоставлено право законодательной 
инициативы в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации6. 
Так, законодательная инициатива за Уполномоченным за-
креплена в Приморском крае7, в Республике Татарстан8, го-
роде федерального значения Москва9. Отдельные ученые, к 
примеру А.П. Чернышева, предлагали “в целях более опера-
тивного создания соответствующего законодательства предо-
ставить Уполномоченному право законодательной иници-
ативы в области гуманитарного права, а также обязанность 
его давать свои заключения на новые законы с точки зрения 
соблюдения прав и свобод человека”10. С практической точки 
зрения это представляется целесообразным, поскольку на-
деление таким правом предоставит возможность не только 
оперативно вносить изменения в федеральные законы, кото-
рые могут привести к нарушениям прав человека, но и не до-
пускать их появления. 

Законодатель в статье 6 ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в РФ» закрепил, что на должность Уполно-
моченного назначается лицо, являющееся гражданином Рос-
сийской Федерации, не моложе 35 лет, имеющее познания 
в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их за-
щиты. 

Формулировка «опыт их (прав и свобод человека и граж-
данина) защиты» является очень абстрактной, поскольку 
конкретно не уточняется в каких органах осуществлялась эта 
защита. Как известно, в уголовном процессе есть 2 основные 
стороны – сторона обвинения и защиты. Со стороны обвине-
ния выступают многие должностные лица, наделённые власт-
ными полномочиями (прокурор, следователь, дознаватель и 

6	 	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	2020.	№	12.	Ст.	1640.
7	 Устав	Приморского	края:	Закон	Приморского	края	от	06.10.1995	

№	14-КЗ	//	Устав	Приморского	края.	1995.	
8	 Конституция	Республики	Татарстан:	Законом	Республики	Татар-

стан	от	30	ноября	1992	г.	№	1665-XII	//	НПП	«Гарант-Сервис»	
–	Режим	доступа:	http://constitution.garant.ru/region/cons_tatar/	
(загл.	с	экрана).

9	 	Об	Уполномоченном	по	правам	человека	в	городе	Москве:	Закон	
города	Москвы	от	15	апреля	2009	года	№	6	//	ИПП	«Гарант»	-	
Режим	доступа:	http://base.garant.ru/392028/	(загл.	с	экрана).

10	 Чернышева	 А.П.,	 Кулешова	 Н.Н.	 законодательная	 инициатива	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	РФ	//	Сборник	матери-
алов	 5-й	 Международной	 научно-практической	 конференции.	
Рязань:	Концепция,	2017.	20.12.	Статья	в	сборнике	трудов	конфе-
ренции.	C.	179.	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=30613475&	(дата	обращения:	27.12.2020).
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пр.). Однако, несмотря на их положение и соответствующую 
функцию обвинения, они не освобождаются при выполне-
нии своих полномочий от конституционной обязанности по 
защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ино-
го ограничения прав и свобод, что подтверждает правовая 
позиция Конституционного суда РФ, сформированная им в 
Постановлении от 29.06.2004 №13 «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений ст. 7, 15, 107, 234 и 450 
УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государствен-
ной Думы»11. 

Таким образом, не исключается, а, наоборот, как отметил 
Конституционный Суд РФ, защита прав и свобод человека 
также является прерогативой правоохранительных органов. 
На наш взгляд, при назначении на должность Уполномо-
ченного по правам человека, наличие опыта в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина должно исключать 
опыт прохождения службы в правоохранительных органах, 
поскольку многие жалобы Уполномоченному поступают на 
правоохранительные органы. Так, в 2019 г. Татьяна Москаль-
кова заявила о резком росте числа жалоб на насилие со сто-
роны сотрудников ФСИН: «за последние 3 года наметилась 
тенденция к увеличению количества поступающих жалоб на 
жестокое обращение в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. За 9 месяцев 2019 года я получила 291 жало-
бу на насильственные действия со стороны сотрудников уч-
реждений ФСИН, за 2018 год - 152, в 2017 году – 83»12. С тем, 
чтобы исключить различного рода воздействия на Уполно-
моченного при осуществлении им своих полномочий ввиду 
его возможной бывшей деятельности в правоохранительных 
органах, полагаем возможным запретить занимать данную 
должность лицам, бывшая деятельность которых связана с 
правоохранительной.

В условиях постоянной трансформации прав человека 
остается актуальным вопрос об эффективности и достаточ-
ности полномочий Уполномоченного по правам человека.

На законодательном уровне механизм защиты прав че-
ловека Уполномоченным схож с механизмом защиты прав 
прокурором. Однако есть существенная разница: прокурор 
обладает юридически обязательными средствами защи-
ты прав, чего нет у Уполномоченного по правам человека. 
Уполномоченный по правам человека может обращаться в 
государственные органы с рекомендациями. Однако такая 
рекомендация не имеет обязательной силы и может быть 
проигнорирована государственным органом, что, как нам 
кажется, не позволяет эффективно использовать все средства 
для защиты прав человека Уполномоченным.

Основной объём работы Уполномоченного по правам 
человека сводится к обращениям в различные администра-
тивные органы и суды, выступая в роли «бесплатного адвока-
та». Но в эпоху цифровизации, когда любой гражданин мо-
жет найти готовое заявление и информацию о том, в какой 
орган нужно обратиться с данной проблемой сводят к «не-
нужности» института Уполномоченного по права человека.

11	 Постановление	 Конституционного	 Постановление	 Конститу-
ционного	Суда	РФ	от	 29.06.2004	№	 13-П	«По	 делу	 о	 проверке	
конституционности	отдельных	положений	статей	7,	15,	107,	234	
и	450	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации	
в	связи	с	запросом	группы	депутатов	Государственной	Думы»	//	
Российская	газета.	2004.	№	143.

12	 Омбудсмен	сообщила	о	резком	росте	числа	жалоб	на	насилие	со	
стороны	сотрудников	ФСИН	//	Интерфакс	[Эл.	ресурс]	–	режим	
доступа	https://www.interfax.ru/russia/679589	(загл.	с	экрана).

Определенно, институт Уполномоченного по правам 
человека важен и нужен. Но для большей эффективности 
следует расширить его полномочия. Необходимо придать 
рекомендациям Уполномоченного обязательный характер.

На практике часто бывает, что причиной нарушения 
прав может быть не только действия (бездействие) какого-
либо государственного служащего, но и неправомерный акт, 
который издается компетентным органом государственной 
власти, органом субъекта РФ. Именно поэтому здесь так важ-
но право на обращение Уполномоченного по правам чело-
века в рамках главы 21 КАС РФ в суд с инициацией дела о 
признании нормативного правового акта высших органов 
государственной власти или органа субъекта РФ недействую-
щим. Для расширения правовых возможностей реализации 
функции совершенствования законодательства возможно на-
деление Уполномоченного по правам человека в РФ правом 
обращения в Конституционный суд РФ с запросом о провер-
ке соответствия Конституции федеральных законов.

Таким образом, можно сделать вывод, что, говоря об 
актуальных проблемах деятельности Уполномоченного по 
правам человека, следует подчеркнуть, что в странах с де-
мократическим режимом основополагающие положения 
этого института закреплены на конституционном уровне. В 
Конституции Российской Федерации нет специальных норм, 
регулирующих статус Уполномоченного по правам человека. 
Необходимо дополнить ФКЗ «Уполномоченном по правам 
человека» и Конституцию РФ нормой, в соответствии с кото-
рой Уполномоченный наделяется правом законодательной 
инициативой Кроме того, необходимо изменить порядок на-
значения Уполномоченного по правам человека, установить 
запрет на замещение этой должности лицами, чья прежняя 
деятельность была связана с правоохранительными органа-
ми.
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Право, как разновидность социального нормативного 
регулятора, фактически влияет на различные сферы жизне-
деятельности общества, государства и человека. Особое место 
при этом принадлежит экономике, хозяйственным связям, 
которые представляют собой определенные материальные 
основы производства, воспроизводства духовных, нравствен-
ных, политических и других ценностей общественной жизни. 
Фундаментальный характер правового воздействия на эконо-
мику заключается в том, что право устанавливает правила 
и принципы приобретения, отчуждения и перехода соб-
ственности от одного лица к другому. Отличие экономиче-
ской функции права и экономической функции государства 
заключается в том, что право здесь является инструментом 
влияния на экономику общего, фундаментального значения, 
в то время как государство во время воздействия на эконо-
мику принимает отдельные мероприятия1. Соотношение 
экономики и права сегодня имеет глубокое измерение. Так, 
очевидна связь рыночной экономики с демократией. Демо-
кратическое государство – это всегда государство с рыночной 
экономикой является необходимым фундаментом реализа-
ции экономических прав человека, тогда как тоталитаризм 
основывается на административно-командной экономиче-
ской системе, без которой всеобщий государственный кон-
троль за гражданами не представляется возможным ни ре-
сурсно, ни организационно. И, наоборот, рынок порождает 
экономически активных субъектов и тем самым формирует 
в стране институты гражданского общества, которые, в свою 
очередь, так или иначе, ведут к либерализации любого поли-
тико-правового режима. Примером в этом смысле является 
и опыт СССР, в котором во времена перестройки экономиче-
ские изменения породили изменения политические и в кон-

1	 Певцова	 Е.	 А.	 Современные	 дефинитивные	 подходы	 к	 праву	 и	
государству	//	Журнал	российского	права.	–	2014.	–	№	3.	–	С.	80		

це концов привели к разрушению советской системы, и опыт 
Китая, в котором модернизация и реформирование эконо-
мического сектора повлекли за собой определенные, хотя и 
весьма ограниченные, политические трансформации. С дру-
гой стороны, следует учесть, что воздействие права на эко-
номику, конечно, не следует преувеличивать, ведь чаще всего 
нормы права является внутренней формой экономических 
отношений, а отклонение от законов экономики негативно 
сказывается на эффективности правового регулирования. 
Классическим примером в этом смысле является описаны Т. 
Мальтусом последствия от принятия закона о бедных в Ан-
глии в XVII в., предусматривающий социальное попечитель-
ство над малоимущими за счет приходского налога и при-
влечения их к труду, но не смог улучшить положение этих 
людей и не привел к рост производительного производства 
из-за увеличения покупателей, поскольку не опирался на со-
ответствующие экономические возможности социума и по 
уплате соответствующих сумм налога, и о наличии рабочих 
мест в необходимом объеме2. Подобные законодательные 
акты можно найти и в Российской Федерации. В частности, 
состояние пенсионной системы сказывается на достаточно 
частых случаях невыполнения требований Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»3. Лица, на которых распро-
страняется действие этого Закона, вынуждены обращаться в 
суд за защитой своих прав, поскольку социальные органы, 
органы пенсионного обеспечения отказывают им в пересчете 

2	 Гранат	Н.	Л.	Соотношение	экономики	и	права	//	Юрист.	–	2018.	
–	№	11–12.	–	С.	176.

3	 Федеральный	закон	от	24.11.1995	№	181-ФЗ	(ред.	от	29.07.2018)	
«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»	//	
Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации.	 –	 1995.	 –	
№	48.	–	Ст.	4563.		
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пенсий, в выплате пособий, положенных льгот. Здесь можно 
вспомнить, что Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах, принятый Генеральной ас-
самблеей ООН в 1966 году, связывает обеспечение этих прав 
с наличием у государства-участника необходимых для этого 
ресурсов (в первую очередь экономических). Следует при-
знать, что формы и характер воздействия права на экономи-
ку могут быть положительными и отрицательными; право 
может стимулировать, поддерживать эффективное эконо-
мическое развитие, но может и тормозить его до разруше-
ния. Использование в правовых исследованиях материалов 
экономической науки позволяет разносторонне, адекватно 
реалиям, оценивать общемировые тенденции регулирова-
ния экономики и благодаря этому производить взвешенные, 
объективные, рекомендации, как по общей стратегической 
концепции гармонизации правовых систем, так и по реше-
нию конкретных проблем правового регулирования хозяй-
ственной деятельности. Становится понятным тот факт, что 
право может выступать и фактором трансформации эконо-
мической системы. Как пишет В. Туманов, для утверждения 
принципа свободы договора и нормальной конкуренции 
в постсоветском обществе важное значение имеют консти-
туционные положения в этой сфере, то есть право само по 
себе не способно построить рыночную экономику, но право-
вые нормы могут иметь определенный «опережающий» эф-
фект: вводя рыночные механизмы, даже при наличии только 
общественных ожиданий такого рода без соответствующей 
социальной практики, законодатель тем самым задает им-
пульс для развития рыночных отношений4. Реформирование 
экономики невозможно без подготовки и принятия соответ-
ствующих законодательных актов. Именно они регулируют 
хозяйственные отношения, активизируя одновременно эко-
номические исследования, непосредственно связанные с за-
конотворчеством. Поэтому расширяется круг правовых про-
блем, интересы экономистов. А это требует, с одной стороны, 
усиление юридической подготовки экономистов, а с другой 
– ориентации юридического образования на экономику. Та-
ким образом, исследуя вопросы взаимодействия экономики 
и права, можно подытожить, что в сегодняшних условиях 
экономические отношения могут нормально функциони-
ровать только в правовой форме. Поэтому, право – это есте-
ственная форма экономических отношений и составляющая 
гармоничного развития экономических отношений. Однако, 
в контексте исследования этого вопроса в науке существует 
достаточно пробелов в вопросах, которые требуют большего 
внимания как со стороны экономистов, так и со стороны по-
литологов. 

Каким же образом соотносятся политика и право. Право 
«живет» в окружении разнообразных социальных явлений, 
которые влияют на него, но и они испытывают его влияние. 
К таким явлениям принадлежат и политика. Политика и 
право – это две взаимосвязанные сферы общественной жиз-
ни, их отношения двусторонние. Государство санкционирует 
и конструирует систему права, делая ее публичной, обще-
обязательной, ее нарушение влечет за собой применения 
мер государственного воздействия. С другой стороны, само 
государство поддерживается и обеспечивается правом5. Со-
ответственно такой взаимозависимости можно сформули-
ровать два направления при формулировании соотношения 
этих определений: в первом случае, которого придержива-
ются в основном представители естественной теории права, 
главную позицию занимает право, а политика должна осу-
ществляться исключительно в соответствии с ним; во втором 
направлении, наоборот, главное место отводится политике, 
а право выступает своеобразным средством для достижения 
целей «политической игры». Эволюция мирового опыта 
дает основания утверждать, что с годами утвердился такой 
вариант соотношения политики и права, в котором право 

4	 Туманов	В.	А.	Экономика	и	право:	взаимосвязь	//	Вестник	Юж-
но-Урал.	гос.	ун-та.	–	Серия:	Соц.-	гуманитарные	науки.	–	2018.	
–	№	32.	–	С.	118.

5	 Витрук	Н.	В.	Общая	теория	правового	положения	личности.	-	М.:	
Норма,	2016.	–	С.	264

выступает политическим инструментом, регулирующим об-
щество ради выгоды так называемых политических игроков, 
часто, несмотря на потребности и мнения этого общества. 
Также очевидно, что очень часто при смене власти наблю-
даются определенные процессы трансформации правового 
поля государства, при этом наблюдается устойчивая взаи-
мосвязь между такими изменениями и интересами новых 
«государственных деятелей». Политика и право тесно взаи-
мосвязаны. Право зависит от политики: любые интересы лю-
дей, прежде чем стать правом, должны быть опосредованы 
государственной политикой; политика в праве формиру-
ется в виде формально закрепленных прав и обязанностей. 
Политика зависит от права, которое является средством вы-
ражения политики, ее реализации, гарантом пропаганды в 
пользу определенной политики. Право воздействует на по-
литику, т.е. конституционно закрепляет политический строй 
общества, механизм действия политической системы, поли-
тические права и свободы граждан; делает легитимными по-
литические решения и органы государственной власти, что 
обеспечивает им поддержку населения, определяет границы 
и возможности деятельности как оппозиции, так и правя-
щих структур; гарантирует (охраняет и защищает) полити-
ческие права и свободы граждан, обеспечивает механизм их 
реализации6.

Таким образом, право выступает как своеобразный ин-
дикатор зрелости политики того или иного класса, народа 
(нации), государства. В демократическом государстве легити-
мация официальной политики предусматривает ее соответ-
ствие праву, а легализация – закрепление в правовом законе. 
Особый политико-правовой феномен, который возникает в 
области права, является видом государственной политики 
и требует упорядочения публичной властью, подразумевая 
собой правовую политику. Основой правовой политики яв-
ляется право в различных его проявлениях (правовые мето-
ды, принуждение, нормативно-правовое регулирование и 
т.д.). Это объясняется тем, что с помощью правового регу-
лирования происходит не только утверждение ценностей и 
приоритетов государства, но и достигается их обеспечения в 
обществе. Реализация правовой политики предусматривает 
публичность и официальность, которые, в свою очередь, об-
условливают неотъемлемую связь правовой политики и госу-
дарственной политики.
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Объективность ключевой роли трансформационных 
процессов, имеющих непосредственное отношение к деятель-
ности политических институтов, её переориентация, преоб-
разующая вектор государственного развития как целостного 
общественного явления, а также реструктуризация институ-
циональных образований властно-управленческой системы 
и их кадровая ротация в конверсионном корректировании 
политического образа региона не нуждается в излишних ар-
гументациях. В контексте настоящей исследовательской на-
правленности весьма примечательный актуализированный 
окрас представляет предметная составляющая обозначенной 
проблематики, в качестве которой выступает специфическое 
преобразование политического имиджа одного из субъек-
тов Российской Федерации – Республики Башкортостан, как 
следствие кадровых, структурных и функциональных пере-
мен, происходивших в органах республиканской власти на 
протяжении второго десятилетия XXI века.

Вполне очевидным представляется тот факт, что к 2010 
году образ внутриреспубликанской башкортостанской по-
литики, сформированный в сознании российской обще-
ственности, имел достаточно пёстрый и чёткий оттенок. 
Синтез доступной информации о тотальном благополучии 
данного субъекта России, настойчиво транслируемый под-
властными руководству республики региональными СМИ, 
с диаметрально противоположными информационно-ана-
литическими изысканиями, сформулированными на основе 
реального положения дел в регионе, содержавшихся в трудах 
определённой части представителей российской обществен-
но-политической аналитики, публиковавшихся, естественно, 
за пределами границ Башкортостана, способствовал приоб-
ретению характерных черт политического облика рассматри-
ваемого российского субъекта, воспринимаемого на период 
первого десятилетия двадцать первого столетия в качестве 
территории, управляемой посредством легитимированной 
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режимно-клановой консервации, насыщенной весьма суще-
ственной долей элементов этнократизма1. 

Осмотрительная тактика Федерации Профсоюзов Ре-
спублики Башкортостан, возглавляемой в обозначенный 
период А.М. Самирхановым, добавляла яркость колориту 
сформированного политического имиджа региона. В рамках 
соблюдения тренда внутрироссийской политики 90-ых годов 
XX века, для которого характерно проявление протестных на-
строений на федеральном уровне, руководство ФПРБ органи-
зовывало активное участие представителей республиканской 
Федерации в акциях всероссийского протеста, проводимых 
ФНПР, оставаясь в границах поля внутриполитического кур-
са республиканских властей. За самим башкортостанским 
профсоюзным органом, по мнению А. Новикова, к концу 
двадцатого столетия закрепился образ политически подкон-
трольного и социально-бессмысленного института2. 

Специфичность максимально оперативной смены по-
литического облика Башкортостана в 2010 году заключается в 
том, что своеобразие настоящего процесса обусловливалось 
скоротечностью преобразований образа внутриреспубли-
канской политики и отсутствием какой-либо политико-эли-
тарной и социальной реакции региона на события3, высту-
павшие в качестве атрибутивных свойств рассматриваемой 
предметной области. 

Достаточно очевидным представляется наличие двух 
факторов, определивших предельную диалектичность со-
держательного стержневого сегмента сложившейся в респу-
блике, соответствующей, на тот период, политической обста-
новки.

Во-первых, легитимированное федеральной властью 
низложение утвердившегося, до традиционного уровня, 
кланово-семейного подхода к реализации внутренней ре-
гиональной политики, а также упразднение привычно осу-
ществляемого комплекса допустимых репрессивных мер в 
отношении акторов, предпринимающих попытки публич-
ного освещения собственного критического анализа сложив-
шихся, при ключевом участии властных структур Башкорто-
стана4, политических отношений в данном субъекте России 
совершалось на фундаментальной основе, представляющей, 
в её целостном понимании, совокупность ментально укоре-
нившемся в сознании башкортостанского властно-управлен-
ческого представительства и социума стремлении к проявле-
нию предельно допустимой покорности в отношении лиц, 
замещающих более вышестоящие должности5.

1	 Аглиуллин	И.З.	Динамика	 политических	 трансформаций	 в	 Ре-
спублике	Башкортостан	//	Власть.	2017.	№	3.	С.	59.

2	 Новиков	А.	Профсоюзное	движение	Башкортостана:	история	бо-
лезни.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.rb-
21vek.com/ideologyandpolitics/102-profsoyuznoe-dvizhenie-bash-
kortostana-istoriya.html	(дата	обращения:	08.02.2021).	

3	 Береснев	В.,	Гавриленко	А.,	Голобурдова	Н.,	Колебакина-Усма-
нова	Е.,	Соколова	К.	«Хамитов	был	абсолютно	угоден,	но	не	из-
бираем»:	зачем	Кремль	сменил	власть	в	Башкортостане?	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.business-gazeta.
ru/article/398687	(дата	обращения:	11.02.2021).	

4	 Сотникова	А.	Полная	палитра	башкирской	оппозиции.	Отныне	
никаких	 препятствий	 тем,	 у	 кого	 другие	 взгляды	на	 политику,	
власти	чинить	не	будут	//	Независимая	газета.	2011.	1	февраля.

5	 Абдрахманов	Д.,	Кузьминых	К.,	Михайличенко	Д.	Политическое	
пространство	Башкортостана	в	поисках	точек	роста.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.regcomment.ru/re-
gions/bash/politicheskoe-prostranstvo-bashkortostana-v-poiskakh-
tochek-rosta	(дата	обращения:	11.02.2021).	

Во-вторых, демонтаж тоталитарно-иерархического 
функционирования вертикали региональной власти, рабо-
ты по выполнению которого проводились посредством во-
площения масштабных административных преобразований, 
протекал при фактическом отсутствии кардинальных кадро-
вых корректировок в руководящем составе республики. 

Несмотря на сохранившийся традиционный подход в 
реализации кадровой политики применительно к государ-
ственной гражданской службе6, а также продвижении от-
дельных политических субъектов Башкортостана по власт-
ной иерархической лестнице в 2010-2018 годах проведённые 
внутриреспубликанские административные реформы, в 
качестве правовой основы которых выступил Указ перво-
го лица настоящего региона «О структуре исполнительных 
органов власти Республики Башкортостан» в редакции от 11 
апреля 2011 года7, признаны федеральной властью достаточ-
но успешными. Массовая реорганизация инспекций, коми-
тетов, министерств и управлений республиканской власти, 
максимально подробно освещаемая республиканскими ме-
диакорпорациями и Интернет-каналами8, безусловно сыгра-
ла весьма значимую роль в формировании нового имиджа 
политико-управленческой сферы Башкортостана как регио-
на, находящегося на стадии политического реформирования. 

Вклад профсоюзов республики в преобразование её вну-
триполитического образа во втором десятилетии XXI века 
определяется фактически весьма значимой деятельностью 
самих башкортостанских властных структур в вопросе акти-
визации профессиональных союзов региона, направленной 
на повышение их эффективности в своём непосредственном 
функциональном направлении – защите интересов трудя-
щихся Башкортостана9. 

Период 2018-2021 годов допустимо воспринимать в ка-
честве некоего переходного этапа к формированию совер-
шенно нового политического имиджа Республики Башкор-
тостан, фундаментальной основой которого является синтез 
твёрдости и, вместе с тем, социальной открытости республи-
канского государственного аппарата. Изменения в админи-
стративном секторе властно-управленческой области субъек-
та России, ограничившиеся реструктуризацией, выраженной 
в преобразовании трёх комитетов: по строительству и архи-
тектуре, по транспорту и дорожному хозяйству, по торговле 

6	 Золотарёв	 В.	 Кризис	 Башкирии	 эпохи	 Рустэма	 Хамитова.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.grsv.
press/2016/12/krizis-bashkirii-epohi-rustema-hamitova	(дата	обра-
щения:	11.02.2021).	

7	 Указ	Президента	Республики	Башкортостан	от	4	августа	2010	г.	
№	УП-449	«О	структуре	исполнительных	органов	государствен-
ной	власти	Республики	Башкортостан»	(в	ред.	Указа	Президента	
Республики	Башкортостан	от	11	августа	2011	г.	№	УП-148)	(с	изм.	
на	24.10.2012	г.)	//	Электронный	фонд	правовой	и	нормативно-
технической	документации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.docs.cntd.ru/document/935120501	 (дата	 обра-
щения:	11.02.2021).	

8	 Абдуллин	И.	 Башкирия	 получила	 новое	 правительство.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.ufa.bezformata.
com/listnews/bashkiriya-poluchila-novoe-pravitelstvo/108409	
(дата	обращения:	12.02.2021).	

9	 Рахимкулов	 Е.	 Президент	 Башкортостана	 Рустэм	 Хамитов	 об-
судил	 с	 профсоюзами	 перспективы	 социально-экономического	
развития	республики.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.bashinform.ru/news/288414-prezident-bashkorto-
stana-rustem-khamitov-obsudil-s-profsoyuzami-perspektivy-sot-
sialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki	 (дата	 обращения:	
12.02.2021).	
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и защите прав потребителей в министерства: строительства 
и архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства, торговли 
и услуг10, сопровождаемое масштабной ротацией кадрового 
состава сферы республиканского государственного регули-
рования и применением жёсткого подхода высшим эшело-
ном властных структур к руководству функционированием 
всей вертикали региональной власти свидетельствует11, по 
большей части, о постепенном построении в сознании обще-
ственности нового политического облика Башкортостана как 
субъекта Российской Федерации с предельно управляемой 
демократией с определённой долей допустимого плюрализ-
ма. 

Указанному образу также отвечает взаимодействие ре-
спубликанских властей и ФП РБ которое носит максимально 
сбалансированный и умеренный характер12. 

Вывод: административные преобразования в Республи-
ке Башкортостан оказывают весьма значимое влияние на 
процессы формирования и преобразования политического 
имиджа региона. На сегодняшний день можно говорить о 
наличии трёх этапов данных процессов. Первый этап – 1991 
год-2010 год: утвердившийся политический образ субъекта 
России с легитимированной режимно-клановой консерваци-
ей, насыщенной весьма существенной долей элементов этно-
кратизма. На втором этапе – 2010 год-2018 год: Башкортостан 
приобретает облик республики, властно-управленческая си-
стема которой находится на стадии политического реформи-
рования. Третий этап – 2018 год-2021 год: регион находится 
на начальной стадии формирования политического имиджа 
как российского субъекта с предельно управляемой демокра-
тией с определённой долей допустимого плюрализма. 
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В статье проведено исследование о влиянии пандемии коронавируса на активизацию преступлений экстремистской 
направленности. Автор, основываясь на мнении ученых и экспертов в области борьбы с экстремизмом, особо отмечает, что в 
условиях COVID-19, происходит активизация преступных элементов и различных сообществ, направленная на подрыв общего 
благосостояния населения. Особая роль отведена к использованию сети Интернет, используя которую, преступники массово 
призывают к насилию и преступлениям экстремистского характера, что, по мнению экспертов и ученых, неминуемо приведет к 
дестабилизации криминогенного фактора в государстве и росту преступности.
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THEIMPACTOFTHEPANDEMICONEXTREMISM:ALEGALREVIEWANDTHEEMERGENCEOFANEW
DETERMINANT

The article presents a study on the impact of the coronavirus pandemic on the intensification of extremist crimes. The author, based 
on the opinion of scientists and experts in the field of combating extremism, emphasizes that in the conditions of COVID-19, there is an 
activation of criminal elements and various communities aimed at undermining the general well-being of the population. A special role is 
assigned to the use of the Internet, using which criminals en masse call for violence and crimes of an extremist nature, which, according 
to experts and scientists, will inevitably lead to the destabilization of the criminogenic factor in the state and the growth of crime.
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Современное состояние дел в сфере борьбы с экстремиз-
мом претерпевает определенные изменения и трансформа-
цию. Трудоёмкие правовые процессы по пресечению любых 
проявлений экстремизма постоянно совершенствуются и 
дополняются новыми критериями и способами. Если об-
ратиться к научному подходу искоренения этой опухоли на 
больном теле человечества, то среди ученых и специалистов 
разнятся как понятие экстремизма, так и методов борьбы с 
его проявлениями. По мнению автора статьи, подобное про-
исходит в связи с отсутствием в научной среде четкой ре-
гламентации правовых детерминант, способствующих раз-
витию экстремизма. Достаточно большой вклад в развитие 
отечественной правовой мысли по данным вопросам вносят 
современные ученые и практические специалисты, сталкива-
ющиеся с данной проблемой, однако универсального спосо-
ба борьбы с проявлениями экстремистского характера до сих 
пор не придумано. С точки зрения закона, государством при-
няты все необходимые меры, направленные на искоренение 
экстремизма, однако сегодня мы можем наблюдать иную 
картину. 

По мнению заместителя секретаря Совета Безопасно-
сти Российской Федерации, Александра Гребенкина, в ус-
ловиях непростой социально-экономической обстановки, 
вызванной, в том числе, эпидемией коронавируса, фикси-
руется рост преступлений экстремистской направленности, 
и только в январе – апреле 2020 года зарегистрировано 263 
преступления, что почти на треть больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года1. При этом отмечается рост призывов к 
экстремизму через Интернет с использованием социальных 
сетей и неформальных групп, и сообществ. И если указывать 
на принадлежность экстремистских действий к конкретным 
направлениям, то следует сказать, что большая часть при-

1	 Гребенкин	А.	 Экстремизм	пандемию	любит.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://news.myseldon.com/ru/news/
index/230174290	(дата	обращения:	01.02.2021).

ходится на насильственные преступления (хулиганские дей-
ствия и угрозы расправы, в том числе и убийство, по мотивам 
национальной, религиозной, расовой, идеологической или 
политической ненависти и вражды). Также, отмечается рост 
привлечения к действиям экстремистского характера несо-
вершеннолетних. 

Подобная ситуация не может не вызвать озабоченности 
ни только со стороны государства и органов власти, но и бу-
доражит правовое сознание ученых. Как известно, одним из 
опаснейших проявлений экстремизма в современном мире, 
является терроризм. Как справедливо отмечает Чаттаев А. Р. 
«терроризм – один из наиболее опасных способов неповино-
вения законам общества, и говоря о его детерминантах, в пер-
вую очередь, следует сказать о незаконном финансировании 
и снабжении террористических групп и организаций, слож-
ной социально-экономической обстановке в конкретном ре-
гионе, высоком уровне безработицы, коррумпированности 
и клановости чиновников различного уровня, неэффектив-
ности международной и внутригосударственной системы 
борьбы с терроризмом, низкой правовой культуре населения 
и отдельных его групп, ухудшении межгосударственных от-
ношений и т.д.»2. В дополнение данной мысли, следует ска-
зать, что столкновение мирового сообщества с пандемией 
коронавируса, дало новый толчок развитию преступлений 
экстремистского характера. Беспрецедентные меры органов 
государственной власти по предотвращению распростране-
ния новой эпидемии, внесли свой существенный вклад, к об-
разованию подобной ситуации. Акцентирование внимания 
на смертельную угрозу не только в масштабах одного госу-
дарства, но и всего мира, оставили без должной осмотритель-
ности усилий, направленных на борьбу с преступлениями 
экстремистской направленности. Экономический кризис и 

2	 Чаттаев	А.	Р.	Экономические	и	правовые	детерминанты	терро-
ризма	 как	 социально-политического	 феномена.	 //	 Пробелы	 в	
российском	законодательстве.	-	№	3	(2017).	-	С.	106.
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рост безработицы, привел к развитию недовольства среди 
населения. Активизация преступных сообществ, использу-
ющих как средство достижения своих преступных целей, 
интернет-ресурсы, привело к масштабным протестам среди 
населения всей планеты. 

Ряд зарубежных экспертов считают, что воинствующий 
терроризм может использовать условие пандемии корона-
вируса в своих корыстных целях и нанести внезапный удар, 
однако заявили, что еще слишком рано определять, как 
именно пандемия повлияет на меры по борьбе с террориз-
мом, но они признали, что террористические группы могут 
использовать хаос для продвижения своей повестки дня3. 

Подобного же мнения придерживаются, и официаль-
ные представители Европола и в своем докладе заявляют об 
увеличении преступлений экстремистского характера, в чис-
ле которых особо отмечается киберпреступность. По мне-
нию Европола, количество кибератак значительно, и ожи-
дается их дальнейшее увеличение. Киберпреступники будут 
продолжать вводить новшества в развертывании различных 
пакетов вредоносных программ и вымогателей, связанных с 
пандемией COVID-19. Они могут расширить свою деятель-
ность, включив в нее другие виды онлайн-атак4. Подобная ак-
тивизация киберпреступников в условиях пандемии может 
спровоцировать атаки на жизненно важную инфраструктуру 
здравоохранения (больницы, лечебные и реабилитационные 
центры, образовательные учреждения и научные институты 
и т.д.), с целью подрыва экономической и социальной ста-
бильности государства, что представляет большую угрозу и 
риск для жизни людей.  

В таких условиях, требуется особый подход к право-
применительной практике, а еще более, к нормотворческой 
деятельности при введении новых правовых норм. С долей 
большой осторожности следует принимать кардинальные 
меры, направленные на сдерживание, как распространение 
эпидемии, так и преступности. 

В частности, введение ряда ограничительных мер (огра-
ничение передвижения с закрытием границ; усиление поли-
цейских мер и их повышенное присутствие в общественных 
местах; ограничение личных прав и свобод и т.д.), вызванные 
мировым кризисом, сопровождающимся резким снижением 
торговли, закрытием предприятий и как следствие ростом 
безработицы, породили новую детерминанту экстремизма 
– экстремизм пандемии, характеризуемый как социально-
экономический кризис вызванный пандемией коронавируса. 

Конечно, действующие правовые нормы не предпола-
гали подобных масштабов мирового кризиса и столкнулись 
реалиями и проблемами в условиях эпидемии, вынужде-
ны подстраиваться под них. Так, если говорить о правовых 
инструментах и мерах государственного регулирования в 
нашей стране, то основу деятельности по противодействию 
экстремизму и терроризму составляют множество норма-
тивных актов, к числу которых, по справедливости, следует 
отнести Уголовный кодекс РФ (от 13.06.1996 № 63-ФЗ), Феде-
ральный закон «О противодействии экстремистской деятель-
ности» (от 25.07.2002 № 114-ФЗ), Федеральный закон «О рати-
фикации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом» (от 10.01.2003 № 3-ФЗ), Ука-
зы Президента РФ «О мерах по обеспечению согласованных 
действий органов государственной власти в борьбе с прояв-
лениями фашизма и иных форм политического экстремиз-
ма в Российской Федерации» (от 23.03.1995 № 310) и «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации» 
(от 31.12.2015 № 683), а также иные федеральные, ведом-
ственные и региональные нормативно-правовые акты.

Безусловно, указанные нормативные акты содержат 
как базовые, так и специальные нормы и элементы предот-

3	 Пандемия	 может	 спровоцировать	 рост	 экстремизма	 в	 странах	
ИГАД.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://regnum.
ru/news/polit/2929937.html	(дата	обращения:	03.02.2021).

4	 Спекуляция	 пандемией,	 как	 преступники	 используют	 кризис	
COVID-19.	Март	 2020	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/folder_page/019/882/802/
Evropol_Spekulyatsiya_pandemiey1.pdf	(дата	обращения:	08.02.2021).

вращения преступлений экстремистской направленности, 
однако, как показала практика, требуется введение новых 
мер и правил, поскольку применяемые законные нормы не 
носят универсальный характер, что позволяет преступным 
элементам и экстремистским сообществам с легкостью 
подстраиваться под них и вести свои грязные дела. 

Согласно Федеральному закону «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»5 граж-
данам предоставлено право свободно осуществлять поиск, 
получать и передавать, а также воспроизводить и распро-
странять информацию, при соблюдении ряда ограничений, 
которые практически не соблюдаются киберпреступниками, 
и даже более жесткие меры, предусмотренные федераль-
ным законом «О связи»6 не останавливают преступников. 
Интернет-экстремисты, используя сложившуюся обстанов-
ку, пропагандируют различные теории заговора, ненависть 
к определенным слоям общества подстрекая к религиозной, 
национальной, расовой войне и свержению власти. 

По мнению автора, подобные проявления в сети интер-
нет с использованием социальных сетей должно предпола-
гать солидарную ответственность, в том числе уголовную, как 
владельцев интернет-провайдеров, так и владельцев гигантов 
соцсетей, которые не могут или «не хотят» осуществлять кон-
троль негативной информации, распространяемой через эти 
платформы и сети, и являющейся причиной возникновения 
массовых волнений и проявлений экстремистского характе-
ра.

Подводя некоторые итоги данного исследования, сле-
дует сказать, что человечество столкнулось с новой пробле-
мой в виде пандемии коронавируса COVID-19 приведшей 
к масштабным кризисным ситуациям во всем мире. Особую 
нагрузку, в связи с этим испытывают все социальные слои 
общества, оказавшиеся в заложниках данной ситуации. При 
этом институты законотворчества всегда должны быть на не-
сколько шагов впереди, а правоохранительные органы, хотя 
бы на шаг впереди преступных элементов и различных экс-
тремистских сообществ, пресекаю любую их незаконную де-
ятельность, во благо всеобщего развития и процветания.
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информационных	технологиях	и	о	защите	информации»	//	Со-
брание	законодательства	РФ.	-	31.07.2006.	-	№	31	(1	ч.).	-	Ст.	3448.

6	 Федеральный	закон	от	07.07.2003	№	126-ФЗ	«О	связи»	//	Собра-
ние	законодательства	РФ.	-	14.07.2003.	-	№	28	-	Ст.	2895.
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Развитие общества на любом историческом этапе невозможно представить без обмена 
информацией внутри него. Современный социум имеет как большие информационные 
ресурсы, так и большой спектр способов и средств для их передачи. Появление и 
функционирование всемирной сети «Интернет», и впоследствии социальных сетей, сделало 
последние одним из самых часто используемых информационных инструментов, что 
вызвало необходимость их правого урегулирования. В Российской Федерации нормативно-
правовым актом, устанавливающим правовой режим функционирования и использования 
информационных ресурсов, в том числе и социальных сетей, является Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в который в 
декабре 2020 года была введена новая статья, определяющая порядок распространения 
информации в социальных сетях.
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The development of society at any historical stage cannot be imagined without the transfer of 
information. Modern society has both large information resources and a wide range of ways and 
means for their transmission. The emergence and functioning of the World Wide Web, and subsequently social networks, made the latter 
one of the most frequently used information tools, which necessitated their legal regulation. In the Russian Federation, the Federal Law 
“On Information, Information Technologies and Information Protection” is the normative legal act governing the mode of functioning and 
use of information, information technologies, including social networks, which introduced an article in December 2020, regulating the 
procedure for disseminating information on social networks.
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Создание всемирной сети «Интернет» внесло глобаль-
ные изменение в картину современного мира. Всемирная 
сеть является с одной стороны хранилищем для большого 
количества информации, и местом для обмена этой инфор-
мацией – с другой. Однако сеть, открыв большое количество 
возможностей для обмена информацией, открыла и новые 
возможности для совершения правонарушений и престу-
плений.

С развитием Интернет ресурсов возникли социальные 
сети, которые в настоящее время выступают одним из важ-
нейших методов коммуникаций, являясь средством обмена 
и передачи информации. Социальные сети представляют со-
бой коммуникативный инструмент и признаются некоторы-
ми авторами новым политическим институтом1. Владельцы 

1	 Козырева	 А.	 А.	 Социальные	 сети	 в	 России:	 развивается	 ли	 но-
вый	политический	институт?	//	Электронный	научный	журнал	
«ГосРег».	-	2014.	-	№	1.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	
https://	elibrary.ru/item.asp?id=23920696.

и пользователи социальных сетей используют их не только 
для обмена информацией, общения, но и продвижения раз-
личных услуг, товаров, политических, религиозных взглядов, 
что привело к тому, что социальные сети стали источником 
информации для нарушителей, а также платформой для 
совершения правонарушений и преступлений. Все это объ-
ясняет необходимость решения государством задач защиты 
пользователей социальных сетей от правонарушений, пре-
ступлений, с одной стороны, и предотвращения их соверше-
ния пользователями социальных сетей – с другой2. 

При помощи социальных сетей возможно совершение 
таких правонарушений и преступлений как: клевета, скло-
нение к совершению суицида, организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению суицида, мо-
шенничество, призывы к осуществлению террористической, 
экстремистской деятельности и др.

2	 Ненашев	С.	М.	Информационно-технологическая	и	информаци-
онно	психологическая	безопасность	пользователей	социальных	
сетей	//	Вопросы	кибербезопасности.	-	2016.	-	№	5	(18).	-	С.	65.
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30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон № 
530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», начавший действовать с 1 февраля 2021 года, ко-
торый ввел в ФЗ № 149 новую статью 10.6, устанавливающую 
порядок и особенности распространения информации в со-
циальных сетях.

Действие названной статьи распространяется на вла-
дельцев сайтов, страниц сайта в глобальной сети, которые 
имеют целью предоставление, распространение с помощью 
созданных ими страниц информации (социальных сетей), на 
которых может быть направлена реклама. Необходимо сде-
лать уточнение о том, что информация должна быть пред-
ставлена на государственном языке Российской Федерации 
или государственных языках субъектов Российской Федера-
ции и направлена на привлечение внимания тех пользовате-
лей, которые находятся на территории России. Кроме того в 
качестве социальных сетей, на которых распространяет свое 
действие названные нормы, являются те социальные сети, в 
течение суток посещаемость которых более пятисот тысяч 
пользователей, находящихся на территории Российской Фе-
дерации.

Согласно введенной в действие 1 февраля 2021 года ста-
тье на владельцев социальных сетей, страниц в социальных 
сетях накладываются помимо названных выше запретов, так 
же обязанности соблюдать права и законные интересы граж-
дан и организаций; проводить мониторинговое наблюдение 
социальной сети для обнаружения:

1) изображения несовершеннолетних порнографиче-
ского характера;

2) материалов о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, опасных психоактивных ве-
ществ, информации местах их возможного приобретения, 
информации о способах и местах выращивания наркосодер-
жащих растений;

3) призывов к совершению суицида и информации о 
возможных способах его совершения;

4) информации, содержащей предложения о реализу-
емой дистанционно продаже в розничной форме, алкоголь-
ной продукции, пищевой спиртосодержащей продукции и 
этилового спирта;

5) информации, направленной на вовлечение несовер-
шеннолетних в совершение правонарушений и преступле-
ний, составляющих угрозу для жизни и здоровья, как самих 
несовершеннолетних, так и других лиц;

6) материалы, содержащие призывы к беспорядкам, 
носящим массовый характер, осуществлению деятельности, 
носящей экстремистский характер, недостоверной информа-
ции, носящей значимый характер для общества, которая мо-
жет причинить вред жизни и здоровью граждан, имуществу, 
угрожающей безопасности в обществе.

В тех случаях, когда владелец социальной сети приходит 
к выводу о невозможности оценки выявленной информации, 
на него возложена обязанность с момента ее выявления в 
срок не позднее суток, направить информацию в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в СМИ, массовых коммуника-
ций, информационных технологий и связи; и в период ее 
рассмотрения, и принятия решения о применении мер по 
ограничению доступа к информации либо об отказе в при-
нятии названных мер, ограничить доступ к проверяемой ин-
формации.

Пользователь социальной сети, информация которого 
находится на проверке и к которой приняты меры по огра-
ничению доступа, имеет право обратиться к владельцу соци-
альной сети с жалобой на решение об ограничении доступа, 
ответ, по результатам рассмотрения которой, должен быть 
направлен в течение трех дней подавшему жалобу пользо-
вателю.

Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ, 
массовых коммуникаций, информационных технологий и 
связи, ведет официальный реестр социальных сетей, для чего 
им осуществляется мониторинговое наблюдение инфор-
мационных ресурсов; утверждается методика подсчета ко-
личества пользователей информационного ресурса в сутки. 
Кроме названных мер Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи, наделен правом запрашивать у владель-

ца социальной сети, иных лиц информацию, необходимую 
для ведения официального реестра социальных сетей.

Владелец социальной сети может подать заявление об 
исключении социальной сети из реестра, если доступ к его 
социальной сети в течение трех месяцев составляет менее 
пятисот тысяч пользователей за сутки, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации. В случаях отсутствия заяв-
ления владельца социальной сети об исключении ее из рее-
стра, она исключается, если доступ к его социальной сети в 
течение шести месяцев составляет менее пятисот тысяч поль-
зователей за сутки.

Нововведения в законе коснулись порядка изложения 
и ознакомления пользователей с правилами пользования 
социальной сетью. Так согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 10.6 владелец 
социальной сети обязан размещать на русском языке доку-
мент, содержащий правила использования ее, а также ин-
формировать о внесенных изменениях в них в течение трех 
дней пользователей социальной сети, путем направления 
им уведомлений. Доступ к документу, содержащему прави-
ла пользования социальной сетью, должен быть свободным, 
осуществляться на безвозмездной основе.

Правила должны включать: права, обязанности поль-
зователей социальной сети и владельца социальной сети; 
порядок мониторингового наблюдения за размещенной в 
социальной сети информацией, порядок рассмотрения об-
ращений пользователей социальной сети, не превышающий 
срок 30 календарных дней.

Лица, чьи законные интересы и права были нарушены 
владельцем социальной сети в результате нарушения им вы-
шеперечисленных требований, имеют право защитить свои 
права в судебном порядке.

Все эти меры направлены на выявление и пресечение 
распространения «нежелательной информации»3 в социаль-
ных сетях, которая может нести в себе вред отдельным граж-
данам, обществу и государству в целом. Причиненный вред 
может быть различного характера; имущественный, мораль-
ный, и др. 

Важность социальных сетей, как одного из видов комму-
никаций, способов передачи информации в современном об-
ществе является неоспоримой, что вызывает необходимость 
четкого регулирования их функционирования в российском 
правовом поле, для чего необходимо определение того, что 
признается социальными сетями, а также какие требова-
ния к ним предъявляются, какие права и обязанности уста-
навливаются для владельцев и пользователей социальными 
сетями. Так изменения, внесенные в ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 30 
декабря 2020 года, затронули именно правовой режим регу-
лирования социальных сетей в Российской Федерации.
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Ключом к пониманию терроризма с середины XIX века 
до XX века является концепция «пропаганды делом», отста-
иваемая Карло Пизакане (1818-1857 гг.), Михаилом Бакуни-
ным (1814-1876 гг.) и Сергеем Нечаевым (1847-1882 гг.). Прин-
ципиальный сдвиг заключался в том, что идеи исходят из 
поступков людей, а не божеств, и что воздействие поступка 
выходит за его собственные рамки. Насилие было необходи-
мо для того, чтобы воспитывать народные массы и инспи-
рировать революцию среди них. Насилие имело решающее 
значение для «Народной воли» и анархистского движения, 
вдохновлявшего Чолгоша. Возникшие в эпоху продвижения 
идей свободы личности и национального государства, все три 
примера представляют собой светские движения, преследу-
ющие политические цели, основанные на идеалах долга, са-
мопожертвования и свободы.

Терроризм никогда не исчезает полностью, но отдель-
ные террористические кампании и осуществляющие их 
группы, в конечном счете, прекращают свое существование. 
Долговечность террористической организации обусловле-
на ее устойчивостью и актуальностью для ее сторонников, 
а также последующими мерами со стороны правительств в 
ответ на ее появление и рост. Для осуществления терактов 
террористическим организациям нужна идеология, инстру-
менты и оружие. Кроме того, им необходимы оперативное 
пространство и безопасность операций, разведка и структура 
командования и управления1. 

1	 Найденов	Н.	Д.	Экономические	основы	терроризма	//	Человек.	
Культура.	Образование.	-	2016.	-	№	3	(21).	

Терроризм представляет собой опасное социально-по-
литическое явление, которое создает угрозу всему мировому 
сообществу. С каждым годом неумолимо растет количество 
государств, которые так или иначе пострадали от злодеяний 
террористов, а формы и методы террористической деятель-
ности постоянно трансформируются и видоизменяются, ста-
новясь опаснее и нанося все больший ущерб человеческим 
жизням и общественному порядку. 

Среди террористов преобладают лица мужского пола 
(79%), однако известны случаи участия женщин – «черных 
вдов» (30%) в террористических актах. 

Им также необходим кадровый резерв, подготовка но-
вых членов и специальные знания во многих областях де-
ятельности, включая изготовление взрывных устройств, 
финансы, специалистов по логистике и идеологию. Успех 
террористической группы измеряется способностью при-
влекать сторонников своего дела и затем преобразовать ее ре-
сурсы в действия. Акты насилия порождают политические, 
экономические и социальные последствия для населения и 
правительства соответствующих стран. Террористы исполь-
зуют эту стратегию для создания и поддержания сплоченно-
сти групп и продвижения к тому, что, по их мнению, прине-
сет успешные результаты.

Для терроризма характерны не действия бедных, а дей-
ствия средних и богатых представителей общества. Бедные 
по определению не могут инициировать терроризм2.

2	 Альсаеди	А.	Д.	Факторы	и	элементы	международного	терроризма	как	
комплекса	целенаправленных	действий	//	БГЖ.	-	2017.	-	№	2	(19).		
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Спустя 20 лет после террористических нападений 11 сен-
тября в Соединенных Штатах угроза терроризма не исчезла. 
Сегодня по-прежнему бесчинствуют боевики «Аль-Каиды». 
К тому же появилась не менее опасная группировка ИГИЛ. 
Борьба с террористами осложнилась, поскольку они расши-
ряют поле деятельности, осваивают киберпространство, а 
также вербуют так называемых «волков-одиночек». 

С тех пор, угроза терроризма не исчезла. Несмотря на 
потерю многих лидеров, «Аль-Каида» не только функци-
онирует до сих пор – она превратилась в опасную трансна-
циональную модель региональных образований, которые 
паразитируют на конфликтах и лишениях населения. К тому 
же появились новые террористические группы, в том числе 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). В основ-
ном под удар попадают дети с тяжелой жизненной ситуаци-
ей: развод родителей, непонимание сверстников и другие. И, 
поддавшись влиянию, дети и подростки делают шаг в неиз-
вестность и воображаемый мир, вернуться из которого уже 
практически невозможно… Согласно статистике, средний 
возраст преступников-террористов гораздо ниже – 27,9 лет, 
нежели чем в других категориях дел – 32, 1 года. Что касается 
вероисповедания, то большую часть террористов составляют 
лица, исповедующие ислам, в частности, его радикальные те-
чения. Нередко бывает и так, что именно верой террористы 
пытаются оправдать свои действия. 

Но ни одна религия не призывает к циничным убий-
ствам и жестокости по отношению к беззащитным людям на 
благо своих экономических и политических интересов. Сре-
ди террористов есть ранее судимые, осужденные за престу-
пления насильственного и корыстного характера. Таким об-
разом, именно преступная сфера служит пристанищем для 
будущих «кадров» террористических групп.

Сегодня, приоритетные задачи заключаются в том, что-
бы привлечь к ответственности виновных в преступлениях, 
совершенных ИГИЛ, а также обеспечить репатриацию тысяч 
иностранных граждан, имевших связи с ИГИЛ, в основном 
женщин и детей, которые ютятся в переполненных лагерях, 
в основном в Сирии. Существует три типа факторов, участву-
ющие в радикализации и, следовательно, содействующие 
распространению терроризма: факторы выталкивания, при-
тяжения и личные факторы. 

Факторы выталкивания отражают структурные при-
чины, подталкивающие людей к насилию. К ним относятся 
репрессии со стороны государства, лишения, нищета, дис-
криминация и социальная несправедливость. Факторы при-
тяжения – это то, что делает членство в экстремистской груп-
пировке привлекательным3.

Примерами могут служить чувство «братства», матери-
альная или политическая выгода, или укрепление репута-
ции. Личные факторы – это особенности личности, которые 
делают некоторых людей более уязвимыми к радикализа-
ции, чем их сверстников, такие как уже имеющееся психо-
логическое расстройство или ранее пережитые травмы. Уче-
ные разработали трехуровневую модель для изучения этих 
факторов. Факторы макроуровня оказывают воздействие на 
значительное число людей или на все государство или реги-
он в целом. 

Будучи факторами выталкивания, они являются ре-
зультатом ненадлежащего управления или экономической 
и политической маргинализации. Факторы мезоуровня но-
сят социально-культурный характер и часто свойственны 
субкультурам в окружении большинства. Они «втягивают» 
людей в экстремистские группы посредством нарративов 
насилия, виктимизации, справедливости и вознаграждения. 
На микроуровне действуют «личные» факторы, такие как от-
чуждение, дискриминация и психологические расстройства, 
делающие члена группы более склонным к насилию, чем 
других. 

Террористические группы овладели искусством мани-
пулирования этими факторами в своих интересах и часто 
используют раскаяние, запугивание, провокации и подрыв 
мира или статуса для эксплуатации уязвимых лиц и продле-
ния своего существования. 

Таким образом, разбивая факторы на макро-, мезо- и 
микроуровни, можно понять не только различные пути ра-

3	 Жилина	И.	Ю.	Экономические	аспекты	современного	террориз-
ма	//	РСМ.	-	2018.	-	№	1	(98).		

дикализации людей, но и тактику, используемую террори-
стическими группами в своих интересах4.

Поэтому в мире возникают различные виды экстремиз-
ма: этнический, племенной, националистический, религи-
озный, которые являются следствием разочарования: люди 
не доверяют модернизации, не доверяют демократии, не 
доверяют правам человека. Поэтому люди хотя вернуться в 
старый мир, к старым традициям и старому мировоззрению.

При этом надо понимать, что это иррациональные 
«решения» мировых проблем – кажущиеся решения. А по-
скольку нет других альтернатив, которые базируются на со-
лидарности, свободе, равенстве, можно столкнуться с экстре-
мизмом.

Социально-экономические модели были сформирова-
ны в прошлом веке, поэтому они не могут отвечать вызовам 
сегодняшнего дня. Сейчас в мире существует что-то типа «но-
вого» неолиберализма – идеология, которая направлена про-
тив социальной или экономической роли государства. 

Своих целей религиозные экстремисты и террористы не 
скрывают. Тем более, что у них на вооружении самые пере-
довые технологии внушения и убеждения. Их цель – создать 
теократическое государство во главе с духовным наставником 
(богословом)5.

Поэтому необходимы разработки инновационных ин-
формационно-технологических решений, которые позволи-
ли бы своевременно и эффективно управлять разнородными 
финансовыми данными. Также важен скоординированный 
сбор финансовой информации и разведывательных данных 
из всех соответствующих внутренних источников, оператив-
ного и комплексного анализа такой информации и распро-
странения результатов анализа и сведений о последующих 
мерах среди соответствующих национальных учреждений с 
помощью надежных средств передачи. 

Важно обнаружение и поощрение развития платформ 
для взаимодействия между национальными учреждениями, 
академическими структурами и частным сектором в целях 
достижения лучшего понимания проблем, связанных с новы-
ми технологиями и их воздействием на сферу борьбы с фи-
нансированием терроризма. Необходимо обеспечение для 
подразделений финансовой разведки наличия у них полного 
доступа к обновляемым базам данных из различных источ-
ников, в том числе из Интерпола.

Таким образом, не вызывает сомнения, что повышение 
эффективности в законодательстве направлений борьбы с 
терроризмом и его проявлениями основывается, прежде все-
го, на необходимости установления таких форм и методов 
борьбы с терроризмом, которые соответствуют реальным 
угрозам и реализация которых будет способствовать форми-
рованию действенного правового механизма.
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практически все сферы жизни. Несмотря на такую конъюнктуру, проблемные аспекты допандемийной жизни остались 
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ISSUESOFIMPROVINGLEGISLATIONINTHEFIELDOFROADSAFETY

The COVID-19 pandemic has marked a new reality for the world community, when almost all spheres of life have been significantly 
affected. Despite this conjuncture, the problematic aspects of pre-pandemic life remained and now require due attention, including due 
to the consolidated impact of all institutions of society. One of such problems is to ensure safety on the roads. At this stage, the number 
of administrative violations in the field of traffic shows the dynamics of increasing. The range of measures taken in this area should be 
recognized as sufficiently effective, but in order to eliminate the facts of road accidents, including human casualties, a significant amount 
of work needs to be done, including in the field of the standard-setting process.
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Последний год второго десятилетия XXI века в свете 
пандемийной конъюнктуры бросил новый вызов мировому 
сообществу, который оказал существенное, в большей ча-
сти негативное влияние практически на все сферы жизни1. 
При этом, насущные каждодневные проблемы, несмотря 
на уменьшение внимания к ним со стороны средств массо-
вой информации, остаются и требуют соизмеримого воз-
действия с целью искоренения их негативных последствий. 
В исследовании хотелось бы затронуть тему актуальную уже 
более века, с момента появления на улицах городов первых 
автотранспортных средств.

Проблема правонарушений на автодорогах, несмотря 
на предпринимаемые меры, остается актуальной и в наше 
время. Статистика остается непрекословной и показывает 
рост смертности среди граждан нашего государства в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно 
на дорогах Российской Федерации погибают люди в коли-
честве соизмеримом с населением небольшого города2. Не-
сомненно, этому способствует общее увеличение количества 
транспортных средств. При этом следует отметить, что рабо-
та в данном направлении со стороны компетентных органов 
ведется на достаточно высоком уровне. Улучшение качества 
дорожного покрытия, оснащение дорог системами автома-
тического контроля за соблюдением правил, активная аги-

1	 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.	

2	 Нагоева	М.	А.,	Бидова	Б.	Б.	Национальная	идея	в	системе	нацио-
нальной	безопасности	Российской	Федерации	//	Вестник	Чеченско-
го	государственного	университета.	-	2018.	-	№	2	(30).	-	С.	144-148.

тационная и профилактическая работа3, нормотворческий 
процесс и целый ряд иных мер, направленных на уменьше-
ние административных правонарушений на дорогах доста-
точно эффективны. Однако, как показывает статистика, этого 
недостаточно и комплексную работу в обозначенном направ-
лении необходимо усиливать. Гражданскому обществу не-
обходимо консолидировать свои действия направленные на 
достижение цели по снижению количества глупых смертей 
на дорогах нашей страны.

В части касаемо правовой регламентации дорожного 
движения ежегодно принимаются нормотворческие меры, в 
том числе с учетом быстрого изменения реалий нашей жиз-
ни. Систематически в административное и уголовное законо-
дательство вносятся изменения в сфере обеспечения безопас-
ности на дорогах. В основном эти изменения направлены 
на ужесточение наказания в отношении водителей транс-
портных средств за различные виды правонарушений. При 
этом практика показывает, что увеличение размера штрафа 
не дает должного эффекта и статистика административных 
нарушений в сфере дорожного движения не показывает тен-
денцию к снижению. В данном случае конечно можно гово-
рить, что количество выявленных нарушений увеличивается 
за счет вывода большой части таких деяний из латентной 
области, в том числе за счет увеличения количества автома-
тизированных систем фиксации нарушений и ряда других 
эффективных мер.

Даже введение таких карательных мер как привлечение 
к уголовной ответственности граждан за повторное управле-

3	 Коблов	Ф.	Ч.	К	вопросу	о	комплексном	подходе	к	воспитанию	де-
тей	школьного	и	студенческого	возраста	//	Евразийский	юриди-
ческий	журнал.	-	2019.	-	№	10	(137).	-	С.	363-364.
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ние транспортных средством в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения не привело к снижению таких 
фактов, а только добавило в общее число осужденных, лиц 
за новый вид уголовно-наказуемого деяния4. При этом не хо-
телось бы утверждать, что эти меры не эффективны и под-
лежат отмене. Любой случай фиксации того же факта управ-
ления транспортным средством в нетрезвом виде, а тем более 
повторное его совершение и последовавшее за ним уголов-
ное наказание - это теоретически спасенные жизни граждан.

Целесообразно и увеличение размеров денежных штра-
фов за различные дорожно-транспортные администра-
тивные правонарушения, поскольку для некоторой части 
участников дорожного движения в силу их гражданского 
правосознания данное обстоятельство является веским ар-
гументов для соблюдения установленных предписаний. И 
в данном случае выполняется основная цель юридической 
нормы, которой является именно предупреждение и пресе-
чение совершения противоправных деяний со стороны граж-
дан, а не наказание за совершение такового5. По этой причи-
не было нормативно закреплено требование по обозначению 
соответствующими дорожными знаками участков автодорог 
на которых установлены системы автоматической фиксации 
нарушения скоростного режима. Сим фактом демонстриру-
ется сама сущность принимаемых мер, которая заключается 
не в выявлении фактов нарушения, а в обеспечение соблю-
дения скоростного режима на опасных участках дороги це-
лью уменьшения количества дорожно-транспортных проис-
шествий. То, что факты превышения скорости некоторыми 
участниками дорожного движения продолжают выявляться, 
свидетельствуют не столько о малой эффективности приня-
тых мер, насколько показывают, что на наших дорогах еще 
находятся большое количество водителей транспортных 
средств с низким уровнем правосознания. Ежедневно сотруд-
никами подразделений ГИБДД выявляются факты вождения 
транспортными средствами в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в том числе повторно, управле-
ние автомобилем без правоустанавливающих документов и 
ряд других административных правонарушений, санкции за 
совершение которых наиболее существенны.

Законодательство в сфере безопасности дорожного 
движения должно подвергаться постоянному анализу, кор-
ректировке и изменению для достижения его наибольшего 
совершенства6. Как указанно выше одной из новелл нормот-
ворческого процесса в данной сфере стало введение уголов-
ной ответственности за повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного либо наркотического 
опьянения, или отказ от выполнения законного требования 
по прохождению медицинского освидетельствования води-
телем транспортного средства. Несмотря на то, что пробле-
ма нетрезвого водителя за рулем автомобиля не искоренена, 
благодаря данному новшеству достигнута цель по изоля-
ции потенциально опасных водителей от законопослушных 
участников дорожного движения. При этом хотелось бы 
продолжения эффективных нововведений в данном направ-
лении.

Статистика показывает, что зачастую водители при-
знанные виновными в совершении дорожно-транспортного 
происшествия, в том числе с тяжкими последствиями либо 

4	 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.

5	 Гаужаева	В.	А.	Некоторые	аспекты	современного	представления	
о	понятии,	признаках	и	составе	административного	правонару-
шения	//	Алтайский	юридический	вестник.	 -	2020.	 -	№	2	 (30).	
-	С.	41-45.

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.

смертью его участников, до этого имели неоднократные на-
рушения административного законодательства в части ка-
сающейся безопасности дорожного движения. Невозможно 
считать случайностью либо стечением обстоятельств ситуа-
ции, когда виновник дорожно-транспортного происшествия 
до этого имел многократные штрафы за превышение ско-
ростного режима, проезда на запрещающий свет светофора 
и другие правонарушения в сфере безопасности дорожного 
движения. Возможно, следует рассмотреть вопрос о целесо-
образности введения юридической ответственности за совер-
шение повторного административного проступка по неко-
торым другим видам правонарушений в указанной области. 
Неоднократное попрание того же скоростного режима, по-
влекшее за собой лишение водительского удостоверения на 
некоторый срок либо наложение наказания в виде админи-
стративного штрафа за такие деяния поумерит пыл так на-
зываемых «лихачей», чем мы можем спасти не одну жизнь. 
Также, актуальным остается обсуждение, проработка и рас-
смотрение вопроса о возвращении к бальной системе оценки 
правонарушений участников дорожного движения. В свое 
время такая система была отменена с целью устранения ус-
ловий для совершения правонарушений коррупционного 
характера. Однако нами усматривается, что в превентивном 
смысле данная структура была достаточно эффективна и при 
соответствующей проработке имеет право на существование. 
Иногда просто чудовищно смотреть на ситуацию, когда уже 
после наступления печальных последствий дорожно-транс-
портного происшествия выясняется, что его виновник имел 
десятки, а иногда и сотни фактов совершения администра-
тивных правонарушений в области дорожного движения. Их 
предотвращение путем принятия превентивных мер, в том 
числе указанных выше, на стадии совершения правонаруши-
телем административных проступков видеться одной из ос-
новных задач на данном этапе.
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В статье поднимается вопрос о необходимости преодоления такого явления в органах 
внутренних дел как профессиональная деформация сотрудников. Необходимо подчеркнуть, 
что проявления профессиональной деформации напрямую связано с индивидуальными 
особенностями личности и видами профессиональной деятельности. Крайней формой 
профессиональной деформации является профессиональная деградация сотрудника, 
которая выражается в нарушениях закона, служебной дисциплины, пьянстве, аморальном 
поведении. Ее развитию способствует целый ряд факторов, рассматриваемых в данной 
статье.
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FACTORSDETERMININGTHEPROFESSIONALDEFORMATIONOFPOLICEEMPLOYEES

The article raises the question of the need to overcome such a phenomenon in the internal affairs bodies as professional deformation 
of employees. It must be emphasized that the manifestation of professional deformation is directly related to the individual characteristics 
of the personality and types of professional activity. An extreme form of professional deformation is the professional degradation of an 
employee, which is expressed in violations of the law, official discipline, drunkenness, and immoral behavior. Its development is facilitated 
by a number of factors considered in this article.
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ПСИХОЛОГИЯИПРАВОПСИХОЛОГИЯИПРАВОПСИХОЛОГИЯИПРАВО

Романовская И. В.

Решение проблем, связанных с профессиональной де-
формацией, останутся актуальными во все времена. В связи 
с этим особое внимание следует уделить рассмотрению фак-
торов, детерминирующих формирование профдеформиро-
ванной личности, поскольку знание причин, позволит вовре-
мя предотвратить негативное развитие данного пагубного 
явления. К сожалению, профессиональной деформации мо-
гут быть подвержены не только отдельные сотрудники по-
лиции, но и целые подразделения органов внутренних дел. 
В данном случае профессиональная деформация коллектива 
– это разрушение основ взаимодействия, характеризующих 
«здоровое» подразделение, что влечет за собой деградацию 
коллектива и невозможность эффективно выполнять слу-
жебные задачи.

Профессиональная деформация подразумевает искаже-
ние личностных качеств, ведущих к негативным результатам 
профессиональной деятельности полицейских, ухудшению 
служебных и внеслужебных отношений в коллективе. Ее за-
рождению предшествует набор детерминант, которые мож-
но разделить на несколько групп. К первой группе отнесём 
внешние объективные условия, влияние которых независи-
мо от конкретного лица. К ним относятся различные стрес-
согенные факторы, сопровождающие профессиональную 
деятельность сотрудника полиции: властные полномочия 
полицейских; высокий уровень эмоционально-психологи-
ческих нагрузок; специфический характер и режим служ-
бы; влияние криминальной среды. Действие данной группы 
факторов нивелировать крайне сложно, но все же возможно. 
Для этого необходима разработка целого ряда комплексных 
мер, направленных на устранение последствий, пережитых 
сотрудниками психотравм. Данная воспитательная работа 
должна носить строго индивидуальный системный характер. 

Другая группа факторов, носящих субъективный харак-
тер, может быть в свою очередь разделена на две подгруппы. 
В одну из них объединим внешние социально-психологиче-

ские обстоятельства: наличие в служебной деятельности по-
лицейских большого числа стрессогенных факторов, таких 
как строгая процессуальная регламентация деятельности, 
повышенная степень ответственности за принимаемые ре-
шения, наличие властных полномочий, ненормированный 
рабочий день, экстремальные условия с риском для жизни; 
неблагоприятный морально-психологический климат в под-
разделении, сопровождающийся конфликтами, провокаци-
ями, наличием профессионально деформированных сотруд-
ников, негативно влияющих на коллег; неверно выбранный 
руководителем стиль управления, сопровождающийся пу-
бличными унижениями подчиненных, пресечение инициа-
тивы в решении поставленных задач. Перечисленные нами 
факторы могут быть эффективно ослаблены, а какие-то из 
них нейтрализованы только с помощью грамотно выстроен-
ной системы управления и организации служебной деятель-
ности.

В другую подгруппу объединим внутренние субъектив-
ные факторы, отражающие личностные характерологические 
особенности самого сотрудника полиции. Особо выделим те 
из них, которые способствуют развитию профессиональной 
деформации. К ним относятся: отсутствие профессиональ-
ной компетентности, вызванной низким интеллектуальным 
уровнем, отсутствием способностей к саморазвитию; низ-
кий уровень культуры; отсутствие волевой саморегуляции, 
приводящая к нерешительности, внушаемости, склонности 
к негативному влиянию. К сожалению, все это неизбежно 
приводит не только к снижению профессионального уров-
ня сотрудников полиции, но и способствует формированию 
негативного имиджа полиции среди населения. Самыми 
простыми и распространенными мерами профилактики в 
данной группе являются следующие: ужесточение контроля 
за соблюдением служебной дисциплины; неотвратимость 
наказания за нарушения, допускаемые при выполнении слу-
жебных обязанностей; поощрение сотрудников, имеющих 
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высокие показатели в профессиональной деятельности. Все 
они относятся к общей профилактике и могут способство-
вать внешнему изменению ситуации в лучшую сторону, но, 
к сожалению, при ослаблении перечисленных мер, все мо-
жет вернуться на первоначальные позиции. Из этого можно 
сделать вывод о том, что внешние изменения не затрагивают 
внутренние установки и направленность личности сотрудни-
ка. Следовательно, необходимо применять индивидуальные 
методы влияния на конкретного полицейского с учетом его 
характерологических особенностей и конкретной ситуации. 
Наиболее эффективной в этом случае является индивиду-
альная профилактика, требующая систематического и ком-
плексного подхода. К самым действенным мерам данного 
направления относятся: перевод сотрудника в другое под-
разделение, со сменой профессиональной деятельности; из-
менение объема и направления служебных задач. Бывают 
ситуации, когда сотрудник чувствует себя не комфортно в 
коллективе с благоприятным морально-психологическим 
климатом, это чаще всего объясняется тем, что он не соот-
ветствует высокому профессиональному уровню коллег, что 
создает для него дополнительные трудности. Вот почему 
некоторые руководители тщательно подбирают состав сво-
их подразделений, в том числе с учетом профессиональной 
компетентности подчиненных, поскольку это напрямую 
влияет на работоспособность подразделения в целом. В лю-
бом случае необходимо стремится к побуждению человека 
на внутренние изменения самого себя, без этого справиться 
с профессиональной деформацией просто невозможно. В 
этом и заключается основная проблема, ведь, к сожалению, 
не всегда удается убедить человека, что он профдеформиро-
ван.

Говоря о профессиональной деформации отдельных со-
трудников полиции, нельзя обойти вниманием профессио-
нально деформированные подразделения, ведь они наряду с 
другими факторами, представляют не меньшую опасность. 
Для распознавания таких коллективов, необходимо обозна-
чить признаки, которыми они характеризуются. Как прави-
ло, в них складывается неблагоприятный морально-психо-
логический климат. Свидетельством его будет: достаточно 
низкий уровень культуры межличностных взаимоотноше-
ний среди коллег, сопровождающийся периодически возни-
кающими конфликтами; «круговая порука», проявляющаяся 
в сокрытии фактов нарушения служебной дисциплины; при-
оритетность собственных интересов над служебными и реа-
лизация их за счет профессиональных возможностей; подме-
на профессиональных традиций негативными аморальными 
внутригрупповыми правилами, такими как коллективное 
распитие спиртных напитков на рабочем месте, приход на 
службу в нетрезвом состоянии, грубость, использование не-
нормативной лексики в общении и т.п.; разделение коллек-
тива на несколько враждующих между собой групп, с ис-
пользованием интриг, сплетен; уничижительное отношение 
к коллегам добросовестно выполняющим свои служебные 
обязанности, создание для них невыносимых условий служ-
бы; со стороны руководителя, либо преобладание автори-
тарного стиля управления, либо наоборот полное отсутствие 
авторитета со стороны подчинённых. Такая служебная обста-
новка приводит к стремительному снижению уровня защи-
щенности личности в коллективе; падает деловая активность 
подразделения, которая приводит к утрате профессиональ-
ной значимости и эффективности действий, предприни-
маемых сотрудниками в разрешении служебных задач; для 
руководителя такого коллектива характерно окружение себя 
«любимчиками» и т.д. Для таких «псевдоколлективов» свой-
ственна замкнутость в своем «маленьком мире»; насторожен-
ное отношение к тем, кто не входит в их объединение; на-
пряженные, а иногда и откровенно конфликтные отношения 
внутри коллектива; подмена традиций групповыми псевдо-
нормами. В этом случае следует говорить о деформации как 
об общегрупповом качестве. Проводить результативную вос-
питательную работу с такими подразделениями возможно, 
но чрезвычайно трудно. Опасность, которую представляют 
профессионально деформированные подразделения поли-
ции, заключается в том, что они оказывают мощное влияние 
на психологически слабых сотрудников, тех, у кого низкий 
уровень стрессоустойчивости, особенно это касается моло-
дых полицейских, у которых только формируется професси-

ональный опыт. Попадая в такое подразделение, они просто 
обречены на заражение профдеформирующими признака-
ми. 

От природы личность склонна выдерживать достаточно 
серьезные тяжелые и длительные морально-нравственные 
испытания, стрессы, мощные эмоциональные перегрузки, 
но только в том случае если человек понимает для чего все 
это необходимо, когда у него присутствует мощный поло-
жительный эмоционально-психологический противовес. Им 
как раз и может выступать профессиональный коллектив, но 
только если в нем сложился положительный морально-пси-
хологический климат. Такое подразделение характеризуется 
стойкими дружескими отношениями, деловой атмосферой, 
надежной взаимопомощью и наставничеством. Именно из 
таких подразделений вырастают настоящие профессионалы, 
которым не страшны ни стрессогенные факторы, сопрово-
ждающие профессиональную деятельность полицейских, ни 
профессиональная деформация. 

Среди факторов, детерминирующих профессиональ-
ную деформацию полицейских, также стоит отметить субъ-
ективные причины, связанные с проблемами в правовом 
сознании сотрудников, возникающими в результате низкой 
профессиональной компетентности. Результатом этого ста-
новится распространение среди сотрудников правоохра-
нительных органов стереотипов действий при выполнении 
служебных задач, в частности к ним относятся: оправдание 
пренебрежения соблюдения норм права для разрешения 
сложных, проблемных вопросов, возникающих в процессе 
раскрытия и расследования преступлений; повсеместное 
следование принципу «цель оправдывает средства». К со-
жалению, следует признать, что такое отношение к служеб-
ной деятельности носит весьма распространенный характер. 
Как правило, это приводит к формированию некритичного 
мышления. В итоге мы получаем сотрудника с обвинитель-
ным уклоном действий и суждений, терпимо относящегося к 
любым нарушениям закона во имя мнимой справедливости. 
Вспомним слова известного киногероя Глеба Жеглова – куми-
ра многих мальчишек, служащих сегодня в рядах правоохра-
нительных органов. Он говорил о том, что вор должен сидеть 
в тюрьме и людей не интересует каким способом, мы туда 
его упечем. На лицо прямое проявление профессиональной 
деформации, о которой свидетельствует оправдание любых 
своих действий, вплоть до нарушений закона и предвзятое 
отношение к окружающим. 

Контингент профессионально деформированных со-
трудников полиции, является относительно гомогенным по 
своему составу, поскольку связан общностью социально-про-
фессиональных характеристик. Следовательно, результатом 
деформации является нарушение адекватного восприятия 
и осмысления прилагаемых обстоятельств, утрата профес-
сиональной мотивации, цели формируются ситуативно без 
учета внешних факторов, при этом отсутствует планиро-
вание и прогнозирование развития событий, как правило, 
стереотипом поведения в стрессовой ситуации становится 
агрессивная модель. Все вышеперечисленное приводит к 
нарушению волевой саморегуляции, ее регрессу и как след-
ствие к распаду структуры профессиональной деятельности, 
то есть служба начинает протекать на уровне неосознанных 
профессионально сложившихся динамических стереотипов, 
соответствующих уровню действий.
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Эффективность функционирования системы управле-
ния подразумевает специально разработанные критерии и 
показатели, что в свою очередь определяется задачами иссле-
дования или управления. Эффективная система управления 
организацией включает в себя не только организационную 
структуру, соответствующую особенностям технологических 
процессов, но и оптимальную структуру информационно-
коммуникативных, социальных, управленческих взаимодей-
ствий между подразделениями. Основным источником и 
продуктом любого управленческого процесса является ин-
формация, поэтому анализ оценки эффективности систем 
управления невозможен без оценки качества систем инфор-
мационного обмена. Любые управленческие взаимодействия 
это, прежде всего, информационные процессы, от эффектив-
ности которых зависит результат управленческих воздей-
ствий. Не случайно одной из функций системы управления 
является коммуникативная функция как задача управления 
коммуникациями в рамках организационного пространства. 
Но нацеленность управления на повышение эффективности 
производства, не учитывает правовую культуру, этические и 
другие нормы поведения человека. Соответственно, анализ 
социально-коммуникативных технологий (СКТ) обусловлен 
необходимостью изучения данных аспектов11

Определений понятия «коммуникации» множество, по-
этому стоит рассмотреть базовое понимание этого понятия.

Сначала коммуникация рассматривалась с точки зре-
ния исследования межличностных отношений, а уже через 
некоторое время коммуникацию начали рассматривать как 
социальное явление. Стали изучать проблемы, которые воз-
никали при осуществлении этой коммуникации. Появилось 

1	 Gaisina	 L.	M.,	 Kolesnikova	 O.	 I.,	Medvedeva	 A.	 V.,	 Fayruzova	 A.	 R.,	
Efi	menko	E.	L.,	Lopatina	E.	V.	Russian	Energetic	Industry	Enterprises:	
Social	 Orientation	 of	 the	 Information	 Management	 //	 Journal	 of	
Environmental	Management	and	Tourism.	-	2017.	-	Vol.	VIII.	-	№	5	(21).	
-	Pp.	1119-1131;	Gaisina	L.	M.,	Shaykhislamov	R.	B.,	Shayakhmetova	R.	
R.,	Kostyleva	E.	G.,	Goremykina	L.	I.,	Gainanova	E.	I.	The	essence	and	
structural	elements	of	a	healthy	lifestyle	of	students	//	Espacios.	-	2019.	
-	Vol.	40	(№	21).	-	Page	10.

множество направлений, которые изучали тот самый про-
цесс коммуникации.

Впервые термин «коммуникации» был введен Чарльзом 
Кули в 1909 году. В научной литературе был упомянут в нача-
ле XX века. На сегодняшний день коммуникацию понимают, 
как: «а) средство связи любых объектов материального и ду-
ховного мира, б) общение - передача информации от челове-
ка к человеку, в) передача и обмен информацией в обществе 
с целью воздействия на него»2. 

Изучение социальной коммуникации тесно взаимосвя-
зано с такими понятиями как речевая деятельность, общение 
и коммуникация. Рассмотрим понятия этих терминов. 

В социологии общение рассматривают как социально 
обусловленный вид деятельности людей, так же можно ска-
зать, что общение - это процесс установления и поддержания 
контакта с целью обмена информацией. Речевая деятель-
ность - это речевые действия, которые соблюдают правила и 
нормы речи в социально значимых ситуациях. Коммуника-
ция же - это процесс передачи и восприятия сообщения, ко-
торая содержит в себе информацию, посредством различных 
каналов, через различные коммуникативные средства, такие 
как вербальные и невербальные и т.д.

С точки зрения символического интеракционизма, со-
циальная коммуникация рассматривается, как непрерыв-
ное взаимодействие с помощью диалога. Автором является 
Джордж Мид, американский социолог, философ и психолог. 
Такая концепция рассматривает коммуникатора и реципи-
ента как равноправных субъектов коммуникации, которые 
имеют интерес в передачи и обмене информацией. Комму-
никация происходит с помощью обмена скрытыми символа-
ми в сообщении.

Для того чтобы раскрыть понятие «социально-комму-
никативные технологии», необходимо для начала рассмо-
треть понятие «социальная технология». Так как, «в каждой 
социальной технологии в широком смысле объектом соци-
ально-коммуникационной технологии являются социальное 

2	 Конецкая	 В.	 П.	 Социология	 коммуникации:	 [Учебник].	 -	 М.:	
Между-нар.	ун-т	бизнеса	и	упр.	(Братья	Карич),	1997.	-	302	с.
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пространство и социальное время, управление которыми 
осуществляется посредством целенаправленной системно 
организованной социальной коммуникации».

В одном из словарей, «технология» определяется как со-
вокупность методов и процессов, применяемых в каком-либо 
деле, производстве чего-либо, а также научное описание этих 
методов». 

В социологии существуют различные подходы для опре-
деления понятия «социальная технология». Основные из 
этих подходов рассмотрел Д. П. Гавра, в своей работе «Осно-
вы теории коммуникации»3. Н. Стефанов определяет ее как 
деятельность, в результате которой достигается поставленная 
цель и измеряется объект деятельности. В. Афанасьев опре-
деляет социальную технологию как «элемент механизма 
управления и средство перевода абстрактного языка науки... 
на конкретный язык... достижения поставленных целей»4. 

В современной науке, как указывает В. В. Щербина, в 
понятие «социальной технологии» включают все способы 
регуляции поведения человека, в том числе разного рода ин-
струкции и методические указания в сфере социального пла-
нирования5. Под технологией как правило понимают ком-
плекс средств организации и упорядочения целесообразной 
практической деятельности в соответствии с целью и логи-
кой процесса преобразования того или иного объекта.

И. Г. Зайнышев трактует социальную технологию как 
систему знаний об оптимальных методах преобразования и 
регулирования социальных процессов и отношений в жизне-
деятельности людей, а также саму практику использования 
способов преобразования и регулирования социальных про-
цессов и отношений. В. А. Луков рассматривает социальную 
технологию как практически ориентированное социальное 
знание, целью которого является создание и изменение ор-
ганизационных структур, и управление социальным поведе-
нием людей. 

Д. П. Гавра в своей работе «Социально-коммуникатив-
ные технологии: сущность, структура, функции» дает следую-
щее определение: «Социально-коммуникативная технология 
– это опирающаяся на определенный план (программу дей-
ствий) целенаправленная системно-организованная деятель-
ность по управлению коммуникацией социального субъекта, 
направленная на решение какой-либо социально-значимой 
задачи.

Многочисленная научная литература рассматривает 
систему управления лишь в плоскости экономических, пси-
хологических и иных аспектов, не затрагивая правовых, ко-
торые рассматривают как трудовые права работников, так и 
правовую культуру, которая отражается в СКТ.

Объектом социально-коммуникативной технологии мо-
жет выступать как социальное пространство, так и сознание, 
поведение социальных субъектов.

СКТ, как и любая социальная технология, всегда пред-
ставляет собой определенный воспроизводящийся техноло-
гический цикл – конечную последовательность процедур и 
операций, где социально значимые задачи решаются с помо-
щью социальной коммуникации. Так как в СКТ, она является 
инструментом, с помощью которого совершается управле-
ние поведением и сознанием людей, целью этого управления 
является решение социально значимых задач.

Социально-коммуникативные технологии, если сказать 
обобщенно, то это сложный многоплановый процесс для ре-
шения социально значимых задач. Он включает в себя ком-
муникацию, в процессе которой происходит обмен сообще-
нием, которое носит в себе информацию, в последствии чего 
общество информируется о чем-либо.

Этапы социально-коммуникативной технологии, выде-
ленные Д.П. Гавром, включают в себя: теоретический этап, 
методический этап, процедурный этап.

На теоретическом этапе необходимо определить цели 
и задачи, изучить внутренние связи функционирования и их 
закономерности.

Методический этап включает в себя разработку ком-
плекса процедур и операций.

3	 Гавра	Д.	П.	Основы	теории	коммуникации:	Учебное	пособие	Стан-
дарт	третьего	поколения	Д.	П.	Гавра.	-	СПб.:	Питер,	2011.	-	С.	288.

4	 Афанасьев	В.	Г.	Человек	в	управлении	обществом	[Текст].	-	М.:	
Политиздат,	1977.	-	382	с.

5	 Щербина	В.	В.	Социальные	технологии:	история	появления	тер-
мина,	 трансформация	 содержания,	 современное	 состояние	 //	
Социологические	исследования.	-	2014.	-	№	7.	-	С.	113-124.

Самый последний процедурный этап предполагает ор-
ганизацию практической деятельности с использованием 
методов и процедур для подготовки технологического про-
екта.

Для того чтобы социально-коммуникативные техноло-
гии были эффективными, необходимо соблюдать следую-
щие критерии: наличие социально значимой цели, целена-
правленность и целесообразность является одним из таких 
критериев социально-коммуникационных технологий.

Управляемый процесс коммуникации, в ходе которого 
реализуется некоторая социально значимая задача (цель) 
не только осознана субъектом социально-коммуникативных 
технологий, но и сформулирована им в явной форме. При 
этом возможна ситуация СКТ, когда этой цели не осознает 
ни один из непосредственных субъектов коммуникации. На-
пример, такая ситуация имеет место при использовании та-
кой технологии, как распространение слухов с использовани-
ем «втемную» распространителей этих слухов. Или в случае 
применения технологии «контролируемой утечки инфор-
мации в СМИ». Не может считаться социально-коммуника-
тивной технологией такое управляемое стихийно целесоо-
бразное коммуникативное взаимодействие, цель которого не 
осознана и не сформулирована в явном виде. 

Таким образом, ключевая особенность социальной тех-
нологии заключается не в механистическом повышении 
уровня эффективности любого процесса деятельности, а в 
обеспечении его гибкости, которая позволяет субъекту дея-
тельности трансформировать объективный ход и порядок 
процессов в зависимости от характеристик изменяющихся 
условий6.

Подводя итог, отметим, что все коммуникации целе-
направленны на решение определенных задач, которые по-
строены для достижения какой-либо цели, результата. Если 
говорить о социально-коммуникативных технологиях, то они 
являются важным инструментом в деятельности социально-
го субъекта. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Сельское хозяйство Орловской области в дореформенный 
период характеризовалось непрерывным развитием. Так, в 1986-
1990 гг. – в последнюю пятилетку в истории существования СССР 
– среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах вырос на 21 %, а производительность труда в 
отрасли увеличилась в 1,5 раз по сравнению с аналогичными по-
казателями 1981-1985 гг.1 В сельскохозяйственное производство 
внедрялись прогрессивные методы его организации, личные 
подсобные хозяйства процветали, что положительно сказыва-
лось на уровне жизни селян и их доходах. В годы социально-эко-
номических преобразований в структуре сельскохозяйственной 
занятости произошли значительные изменения: аграрный ком-
плекс страны в среднем терял 400-500 тыс. рабочих ежегодно. Ор-
ловская область не стала исключением, в результате произошел 
значительный спад продукции аграрного сектора региона, пик 
сокращения пришелся на 1992-1994 гг. и составил 28 %2.

На текущий период времени сельские районы Орловской 
области по-прежнему сталкиваются с проблемой сокращения 
числа жителей в результате естественной убыли и миграционно-
го оттока населения. В 2019 году лишь 33 % населения региона 
проживает в сельской местности3. Работоспособное, энергичное 
сельское население побуждает мигрировать в города потенци-
альное увеличение их личных доходов. Как результат – опусте-
ние сел, утрата культурных ценностей, дефицит рабочей силы в 
сельскохозяйственном производстве и снижение его эффектив-
ности и конкурентоспособности. Иными словами, низкие дохо-
ды сельского населения – одна из основных причин неразвитости 
сельскохозяйственной экономики.

Основными источниками формирования доходов сельских 
домохозяйств выступают заработная плата и доходы от личных 

1	 Орловский	край	в	XX	столетии	/	Орловский	областной	комитет	
гос.	статистики.	–	Орел,	2001.	–	С.	103.

2	 Такмакова	Е.В.	Роль	доходов	от	ведения	личных	подсобных	хо-
зяйств	 в	 совокупном	доходе	 сельских	жителей	 //	Никоновские	
чтения.	–	2006.	–	№	11.	–	С.	123-125.

3	 Официальный	 сайт	Федеральной	 службы	 государственной	 ста-
тистики.	[

подсобных хозяйств. В меньшей степени доход домохозяйств в 
селах формируется за счет стоимостного выражения произведен-
ной и потребленной сельскохозяйственной продукции, прода-
жи несельскохозяйственной продукции и оказания услуг, сдачи 
в аренду помещений, земли, пенсий, социальных трансфертов, 
дивидендов и др.4 Структура дохода сельских домохозяйств ди-
версифицирована и различается в зависимости от территори-
ального расположения и от быта отдельных домохозяйств. 

Уровень и динамика располагаемых ресурсов домохозяйств, 
проживающих в сельской местности Орловской области, предста-
вим в сравнении с уровнем и динамикой обозначенного показате-
ля для городских домохозяйств в таблице 1. По данным таблицы 
1 наблюдается постоянный рост номинальных доходов населения 
как по городским, так и сельским домашним хозяйствам.

Но тенденция отношения уровней доходов городских и 
сельских домохозяйств отличается разнонаправленностью. Так, 
в 2015 году наблюдалось наибольшее превышение располагае-
мых ресурсов городских домохозяйств над сельскими (на 32,7 %), 
а к 2019 году доходы сельских домохозяйств превысили доходы 
домашних хозяйств городского населения на 6,4 %. Темпы роста 
доходов городских домохозяйств позволяют сделать вывод о их 
нестабильности, в то время как сельские доходы имеют постоян-
ную тенденцию к росту (за исключением их снижения в 2018 году 
на 1,4 % по сравнению с 2017 г.).

О том, что разрыв между уровнем жизни городского и сель-
ского населения Орловской области с 2014 по 2019 гг. несколько 
сократился свидетельствует динамика покупательной способ-
ности городского и сельского населения, представляющая собой 
соотношение располагаемых ресурсов домохозяйств на душу 
населения с величиной прожиточного минимума. На рис. 1 на 
основной оси представлена покупательная способность доходов 
городских и сельских домашних хозяйств Орловской области, на 
вспомогательной оси – величина прожиточного минимума реги-
она. Вторая ось является постоянно возрастающей.

4	 Серова	Е.,	Лерман	Ц.,	Звягинцев	Д.	Диверсификация	источников	
дохода	сельских	домохозяйств	и	альтернативная	занятость:	резуль-
таты	обследования	//	Вопросы	экономики.	–	2008.	–	№	6.	–	С.	85
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Сокращение разницы между покупательной способностью 
доходов городского и сельского населения в большей степени объ-
ясняется снижением покупательной способности городского насе-
ления, чем ее увеличением в селах Орловской области. Так, в 2014 
году член городского домохозяйства мог обеспечить в среднем 
троих членов своей семьи и четвертого на 19,3 % (покупательная 
способность – 319,3 %) в то время, как сельский житель имел воз-
можность обеспечить двух членов семьи и третьего на 67,1 % (поку-
пательная способность – 267,1 %). В 2019 году проживающий в селе 
по-прежнему имеет возможность полностью обеспечить двух до-
мочадцев, третьего – на 79,3 % (покупательная способность – 279,3 
%), а горожанин в 2019 году лишается возможности обеспечения 
троих членов домохозяйства, его доходов хватит на двоих и на тре-
тьего на 61,3 % (покупательная способность 261,3 %).

Заработная плата – основной источник формирования до-
ходов не только сельских хозяйств, но и населения в целом. Она 
является основной формой дохода наемных работников, доля 
которых является преобладающей в структуре занятости. Заме-
тим, что на протяжении 2014 -2019 гг. заработная плата в сель-
ском хозяйстве росла более быстрыми темпами, чем средняя за-
работная плата Орловской области. Если в 2013 году она была на 
22,1 % ниже среднего уровня по региону, то в 2019 превысила его 
на 3,4 %. 

Обратимся к Стратегии социально-экономического разви-
тия Орловской области до 2035 года, чтобы сопоставить получен-
ные результаты анализа со сложившейся конъюнктурой в сель-
скохозяйственном секторе и траекторией его развития. Сельское 
хозяйство Орловской области характеризуется положительны-
ми показателями: с 2014 по 2017 гг. объем сельскохозяйственной 
продукции вырос на 43,3 % по сравнению с показателем 2013 
года; 70,9 % всей продукции региона производится в сельскохо-
зяйственном секторе в 2017 году, занимая 8-е место по ЦФО и 25-е 
– по РФ. До 2035 года Стратегия Орловской области ставит целью 
развитие сельского хозяйства, а именно, его базовых отраслей и 
личных подсобных хозяйств5.

5	 Стратегия	социально-экономического	развития	Орловской	обла-
сти	на	период	до	2035	года.	Портал	Орловской	области.	[

Таким образом, программные решения по развитию Ор-
ловской области в 2017-2019 гг. показывают практические ре-
зультаты по повышению уровня жизни сельского населения, ко-
торый напрямую связан с величиной доходов селян. Проблемы 
демографической ситуации в сельской местности, приводящие 
к упадку сельского хозяйства, в настоящий момент привели к 
переосмыслению социальной аграрной политики, в первую оче-
редь, касающуюся доходов. В частности, начинает практиковать-
ся активное внедрение государственных и частных инвестиций 
в сельскохозяйственную сферу. Повышение производительно-
сти труда, увеличение объемов выпуска сельскохозяйственной 
продукции приводят к увеличению доходов сельских жителей. 
Выявленные в результате анализа доходов сельского хозяйства 
Орловской области начальные успехи в увеличении доходов 
сельского населения должны стать стимулом к дальнейшему 
развитию сельского хозяйства региона.  
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Таблица 1. Динамика располагаемых ресурсов домашних хозяйств Орловской области по месту проживания 
в 2014-2019 гг., в среднем на члена домохозяйства в мес., руб. [рассчитано авторами]

Год
Городские
домохозяй-

ства

Сельские
домохозяй-

ства

Отношение располагае-
мых ресурсов городского 

населения к сельскому

Темпы роста, %

к предыдущему году к 2014 г.

руб. % город село город село
2014 22970,1 19214,5 3755,6 119,5 - - 100,0 100,0
2015 27220,7 20518,8 6701,9 132,7 118,5 106,8 118,5 106,8
2016 25560 22440,8 3119,2 113,9 93,9 109,4 111,3 116,8
2017 25953,8 25694 259,8 101,0 101,5 114,5 113,0 133,7
2018 24960,1 25327,1 -367 98,6 96,2 98,6 108,7 131,8
2019 26454 28273,7 -1819,7 93,6 106,0 111,6 115,2 147,1

Рисунок 1. Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов городских и сельских домашних хозяйств 
с величиной прожиточного минимума в Орловской области, % [построено авторами]
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Сегодня невозможно представить повседневную жизнь без отрасли туристских услуг. Ежегодно увеличивается охват 
туристской отрасли, возрастает выбор для клиентов. Тем не менее, развиваясь, отрасль туристских услуг, как и любая другая 
отрасль, сталкивается с различными проблемами. Все новые вопросы, которые встают перед туристской сферой требуют 
большую организованность, рациональное распределение трудовых ресурсов и самое главное – эффективную систему 
стратегического менеджмента. В данной статье авторов выделены, на его взгляд, основные актуальные на данный период 
вопросы совершенствования стратегического менеджмента туристских услуг.
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гарантии.

KORMISHOVAAidaVasiljevna
Ph.D. in economical sciences associate professor of the State University of Management

CURRENTISSUESOFIMPROVINGTHESTRATEGICMANAGEMENTOFTOURISTSERVICES

Today, it is impossible to imagine everyday life without the tourism services industry. Every year, the coverage of the tourism industry 
increases, and the choice for customers increases. Nevertheless, the tourism industry, like any other industry, faces various challenges 
as it develops. All the new issues that arise in the tourism sector require greater organization, rational distribution of labor resources and, 
most importantly, an effective system of strategic management. In this article, the authors highlight, in his opinion, the main issues of 
improving the strategic management of tourist services that are relevant for this period.
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Стратегический менеджмент туристской фирмы вклю-
чает в себя такие моменты как: анализ внешней среды турист-
ской фирмы; анализ внутренней обстановки; формирование 
цели; выбор и разработка стратегии, степени интеграции и 
систем управления; воссоздание желаемой структуры ор-
ганизации, а также дальнейшее управление всем комплек-
сом, состоящим из трех составляющих: стратегия, структура 
и контроль; работа над обратной связью по результатам и 
стратегии туристской фирмы, а также последующее совер-
шенствование стратегии, структуры, управления. В ходе раз-
работки и дальнейшей реализации стратегии туристская 
фирма должна последовательно пройти пять шагов: 

• сформулировать свое стратегическое видение, при 
необходимости пересмотреть уже имеющееся;

• поставить цель/цели, при необходимости пересмо-
треть уже имеющиеся;

• разработать саму стратегию менеджмента, при необ-
ходимости в дальнейшем изменять и улучшать ее;

• внедрить и реализовать выбранную стратегию, при 
необходимости в дальнейшем изменять и улучшать ее;

• оценить проведенные мероприятия, отследить изме-
нения и провести в случае необходимости корректировку.

Отметим, на наш взгляд, основные вопросы совершен-
ствования стратегического менеджмента туристских услуг.

Решение вопроса по повышению надежности сервиса 
туристских услуг. Надежность в данном случае представляет 
собой характеристику качества услуги, предоставление ока-
зываемой услуги в должном объеме в определенное время. 
Надёжность предоставленного туристского сервиса может 
быть также рассмотрена в виде стратегической оценки фир-
мы. Данный вопрос остается актуальным по сей день, так как 
является относительно новым для экономических исследова-

ний «До сих пор не существует единого мнения относитель-
но того, что конкретно стоит за понятием «надежность пред-
приятия». Терминология, единообразное понимание смысла 
важны не только с научной точки зрения, но и для получения 
практического результата»1. Однако, именно развитие на-
дежности туристских услуг показывает уровень развития ме-
неджмента на тот или иной период времени. Этого мнения 
придерживались Кабанов В. и Михайлов С. в своей статье 
«Экономическая надежность компании» отмечали, что «Од-
ной из серьезных проблем управления компаниями высту-
пает проблема создания эффективных систем менеджмента, 
позволяющих оценить уровень экономической надежности 
бизнеса. Совершенно очевидно, что универсального алгорит-
ма для создания таких систем не существует, однако возмож-
на разработка общих подходов к созданию практического 
механизма оценки уровня экономической надежности»2.

Высокий уровень гарантии, без чего не возможно разви-
тие туристских услуг. Данный вопрос остро стоит в период 
пандемии, так как гарантировать что-либо практически не 
возможно. Как отметила Белякова М. «Трудность текущего 
положения в том, что отсутствуют гарантии, которые так 
важны в туризме, мы, как правило, выбираем проверенные 
места, а сегодня никто ничего гарантировать не может. Ор-
ганизации не знают откроются они или нет, а туристы не 
могут спланировать свой будущий отпуск после изменения 

1	 Шумилова	Ю.	А.	Надежность	экономики	предприятия:	методо-
логический	аспект	//	Проблемы	и	перспективы	управления	эко-
номикой	и	маркетингом	в	организации.	-	2001.	-	№	1.

2	 Кабанов	В.,	Михайлов	С.	Экономическая	надежность	компании	
//	Управление	компанией.	-	2007.	-	№	10.
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условий, которые сегодня сложно спрогнозировать»3. В этой 
ситуации предлагается больше внимания уделять внутренне-
го туризму, как более перспективному направлению в новых 
социально-экономических условиях.

Решение вопроса устранения малоэффективного пер-
сонала, необходимо стремиться к тому, чтобы в отрасли 
туристских услуг были только многопрофильные специ-
алисты, способные качественно и эффективно решать все по-
ставленные задачи. 

Сохранение маркетингового бюджета. Более трети ор-
ганизаций в последние года были вынуждены сократить 
финансирование на маркетинг. В связи с этим необходимо 
проанализировать и пересмотреть коммуникационную со-
ставляющую менеджмента, а именно увеличить разнообра-
зия коммуникационных каналов с возможными клиентами. 
Решение вопроса предоставления услуг в online-магазинах, в 
частности, набирает популярность такие магазины как Ozon 
и Wildberries, а также в информационных агрегаторах.

Важным моментом для клиента остается комфорт и 
удобство, поэтому есть заинтересованность в том, чтобы все 
составляющие части предполагаемого тура были взаимосвя-
заны, в этом плане актуален вопрос разработки партнерской 
экосистемы. 

Применение новых нестандартных маркетинговых стра-
тегий, это становится необходимым в связи с тем, что в по-
следний год доступность туризма была сведена к минимума 
из за пандемии и привычные маркетинговые стратегии пере-
стали работать. Необходимо глубокое исследование рынка 
и потребителей, поиск, разработку и последующую реали-
зацию нестандартных решений в продвижении туристских 
услуг. 

В условиях, когда все границы закрыты и поехать воз-
можности нет актуальным становится предоставление 
«online»-услуг, а именно виртуальных туров. Спрос на подоб-
ные туры значительно вырос. Число запросов «виртуальный 
тур» в России выросло в четыре раза по сравнению с допан-
демийным временем (по данным Yandex).

Проработка и создание online-платформ для обучения, 
как одной из перспективных направлений отрасли турист-
ских услуг в период пандемии. К примеру, в Греции созда-
на платформа #Greecefromhome, где можно посещать туры, 
мастер-классы и онлайн-курсы, изучать достопримечатель-
ности4.

Туризм относится к высокорисковым видам экономи-
ческой деятельности, основными рисками которого можно 
считать экономическую, политическую и социальную неста-
бильность в стране или отдельных ее регионах. Наша страна 
входит в десятку самых посещаемых стран мира (по оценке 
Всемирной туристской организации). Главным конкурент-
ным преимуществом в России является «наличие множества 
точек притяжения для внутренних и въездных туристов»5 
(большое количество объектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО и объектов всемирного природного наследия ЮНЕ-

3	 Белякова	М.	О	стратегических	изменениях	в	туризме	в	2020	году	
в	условиях	пандемии.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=318741.

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://34travel.me/
post/greece-from-home.

5	 Стратегия	развития	туризма	Российской	Федерации	на	период	до	
2035	г.,	утверждена	Распоряжением	Правительства	РФ	от	20	сен-
тября	2019	г.	№	2129-р.	С.	10	//	Правительство	России.	[Электрон-
ный	ресурс].	-	http://government.ru/docs/37906/	(дата	обращения:	
21.04.2020).

СКО). Несмотря на большой потенциал туристской отрасли 
в России вклад его в экономику страны можно охарактеризо-
вать как незначительный. Решение актуальных вопросов со-
вершенствования стратегического менеджмента туристских 
услуг поможет укрепить позиции туризма в экономической 
отрасли. В последнее время усиливается значимость исполь-
зования электронных информационных систем и платформ 
в туристской отрасли. Тенденция цифровизации в туризме 
предполагает постепенную переориентацию всех участни-
ков рынка на сферу онлайн с соответствующей переориен-
тацией финансовых потоков и созданием предпосылок для 
повышения прибыльности индустрии туризма6. В этом пла-
не можно утверждать, что одним из перспективных направ-
лений совершенствования стратегического менеджмента яв-
ляется разработка и продвижение цифровых продуктов для 
всех типов туристских направлений.
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Основными социальными регуляторами выступают поли-
тика и право. Политика и право оказывают ключевое влияние 
на функционирование и развитие государства. Право легализу-
ет государственную деятельность, обеспечивая дозволенность 
охранительных и принудительных мер государства. Именно че-
рез право определяются пределы вмешательства государства в 
жизнедеятельность граждан, а также осуществляется контроль 
деятельности государственного аппарата. Таким образом, пра-
во представляет собой средство осуществления государствен-
ной политики через нормы публичного права, а также право 
регламентирует деятельность всех субъектов политической си-
стемы.

О взаимосвязи политики и права писали еще до н.э. Об-
ратимся к истории. Еще в 4 веке до н.э. Платон, Аристотель и 
другие мыслители писали о связи между законами государ-
ства и политики. Н Макиавелли указывал на взаимовлияние 
«стержня политики» - государства и суверенитета – «централь-
ной категории в правопорядке». Г. Гроций разграничивал пра-
во народов от естественного права. Политика, таким образом, 
определяет направления развития права, как на национальном, 
так и международном уровнях. 

Международные от-
ношения между госу-
дарствами регулируются 
различными нормами: мо-
ральными, политическими, 
правовыми1. 

Политические нормы 
— это нормы устанавлива-
ющие правила поведения 
государства, они кратко-
срочны и зависят от целей государства. Государства их придер-
живаются в соответствии с собственными интересами. Отказ 
государств от выполнения политической нормы не влечет за 
собой каких-либо официальных санкций, напротив, отказ от 
несоблюдения норм международного права может привести к 
санкциям. Политические нормы фиксируются в различных де-
кларациях, заявлениях и соглашениях.

1	 Лебедева	М.	М.	Мировая	политика	[Электронный	ресурс]:	учеб-
ник.	—	М.:	КноРус,	2018.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://book.ru/book/926535	/	

Илюхина И. Б.
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Рассмотрим моральные нормы. Вопрос о том, влияют ли 
моральные нормы на международные отношения и политику, 
является спорным. Так, например, Н. Макиавелли писал о неу-
местности моральных критериев в политической деятельности. 
Однако И.Кант, в противовес взглядам Н. Макиавелли утверж-
дал, что мораль является исходной составляющей и первичной 
по отношению к праву, государству и политике. Дальнейшее 
развитие противоречий и их разрешение привело к тому, что 
М. Вебер ввел такие понятия, как «этика убеждений» и «этика 
ответственности». Этика убеждений – это оценка поступков че-
ловека в соответствии с установленной шкалой, определяющей 
нравственное и безнравственное. Этика ответственности - это 
оценка человеческих поступков и действий с учетом обстоя-
тельств места и времени. В сфере политики, конечно важней-
шим является этика ответственности, так как люди принимают 
решения в ситуациях, немыслимых для частной жизни чело-
века, на которую и ориентируются нормы общечеловеческой 
морали. Анализируя моральные нормы и их влияние на поли-
тику, и международные отношения, необходимо отметить, что 
эти нормы существуют лишь в сознании людей. В связи с этим 
моральные нормы являются субъективными, могут понимать-
ся по-разному и приводить либо к сглаживанию разногласий, 
либо к конфликтам в международных отношениях.

Система международного права функционирует на осно-
ве международно-правовых норм. Международно–правовые 
нормы включают отрасли и институты международного права. 
Большинство международно-правовых норм в настоящее вре-
мя в международном праве имеет договорный характер, и при-
знаются подавляющим большинством его субъектов. 

Говоря о перспективах соотношения и взаимосвязи права 
и политики, международного права и отношений государств, 
можно отметить, что данная тема является популярной и в на-
стоящее время среди правоведов и политологов.

Итоговое направление в развитии права, определяет по-
литика. Исходя из взглядов французского правоведа, «изна-
чальная связь, объединяющая право и политику – это связь, 
объединяющая творение с его творцом, с тем, что это творение 
породило. Право есть дитя политики»2. Если рассматривать по-
литику и международное право, то можно сказать, об их тесной 
взаимосвязи. Международное право находиться под влиянием 
тех внешнеполитических курсов, которые выбираю государства 
на основе международного права.

Однако, не редко можно было наблюдать, что политика 
конкретного государства вступала в противоречие с междуна-
родным правом. Например, агрессивная политика фашист-
ской Германии накануне и в период Второй мировой войны. 

Существуют различные взгляды по поводу верховенства 
международного права в международных отношениях и, на-
против, о доминировании политики над правом. Однако исто-
рия показала, что отдельные факты неправового, силового ре-
шения вопросов международной жизни не могут образовать 
общего правила. Это связано с тем, что если решения не обе-
спечены юридической чистотой, то они приводят к нестабиль-
ности. Так, Гуго Гроций в 1625 г. писал, что «народ, нарушаю-
щий право естественное и право народов, навсегда подрывает 
основу своего собственного спокойствия в будущем»3. Все госу-
дарственные нарушения международного права, приводят к 
негативным последствиям для государства-нарушителя. 

В трудах Кожевникова Ф.И., Левина Д.Б., Лукашука И.И., 
Морозова Г.И., Тункина Г.И., Усенко Е.Т. подробно раскрыва-
ется тема взаимодействия международного права и междуна-
родной политики4. Анализируя их труды, можно отметить, 
что политика – основа выражения интересов государства, его 
деятельности, которые регулируются международным правом. 
Соотношение политики государств и международного права 
состоит в следующем: политика может разной степени влиять 
на международное право (например, от политической точки 
зрения каждого из двух договаривающихся государств в значи-
тельной мере зависит содержание заключаемого между ними 

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/

3	 Там	же.
4	 Левин	Д.Б.	Международное	право,	внешняя	политика	и	дипло-

матия.	-	М.:	Международные	отношения,	1981.

договора, который они согласовывают). Кроме того, междуна-
родное право, влияет на направленность политики каждого 
конкретного государства. Так, например, существующие им-
перативные нормы общего международного права (juscogens) 
не позволяют двум государствам договориться об агрессии в 
отношении третьего государства – такой договор явился бы ни-
чтожным. Таким образом, международное право способствует 
той политике, которая ему соответствует; и ограничивает поли-
тику, ему не соответствующую.

Говоря о роли международного права в настоящее время, 
можно сказать, что оно направлено на поддержание мирово-
го порядка, предотвращение военных действий, поддержание 
международных экономических отношений.

Международное право является общепринятым. Многие 
международные документы обязывают повысить уважение к 
верховенству права в международных отношениях. В случае на-
рушения международного права возникает ответственность, а 
последствия проявляются в политическом плане.

Международное право, тем не менее, имеет особенности 
перед национальным правом. Несмотря на это, большая часть 
государств придерживается норм международного права из - за 
невыгодности нарушать эти нормы. Международно-правовые 
нормы создаются с согласия государств – участников междуна-
родных отношений. Международные договора и международ-
ные обычаи выступают источниками международного права. 
Международный суд призван решать возникающие междуна-
родные споры. Особенность международного права в том, что 
оно не предусматривает наличие органов, стоящих над субъек-
тами права. Механизм ответственности за нарушение междуна-
родного права государства сами согласовывают между собой. 
Международно – правовые нормы имеют ключевое значение 
при решении глобальных мировых проблем, улаживания меж-
государственных споров, налаживания межгосударственных от-
ношений. Однако нельзя забывать о роли политики. 

В настоящее время в международных отношениях участву-
ют почти двести различных го сударств со своими геополитиче-
скими, экономическими, торговыми и иными интересами. В 
связи с этим, очень тяжело добиваться признания всеми госу-
дарствами норм и принципов международного права. Однако 
многие государства имеют существенное значение для поддер-
жания междуна родного мира и развития добрососедского и 
взаимовыгодного сотрудничества между государствами. 

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюда-
ются сложные межгосударственные отношения. Государства, 
зачастую осуществляя противоправные действия, пытаются 
их оправдать путем некорректной трактовки тех или иных до-
говорных норм. Таким образом, ссылка на обычаи, чаще всего 
уходит в прошлое, а международное право становиться дого-
ворным.
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Проблема обеспечения населения продовольствием, 
является одной из базовых, определяющей стратегические 
направления, как аграрных предприятий, так и страны в 
целом. Состояние регионального продовольственного рын-
ка Тюменской области, а также проблемы продовольствен-
ного обеспечения были и остаются достаточно актуальными 
для региона. Следовательно, от правильных стратегических 
направлений зависит не только обеспечение населения ос-
новными продуктами питания, но и в целом развитие сель-
ских территорий, формирование экономических отношений 
между городом и селом. 

Вопросами продовольственного обеспечения населения 
качественными продуктами питания, на современном этапе 
занимаются многие ученые, как практики, так и теоретики 
(Логинов Ю. П., Казак А. А., Семин А. Н., Милосердов В. В., 
Милосердов К. В., Кирилова О. В., Ларионова Н. П. и многие 
другие). 

Ресурсным потенциалом продовольственного рынка 
является сельское хозяйство, в процессе определения стра-
тегических направлений важно проводить детальный анализ 
имеющегося ресурсного потенциала аграрных предприятий 
Тюменской области. 

Акционерное общество племенной завод «Учхоз ГАУ 
Северного Зауралья» было организовано 12 сентября 1959 
года на базе учебного хозяйства бывшего сельскохозяйствен-
ного техникума и двух предприятий. Выгодное экономиче-
ское положение, расположение хозяйства, практически в 
черте города Тюмени, позволяет максимально быстро нахо-
дить пункты реализации произведенной продукции. Благо-
приятные природные условия позволяют при соблюдении 
определенных агротехнических требований к производству 

сельскохозяйственной продукции получать высокие урожаи 
зерновых культур и содержать крупный рогатый скот. 

За последние четыре года объем выручки в хозяйстве 
увеличились на 7,26 %. В период 2016-2018 гг. хозяйство не 
получало чистую прибыль, но к 2019 году ситуация стабили-
зировалась, за текущий период хозяйство получило чистую 
прибыль, которая составила 2241 тыс. руб. Среднегодовая 
численность работников на предприятии уменьшилась на 16 
человека. Размеры земельной площади, в динамике четырех 
лет, снизились на 1,6 %, при этом показатель использования 
сельскохозяйственных угодий и в том числе пашни умень-
шился на 1,78 и 2,2 % соответственно. Стоимость основных 
средств в хозяйстве снизилась на 996 тыс. руб., за счет списа-
ния неиспользуемых основных средств. 

Специфика деятельности хозяйства предполагает регу-
лярное обновление техники, АО ПЗ «ГАУ Учхоз Северного 
Зауралья» на протяжении 4-х последних лет основные сред-
ства приобретает только за счет собственных средств. Не ли-
зинг, не кредит данное предприятие не использует, так счи-
тает такие средства финансирование не эффективными1. 

Объемы энергетических мощностей за период доста-
точно непостоянны, так за 2017 г. объем составил 25491 л.с., 
а в 2018 г. - 24733 л.с., наблюдается снижение на 1,8 %. В силу 
специфики ведения агарного производства в хозяйстве ис-
пользуется сельскохозяйственная техника (тракторы и ком-
байны). Количество с.-х. техники за анализируемый период 
увеличилось с 178 до 232 шт. (30,34 %). Базовой отраслью 

1	 Агапитова	Л.	Г.	Теоретические	аспекты	статистического	исследо-
вания	предпринимательства	 //	В	 сборнике:	 Развитие	предпри-
нимательства	в	регионах.	-	Тюмень:	ТГНГУ,	2009.	-	С.	134-137.
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является животноводство, анализ поголовья животных пока-
зал, что поголовья скота увеличилось на 25,58 % и составило 
на 2019 год 1070 гол. 

Практика многих аграрных предприятий показыва-
ет, что без развитого зернового производства невозможно 
специализировать экономические районы на производство 
продукции животноводства. АО ПЗ «ГАУ Учхоз Северного 
Зауралья» наряду с отраслью животноводства, отрасль рас-
тениеводства имеет не менее емкий потенциал для развития.

Несмотря на тенденцию снижения земельной площади 
зерновых культур, урожайность, за представленный период 
увеличилась практически на 10 %, валовой сбор зерновых 
культур увеличился на 19 %. Практически в два раза увели-
чился уровень товарности зерна, в условиях рыночной эконо-
мики хозяйство стремиться к расширению каналов реализа-
ции произведенной продукции, что позволяет увеличивать 
выручку от реализации. Но, к сожалению, рост себестоимо-
сти производства продукции не позволяет получить темпы 
роста прибыли, что находит прямое отражение на показате-
ли рентабельности зерновой отрасли. Региональная ценовая 
политика, в области формирования цен зерно, приводит к 
снижению уровня цен на зерно 34 %, а также низкое качество 
зерна отражается на процессе ценообразования2. 

Для увеличения экономических показателей хозяйство 
использует систему стимулирующих мер для своих работни-
ков. 

Для увеличения экономических показателей хозяйство 
использует систему стимулирующих мер для своих работни-
ков. Важнейшими средствами материального стимулирова-
ния и основным источником удовлетворения потребностей 
трудящихся является оплата труда3. 

Оплата труда на предприятии АО ПЗ «Учхоз ГАУ Се-
верного Зауралья» регулируется «Положением об оплате 
труда», которое вводится в целях заинтересованности и по-
вышения ответственности работников хозяйства за конечные 
результаты труда, за 100 % выполнение годового плана, уве-
личения объема производства, прибыли, обеспечение высо-
коэффективной и устойчивой работы хозяйства. 

АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья» зарекомендо-
вало себя на рынке, как устойчивое предприятие с хорошей 
развитой экономикой. Но не всегда предприятию удается 
получать хорошую прибыль и быть рентабельным, поэтому 
необходимо рассмотреть и применить такие мероприятия, 
которые бы снизили затраты и увеличили объем выручки. 
Увеличение общего объема выручки возможно в основном за 
счет увеличения урожайности. 

Одним из организационных мероприятий, которое 
можно предложить предприятию – использование расчет-
ной программы «Калькулятор прибыли». Она показывает, 
как адекватное средство защиты влияет на экономическую 
эффективность производства.  

Цель программы: не снизить затраты, а получить боль-
ший и лучшего качества урожай, снизить себестоимость про-
дукции, повысить чистый доход и рентабельность производ-
ства. В основу предлагаемого метода расчета положена связь: 
«затраты на производство культуры – планируемая урожай-
ность и биологическая эффективность применения препара-
тов на основе прогнозируемой фитосанитарной ситуации». 
Перед предприятием стоят следующие задачи: доказать вы-
сокую эффективность производства зерна за счет внесения 
новых препаратов и предложение внедрения данных препа-
ратов.

Самый большой риск в потери урожайности заключает-
ся в развитии заболеваний, засорения и вредителях. На вто-
ром месте потери урожая без применения средств защиты 

2	 Кирилова	О.	В.	Инновационные	рычаги	стратегического	управ-
ления	прецизиозными	технологиями	в	условиях	цифровой	эко-
номики	 //	 Евразийский	 экономический	журнал.	 -	 2018.	 -	№	2	
(117).	-	С.	332-334.

3	 Ларионова	Н.	П.	Стимулирование	развития	малых	форм	хозяй-
ствования	в	АПК	Тюменской	области	//	Вестник	Тюменской	го-
сударственной	 сельскохозяйственной	 академии.	 -	 2008.	 -	№	2.	
-	С.	37	(15).

растений, далее СЗР, на третьем – программы В (дешевые 
препараты) и на четвертом месте программы А (дорогосто-
ящие препараты). 

Уровень биологической эффективности программы А 
составляет 80-95 %, программы В – 55-80 %. На основании вы-
бора представленных средних данных по стоимости препа-
ратов реализуется зависимость между стоимостью препара-
та и прогнозируемой биологической эффективностью. 

При рассмотрении различных вариантов исходных за-
трат, прогнозы фитосанитарной ситуации, показатели затрат 
на СЗР, можно сделать вывод о том, что расходы на защиту 
растений влияют на экономику возделывания культуры в 
целом, на показатели себестоимости зерна и чистого дохода. 
Отсюда следует, чем выше запланированная урожайность, 
чем опаснее фитосанитарная ситуация, тем больше средств 
мы должны затратить на химическую защиту для достижения 
итоговых экономических показателей.

Основная цель предприятия – не снизить затраты на 
СЗР, а получить больший и лучшего качества урожай, сни-
зить себестоимость продукции, повысить чистый доход и 
рентабельность производства. Перед предприятием стоит 
задача контролировать вредные объекты и через управление 
фитосанитарной ситуацией влиять на рентабельность произ-
водства зерновых, доход и выручку хозяйства.

С применением программы А (обработка почвы доро-
гостоящими СЗР для зерновых культур) урожайность зер-
новых культур увеличится на 5,2 ц/га, в итоге валовой сбор 
предприятия составит 58140 ц/га. Прибыль увеличится на 
386,0 тыс. руб., затраты предприятия на 1 га с применением 
СЗР возросли на 0,97 тыс. руб. В итоге рентабельность пред-
приятия за счет обработки почвы СЗР возросла на 2,24 % и 
стала 20,92 %.  

Таким образом, в основе продовольственного обеспечения 
и создания продовольственной безопасности лежит развитие 
базовых отраслей аграрного сектора экономики, как животно-
водства, так и растениеводства. Основными стратегическими 
направлениями, на данном этапе развития хозяйства являются 
направления направленные на повышение урожайности зерно-
вых культур, в рамках которых происходит увеличение эконо-
мических показателей, прибыли и рентабельности зерна. 
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Орцханова М. А.

Китиева М. И.  

В современных условиях рынок труда служит также и 
главным показателем состояния экономики страны, форми-
рующим спрос и предложение на рабочие места, где рабочая 
сила является товаром и имеет свою цену, происходят товар-
но-денежные отношения между рабочей силой и покупате-
лем на определенный промежуток времени.1

Воздействие рынка труда во многом определено его 
моделью и управлением со стороны института, в результате 

1	 Орцханова	М.	 А.,	 Полонкоева	 Ф.	 Я.,	 Китиева	М.	 И.	 Современ-
ный	 рынок	 труда	 России:	 анализ	 и	 особенности	 развития	 //	
Colloquium-journal.	-	2019.	-	№	3-7	(27).	-	С.	15-16.

чего можно сделать вывод, 
что рынок труда в боль-
шинстве своём институци-
онализирован. Институты создаются с целью минимизации 
возможных последствий провала рынка, однако именно эти 
институты зачастую становятся причинами провалов и ис-
точниками неэффективности. Особенность новой рыночной 
системы России, сформировавшейся за предшествующие 20 
лет состоит в том, что адаптация рынка труда к изменениям 
экономической конъюнктуры осуществляется в большинстве 
своём за счёт изменений в цене труда, а не за счёт занятости 

Полонкоева Ф. Я.
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и безработицы. Благодаря этому подобная модель позволяет 
обеспечить высокий и стабильный уровень занятости, а, сле-
довательно, и низкий уровень безработицы. 

Нельзя не отметить, что показатель регистрируемой 
безработицы не отражает реального положения дел. Следо-
вательно, на наш взгляд, разработка тактики и стратегии ре-
гулирования рынка труда и занятости должна базироваться 
на реальных фактических  показателях безработицы, а не на 
показателях регистрируемой безработицы.2

В России рынок, эволюционируя, миновал несколько 
необходимых этапов в своем развитии. Границы этих этапов 
прослеживались серьёзными изменениями в макроэкономи-
ческом смысле. Первая стадия явилась отражением затяж-
ного трансформационного застоя. На протяжении с 1991 по 
1998 года происходило резкое сокращение занятости, росла 
открытая безработица и снижалась продолжительность ра-
бочего времени. Второй этап был не менее продолжитель-
ным по времени (1999-2008 гг.) и связан был, как правило, 
с энергичным посттрансформационным подъемом, когда 
ситуация на рынке труда стала быстро улучшаться. Третий 
этап (середина 2008 - 2015 гг.) начался с серьезного экономи-
ческого кризиса, которые затронул все формы общественной 
жизни, а закончился  новым кризисом в 2015 году. Тогда же 
начинался новый – четвёртый этап, продолжающийся до сих 
пор. Несмотря на наличие разнообразных результатов каж-
дого этапа, анализ показывает вполне общие черты в функ-
ционировании рынка труда на протяжении всего постсовет-
ского периода 

Следовательно, на протяжении с 1991 по сегодняшний 
день тип жизнедеятельности рынка в РФ отображает траек-
торию изменения ВВП, численности занятых и продолжи-
тельности рабочего времени, а также реальную заработную 
плату. Такую недостаточную чувствительность занятости к 
колебаниям в объемах производства некоторые экономисты 
считают «фирменным знаком» российской модели рынка, 
поскольку она является главной особенностью рынка труда.

В российской реалии занятость на рынке труда главным 
образом являлась мало чувствительной и в некотором роде, 
устойчивой  к серьезным отрицательным переменам в эко-
номическом мире. Например, в критичный этап 90-х годов 
снижение занятости составило порядка 15 %, не взирая на то, 
что это было заметно не сбалансированно с размерами пони-
жения уровня ВВП (достигшего примерно 40 %). Иначе гово-
ря, каждый пункт процента сокращения реального ВВП со-
провождался сокращением рабочей занятости примерно на 
треть процентного пункта. Удивительно, но для сравнения в 
странах в Центральной и Восточной Европе в этот же период 
такая эластичность была близка к единице. Восстановление 
экономики, которое происходило в начале XXI века, сопро-
вождалось примерно той же выраженной асимметрией: ВВП 
к 2008 году за десять лет вырос почти на 50 %, а число занятых 
увеличилось лишь на 7-8 %, что ещё раз подтверждает низ-
кую эластичность рынка труда.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью за-
явить, что уровень занятости населения всегда поддерживал-
ся в России на достаточно высоком уровне. И, несмотря на 

2	 Орцханова	М.	А.,	Китиева	М.	И.,	Кодзоев	М.	У.	Рынок	труда	в	
регионах	 СКФО:	 анализ,	 тенденции	 и	 приоритетные	 направ-
ления	развития	//	Экономика	и	предпринимательство.	-	2015.	
-	№	10-2	(63).	-	С.	484-488.

первоначальный его спуск с 66,7 % до 55 % в период с начала 
1990-х и по пик кризиса 1998 года, к 2015 году его рост всё 
равно был заметен (до 65,2 %). Гендерный признак сыграл в 
этом малую роль, потому что показатели мужчин и женщин 
двигались параллельно.

Большую значение на рынке труда играет продолжи-
тельность рабочего времени, поскольку сказывается на стои-
мости труда. Следует отметить, что регистрируемая безрабо-
тица в России почти все время держится на низком уровне, 
ибо почти весь этап она не покидала диапазон 1-4 %, а после 
2010 года её уровень вовсе составил менее 2 %. Таким образом, 
можно полагать, что при отсутствии рабочей количествен-
ной подстройки занятости, есть основания думать, что эту 
«работу» делает «ценовая» подстройка. Если цена является 
гибкой, то и трудовые издержки будут сильно варьироваться, 
что ведёт к тому, что неизбежность адаптации численности 
ослабляется.

В нашей стране на конец ХХ века, реальная заработная 
плата, дефлированная по ИПЦ, снизилась в целом почти на 
2/3, подчеркнув «великое сжатие». Когда в 1999 году эконо-
мический рост возродился, то это послужило форсирован-
ному реформированию и заработной платы. То есть, за 10 
лет заработная плата выросла почти на 20 % .Суммарно же в 
послекритичный этап она увеличилась более чем 3 раза. На-
чавшийся в середине 2008 года кризис снизил зарплаты при-
мерно на 3,5 %, однако позже её рост начался вновь, хоть и с 
затуханием. Вследствие нового кризиса 2014 г. реальная зар-
плата понизилась ещё примерно на 10 %, а её динамика ока-
залась далека от монотонной и чётко обозначила все пробле-
мы, с которыми столкнулась российская экономика. С 2015 
года по мере преодоления кризиса начался рост реальной 
заработной платы населения России. Реальный и номиналь-
ный рост зарплат в России с 2008 по 2018 год включительно 
показан на графиках.

По данным Министерства экономического развития РФ 
по итогам октября 2019г. рост реальной заработной платы 
ускорился до 3,8 % г/г. Улучшению динамики данного по-
казателя в октябре послужило ускорение роста номиналь-
ных заработных плат. Подобная гибкость заработной платы 
обеспечивалась целым рядом инструментов, роль которых в 
течение времени менялась. Например, в 1990-е годы такими 
«инструментами» являлись инфляционная политика, со-
кращение рабочего времени и задержки заработной платы, 
а в 2000-х роль указанных инструментов была уменьшена, а 
последний вовсе исключён. Распространённость т.н. «серой 
зарплаты», т.е. неофициальных выплат тоже способствовала 
и способствует ценовой подстройке. 

В заключение следует сказать, что рынок «кризисно-
го периода» на сегодняшний день является более жёстким, 
поскольку условия, которые теперь предъявляются к работ-
никам, повысились, не взирая, на снижение размера зара-
ботной платы. Следствием подобного и стала та самая не-
здоровая атмосфера на рынке труда, которая препятствует 
выполнению задачи рынка труда: установлению пропорцио-
нальности между профессионализмом сотрудника, его уров-
нем подготовки и размером заработной платы.

В нынешних условиях следует обратить особое внима-
ние на работах технического плана, а также на рабочие спе-
циальности; следует повышать минимальную заработную 
плату для только, что окончившей обучение молодёжи, дабы 
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обеспечить ей доступ к переквалификации и повышению 
своей квалификации. Реализуя предложенные и исследуе-
мые меры, а также, привлекая всё больше людей к проблеме 
безработицы, образуется возможность существенно пони-
зить её порог в стране.
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Профессия интернет-маркетолог является современной, 
молодой и перспективной. Как показала кризисная ситуа-
ция, связанная с пандемией COVID-19, данная профессия 
самая действующая и востребованная, за ней будущее. В кри-
зисных условиях социального дистанцирования и ограничи-
тельных мер многие предприятия, пытаясь адаптироваться 
к сложившейся экономической ситуации, перешли в циф-
ровой режим работы. В связи с чем существенно возросло 
значение информационных технологий онлайн-маркетинга, 
что повлияло на рост потребности в специалистах в области 
цифрового маркетинга. В подтверждении этого приведём 
статистику, представленную аналитиками Data Insight. По их 
прогнозам, в результате пандемии среднегодовой темп роста 
в интернет - торговле к 2024 г. может составить 33,2%, а объем 
продаж товаров в онлайне вырасти с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. 
(с НДС) 1. Поэтому своевременным и актуальным является 
внедрение профессионального стандарта «Специалист по 
интернет-маркетингу» на предприятии.

Профессиональный стандарт «Специалист по интернет-
маркетингу» был утвержден Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 
года. Данный стандарт применяется для определения ком-
петенции специалиста, может быть использован для оценки 

1	 Левинская	 А.	Пандемия	 ускорила	 темпы	 роста	 российской	 он-
лайн-торговли	//	РБК.	12	июля	2020.	 	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://www.rbc.ru/business/12/07/2020/5f0850
989a794790e959424d

эффективности его работы, а также очерчивает зону ответ-
ственности2.

Согласно принятого профессионального стандарта ос-
новной целью профессии интернет-маркетолог является раз-
работка и реализация стратегии продвижения web-сайтов, 
корпоративных порталов компаний, мультимедиа и инте-
рактивных приложений, информационных ресурсов, това-
ров и услуг в сети интернет3. Рассматриваемая специальность 
относится к видам экономической деятельности, а именно 
72.60 «Прочая деятельность, связанная с использованием вы-
числительной техники и информационных технологий». На 
должность интернет-маркетолога может претендовать че-
ловек со средним образованием, который соответствует тре-
бованиям профессионального стандарта. Рассмотрим более 
подробно эти требования.

Выделим основные умения, которыми должен обладать 
специалист по интернет-маркетингу согласно профессио-
нального стандарта4:

– уметь использовать программные средства и платфор-
мы для подбора и анализа ключевых словосочетаний;

– анализировать рассматриваемый список ключевых 
слов с позиции соответствия их техническому заданию;

2	 Портал	 Федеральных	 государственных	 образовательных	 стан-
дартов	 высшего	 образования.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	http://fgosvo.ru/uploadfi	les/profstandart/06.043.pdf.

3	 Портал	 Федеральных	 государственных	 образовательных	 стан-
дартов	 высшего	 образования.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	http://fgosvo.ru/uploadfi	les/profstandart/06.043.pdf.

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 www.garant.ru/prod-
ucts/ipo/prime/doc/56593898.
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– уметь оформлять список ключевых слов;
– размещать текстовую и графическую информацию на 

сайте;
– редактировать и проверять HTML-код на соответствие 

стандарта, используя систему администрирования;
– анализировать сайты с целью дальнейшего размеще-

ния информации, выбирать на них разделы, пригодные для 
этой функции;

– грамотно составлять тексты, включающие ссылки на 
продвигаемый сайт, для размещения на сайтах партнеров;

– анализировать на соответствие техническому заданию 
рекламные объявления и составлять привлекательные для 
целевой аудитории тексты обращения;

– использовать системы размещения контекстно-медий-
ной рекламы;

– группировать объявления по темам, направлениям и 
контролировать места размещения контекстно-медийной 
рекламы;

– использовать специальные сервисы для оценки стои-
мости перехода и анализировать изменения стоимости кли-
ка во время проведения контекстно-медийной рекламной 
кампании;

– применять инструментарий современных социальных 
медиа;

– использовать профессиональные инструменты при 
проверке текста;

обрабатывать графические материалы с использовани-
ем программных средств и платформ;

Выделим основные знания, которыми должен обладать 
специалист по интернет-маркетингу согласно профессио-
нального стандарта5:

– виды поисковых запросов пользователей в сети интер-
нет;

– средства для подбора ключевых словосочетаний со-
гласно специфики сайта;

– основы компьютерной грамотности;
– культура речи и грамматика русского языка, основы 

деловой переписки;
– инструменты сбора и анализа поисковых запросов;
– основы HTML и работы систем управления сайтами;
– особенности функционирования поисковых систем;
– работа с графическим редактором;
– правила формирования служебного файла Robots.twt, 

тегов title, keywords, description;
– основы юзабилити сайтов и контекстно-медийной ре-

кламы в интернете;
особенности размещения контекстно-медийных объяв-

лений в контекстно-медийной рекламе;
– стратегии размещения рекламных объявлений в систе-

мах контекстно-медийной рекламы;
– инструменты поиска сайтов конкурентов, мониторин-

га и сбора их поисковых запросов;
– функционирование современных социальных медиа.
Выше представленными умениями и знаниями необхо-

димо не только владеть, но и непосредственно применять их 
в своей профессиональной деятельности. Это подтверждает-
ся официально закрепленными трудовыми функциями спе-
циалиста по интернет-маркетологу:

– составление списка ключевых слов, характерных для 
рассматриваемого сайта;

5	 Там	же.

– проведение работ по внутренней оптимизации сайта и 
повышению его популярности;

– составление контекстно-медийного плана продвиже-
ния, размещений контекст-медийной объявлений в системах 
контекст-медийной рекламы;

– размещение рекламных объявлений;
– управление стоимостью перехода пользователя с ре-

кламной площадки контекстно-мединой системы на сайт;
– составление аудита сайта и проведение аналитических 

работ по реализации стратегии поискового продвижения в 
интернете;

– управление коммуникациями в социальных интернет-
медиа;

– выявлять технические ошибки на сайте;
– разработка стратегии поискового продвижения, опти-

мизация внутренних характеристик, популярности сайта;
– в рамках реализации контекстно-медийной стратегии 

продвижения в интернете – анализ конкурентов, оценка го-
товности сайта, разработка стратегии проведения и составле-
ние заданий по контекстно-медийной кампании, формиро-
вание отчетов по реализации кампании;

– в рамках реализации медийной стратегии продвиже-
ния в интернете – разработка стратегии проведения медий-
ной компании, а также ее реализации; формирование необ-
ходимой документации;

– в рамках реализации стратегии социального продви-
жения в интернете: проведение анализа информационного 
поля и конкурентов; составление стратегии продвижения и 
заданий по подготовке материалов для продвижения в соци-
альных медиа; 

– организация рекламных компания и привлечение 
пользователей в сообщество; составление отчетной докумен-
тации;

– проведение исследований в интернете: конкурентов, 
пользователей и спроса;

– в рамках разработки стратегии продвижения в интер-
нете: подбор каналов продвижения и формирования систе-
мы показателей эффективности продвижения; согласование 
показателей эффективности и бюджета продвижения с за-
казчиков; анализ трафика на сайт;

– в рамках управления реализацией стратегии продви-
жения: проведение работ по реализации стратегии продви-
жения в интернете; организация и проведение электронных 
рассылок; корректировка стратегии и составлении отчетно-
сти по реализации выбранной стратегии;

– в рамках стратегического планирования: проведение 
переговоров и согласование в заказчиков, формирование 
стратегии продвижения в интернете и составление отчетно-
сти.

Стоит отметить, что перечисленные трудовые функции, 
умения, знания, представленные в заявленном профессио-
нальном стандарте, не являются сквозными, а выработаны 
предметно для каждого уровня профессиональной квали-
фикации, что в свою очередь позволяет персоналу сформи-
ровать четкое представление о требованиях работодателя и 
своем дальнейшем профессиональном развитии.

Успех внедрения профессионального стандарта в дея-
тельность предприятия зависит от многих факторов. Ключе-
вым из них является наличие специалиста-профессионала, 
имеющего опыт внедрения профессиональных стандартов. 
Однако таких специалистов на территории России немного 
и в большинстве случаев кадровикам приходится заниматься 
этим самим впервые.
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На предприятии, в организации внедрение профессио-
нального стандарта «Специалист по интернет-маркетингу» 
начинается с его введения в документооборот и делопроиз-
водство, а также в номенклатуру дел. Затем руководитель 
службы маркетинга и специалист кадровой службы опре-
деляют квалификационный уровень и трудовые функции, 
умения, знания, которые будут предъявляться к работнику и 
отражаться в его должностной инструкции.

Хотя в трудовом законодательстве существует противо-
речие, так статья 57 ТК РФ устанавливает требования, предъ-
являемые к содержанию трудового договора. В качестве од-
ного из его обязательных условий в соответствии с частью 
второй указанной статьи выступает трудовая функция работ-
ника, под которой ТК РФ понимает работу по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии или спе-
циальности с указанием квалификации, конкретный вид по-
ручаемой работы.

В соответствии с частью второй ст. 21 ТК РФ работник 
обязан исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором. Кроме того, статья 60 ТК РФ за-
прещает требовать от работника выполнения работы, не об-
условленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
Из данных законоположений следует, что в трудовом догово-
ре обязательно должно быть определено, какие именно тру-
довые обязанности возложены на работника.

Поскольку конкретные способы фиксации в договоре 
достигнутых договоренностей о трудовой функции закон не 
регламентирует, описать круг должностных обязанностей, из 
выполнения которых состоит работа по должности, в трудо-
вом договоре можно любым из следующих способов:

– перечислить их непосредственно в тексте трудового до-
говора с работником либо в приложении к нему;

– сделать ссылку в трудовом договоре на локальный нор-
мативный акт, как правило, именуемый должностной (ра-
бочей) инструкцией, где перечислены обязанности по такой 
должности.

Разъяснения Федеральной службы по труду и занято-
сти подтверждают, что конкретизировать круг должностных 
обязанностей работника можно не только в трудовом дого-
воре, но и в должностной инструкции, которая может яв-
ляться приложением к трудовому договору, а также утверж-
даться как самостоятельный документ (смотреть письма от 
09.08.2007 № 3042-6-0 и от 31.10.2007 № 4412-6)6:

Однако на предприятия приходит проверка Государ-
ственной инспекции по труду, когда проверяются докумен-
ты, отраженные в ОКУД, а там к обязательным документам 
относится должностная инструкция (ОКУД 0252051 — Долж-
ностная инструкция). Поэтому следующим этапом успеш-
ного внедрения профстандарта является разработка долж-
ностной инструкции, ее согласование и утверждение, ввод в 
документооборот предприятия, ознакомление с ней работ-
ника.

Дальнейшие действия, связанные с внедрением проф-
стандарта базируются на постоянном мониторинге и при 
необходимости корректирования действий сотрудника или 
самой должностной инструкции в рамках профстандарта.

Если работник не справляется с трудовыми функциями 
и не соответствует требованиям профстандарта, необходимо 
провести самофотографию и фотографию рабочего време-

6	 ГАРАНТ.РУ	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
www.garant.ru/consult/business/668657/#ixzz6pQas4EEO.

ни, выявить области трудовых функций, не реализуемых или 
выполняемых им некачественно. Затем определить необхо-
димость и целесообразность обучения работника. Современ-
ные цифровые образовательные технологии способны вос-
полнить недостающий профессиональный уровень знаний. 
Так, большинство образовательных организаций предлагают 
бесплатные программы повышения квалификации в дистан-
ционном режиме. 

Цифровизация всех сфер жизнедеятельности предъ-
являет высокие требования к работнику предприятия, к 
его профессиональной компетентности. Особенно это ка-
сается профессии «Интернет-маркетолог», когда знание со-
временных информационных технологий, умения работать 
в интернет пространстве, используя различные цифровые 
технологии и инструменты, являются обязательными и не-
обходимыми. Профессиональный стандарт определяет уме-
ния, навыки и трудовые функции специалиста; требования к 
квалификации, которым он должен соответствовать при вы-
полнении той или иной работы. Внедрение такого стандарта 
на предприятии довольно сложный, длительный процесс, 
когда важно соблюсти определенные процедуры и этапы. 
Нельзя применять профессиональные стандарты с ущербом 
для работающих сотрудников организации. Для тех, кто не 
соответствует требованиям стандарта, следует организовать 
дополнительное обучение. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Вне всякого сомнения, инновационная деятельность хо-
зяйствующих субъектов в большинстве случаев способствует их 
развитию и процветанию. Однако, плоды научно-технического 
прогресса не всегда могут приносить прибыль: иногда новаторы 
не получают тот результат, на который рассчитывают. Пример 
компании Кодак, имевшей патент на технологию, лежащую в 
основе цифровой фотографии, и не сумевшей оценить масштаб 
этого изобретения, которое впоследствии разрушило основной 
источник доходов предприятия, – яркое тому подтверждение. 
Очевидно, инновационная деятельность связана со множеством 
рисков, и небольшая ошибка может стать причиной катастро-
фы. Например, среди разнообразных причин, влияющих на ве-
роятность провала инновационного продукта, можно выделить 
некорректное определение целевой аудитории, неверное пред-
ставление о потребностях клиентов, выпуск не характерного для 
фирмы товара, а также несвоевременность изобретения.

В шведском городе Хельсингборге существует «Музей ин-
новационных неудач», где в качестве экспонатов представлены 
примеры провалившихся новшеств и экспериментов известных 
фирм1. Среди них – парфюм Hot Road от культового мотоциклет-
ного бренда Harley-Davidson и лазанья производителя зубных 
паст Colgate. Очевидно, потребители посчитали новые продукты 
не уместными среди традиционных товаров данных компаний, 
что в конечном счете и стало причиной их безразличия. Неудач-
ный дизайн или неудобная конструкция также могут погубить 
перспективные новые комбинации, как это произошло с идеей 
совмещения телефона и портативной игровой приставки Nokia 
N-Gage: переход от одной функции гаджета к другой сопрово-
ждался дополнительными манипуляциями. С похожей пробле-
мой столкнулись и покупатели устройства для использования 
социальной сети Twitter Peek, призванного снизить расходы на 
дорогой мобильный трафик, – на его экране не помещался текст 
из допустимых 140 символов, а скорость обработки сообщений 
оставляла желать лучшего.

Иногда причину неудачи инновационного товара трудно 
определить точно. К примеру, предлагая очки дополненной ре-
альности Google Glass, разработчик так и не смог решить основ-
ные проблемы изобретения, выявленные в ходе эксплуатации, в 
частности, быстрой разрядки и раздражения глаз от использова-
ния. Ситуация осложнялась тем, что была не ясна принадлеж-
ность устройства к категории техники: оно не являлось ни смарт-
фоном, ни очками, что затрудняло его продвижение на рынке.

1	 Museum	 of	 Failure.	 –	 [Электронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа:	
https://museumoff	ailure.com.	

Поскольку инновационные решения не всегда становятся 
успешными, необходимо тщательно оценивать вероятные ре-
зультаты их внедрения. В силу нестандартной природы самих 
инноваций, инструменты, позволяющие управлять их рисками, 
как правило, выходят за границы привычных методов. 

Одним из новейших методов оценки рисков при плани-
ровании инноваций является модель швейцарского сыра (Swiss 
cheese model – SCM), которая активно разрабатывалась в 1980 
– 1990-е годы как направление исследований в области безопас-
ности. Бесспорно, поиск ошибок, объясняющих причины ката-
строф, является не просто необходимым, но и жизненно важным. 
Как следствие, требуется не только выяснить, кто допустил про-
счет и какой именно, но и понять механизм, с помощью которо-
го системные проблемы превращаются в кризисную ситуацию. 
Зачастую они зависят от сложной последовательности событий.

Модель (эффект) швейцарского сыра показывает, как це-
почки случайных независимых факторов могут превратить не-
удачные события в катастрофу. Схематично она может быть 
представлена в виде нарезанного на ломтики сыра Эмменталь, 
содержащего случайно расположенные пустоты: при сложении 
разных кусочков отверстия могут совпасть, и через них пройдет 
свет. Если представить каждый ломтик сыра как потенциальное 
препятствие для какого-либо неблагоприятного события, то по-
явление туннеля для катастрофического события остается вопро-
сом времени.

Впервые данная модель была предложена Дж. Ризоном (J. 
Reason) в работе «Human Error» в 1990 году, посвященной иссле-
дованию сущности, природы и психологических причин челове-
ческих ошибок2. Дж. Ризон выявил, что эффективность работы 
людей, допускавших ошибки, зависит от условий труда и его ор-
ганизации, и, как следствие, изучение причин неблагоприятных 
событий не может осуществляться без анализа системных про-
блем, включая различные аспекты условий труда и недостатки 
управленческой структуры на различных уровнях. Отметим, что 
в 1980 – 90-е годы сфера безопасности была предметом множе-
ства исследований, повлиявших на разработку SCM: среди них 
работы Д. Нормана (D. Norman), Й. Расмуссена (J. Rasmussen), Ч. 
Перроу (C. Perrow) и Б. Тернера (B. Turner) 3.

2	 Reason	J.	Revisiting	the	«Swiss	Сheese»	Model	of	Accidents	/	J.	Rea-
son,	E.	Hollnagel,	J.	Paries;	EUROCONTROL	Experimental	Centre.	
–	Note	No.	13/06.	–	2006.	–	P.	4.

3	 Larouzee	J.	Good	and	bad	reasons:	The	Swiss	cheese	model	and	its	
critics	/	J.	Larouzee,	J.-C.	Le	Coze	//	Safety	Science	–	June	2016.	–	Vol-



426

Евразийский юридический журнал № 2 (153) 2021

Впоследствии сфера применения модели швейцарского 
сыра была существенно расширена, и в настоящее время ее со-
держание можно рассматривать в трех аспектах4:

1. Концептуальная основа эвристического метода, позво-
ляющего выявить взаимодействие различных факторов, по-
влекших за собой катастрофический отказ сложной хорошо 
защищенной системы. В частности, SCM может показать недо-
статочность одного человеческого или технического отказа для 
возникновения аварии, поскольку ее причина кроется в мало-
вероятном и зачастую непредвиденном сочетании нескольких 
факторов, влияющих на разные уровни системы.

2. Алгоритм для расследования происшествий. В этом каче-
стве широко используется производная модель, HFACS (Human 
Factors Analysis and Classification System (Система анализа и клас-
сификации человеческого фактора))5, в которой человеческая 
ошибка рассматривается как симптом более серьезной пробле-
мы в организации, а не в качестве непосредственной причины 
аварии. Для защиты от неблагоприятных событий необходима 
установка нескольких уровней барьеров, сбои на которых по-
казывают дыры в ломтиках сыра. В данной модели на каждом 
уровне разрабатываются причинно-следственные связи, позво-
ляющие идентифицировать имеющиеся неполадки.

 3. Набор инструментов для оценки и анализа ряда показа-
телей, характеризующих объект исследования и дающих пред-
ставление о текущем уровне безопасности и факторах риска. 

Таким образом, модель швейцарского сыра представляет 
собой средство для анализа происшествий, выявления слабых 
мест систем и оценки возможных опасностей. Данная модель 
часто используется в авиации, строительстве и медицине. Жур-
нал The Economist использовал SCM для описания последствий 
ошибок в управлении рисками финансовых инноваций6. Как 
правило, в качестве иллюстрации функционирования модели 
швейцарского сыра приводится судьба «Титаника» – яркий при-
мер наложения «ломтиков» факторов, отверстия которых пред-
ставляли ряд отдельных проблем: ограниченная маневренность 
лайнера; редкие атмосферные условия, снизившие видимость 
препятствий; устаревшие нормы по оснащению спасательными 
шлюпками. Данные «отверстия», по отдельности не несущие ка-
тастрофических последствий, образовав одну линию, привели к 
катастрофе и гибели 1,5 тысяч человек.

Как и в сфере техногенной безопасности, в менеджменте 
человеческие ошибки неизменно являются самой распростра-
ненной причиной провалов в управлении рисками, и модель 
швейцарского сыра – убедительный способ проиллюстрировать 
идею о том, что, прежде чем проявится какой-либо риск, необ-
ходимо преодолеть несколько барьеров. Отметим, что это отно-
сится как к отрицательным, так и к положительным проявлени-
ям рисков, хотя в случае возможностей можно сказать, что для 
этого несколько благоприятных факторов должны выстроиться 
в одну линию. Реализация возможностей может быть описана 
моделью швейцарского сыра: успех проекта предполагает согла-
сование предварительных условий и этапов его реализации, по-
зволяющее преодолеть барьеры, представленные в виде тех же 

ume	126.	–	[Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/	S0925753520300576#f0005.	

4	 Reason	J.	Revisiting	the	«Swiss	Сheese»	Model	of	Accidents	/	J.	Rea-
son,	E.	Hollnagel,	J.	Paries;	EUROCONTROL	Experimental	Centre.	
–	Note	No.	13/06.	–	2006.	–	P.	9.

5	 About	the	HFACS	Framework	//	HFACS,	inc.	2021.	–	[Электронный	ре-
сурс]	–	Режим	доступа:		https://www.hfacs.com/hfacs-framework.html.

6	 Number-crunchers	crunched	//	The	Economist.	–	2010.	–	Feb	11.	–	
[Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа:		https://www.economist.
com/special-report/2010/02/11/number-crunchers-crunched.	

ломтиков сыра. Очевидно, что в случае столкновения с пре-
пятствиями, такими как отсутствие финансирования, ком-
петентного персонала и поддержки со стороны руководства, 
– любая идея, даже самая гениальная, обречена на провал.

На первый взгляд, теория швейцарского сыра выгля-
дит простым иллюстративным инструментом, однако ее 
значение для управления рисками и оценки возможностей 
трудно переоценить. Рассматривая модель с точки зрения ее 
применения для анализа перспектив инновационного реше-
ния, отметим, что она связана с тщательным исследованием 
внешних и внутренних факторов реализации проекта. При 
управлении рисками инновационной деятельности еще на 
этапе планирования необходимо, чтобы решения по их ми-
нимизации были интегрированы и поддерживали друг дру-
га. С большой долей вероятности в течение длительного пе-
риода реализации проекта отдельное решение по каждому 
риску может отказать, однако, всесторонняя защита пред-
полагает, что созданы условия, когда все эти сбои не смо-
гут произойти одновременно. Таким образом, управление 
рисками инновационной деятельности предполагает учет 
взаимосвязанных факторов, позволяющих снижать вероят-

ность провала проекта.
Модель швейцарского сыра может быть использована для 

управления рисками инновационных проектов и поиска опти-
мальной стратегии, причем размер дыр сыра определяется сте-
пенью неопределенности и допущений в ходе планирования 
(См. рисунок).

Для корректного подбора количества слоев сыра, учиты-
ваемых в ходе анализа, целесообразно использовать методы 
экспертных оценок, например, метод сценариев. Как правило, 
следует выделить несколько групп факторов, определяющих ко-
личество и порядок фильтров, а также степень допущений, вли-
яющих на размер дыр в сыре.

В общем случае необходимо выделить факторы, связанные: 
с просчетами в планировании инновационной деятельности; с 
текущими ошибками предпринимателя-новатора; с недооцен-
кой неблагоприятных условий внешней среды; с ошибками в 
определении целевой группы потребителей.

Очевидно, способы ликвидации последствий просчетов бу-
дут зависеть от их причин. Все факторы, определяющие риски, 
присущие инновационной деятельности, можно разделить на 
две большие группы: во-первых, свойственные самой организа-
ции (внутренняя среда), и, во-вторых, определяемые внешней 
средой. Первые (просчеты в обосновании проекта, ошибочные 
управленческие решения) могут полностью контролироваться 
самим предпринимателем, а вторые (неблагоприятные внеш-
ние условия, неожиданное поведение потребителей) требуют 
более осторожного подхода к прогнозированию деятельности 
компании в условиях рыночной конкуренции, разработки аль-
тернативных вариантов стратегии, а также создания страховых 
фондов для покрытия убытков вследствие возникновения небла-
гоприятной ситуации. Модель швейцарского сыра способствует 
своевременному выявлению таких ошибок во многом благодаря 
предположению, что существующие скрытые факторы могут 
быть обнаружены и устранены априори. Ценность данного ин-
струмента заключается в возможности представить сложное яв-
ление в общем интуитивно понятном виде. Специфика новатор-
ской деятельности как объекта анализа требует использования 
неординарных подходов к ее исследованию, таких, как SCM. Гиб-
кость этого эвристического метода помогает выбрать наилучшее 
решение в ходе управления рисками инновационных процессов, 
которое позволит обеспечить устойчивое развитие организации.
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В статье рассматриваются особенности стратегического управления предприятиями строительной отрасли. В процессе 
исследования установлено, что специфика стратегического менеджмента в строительной отрасли обусловлена тем, что работа 
предприятий реализуется посредством формирования портфеля заказов. С целью разработки контура и выбора механизмов 
стратегического управления в статье формализованы этапы проведения анализа портфеля заказов. С учетом выделенных 
особенностей и этапов проведения анализа портфеля заказов строительного предприятия разработан алгоритм реализации 
процесса стратегического управления, который наглядно демонстрирует последовательность соответствующих этапов 
стратегического менеджмента относительно обеспечения процесса развития предприятия.
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FEATURESOFTHESTRATEGICMANAGEMENTOFENTERPRISESINTHECONSTRUCTIONINDUSTRY

The article examines the features of strategic management of enterprises in the construction industry. In the course of the study, 
it was found that the specificity of strategic management in the construction industry is due to the fact that the work of enterprises is 
implemented through the formation of a portfolio of orders. In order to develop the outline and select the mechanisms of strategic 
management, the article formalizes the stages of the analysis of the portfolio of orders. Taking into account the highlighted features and 
stages of the analysis of the order portfolio of a construction company, an algorithm has been developed for the implementation of the 
strategic management process, which clearly demonstrates the sequence of the corresponding stages of strategic management in 
relation to ensuring the development process of the enterprise.

Keywords: strategy, management, construction company.

Современный этап развития экономических систем в кон-
тексте расширения процессов глобализации характеризуется 
усложнением конкурентной ситуации, ростом информаци-
онно-коммуникационной составляющей экономической де-
ятельности предприятий, активным внедрением субъектами 
хозяйствования передовых цифровых технологий и прорывных 
инноваций1. 

В целом совокупность этих и других факторов создают 
определенное внешнее давление на деятельность экономиче-
ских субъектов. Причем, такое внешнее влияние объективно 
имеет тенденцию к усилению во времени, а, следовательно, тре-
бует адекватной реакции в виде новых форм и методов управ-
ления, которые предусматривают, прежде всего, повышение 
эффективности функционирования субъектов хозяйствования 
в динамичных и турбулентных условиях рынка.

Опыт развитых стран показывает, что наиболее эффектив-
но такие задачи решают те предпринимательские структуры, 
основу деятельности которых составляют принципы стратеги-
ческого управления.

Особую актуальность данные вопросы приобретают для 
предприятий строительной отрасли, т.к. именно они участву-
ют в создании таких важных составляющих национального 
богатства, как основные фонды, а также оказывают влияние на 
формирование ключевых характеристик социально-экономи-
ческого развития государства, к числу которых относится ВВП, 
обеспеченность населения жильем, занятость, размер привле-

1	 Асабиев	Б.Р.	Особенности	формирования	и	реализации	стратегиче-
ского	подхода	к	управлению	строительным	предприятием	//	При-
днепровский	научный	вестник.	2018.	Т.	12.	№	1.	С.	010-024.

ченных инвестиций2. Кроме того, значимость данной проблема-
тики также обусловлена необходимостью выбора взвешенной 
стратегии развития предприятий с целью повышения общей 
эффективности строительной отрасли, оптимизации эконо-
мической и производственной структуры ведущих участников 
строительно-инвестиционного процесса - инвесторов, подряд-
чиков, предприятий и организаций, непосредственно участву-
ющих в возведении объектов.

При этом необходимо отметить, что формирование систе-
мы стратегического управления строительными предприяти-
ями должно не только предусматривать проведение постоян-
ного анализа информации о внешней и внутренней среде, но и 
учитывать специфику их деятельности, а также включать в себя 
формирование набора управленческих действий и решений, 
которые позволят разработать специфические стратегии, пред-
назначенных для того, чтобы помочь субъектам хозяйствования 
достичь своих целей.

В условиях рыночной трансформации экономики менед-
жмент строительных предприятий пытается приспособить 
свои подходы к управлению в соответствии с мировыми стан-
дартами, используя при этом международный опыт и учитывая 
национальную специфику бизнес-среды. Поэтому формализа-
ция и применение принципов стратегического управления яв-
ляется актуальной не только теоретической, но и практической 
проблемой.

Таким образом, вышеприведенные обстоятельства обу-
славливают выбор темы данной статьи и подтверждают ее зна-
чимость.

2	 Yildiz,	Acelya	Ecem	Using	System	Dynamics	for	Strategic	Performance	
Management	in	Construction	//	Journal	of	management	in	engineering.	
2020.	Volume	36.	Number	2.	Pp.	51-57.
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Существенным вкладом в разработку методик стратеги-
ческого управления, являются исследования зарубежных и от-
ечественных авторов, таких как: Philip Sadler, Don Harvey, John 
L. Thompson, Richard Lynch, Chris Jeffs, Суворова В.В., Кустова 
Ю.Ю., Кочарян К.К., Бирюков В.В., Бережной А.В., Мишенин 
В.В. 

Научно-практические подходы к определению и выбору 
стратегического набора инструментов и методов управления 
строительными предприятиями представлены в работах Linda 
Chi, Patrick Zou, David Langford, Steven Male, Баронина С.А., Ку-
лакова К.Ю., Сбитневой Д.В., Беловой Н.Е., Яковенко Н.Ю.

Положительно оценивая результаты имеющихся на сегод-
няшний день исследований и наработок в решении многих тео-
ретических и практических вопросов стратегического управле-
ния предприятиями, следует одновременно отметить, что они 
не в полной мере ориентированы на нынешние экономические 
условия и недостаточно связаны с конкретными стратегически-
ми и текущими приоритетами развития предприятий строи-
тельных отрасли. 

Также, необходимо акцентировать внимание на недоста-
точной научной, методической и прикладной базе эффектив-
ного функционирования систем стратегического менеджмента, 
что обуславливает потребность в определении конкретных ме-
ханизмов, технологий и моделей реализации управленческого 
воздействия.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи 
заключается в исследовании особенностей стратегического 
управления предприятиями строительной отрасли и разработ-
ке практических рекомендаций по его усовершенствованию, 
что позволит достичь, с одной стороны, высоких конкурентных 
преимуществ на рынке, а с другой обеспечить более эффектив-
ную реализацию строительных проектов на основе оптимиза-
ции управления и финансирования строительно-монтажных 
работ.

Стратегическое управление определяется как вид дея-
тельности, связанной с определением целей и задач работы 
предприятия, а также с обеспечением его взаимоотношений с 
внешней средой, которые соответствуют имеющимся внутрен-
ним возможностям и позволяют адекватно и своевременно 
реагировать на динамизм рынка3. Идеология стратегического 
управления основывается на предположении о невозможности 
с достаточной степенью точности предсказывать долгосрочные 
тенденции, то есть она характерна для постиндустриальной 
эпохи.

Специфика стратегического управления предприяти-
ем строительной отрасли заключается в том, что его работа 
реализуется посредством формирования портфеля заказов. 
Именно портфель заказов дает наглядное представление о 
том, что отдельные части строительного бизнеса тесно вза-
имосвязаны между собой. При этом необходимо понимать, 
что портфель заказов строительного предприятия как еди-
ное целое существенно отличается от простой суммы частей 
строительного бизнеса и гораздо важнее, чем состояние его 
составляющих. На основании анализа портфеля заказов 
могут быть сбалансированы такие важнейшие факторы как 
риск, поступление денег, завершение проекта, получение 
прибыли.

3	 Le,	Phuoc	Luong	Present	focuses	and	future	directions	of	decision-mak-
ing	 in	 construction	 supply	 chain	management:	 a	 systematic	 review	 //	
International	 journal	 of	 construction	management.	 2020.	 Volume	 20.	
Number	5.	Pp.	490-509.

Соответственно, по мнению автора, анализ портфеля за-
казов составляет основу стратегического управления строи-
тельным предприятием. 

Можно выделить следующие этапы анализа портфеля 
заказов.

Во-первых, выбор глубины для исследования портфеля 
заказов строительного предприятия. Очевидно, что субъект 
хозяйствования с приемлемой достоверностью может прово-
дить аналитические процедуры только на собственном уров-
не. Поэтому следует определить иерархию уровней и после-
довательность анализа портфеля заказов. В данном контексте 
представляется, что в качестве начала может выступать уро-
вень отдельной строительной продукции, а завершением яв-
ляется весь строительный проект.

Во-вторых, выделение единиц анализа, т.е. стратегических 
единиц бизнеса (СЕБ). СЕБ необходимы для построения ма-
триц портфеля заказов. СЕБ в строительной отрасли отлича-
ются от традиционных производственных единиц. Они могут 
охватывать или одну строительную продукцию, или несколько 
ее видов, которые удовлетворяют схожие потребности.

В-третьих, формализация параметров матрицы анализа 
портфеля заказов для того, чтобы определить перечень не-
обходимых данных, а также выбрать переменные, на осно-
вании которых будет проводиться анализ. Для измерения 
уровня потребности в определенном виде продукции могут 
применяться следующие показатели: доля рынка и ее рост, 
сегменты рынка, которые обслуживаются предприятием, его 
конкурентная позиция по отношению к ведущим участни-
кам отрасли, расходы, доходность, рентабельность.

В-четвертых, разработка и проведение анализа матриц 
портфеля заказов. На основании полученной информации 
о текущем состоянии бизнеса, составляется прогноз буду-
щего выполнения проекта и, соответственно, делается пред-
положение о результатах деятельности предприятия. Также 
на этом этапе следует составить прогноз динамики матриц 
портфеля заказов. Это позволит определить приведет ли вы-
полнение запланированного портфеля заказов к достиже-
нию строительным предприятием поставленных перед ним 
стратегических целей.

В-пятых, выбор наиболее приемлемого комплекта и со-
ставляющих портфеля заказов. Выбор проводится на основа-
нии оценки имеющихся вариантов с позиций того, какой из 
них наилучшим образом будет способствовать достижению 
предприятием обозначенных ориентиров развития. 

В тоже время необходимо подчеркнуть, что матрицы порт-
феля заказов строительного предприятия самостоятельно не 
выступают в качестве инструментов принятия решения, они от-
ражают состояние бизнеса, которое следует принимать во вни-
мание в процессе выработки стратегии управления.

С учетом выделенных особенностей и этапов проведе-
ния анализа портфеля заказов строительного предприятия, 
на рис. 1 разработан алгоритм реализации процесса страте-
гического управления, который наглядно демонстрирует по-
следовательность соответствующих этапов стратегического 
менеджмента относительно обеспечения процесса развития 
предприятия.

При этом необходимо отметить, что именно процесс 
выработки стратегии развития является центральным зве-
ном стратегического управления. При этом этап опреде-
ления стратегии не отождествляется с составлением плана 
действий. Стратегия развития предприятия, как правило, 
интегрирует в себе две составляющие: 

во-первых, продуманные целенаправленные действия, 
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во-вторых, реакции на непредвиденное развитие собы-
тий и на конкурентную борьбу, которая усиливается. 

Хорошо продуманная стратегия развития, как прави-
ло, не теряет актуальности несколько лет и требует лишь 
незначительных изменений для приспособления к новым 
условиям. В качестве основных факторов влияния на выбор 
стратегии можно выделить следующие: цели и размер пред-
приятия; привлекательность рынка; стратегии конкурентов; 
состояние рынка и позицию предприятия на нем; конкурент-
ные преимущества и потенциал предприятия; особенности 
продукции; стадию жизненного цикла продукции; расходы 
на производство продукции.

Подытоживая все вышесказанное можно сделать вывод, 
что стратегическое управление строительным предприятием 
представляет собой иерархически организованную систему 
взаимосвязанных стратегий различных уровней и типов, ко-
торые разрабатываются на определенный промежуток вре-
мени с учетом ключевых особенностей функционирования, 
потенциала и перспективных направлений развития строи-
тельного рынка, экономики и самого предприятия.
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Рисунок 1. Структурная схема стратегического управления строительным предприятием
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Янкин Г. Н.

Создание Евразийского экономического союза в 2015 году 
стало итогом длительного процесса поиска новых форм эко-
номической интеграции государств, расположенных на пост-
советском пространстве. Целый ряд обстоятельств не позво-
ляют рассматривать экономическую интеграцию в Евразии 
изолированно от политических и идеологических процессов 
и течений данного времени. Перспективы евразийской инте-
грации, в конечном счете, определяются тем, как участникам 
процесса видится наилучший вариант общей интеграцион-
ной сверхзадачи.

С этой точки зрения первостепенное значение имеют, 
конечно, взгляды государственного руководства России. Наи-
более полным образом они представлены в программных за-
явлениях и выступлениях Президента РФ В. Путина по вопро-
сам, так или иначе относящимся к этой теме. Его суждения о 
целях и задачах экономической интеграции последовательно 
изменялись по мере развития всей системы его представле-
ний о роли России не только в постсоветской Евразии, но и в 
мультирегиональной и глобальной политике. Во время под-
писания Договора о создании ЕАЭС российский Президент 
охарактеризовал документ как «принципиально иной уро-
вень интеграции» и высоко оценил общий экономический по-
тенциал нового объединения. Такое убеждение заняло важное 
место в системе нынешних геополитических представлений и 
внешнеполитической стратегии российского Президента. Оно 
и было поставлено им в центр выступления.

В. В. Путин, по сути, предложил модель интеграции 
СНГ, где идеальной объединяющей силой видится не Россия 
как государство, а объединяющая всех идеология сохранения 
национальной идентичности в «евразийском историческом 
пространстве». Причем, не вообще, а в противопоставлении 
«многим евроатлантическим странам», отказавшимся от сво-
их корней и ценностей, отрицающим «нравственные начала» 
и «любую традиционную идентичность»1. В противополож-
ность этому в сплочении народов ведущая роль должна играть 

1	 См.:	 Степанов	 А.	 Эхо	 Мюнхена.	 Выступление	 Путина:	 период	
бесконечных	любезностей	и	улыбок	в	ответ	на	постоянное	ущем-
ление	 интересов	 России	 заканчивается	 //	 Российская	 газета.	 –	
16.02.2007.

традиционные нравственные и культурные начала. Соответ-
ственно, евразийская экономическая интеграция предстает 
как одна из составляющих общего процесса превращения 
всего постсоветского пространства в «самостоятельный центр 
глобального развития». В конечном итоге суждения россий-
ского Президента в их совокупности дают вполне ясную кар-
тину его представлений о должной (с точки зрения интегра-
ционных процессов) геополитической и геоэкономической 
конфигурации мира для прогнозируемого будущего.

Поэтому неудивительно, что именно тему политических 
отношений в ЕАЭС развил в своем выступлении Президент 
Казахстана Н. Назарбаев в речи при подписании договора о 
создании ЕАЭС. К тому времени он явно убедился в большом 
потенциале роста экономики своей страны и потому с само-
го начала решительно избегал обсуждения темы интеграции 
в какие-либо экономические и политические структуры вер-
тикального типа. А в экономике, помимо этого, превращения 
своей страны в сырьевой придаток крупнейших мировых по-
требителей энергетического сырья. Данный момент следует 
подчеркнуть особо. Решение такой задачи он увидел в сочета-
нии развития экспортных отраслей (нефть, газ, зерно, цветные 
и редкие металлы) с многоотраслевой импортозамещающей 
индустриализацией.

России и Казахстану оказалось проще других догово-
риться, поскольку между ними к тому моменту не было 
конфликтов или серьезных экономических и политических 
противоречий. Более того, экономическая независимость и 
международный авторитет Казахстана создали благоприят-
ные условия для решения возникающих вопросов па основе 
консенсуса. Главное, на чем наслаивало и (как будет видно при 
рассмотрении перспектив ЕАЭС) продолжает настаивать ру-
ководство Казахстана, - это сохранение «исключительно эко-
номического содержания деятельности Союза и политическо-
го равноправия его членов»2.

Мнение Президента Белоруссии А. Лукашенко от пози-
ции Н. Назарбаева в одном отношении отличалось. Он сделал 
акцент на том, что ядром и локомотивом интеграционного 

2	 См.:	Сизов	Ю.	Назарбаев	пообещал	всемерную	поддержку	в	укре-
плении	ЕАЭС	//	Российская	газета.	–	25.02.2020.
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процесса» в СНГ стал союз Россия - Белоруссия3. Тесная связь 
белорусской экономики с российской обусловлена ее структу-
рой. Один из ключевых элементов ее производственного и экс-
портного секторов - нефтеперерабатывающие заводы обеспе-
чиваются поставками российской нефти. Поэтому членство 
Белоруссии, сначала в Таможенном союзе, а теперь в ЕАЭС 
потребовало увязки между собой налогообложения нефтяно-
го сектора в России и пошлин на экспорт нефтепродуктов на 
белорусском участке общей таможенной границы.

Позже, во время подписания самого договора А. Лука-
шенко оценил преимущества экономической интеграции еще 
шире, чем это сделал до него Н. Назарбаев, не сводя их исклю-
чительно к рациональной экономической стороне дела. Он 
явно имел в виду, что в интеграционном процессе критерии 
эффективности должны дополняться мерами поддержания 
общей экономической (и, соответственно, политической) ста-
бильности за счет поддержки более слабых экономик более 
сильными. То есть должен действовать определенный распре-
делительный механизм, подобный тому, что существовал в от-
ношениях СССР как центра социалистического содружества с 
его периферийными государствами4.

Еще более важное, структурообразующее значение в рос-
сийско-белорусских экономических отношениях имеют за-
купки и особенно транзит российского газа через территорию 
Белоруссии в европейские страны. Первостепенное значение 
имеет транзитное положение Белоруссии между Россией и 
государствами ЕС и ее активная роль в итерационном процес-
се на пространствах СНГ.

Армения поставила перед собой значительно более 
скромные задачи при вступлении в ЕАЭС, чем другие претен-
денты. Она стала официальным членом организации 2 января 
2015 г., отказавшись от продолжения переговоров об ассоциа-
ции с Евросоюзом. Большую роль в принятии именно такого 
решения сыграли соображения национальной безопасности в 
свете территориального конфликта с Азербайджаном вокруг 
Нагорного Карабаха. Вступление Армении в ЕАЭС было оце-
нено всеми прежде всего с политической и военно-стратеги-
ческой точки зрения. Для самой Армении это полезно с точ-
ки зрения внешнеполитического статуса, поскольку в своем 
регионе она фактически находится в блокаде и сталкивается 
с серьезными проблемами безопасности. Это повышает зна-
чение политического союза с Россией, который также должен 
ослабить ее экономическую блокаду.

Республика сделала свой выбор в пользу вступления в 
ЕАЭС, поскольку это включает в себя не только вопрос эко-
номической интеграции, но и закрепление направлений стра-
тегического сотрудничества. Российское руководство, со своей 
стороны, считает экономический союз с Арменией не только 
очередным шагом по пути евроазиатской интеграции, но и 
своим стратегическим успехом в Закавказье. Тем более что па 
территории Армении имеется российская военная база. Вто-
рое - экономические выгоды. Армения начала переговоры о 
пересмотре некоторых обязательств перед ВТО, членом кото-
рой стала в 2003 г. Дело в том, что тарифные пошлины в Ар-
мении ниже, чем в ЕАЭС, но по правилам ВТО повышение их 
в одностороннем порядке недопустимо. Так что основная тема 
переговоров Армении и ВТО - повышение пошлин в значи-
мых секторах экономики до уровня ЕАЭС5.

Но для непосредственного вступления Армении в Союз 
потребовалось решить определенные задачи. Для этого был 
установлен период согласований - «дорожная карта». Одна из 
проблем - отсутствие общей границы с кем- либо из членов 
Союза - вопрос, потребовавший технических решений. Респу-
блику приняли в ЕАЭС в границах ее основной территории, 
но между ней и Карабахом фактически нет никакой границы. 
Все же было найдено какое-то решение, которое устроило всех 
трех основателей Союза.

Киргизия присоединилась к ЕАЭС 12 августа 2015 г. Это 
открыло перед ней новые экономические перспективы. Среди 
них снятие формальных барьеров па пути движения товаров, 

3	 Кейно	Н.	Проект	«Большая	Евразия»	и	ЕАЭС:	задачи	взаимодей-
ствия	//	Общество	и	экономика.	–	2020.	–	№	11.	–	С.	98.

4	 См.:	Сизов	Ю.	Лукашенко	обозначил	важные	вопросы	в	ЕАЭС	на	
фоне	пандемии	//	Российская	газета.	–	14.04.2020.

5	 См.:	Латухина	К.	Союз	плюс.	Лидеры	стран	ЕАЭС	обсудили	даль-
нейшее	устранение	барьеров	в	торговле	//	Российская	газета.	–	
01.10.2019.

услуг, капитала и рабочей силы. Государственные руководи-
тели республики придавали и продолжают придавать боль-
шое значение доступу па российские рынки товаров и груда. А 
особенно, той поддержке, которую может оказывать ее эконо-
мике активизация деятельности в ней российских компаний, 
приток инвестиций и кредитов. Для этого в рамках требова-
ний «дорожной карты» надо было, помимо прочего, приве-
сти национальное законодательство в соответствие с нормами 
Единого экономического пространства (ЕЭП).

Таким образом, Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) в составе России, Белоруссии, Казахстана, Армении и 
Киргизии ядро экономической интеграции в постсоветской 
Евразии. Вопрос о перспективах их экономической интегра-
ции оказался вплетенным в проблематику политической су-
веренности, государственного строительства и внешней по-
литики каждой из стран-участниц. В переходных обществах 
интеграция может рассматриваться как таковая только для 
постановки и реализации конкретных экономических задач, 
в том числе бюджетно-финансовых, налоговых, социальных 
проблем6. За этой сферой лежит уже область сверхзадач: по-
литических, социальных, культурных целей и устремлений 
участников интеграционного союза. В этой области и опреде-
ляются перспективы экономической организации в целом.

Неудивительно, что еще в ходе выработки и последую-
щей трактовки общих целей, задач и, в широком смысле, иде-
ологии интеграционного процесса в ЕАЭС стали выявляться 
расхождения между его членами. Оказалось, что данный 
проект недостаточно рассматривать как ориентированный 
только па синергетический эффект сложения экономическо-
го потенциала и сравнительных экономических преимуществ 
его участников. Конечно, ко времени образования ЕАЭС уже 
накопился разнообразный опыт взаимодействия его членов 
в условиях их движения к рыночным системам и включения 
в мировую экономику. Но возникли и новые проблемы в от-
ношениях между партнерами как суверенными государства-
ми, которые видят за каждым экономическим решением соб-
ственные сверхзадачи политического уровня.

Можно сделать вывод, что перспективы ЕАЭС во многом 
определяются тем, как его участникам видится оптимальный 
вариант интеграционной сверхзадачи – поиск новых стимулов 
экономического развития стран-участниц; их готовность коор-
динировать внешнеторговую политику; возможность общего 
маневра ресурсами для преодоления кризисных явлений в на-
циональных хозяйственных системах. Это также возможные 
изменения во внешнеполитических стратегиях, экономиче-
ской и политической ситуации в государствах СНГ - потенци-
альных членах организации.
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В условиях рыночной экономики основной проблемой 
для аграрных производителей является низкий уровень про-
изводительности труда. Данная проблема, в первую очередь 
связана с особенностями ведения аграрного производства, 
низким уровнем оплаты труда работников аграрной сферы. 
Следовательно, основным выходом является поиск новых 
подходов к процессу управления производством, которые 
бы позволили, в первую очередь заинтересовать работников, 
повысить их производительность труда. 

Одним из современных подходов управления предпри-
ятием, направленных на устранение потерь и повышение 
качества своего продукта, является «бережливое производ-
ство», ключевая концепция которого направлена на стремле-
ние предприятия к полному устранению потерь. 

Ретроспективный анализ «бережливого производства» 
берет начало с прошлого века, среди российских ученых 
можно отметить создателя института научной организации 
труда Гастева А. К. (1882-1941 гг.), который был автором работ 
по рациональной организации и культуре труда. Внедрени-
ем системы «бережливого производства» на российских про-
мышленных предприятиях занимался Горин И. А, восточное 
направление данной теории связано с именем Тайити Оно, 
Сигео С., его теория и практика были адаптированы на про-
изводственной системе Тойота, в рамках организации произ-
водства, вопросами как добиться потери и процветания ком-
пании занимались Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. 

На современном этапе «бережливое производство» и 
цифровые технологии во всем мире применяются для уве-
личения эффективности организации бизнеса и в процессе 
управления предприятием1.

1	 Кирилова	О.	В.	Инновационные	рычаги	стратегического	управления	
прецизиозными	технологиями	в	условиях	цифровой	экономики	//	
Евразийский	экономический	журнал.	-	2018.	-	№	2	(117).	-	С.	332-334.

В рамках Национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», прирост производительно-
сти труда должен составить ежегодно 5 %, в рамках данного 
проекта на территории Тюменской области запущена в дей-
ствие Фабрика процессов, на которой производители могут 
изучить теоретические и практические подходы, в рамках 
«бережливого производства», выявить основные потери, в 
рамках своей организации и наметить пути их устранения. 

Теоретические разработки «бережливого производства» 
в Тюменской области, сегодня применяются в различных 
сферах деятельности, в здравоохранении, промышленных 
предприятиях, а так же в аграрном секторе экономике2. 

Несмотря на то, что в аграрном секторе экономике 
сложно использовать многие инструменты «бережливого 
производства», так как производство является не поточным, 
в процессе производства учувствуют живые организмы, про-
цесс производства связан с сезонностью. Тем не менее, в про-
цессе производства можно ориентироваться на устранение 
потерь. 

На территории Тюменской области на практике ярким 
примером является предприятие АО Приозерное, предпри-
ятие занимается производством и реализацией аграрной 
продукции с 1997 года, использование на практике знаний 
в области бережливого производства, позволило предприя-
тию достичь определенных положительных результатов. АО 
Приозерное внедрило японскую систему «Кайдзен», внедре-
ние которой предприятию помогло решить множество про-
блем производственных и экономических. 

Объемы валовой и товарной продукции, за последние 
три года имеют тенденцию к увеличению на 10 и 19 %, Коли-
чество работников предприятия имеет постоянную тенден-

2	 Зубарева	Ю.	В.,	Особенности	формирования	целей	управления	в	
сельском	хозяйстве	//	Евразийский	юридический	журнал.	-	2018.	
-	№	2	(117).	-	С.	329-331.
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цию к стабильности и к отчетному периоду их количество 
увеличилось на 7 человек, что составило 3,5 %. Размеры сель-
скохозяйственных угодий предприятия увеличились 708 га, 
что составляет практически 17 %. Практически все экономи-
ческие показатели, характеризующие размер предприятия 
имеют тенденцию к росту. 

На первом этапе внедрения Бережливого производства 
в АО Приозерное были оптимизированы запасы предпри-
ятия. Теоретический и практический опыт предприятия 
Toyota показывает, что запасы данного предприятия ори-
ентированы на семь рабочих дней. В сельском хозяйстве, до-
статочно сложно придерживаться данной тенденции, но, тем 
не менее, первая практика внедрения «бережливого произ-
водства» была ориентирована на снижение запасов предпри-
ятия. 

Обучение персонала АО Приозерное стало залогом про-
цветания предприятия, именно через процесс обучения каж-
дый работник должен осознать основные цели деятельности 
и средства из достижения. В сознании каждого сотрудника 
должна сформироваться ответственность, понимание того 
что весь коллектив работает на один конечный результат. В 
1950-года Тайити Оно выделил семь основных видов потерь: 
потери из-за перепроизводства, ожидания, транспортиров-
ки, лишних этапов обработки, лишних запасов, ненужных 
перемещений, брак, и только Джеффри Лайкер, автор зна-
менитой книги «Путь развития Toyota», выделил еще одну, 
восьмую потерю, такую как  «нереализованный творческий 
потенциал сотрудников организации».  

Использование концепции «бережливого производ-
ства», в первую очередь отражается на производительности 
труда3. 

Инструментарий «бережливого производства», приме-
няемый на предприятие, в целом положительно отразился 
на производительности труда. Объемы производства валовой 
продукции увеличились на 10,5 %, что составляет 30149 тыс. 
руб. Количество работников в 2017 и 2018 годах составляло 
стабильно 200 человек, а к 2019 году количество работников, 
в связи с производственной необходимостью увеличилось на 
7 человек. Данные тенденции положительно отразились на 
производительности труда, годовая производительность тру-
да увеличилась на 6,7 %, а часовая на 9,5 %. 

В Тюменской области существует опыт и других пред-
приятий, предприятий производящих молочную продук-
цию Тюмень молоко, Абсолют основными достижениями 
данных предприятий было устранение брака в производ-
ственном цикле. 

На промышленных предприятиях практика «бережли-
вого производства» адаптирована гораздо успешнее, так как 
область потерь на промышленных предприятиях горазда 
шире, этот и потери, связанные с ожиданием сырья для про-
изводства продукции, выстраивание логистики доставки го-
товой продукции до конечного потребителя, следовательно, 
оптимизация потерь, связанных с транспортировкой, огром-
ные экономические потери при производстве готовой про-
дукции, связанные с браком. 

Объем бракованной продукции – это затраты, которые 
не будут возмещены в результате реализации произведенной 
продукции, поэтому они явно увеличивают уровень расхо-
дов как по отдельным статьям затрат, так и по себестоимости 
продукции в целом. 

Следовательно, снижение уровня бракованной продук-
ции, недопущение возникновения ситуаций, приводящих к 
браку продукции – это один из важных резервов снижения 
себестоимости и, как следствие, роста прибыли любого пред-
приятия, не зависимо от сферы деятельности. 

Брак в процессе производства продукции на перераба-
тывающих предприятиях связан со следующими причина-
ми:

– нарушения в работе оборудования по причине его из-
носа, который составляет более 50 %;

3	 Медведева	Л.	Б.	Анализ	эффективности	трудовых	ресурсов	аграр-
ных	предприятий	Тюменской	области	//	Экономика	и	предпри-
нимательство.	-	2017.	-	№	9-1	(86).	-	С.	986-988.	

– нарушения технологического процесса;
– нарушения условий хранения продукции;
– прочие причины.
Следовательно, руководству предприятий следует про-

изводить своевременный ремонт, модернизацию либо заме-
ну оборудования, а также усилить контроль за технологиче-
скими процессами производства продукции. 

В рамках Национального проекта многие преподавате-
ли обращают внимание на необходимость ввода в учебный 
процесс дисциплины «бережливое производство», в рамках 
данной дисциплины у обучающих будет формироваться 
определенная корпоративная культура, система определен-
ных ценностей, которые направлены на сокращение потерь, 
что в дальнейшем позволит пользоваться инструментами бе-
режливого производства на практике. 

Теоретические и практические вопросы «бережливо-
го производства» рассматривают в программах повышения 
квалификации для слушателей, которыми являются эконо-
мисты сельскохозяйственных предприятий в ГАУ Северного 
Зауралья, а практическим опытом внедрения данной прак-
тики делиться руководитель АО Приозерное. 

Таким образом, анализ теории и практики «бережливо-
го производства» позволяет производителям аграрной про-
дукции и перерабатывающим предприятиям проводить сво-
евременный анализ существующих потерь, разрабатывать и 
внедрять управленческие решения, позволяющие снижать 
общие потери предприятия, распределять центры ответ-
ственности работников предприятия, позволяющие сопо-
ставлять плановые и фактические результаты деятельности 
предприятия, анализировать графики производственных 
процессов с целью выявления определенных нарушений, 
снижающих эффективность деятельности предприятия, ис-
пользуя основные инструменты данной практики. 
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В статье исследуются вопросы касательно транспортировки энергоресурсов Каспийского региона на рынки ЕС. В этой 
связи особое внимание уделяется потенциалу проекта Южный газовый коридор (ЮГК). ЮГК является крупным, успешно 
реализуемым проектом в Каспийском регионе. Для ЕС это дополнительный источник природного газа и данный проект был 
поддержан в рамках программы диверсификации. В работе выявлено, что, несмотря на активное развитие политики ЕС 
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The article examines issues related to the transportation of energy resources of the Caspian region to the EU markets. In this regard, 
special attention is paid to the potential of the Southern Gas Corridor (SGC) project. UGK is a large successfully implemented project 
in the Caspian region. For the EU, this is an additional source of natural gas and this project was supported as part of the diversification 
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Введение
Природный газ считается важным компонентом энер-

гетического баланса ЕС как в качестве замены для более за-
грязняющих ископаемых видов топлива, так и в качестве 
резервного для прерывистого производства возобновляемой 
энергии. Европейский Союз сильно зависит от импорта при-
родного газа. Потребление газа составляет приблизительно 
25 % от энергетического баланса ЕС, где оно уступает только 
нефти, что приблизительно составляет 34 % валового вну-
треннего потребления ЕС1. Значение газа варьируется среди 
стран-членов ЕС. Газ играет важную роль в энергетическом 
балансе нескольких крупных членов ЕС, таких как Германия 
и Италия, а также в ряде стран Восточной и Центральной 
Европы. Италия и Германия имеют довольно диверсифици-
рованный портфель источников и резервов, тогда как страны 
Восточной и Центральной Европы, гораздо более зависимы 
от одного поставщика газа и не имеют существенных резер-
вов в секторах, где он используется (например, в отоплении).

В то время как потребление газа в ЕС в последнее время 
сократилось, произошло одновременное сокращение добы-
чи газа внутри страны, что связано, прежде всего, с истоще-
нием месторождений в Северном море. И таким образом, 
зависимость ЕС от импорта газа со временем стала только 
возрастать. Поскольку ожидается, что такая тенденция сохра-
нится, Европейская комиссия уделяет все больше внимания 
безопасности своих поставок газа. 

ЕС давно принял рыночный подход к энергетической 
политике и одновременно разработал программу декарбо-
низации. Однако растущая зависимость от импорта энерго-
носителей и случайные перебои с поставками в странах тран-
зита привели к тому, что ЕС частично переформулировал 
свою позицию и занял геополитический подход к внешней 

1	 Симония	Н.	А.,	Торкунов	А.	В.	Энергобезопасность	ЕС	и	Россия.	
Политологические	науки	//	Вестник	МГИМО.	-	2015.	-	№	4	(43).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/
article/n/energobezopasnost-es-i-rossiya.

энергетической политике. Целью этого подхода является 
повышение энергетической безопасности ЕС посредством 
новых маршрутов импорта газа2. Проект Южный газовый 
коридор является одним из геополитических подходов ЕС к 
внешней энергетической политике.

Южный газовый коридор можно рассматривать как 
долгосрочный проект ЕС. На данный момент единствен-
ным надежным поставщиком является Азербайджан, но 
его газовые ресурсы ограничены. Поэтому одним из важных 
направлений развития ЮГК должно стать привлечение к 
проекту других поставщиков, что в перспективе будет спо-
собствовать значительному увеличению объёмов экспорта 
газа. По мнению автора, значение проекта Южный газовый 
коридор будет расти по мере разработки месторождений в 
Каспийском регионе, а также расширения экспортной ин-
фраструктуры. 

Научная новизна исследования состоит в том, что про-
ект Южный газовый коридор рассматривается не в плане 
альтернативы российским проектам или с точки зрения 
угроз для России, как это сделано в большинстве имеющихся 
трудов, а как один из способов реализации основных целей 
энергетической стратегии ЕС, направленных на повышение 
энергетической безопасности и диверсификации поставок 
природного газа. Рассмотрение данного вопроса с этого ра-
курса позволит лучше понять мотивы и стремления европей-
ских стран и станет основой для дальнейших исследований, 
направленных на поиск более эффективных путей выстраи-
вания экономических и энергетических отношений России с 
ЕС. 

2	 Гулиев	 И.	 А.	 «К	 открытию	 Южного	 газового	 коридора»	 Рос-
сийский	совет	по	международным	делам	//	Энергетика.	-	2018.	
[Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/k-otkrytiyu-yuzhnogo-gazo-
vogo-koridora/
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Южный газовый коридор как проект энергетиче-
ской безопасности 

Южный газовый коридор (ЮГК) является крупным 
проектом в Каспийском регионе, который на данный мо-
мент успешно реализуется. Для ЕС это может быть допол-
нительным источником газа, поэтому в 2013 г. проект ЮГК 
был одобрен после провала проекта Nabucco, который был 
запланирован в качестве дальнейшего расширения Южно-
Кавказского газопровода. Предполагалась поставка газа из 
Азербайджана, Ирана, Ирака, Туркменистана, через Грузию, 
Турцию в Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию. Проект-
ная мощность газопровода Nabucco, после запуска в 2017 г., 
должна была составить 26-32 млрд. куб. м в год3. Соглаше-
ние о строительстве газопровода Nabucco было подписано в 
Анкаре в 2009 г., начало поставок планировалось на 2017 г., 
однако в 2013 г. проект был закрыт. Туркменистан переори-
ентировал экспорт газа в Китай, нестабильность на Ближнем 
Востоке исключили этот источник поставок, объёмы же азер-
байджанского газа оказались недостаточными. Соединенные 
Штаты также активно поддерживают ЮГК, поскольку рас-
сматривают это как возможность снизить зависимость Юго-
Восточной Европы от импорта российского газа.

ЮГК состоит из четырех секций, по которым газ с азер-
байджанских месторождений в Каспийском море доставля-
ется в Турцию, Грецию и Италию. Его общая длина составля-
ет около 3500 километров, сметная стоимость строительства 
45 млрд. долларов США4. Первый раздел включает в себя 
газовое месторождение Шах-Дениз-2 в Каспийском море. 
Вторая часть это Южно-Кавказский газопровод, идущий из 
Баку в восточный турецкий город Эрзурум5. 30 ноября 2019 
года введен полностью в строй трубопровод TANAP (Транс-
анатолийский трубопровод), по которому газ будет транс-
портироваться из Эрзурума на запад. Четвертый и послед-
ний участок ЮГК - TAP (Трансадриатический трубопровод), 
предполагает транспортировку газа через Грецию, Албанию 
и Адриатическое море в Италию. 31 декабря 2020 года нача-
лись коммерческие поставки азербайджанского газа в Евро-
пу. Главными акционерами консорциума TANAP являются 
ЗАО «Южный газовый коридор», компания SOCAR Turkey 
Enerji, государственная турецкая компания Botas и британ-
ская нефтегазовая компания BP.

TAP включает газопровод IGB (Interconnector Greece-
Bulgaria), по которому 2 млрд. куб. м газа будут получать 
поровну Греция и Болгария. Азербайджанская государствен-
ная нефтяная компания SOCAR уже заключила договор с 
болгарской компанией Bulgargaz, c потенциальным увеличе-
нием объемов газа до 5 млрд. куб. м в год6. Соединение IAP 
(Ионического Адриатического трубопровода) с Западными 
Балканами также позволяет расширить географию поставок 
газа и тем самым выводит его на рынки Албании, Хорватии, 

3	 Жильцов	С.	С.,	Зонн	И.	С.	Каспийский	регион:	политика,	эко-
номика,	сотрудничество/	С.	С.	Жильцов,	И.	С.	Зонн.	—	2017	—	
С.	9-13.

4	 Мургаш	Р.	Состояние	отношений	в	сфере	энергетики	между	Ев-
ропейским	союзом	и	Российской	Федерацией.	Энергетика	//	Ми-
ровая	политика.	–	2018.	–	№	3.	–	С.	25-46.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://nbpublish.com/library_read_article.
php?id=27391.

5	 Вирт	А.	Дэвид	Глобальное	управление	в	сфере	изменения	кли-
мата	Парижское	соглашение:	новый	компонент	климатического	
режима	ООН.	Право	 //	 Вестник	международных	 организаций:	
образование,	наука,	новая	экономика.	-	2017.	-	№	4.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/article/n/
globalnoe-upravlenie-v-sfere-izmeneniya-klimata-parizhskoe-so-
glashenie-novyy-komponent-klimaticheskogo-rezhima-oon.

6	 The	Ministry	of	Energy	of	Republic	of	Azerbaijan.	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://minenergy.gov.az/en/posts/search/
1?word=southern+gas+corridor.

Черногории, а также Боснии и Герцеговины7. Для Европей-
ского Союза диверсификация поставок газа является гло-
бальной концепцией, которая включает новые страны, новые 
компании-производители и новые экспортные маршруты, и 
ЮГК отвечает всем этим требованиям.

Учитывая все вышесказанное, возникает вопрос, что бу-
дет происходить после 2020 года и каковы потенциальные воз-
можности проекта ЮГК. За последние 2-3 года Азербайджан 
испытывал значительные финансовые проблемы, в основном 
из-за низких мировых цен на энергоносители, что серьезно 
сказалось на экономике страны. До сих пор Азербайджан не 
смог диверсифицировать свою экономику, в результате чего 
страна по-прежнему сильно зависит от нефти и газа.

Впоследствии разработка месторождений Шах-Дениз и 
Апшерон стала дорогостоящей и чрезвычайно сложной для 
компании SOCAR, и привело к тому, что азербайджанский 
нефтяной гигант впервые обратился за кредитом к ЕИБ (Ев-
ропейский инвестиционный банк), ЕБРР (Европейский банк 
реконструкции и развития) и Всемирному банку. Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) уже утвердил 
три кредита для газового месторождения Шах-Дениз 2-й ста-
дии в размере 200 млн. долл. США, 250 млн. долл. и 100 млн. 
долл., а также 500 млн. долл. США для TANAP и 500 млн. 
евро для TAP. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одо-
брил 1,5 млрд. евро для TAP и 932 млн. евро для TANAP. Все-
мирный банк утвердил два кредита на 400 млн. долл. США 
для Турции и Азербайджана для TANAP. Многостороннее 
агентство по гарантиям инвестиций (МИГА) Всемирного бан-
ка утвердило гарантию для проекта TANAP в размере до 950 
млн. долл. США от риска невыполнения суверенного финан-
сового обязательства.

Обсуждение о разработке месторождения Шах-Дениз-3 
отложено на период после 2030 года и скорее всего, что азер-
байджанского газа будет недостаточно для второй фазы 
Южного газового коридора, особенно для расширения тру-
бопроводов IGB и IAP. Вторая фаза TAP, мощность которой 
по прогнозам будет увеличена до 20 млрд. куб. м в год, по-
требует соответствующего объема природного газа из дру-
гих источников8. По этой причине Европейская комиссия не 
предусмотрела положение об исключении третьей стороны 
для этапа II, и в течение некоторого времени продолжается 
обсуждение вопроса о закачке природного газа из других ис-
точников в TANAP-TAP.

Впервые намерение открыть Южный газовый коридор 
для каждого потенциального источника природного газа, 
кроме Азербайджана, официально включено в коммюнике 
4-го заседания министров Консультативного совета Южно-
го газового коридора, которое состоялось 15 февраля 2018 
г. В заседании приняли участие президент Азербайджана 
Ильхам Алиев, а также представители различных структур 
стран-участниц ЮГК, и вице-президент Европейской комис-
сии по Энергетическому союзу Марош Шефчович. В ходе 
заседания Консультативного совета говорилось о Транска-
спийском газопроводе, который в течение многих лет сталки-
вался с рядом проблем по реализации проекта, в частности 
отсутствие правого статуса Каспийского моря. Но 12 августа 
2018 года главами пяти государств, России, Азербайджана, 
Казахстана, Туркменистана и Ирана на пятом саммите в Ак-
тау была подписана Конвенция о международно-правовом 
статусе Каспийского моря. Данная конвенция может стать 

7	 Тагизаде	 С.	 С.	 Проект	 энергетической	 безопасности	 Европы.	
Экономика	и	бизнес	//	International	scientific	review.	-	2019.	-	№	
LV.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/proekt-energeticheskoy-bezopasnosti-evropy.

8	 CEE	 Bankwatch	 Network.	 Southern	 Gas	 Corridor.	 2019	 //	 Energy	
projects.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://bank-
watch.org/project/southern-gas-corridor-euro-caspian-mega-pipe-
line.
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дополнительным шагом в увеличении объемов экспорта газа 
через Трансадриатический трубопровод (TAP). Туркмени-
стан надеется получить возможность строительства Транска-
спийского газопровода по дну Каспийского моря до берегов 
Азербайджана с дальнейшим подключением к Трансанато-
лийскому трубопроводу (TANAP), продолжением которого 
является (TAP)9 .

Роль природного газа в Энергетической стратегии ЕС
Ключевым вопросом на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу является место, которое ЕС предоставит 
природному газу в своем будущем энергетическом балансе. 
Снижение энергопотребления, и особенно потребления ис-
копаемого топлива, представляется единственным способом 
постепенного решения энергетической проблемы ЕС. Это 
может быть достигнуто путем увеличения доли возобновля-
емых источников энергии в структуре энергопотребления 
и повышения энергоэффективности. ЕС установил целевые 
показатели в этих областях на 2020 и 2030 годы. 

Ожидается, что к концу 2020 году ЕС сократит выбросы 
парниковых газов на 20 % (по сравнению с уровнями 1990 
года), произведет 20 % своей энергии из возобновляемых ис-
точников энергии и повысит свою энергоэффективность на 
20 %. На 2030 г. Европейская комиссия уже установила цель 
по сокращению выбросов парниковых газов на 40  %. Также 
планируется 27 % всех энергетических потребностей удовлет-
ворять за счет возобновляемых источников. Великобритания 
и Дания развивают свою шельфовую ветряную энергетику. 
Зависимая от угля Польша также планирует развивать воз-
обновляемую энергетику быстрыми темпами. 

Инвестиции в возобновляемые источники энергии от-
ечественного производства и в повышение энергоэффектив-
ности уменьшат как степень, так и продолжительность зави-
симости ЕС от импорта ископаемого топлива. Кроме того, 
последующее сокращение выбросов парниковых газов ока-
жет положительное влияние на загрязнение воздуха, которое 
достигло высокого уровня во многих европейских городах.

Тем не менее, газ продолжает оставаться важным ис-
точником энергии для ЕС, особенно в таких секторах, как 
производство электроэнергии. Поскольку газ является эко-
логически чистым топливом, предполагается, что он будет 
играть важную роль в переходе Европы к низкоуглеродной 
экономике в качестве замены ископаемого топлива, а именно 
нефти и угля, так и в качестве резерва для производства воз-
обновляемой энергии. Запланированный поэтапный отказ 
от производства ядерной энергии в некоторых государствах-
членах, особенно в Германии, главном промышленном про-
изводителе в ЕС, который к 2022 году закроет все свои атом-
ные электростанции, еще больше увеличивает актуальность 
газа10.

Выводы
Учитывая подход ЕС в рамках Стратегии энергетическо-

го союза и подчеркивая важность создания интегрированной 
европейской энергетической системы, а также долгосрочную 
цель Европейского союза по дальнейшему сокращению вы-
бросов парниковых газов в соответствии с международными 
обязательствами, стоит отметить значительную роль при-

9	 Бальдони	М.	Транскаспийский	 газопровод	 -	 реальные	возмож-
ности	или	бесконечные	обещания?	Энергетическая	дипломатия	
//	 Постсоветские	 исследования.	 -	 2019.	 -	 №	 6.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	 https://cyberleninka.ru/article/n/tran-
skaspiyskiy-gazoprovod-realnye-vozmozhnosti-ili-beskonechnye-
obeschaniya.

10	 Рютер	 Г.	 Отказ	 от	 АЭС	 в	 Германии:	 процесс	 идет,	 будущее	 ту-
манно.	Энергетика	 //	Политика	и	 общество.	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.dw.com/ru/отказ-от-аэс-в-
германии-процесс-идет-будущее-туманно/a-18542945.

родного газа в переходе на энергосистемы с низким и нуле-
вым уровнем выбросов. 

Стоит отметить, что Южный газовый коридор обеспе-
чивает диверсификацию поставок природного газа и способ-
ствует безопасности поставок энергоносителей, а также ре-
гиональному и европейскому сотрудничеству. Более того, он 
имеет стратегическое значение для Кавказа, Турции, Европы 
и других потенциальных поставщиков природного газа. 

Главная проблема заключается в том, что объемов по-
ставок газа Азербайджана будет недостаточно для полной 
загрузки газопровода, и тем более для его расширения. По-
этому выявленную проблему можно решить путем подклю-
чения к данному проекту новых поставщиков природного 
газа для дальнейшего активного развития проекта Южный 
газовый коридор. Среди потенциальных дополнительных 
поставщиков стоит отметить страны из Каспийского бассей-
на, Центральной Азии, Ближнего Востока, бассейна Восточ-
ного Средиземноморья и Черного моря, которые проявляют 
интерес к использованию Южного газового коридора для 
дальнейшей диверсификации поставок природного газа в 
Европу и другие страны.

В перспективе Южный газовый коридор будет играть 
надежную роль в повышении безопасности и разнообразия 
поставок природного газа в Европу, учитывая его потенциал 
для усиления межгосударственного взаимодействия между 
государствами-членами ЕС в Центральной и Восточной Ев-
ропе, а также на Балканах. Уже существующая газовая ин-
фраструктура в регионе, а именно соединительная линия 
между Болгарией и Румынией внесет значительный вклад в 
повышение роли Южного газового коридора благодаря воз-
можностям выхода на новые рынки. Страны-участницы при-
лагали все усилия для своевременного завершения проекта 
ЮГК и к концу декабря 2020 года, несмотря на все трудности, 
вызванные пандемией коронавируса, проект достиг большо-
го успеха.
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ОНРАВСТВЕННОСТИЧЕЛОВЕКА

В статье обосновывается мысль, что этика пытается показать пути, следуя которым 
человек может прийти к нравственной жизни. Показано, что на этом пути человеку противостоят 
силы внешние и внутренние. Постулируется тезис, согласно которому становление человека 
как нравственного существа сопряжено с усилиями самого человека по преодолению злого 
в себе; утверждается, что именно нравственность дает достоинство нашей жизни.
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ONHUMANMORALITY

The article substantiates the idea that ethics tries to show the paths following which a person can come to a moral life. It is shown that 
on this path a person is opposed by external and internal forces. The thesis is postulated according to which the formation of a person as 
a moral being is associated with the efforts of the person himself to overcome the evil in himself; it is argued that it is morality that gives 
dignity to our lives.

Keywords: ethics, morality, man, moral law, moral norms, freedom, the golden rule of morality.

ФИЛОСОФСКИЕНАУКИФИЛОСОФСКИЕНАУКИФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Абузарова Н. А.

Проблема нравственности приобретает особую остроту 
тогда, когда в обществе наблюдается кризис, который так или 
иначе затрагивает человека. Перед современным обществом 
стоят острые проблемы, касающиеся нравственности чело-
века. Современное общество демонстрирует релятивизацию 
нравственных норм и ценностей. Нравственные требования 
воспринимаются как некое иго, довлеющее над человеком, 
которое необходимо сбросить. Духовная ситуация, прояв-
ляющаяся в нравственном одичании, в безнравственном по-
ведении человека, в игнорировании человеком нравственных 
норм и правил, в обесценивании нравственных ценностей, 
вынуждает обратиться к этике в надежде найти ответ на во-
прос, как правильно жить.  

Этика как учение о морали и пытается дать ответ на 
вопрос, как правильно жить? Отвечая на этот вопрос, эти-
ка показывает пути, следуя которым человек может при-
йти к правильной жизни. Этика под правильной жизнью 
подразумевает нравственную жизнь. Этот путь к нрав-
ственной жизни сопряжен с трудом самого человека, что 
предполагает усилия человека стать нравственным. Этим 
усилиям человека противостоят силы как внешнего, так и 
внутреннего порядка. Массовая культура, ориентирован-
ная на запросы и потребности массы, СМИ принадлежат к 
внешним факторам, препятствующие нравственному про-
буждению человека. СМИ используются для того, чтобы 
человек не мыслил самостоятельно, был послушной мари-
онеткой в руках других. Человек, не желающий мыслить 
сам, не пользующийся своим сознанием, разумом, живет 
кажущейся жизнью. Он не подвергает ни малейшему со-
мнению любую поступающую информацию, не желает 

самостоятельно и критически взглянуть на происходящее, 
слепо следует чужому мнению. Внутренний фактор нахо-
дится в самом человеке.  Сила, которую человек не хочет 
преодолеть, это его собственная лень. Мыслить самому, 
проживать собственную жизнь, брать на себя ответствен-
ность за свои поступки и действия, сохранять человеческое 
достоинство требуют нравственных усилий самого челове-
ка.  Становление человека как морального существа требу-
ет преодоления сил внешних по отношению к нему и вну-
тренних, связанных с собственной ленью и страхом.

Человечество на протяжении своего существования вы-
работало определенную нравственную систему, призванную 
способствовать гармонизации социума и утверждению само-
ценности человека. Нравственность представляет собой сово-
купность предписаний и запретов относительно должного 
поведения людей в процессе их взаимодействия. Нравствен-
ность в данном случае выступает как характеристика челове-
ка и как характеристика взаимоотношений людей в социуме 
с точки зрения нравственности, с позиции различения добра 
и зла. Человек как разумное существо способен различать 
добро и зло, и это различение очень важно для самого чело-
века и общества в целом. Для нравственной жизни недоста-
точно только наличия человеческого разума. Для нравствен-
ности необходима еще и свобода. Нравственным может быть 
только свободное существо.  Разум, свобода и нравственность 
представляют сферу, в которой и существует человек. Как 
соединить нравственность, выражающуюся в ее абсолютист-
ских притязаниях, с человеческой субъективностью? Каким 
образом мораль с идеей категоричности соединить с вариа-
тивностью человеческого поведения?    
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Человек рождается дважды. Первое рождение связано 
с его рождением как природного существа. Второе рожде-
ние предполагает его рождение как существа морального, 
духовного.  Мораль как таковая не дана человеку от рожде-
ния. Она приобретается им в процессе воспитания. «Он – то, 
что делает из него воспитание»1. Этот процесс предполагает 
осознания индивидом необходимости усвоения нравствен-
ных требований общества, перевода его с объективной пло-
скости в субъективную. Усвоение, следование и соблюдение 
людьми нравственных норм и правил является условием их 
взаимодействия и совместного сосуществования.  Общество 
через свои социальные институты пытается довести до сво-
их членов определенные требования, направленные на со-
хранение единства и стабильности общественной жизни. В 
качестве таких требований выступают нравственные нормы 
и правила. В процессе социализации, воспитания индивид 
интериоризует определенную систему нравственных норм, 
предписаний и запретов.  Однако эти требования не интери-
оризуются человеком в полном объеме. Какие - то нормы и 
ценности человек интериоризует целиком, другие усваивает 
в упрощенном виде, а какие – то нормы игнорирует. Человек 
способен оценивать поступки и действия с личностных по-
зиций, вырабатывая личностное отношение к ним.  В разной 
степени она есть в каждом человеке, ибо «человек не может 
мыслить, не вырабатывая определенного отношения к пред-
мету своей мысли и не погружаясь тем самым в моральную 
систему координат»2. Человек оценивает с точки зрения 
нравственности, с позиции добра и зла поступки и поведе-
ние других. Является ли социализация индивида гарантией 
того, что усвоенные нравственные нормы и правила будут 
автоматически выполняться им в любой ситуации? Такой 
гарантии никто дать не может, ибо человек подчинен соб-
ственному законодательству. Мораль автономна. На вопрос, 
добр или зол человек от природы, Кант дает ответ. Он счита-
ет, что не природа является причиной доброго или злого в 
человеке. Именно человек сам является источником как до-
брого, так и злого. Внутренний мир человек является сферой, 
в которой происходит борьба между добром и злом, «добро 
и зло живут только в глубине человеческой души, в человече-
ской воле и помыслах, и только в этой глубине совершается 
борьба между ними и возможно вытеснение зла добром»3. 
Законодателем нравственности является сам человек, ибо он 
является разумным и свободным существом. Согласно Кан-
ту: «Каждый злой поступок, если ищут происхождение его в 
разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел 
до него непосредственно из состояния невинности. В самом 
деле, каково бы ни было его прежнее поведение и каковы бы 
ни были воздействовавшие на него естественные причины, а 
также заключались ли они в нем или были вне его, все же его 
поступок свободен и не определен ни одной из этих причин: 
следовательно, о нем можно и должно судить как о первона-
чальном проявлении его произвола. Он не должен был со-
вершить его, каковы бы ни были условия данного времени и 
личные отношения, ибо нет таких причин в мире, которые 

1	 Кант	И.	О	педагогике	//	И.	Кант.	Сочинения.	В	8-ми	т.	Т.	8.	–	М.:	
Чоро,	1994.	–	С.	401.

2	 Гусейнов	А.	А.		Что	я	понимаю	под	негативной	этикой	//	Вестн.	
Моск.	Ун-та.	Сер.	7.	Философия.	–	2009.	–	№	6.	–	С.	3-20.

3	 Франк	С.	Л.	Смысл	жизни	//	С.	Л.	Франк.	Духовные	основы	обще-
ства.	–	М.:	Республика,	1992.	–	С.	211.

могли бы заставить его перестать быть существом, действу-
ющим свободно»4. Человек, действуя в системе моральных 
координат, может выбрать как добро, так и зло. Для совер-
шения зла индивид не прилагает каких-либо усилий, но от-
каз от зла не дается человеку так легко, наложить запрет на 
зло требует волевых усилий человека. Для добра нужен труд, 
нравственные усилия человека по преодолению злого в себе. 
Для человека «не существует раз и навсегда данного есте-
ственного добра, естественной справедливости, естественной 
честности»5. Злостность, согласно Канту, возникает из сла-
бости человеческой природы, которая недостаточно сильна 
для следования принятым нравственным принципам. Нрав-
ственные поступки творятся человеком в данный момент вре-
мени. Совершенное добро вчера не имеет значения сегодня. 
Творить добро нужно сейчас, а не культивировать вчерашнее 
добро или планировать добро на завтра. «Добро есть нечто, 
что каждый раз нужно делать заново, специально, а зло де-
лается само собой. И этим же свойством обладает, в частно-
сти, совесть… На чужой совести далеко не уедешь, ничего не 
сделаешь, совесть всегда своя, так же как и понимание свое»6. 
Моральный закон не является разменной монетой, которую 
можно положить в карман и доставать ее в каких – либо удоб-
ных ситуациях, демонстрируя ее наличие. Моральный закон 
не допускает исключений. Именно в ситуации морального 
выбора человек делает выбор в пользу добра или зла. Делая 
выбор в пользу того или иного типа поведения, человек вы-
бирает себя. Для того, чтобы выбрать ту или иную систему 
моральных координат, необходимо различать добро и зло, 
понимать, что «первоисточник зла – в невыносимости чело-
века для самого себя и в обращении ее вовне»7. 

По Канту, средоточием нравственности является нрав-
ственный закон, имеющий абсолютный, всеобщий и объек-
тивный характер. Этот закон требует от человека в поведении 
руководствоваться такими субъективными основаниями, ко-
торые могли бы приобрести статус всеобщего закона. Приме-
ром такого соединения служит золотое правило нравствен-
ности, существующее в двух формулировках: негативной и 
позитивной. Негативная формулировка была предложена в 
середине I тысячелетия Конфуцием: «Чего себе не пожела-
ешь, того не делай другим». Позитивная формулировка: «Во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними» была дана в христианстве. Это правило 
получило название золотого в Новое время. И оно дано как 
правило, регулирующее взаимоотношения людей, позволя-
ющее гармонизации желаний и интересов человека с жела-
ниями и интересами других людей. В повседневной жизни 
люди следуют этому правилу, оно регулирует их взаимоот-
ношения.

Канту удалось сформулировать правило, согласно ко-
торому субъективные основания приобретают всеобщий 
характер. «Я всегда должен поступать только так, чтобы я 
также мог желать превращения моей максимы во всеобщий 

4	 Кант	И.	Религия	в	пределах	только	разума	//	Кант	И.		Трактаты.	
–	СПб.:	«Наука»,	1996.	–	С.	288.

5	 Мамардашвили	М.	 К.	 Эстетика	мышления.	 –	М.:	 «Московская	
школа	политических	исследований»,	2001.	–	С.	22.

6	 Мамардашвили	М.	К.	Там	же.	–	С.	44.
7	 Мамардашвили	М.	К.	Быть	философом	–	это	судьба	//	Мамар-

дашвили	М.	К.	Как	я	понимаю	философию.	–	М.:	Издательская	
группа	«Прогресс»	«Культура»,	1992.	–	С.	37.
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закон»8. Далее Кант дает обоснование данного тезиса, задава-
ясь вопросом, можно ли давать обещание с намерением его 
не сдержать. Кант рассуждает следующим образом: «Чтобы 
прийти кратчайшим и вместе с тем верным путем к ответу 
на вопрос, сообразно ли с долгом ложное обещание, я спра-
шиваю самого себя: был бы я доволен, если бы моя максима 
(выйти из затруднительного положения посредством ложно-
го обещания) имела силу всеобщего закона (и для меня, и для 
других)? … Поставив так вопрос, я скоро пришел бы к убеж-
дению, что хотя я и могу желать лжи, но вовсе не хочу  обще-
го для всех закона – лгать»9. Если человек не желает, чтобы его 
максима стала всеобщим законом, то она неприемлема как 
принцип всеобщего законодательства. Это утверждение Кан-
та вылилось в знаменитый категорический императив: «По-
ступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 
иметь силу принципа всеобщего законодательства»10.

И. Кант провозгласил человека высшей целью творе-
ния, подчеркнув, что принадлежность к роду человеческому 
само уже достоинство. Мыслитель сформулировал категори-
ческий императив, согласно которому «ни один человек не 
может пользоваться другим человеком (и даже самим собой) 
как средством, он всегда должен в то же время быть целью, 
именно в этом состоит его достоинство»11. Это утверждение 
Канта является фундаментальным принципом нравственно-
сти. Человека как морального субъекта, как существующую 
цель в себе, нельзя использовать как средство. Если цель это 
личность, то сама сфера целей является сферой общения 
между личностями, эта сфера измеряется достоинством и 
уважением. Уважение предполагает ответственность в пер-
вую очередь в отношении к самому себе. Ответственность же 
связана со свободой. Поэтому бытие человека как субъекта 
морального закона, как нравственного существа может рас-
полагать себя только в свободных действиях. Нравственное 
поведение, опирающееся на чувство уважения, является всег-
да свободным действием. 

Кант назвал человека моральным существом, провозгла-
сив его целью творения. Однако современное общество де-
монстрирует противоположное отношение, использование 
человека как средства в повседневной жизни воспринимается 
как норма. Человек перестал восприниматься как самоцен-
ная личность, его честь и достоинство, уважение к нему яв-
ляются некими теоретическими конструкциями, которые не 
реализуются в повседневной реальности.  Но мораль продол-
жает настаивать на необходимости отношения к человеку как 
цели. Она запрещает применять насилие против человека, 
прикрываясь какими – то высшими целями и используя без-
нравственные средства. Ибо существует неразрывная связь 
между целью и средствами. Добро не может быть достигнуто 
недобрыми средствами. В случае использования противопо-
ложных целям средств само добро с неизбежностью превра-
щается в зло. Добро как цель может быть достигнуто только 
добрыми средствами.

Моральный закон категоричен, не допускает исключе-
ний. Он обращен ко всем людям. Человек же не совершенен. 

8	 Кант	И.	Основы	метафизики	нравственности	//	Кант	И.	Критика	
практического	разума.	–	СПб.:	«Наука»,	1995.	–	С.	67.

9	 Кант	И.	Там	же.	–	С.	68.
10	 Кант	И.	Критика	практического	разума	//	Кант	И.		Критика	прак-

тического	разума.	–	СПб.:	«Наука»,	1995.	–	С.	147.
11	 Кант	И.	Метафизика	нравов	//	Кант	И.	Критика	практического	

разума.	–	СПб.:	«Наука»,	1995.	–	С.	481.

Быть совершенным, с точки зрения нравственности, является 
трудной задачей для человека. Его стремление к совершенно-
му состоянию и представляет собой стремление быть чело-
веком. Поэтому представляется важным обратить внимание 
на то, что именно от нравственности зависит наша внутрен-
няя устойчивость и само наше существование как челове-
ка. Не терять своего человеческого достоинства, относиться 
к человеку как цели, жить осмысленно, культивируя в себе 
нравственный закон, следуя ему в своей жизни – не в этом ли 
заключается предназначение человека? Именно нравствен-
ность дает достоинство нашей жизни.
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Центром философии русского писателя Н. В. Гоголя были 
понятия эстетического и морального или другими словами 
внешней и внутренней составляющей бытия индивида. В своем 
творчестве мыслитель особое внимание обращает на несоответ-
ствие в современной западной культуре феноменов прекрасного 
и нравственного, когда персональная этика представляется ни-
чем не фундированным своего рода искусственным конструктом. 
Именно разобщенность этих двух антропологических констант, с 
точки зрения мыслителя, ведет западную культуру к катастрофе. 
Н. В. Гоголь уверен, что подлинная красота человеческой души 
возможна исключительно в контексте христианства.

Мыслитель задается вопросом о том, как в подлинном 
смысле возможна любовь ко всем людям без исключения, несмо-
тря на то, что в них так много нравственно уродливого1. Мораль 
не имеет значимости, если в реальности душа человека движется 
исключительно эстетическим компонентом, а не нравственным. 
Другими словами — в современном состоянии человека, про-
исходит деформация душевного, в связи с чем эта душевная 

1	 Гоголь	Н.	В.	Мертвые	души.	Выбранные	места	из	переписки	с	дру-
зьями.	 Библиотека	 отечественной	 классической	 художественной	
литературы.	Издательство	«Дрофа».	–	М.,	2010.	–	С.	349.		

способность не может в таком состоянии совершать действия, 
руководствуемые силой любви. Современный человек не спосо-
бен к настоящей любви «Человек девятнадцатого века отталки-
вает от себя брата... Он готов обнять все человечество, а брата не 
обнимет»2. То есть, когда речь идет о такого рода любви, в дей-
ствительности все сводится к словам, без реального их содержа-
ния.

Н. В. Гоголь находит такое положение дел онтологически 
неприемлемым, поскольку, с его точки зрения, ни один человек 
не существует отдельно от всех других людей, будучи связан с 
ними таким образом, что его нравственные и безнравственные 
действия, так или иначе, проецируются на совокупный социум. 
Это онтологизирует мораль, делая ее неизбежной темой фило-
софской рефлексии. Мысль Н. В. Гоголя постоянно возвращается 
к тому, что в наличном состоянии, когда внутренняя компонента 
человека функционирует неправильно, настоящее нравствен-
ное действие (любовь), не имеет в человеке надежной опоры. 
«Страшно то, говорит Гоголь, что мы “в добре не видим добра”, т. 
е. что даже там, где есть подлинное добро, мы не в состоянии вос-

2	 Там	же.	–	С.	368.
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принять его именно как добро»3. Н. В. Гоголь полагает, что при-
чина актуального отсутствия подлинной нравственности кроется 
в ложной аксиологии, когда приоритетным видится эстетиче-
ское. Тематика соотношения эстетики и морали красной нитью 
проходит сквозь все творчество мыслителя, что объясняется тем, 
что он был тонким ценителем искусства, что, впрочем, не меша-
ло ему выступать с резкой критикой эстетического начала.

В повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголь говорит о том, как 
молодой человек Андрий, полюбив польскую красавицу, и став 
из-за нее предателем, не испытывает никаких угрызений совести. 
В данном персонаже над всем господствует эстетическая состав-
ляющая, которая полностью входит в противоречие с моралью. 
Андрий своими поступками вполне отчетливо следует основно-
му закону эстетического мироощущения, которое оформляется 
в словах: «Где сердце моё, там и родина моя». В связи с этим В. В. 
Зеньковский пишет следующее: «Это не только отречение от са-
мого принципа морали, но и утверждение стихийной силы, ро-
кового динамизма эстетических движений, которые сбрасывают 
все преграды морального характера»4.

Неудивительно, что вопрос о личности человека в филосо-
фии Н. В. Гоголя в очередной раз связан с христианством. Таким 
образом, центром философии личности у Н. В. Гоголя предстает 
не просто человек, но именно христианин5. Душа, с точки зрения 
мыслителя, есть не просто отдельно взятая часть человеческой 
сущности, но весь внутренний мир индивида. Этот внутренний 
мир личности, в свою очередь делится на чувственную и раци-
ональную душу. В рациональной душе Н. В. Гоголь отмечал 
мудрость и разум. «Очевидно, что словом ум писатель называл 
рассудочную способность человека, функция которой в упоря-
дочивании того, что в человеке уже существует»6. Иерархически 
интеллект человека стоит на низшей ступени антропологии сущ-
ности личности, ибо им обладает любой, кто способен рассуж-
дать. На более высокой ступени иерархии стоит разум, который 
подключается в тот момент, когда человек покоряет свои чувства 
воле. Таким образом, разум даёт действиям человека рациональ-
ную окраску, которая может привести поставленные цели к кон-
кретным результатам. На самой высшей ступени располагается 
мудрость. Эта составляющая не вложена изначально в природу 
человека, а поэтому может быть приобретена только во время 
его жизни. Можно подумать, что мудрость можно приобрести 
благодаря интеллектуальному опыту той или иной личности, 
однако, в понимании Н. В. Гоголя, мудрость может быть дана 
человеку только Богом, если человек начинает систематически 
противиться злу. П. В. Гоголь отмечает, что христианин не имеет 
«окончательного курса; он вечно ученик»7. Таким образом, Гоголь 
показывает, что человек, посвятивший свою жизнь служению 
Христу, всегда будет оставаться недостойным пред Богом. Насто-
ящий христианин никогда не ставит границ своему совершен-
ствованию. Н. В. Гоголь утверждал, что деятельность настоящего 
христианина направлена исключительно на свой внутренний 
мир, т.е. на душу, но никак не на внешние обстоятельства. В связи 
с этим антропологию Н. В. Гоголя обоснованно можно имено-
вать «христианским персонализмом»8.

Если рассматривать позицию Н. В. Гоголя во взгляде на че-
ловека как на социальную единицу, то можно делить общество 
на две составляющие: богатые и грамотные люди, и нищие не-
учи. К первой категории относились дворяне, интеллигенция и 
духовенство. Ко второй же крестьяне. В связи с этим Н. В. Гоголь 
задаётся вопросом о том, каким образом должны воплощаться 
христианские идеи в разных частях российского социума? В сво-
ём ответе на этот вопрос мыслитель подвергает критике первую 
составляющую общества, утверждая, что представители выс-
шего общества не хотели отказываться от благ этого мира. По 
этой причине эти люди неспособны совершенствоваться в русле 

3	 Зеньковский	В.	История	русской	философии.	Часть	II.	XIX	век.	
Академический	Проект,	Раритет.	–	М.,	2001.	–	С.	411.		

4	 Там	же.	–	С.	428.		
5	 См.:	Ворохобов	А.	В.,	Семикопов	Д.	В.,	Собко	Р.	В.,	Уланов	М.	В.,	Пеш-

ков	А.	А.	Исторический	путь	России	в	историософских	воззрениях	Н.	
В.	Гоголя	//	Евразийский	юридический	журнал.	–	2020.	–	№	1	(140).	
–С.	466-467.	Ср.:	Ворохобов	А.	В.	Христианское	послание	и	его	контек-
стуализация	//	Дамаскин.	Журнал	Нижегородской	духовной	семина-
рии.	–	Нижний	Новгород,	2019.	–	№	4	(50).	–	С.	10-15;	Ворохобов	А.	В.,	
Мякинин	А.	Е.,	протоиерей,	Горбатовский	Н.	Е.,	протоиерей.	Пробле-
ма	двоеверия	на	Руси	в	отечественной	историографии:	анализ	базовых	
концепций	//	Нива	господня.	Вестник	Пензенской	духовной	семина-
рии.	–	Пенза,	2019.	–	Выпуск	3	(13).	–	2019.	–	С.	20-28.

6	 Философия	Н.	В.	Гоголя.	Сборник	научных	статей.	Серия:	«Фи-
лософия:	Люди	и	идеи».	Выпуск	III.	-	М.,	2009.	–	С.	129.		

7	 Гоголь	Н.	В.	Мертвые	души.	Выбранные	места	из	переписки	с	дру-
зьями.	 Библиотека	 отечественной	 классической	 художественной	
литературы.	–	М.:	Издательство	«Дрофа»,	2010.	–	С.	344.		

8	 Философия	Н.	В.	Гоголя.	Сборник	научных	статей.	Серия:	«Фи-
лософия:	Люди	и	идеи».	Выпуск	III.	–	М.,	2009.	–	С.	131.		

учения православия, поскольку зачастую считают его анахро-
низмом. Н. В. Гоголь критиковал не столько социальный статус 
дворянина, но тот стереотип, который навязали себе люди, отно-
сящиеся к данному классу. Христианская религия для них стала 
чем-то тем, что входит вразрез с жизнью современного человека 
высшего общества.

Относительно второй категории людей мыслитель считал, 
что крестьянство по своей природе никак не способно к прогрессу, 
если его не будет подталкивать на этот прогресс, какой-либо внеш-
ний фактор. Судя по всему, Н. В. Гоголь полагал, что обычному 
русскому мужику надо давать образование через самые выдающи-
еся литературные произведения. Под этими выдающимися про-
изведениями Н. В. Гоголь подразумевал христианскую литерату-
ру, а в частности Священное Писание и трактаты отцов Церкви9.

Понятие «просвещение» высшее общество того времени рас-
сматривало исключительно как получение светского образования. 
Однако Н. В. Гоголь так не считал. Просветить человека, с точки 
зрения мыслителя, в первую очередь значит «высветлить» челове-
ка, пронеся его через пламя христианской веры. Таким образом, 
человек должен преимущественно просвещаться посредством 
веры, а уже после, посредством разума. «Позаботься прежде о 
себе, – пишет мыслитель, –  а потом о других; стань прежде сам по-
чище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище»10.

В данном вопросе просвещения человека, огромное значе-
ние для Николая Васильевича имело страдание, посредством 
которого возможно просветление ума. Чтобы нормально пони-
мать любого другого, окружающего человека, необходимо само-
му пройти через страдание. «Страданьями и горем определено 
нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. 
Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет пра-
ва скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее 
выработал в тебе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы 
служили ими собратьям нашим»11.

После того как Н. В. Гоголь издал в 1842 году «Мертвые 
души», он начал меняться. Многие его знакомые, утверждали, 
что писатель изменился даже в своей манере речи. Н. В. Гоголь 
проникся духом христианской жизни, став настоящим «аскетом 
в миру» своего времени. Своей жизнью он пытался показать чи-
тателям, какие выводы на самом деле необходимо извлекать из 
его произведений. При этом, несмотря на прилагаемые стара-
ния, сам он не ощущал в себе тех кардинальных изменений, ко-
торые, с его точки зрения, должны быть свойственны человеку, в 
котором этическое и эстетическое совпадают. Вероятно, именно 
это обстоятельство и вызванное им разочарование и депрессия 
привели писателя к ранней смерти. 

Таким образом, русскому мыслителю «не удалось завер-
шить учение о просветлении человека и формировании хри-
стианской трансцендентальной личности на философском 
уровне»12. Тем не менее, Н. В. Гоголь обозначил четкие границы 
своей гуманистической философии. При этом Николай Васи-
льевич в конце своей творческой эволюции предпочел философ-
ствовать, прежде всего, не теорией, но жизнью.
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нерешаемыми, однако во время пандемии правительство не только продемонстрировало 
возможность полномасштабно влиять на экономику страны, то тормозя определенные 
процессы, то вливая колоссальные суммы, но и возможность регулировать деятельность 
частного сектора. Никогда еще регулирование рынков не было столь глобальным. Именно 
это дает основание предполагать, что при необходимости правительство может реагировать 
и на климатические и экологические проблемы столь же существенно, вовлекая в этот 
процесс население.
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 В последние месяцы было сделано множество заявлений 
о том, что COVID-19 может перевернуть политику. Многие 
утверждают, что пандемия обнажила глубокие провалы и не-
справедливость десятилетий неолиберального правления. Он 
показал, что федеральное правительство может создать трил-
лионы рублей для удовлетворения насущных потребностей, 
что предсказания катастрофы по поводу дефицита расходов в 
значительной степени сводятся к нагнетанию страха и что госу-
дарство должно играть существенную роль в обеспечении бла-
госостояния людей. Если эти ключевые идеи получат широкое 
признание, мы будем лучше, чем когда-либо, готовы к мобили-
зации общества и к решению экзистенциальной угрозы изме-
нения климата1.

Но это большое «если». Хотя наш опыт борьбы с пандеми-
ей дает важные уроки, кризисы не обязательно вызывают сдвиг 
в общественном сознании. Мировоззрение может оставаться 
неизменным, а новые политические перспективы-недолговеч-
ными. И люди могут делать разные выводы, которые укрепля-
ют статус-кво, а не бросают ему вызов. Короче говоря, хотя про-
грессивная трансформация общества может показаться более 
мыслимой сейчас, чем когда-либо за последнее десятилетие, 
мы не должны предполагать, что она неизбежна. Напротив, 
фундаментальные перемены зависят от настойчивых усилий 
социальных движений по широкому распространению жиз-
ненно важных уроков, формированию нового и прочного по-
литического здравого смысла и его воплощению в преобразу-
ющую политику. Чтобы заложить основу для «Зеленого нового 
курса», климатическое движение должно признать, что массо-
вое образование является одной из его основных обязанностей.

Есть несколько сил, которые работают против появления 
этого нового здравого смысла на волне пандемии. Многие люди 
практикуют узкую и принципиально пассивную форму поли-
тики - участие в выборах, но пренебрегают обновлением своего 
политического мировоззрения по мере того, как кризисы вы-
являют важные уроки2. Другие существенные барьеры на пути 
трансформации включают фатализм и высокие информаци-

1	 Hao	Y.	et	al.	The	eff	ects	of	ecological	policy	of	Kyrgyzstan	based	on	data	
envelope	analysis	//	Sustainability.	–	2019.	–	Т.	11.	–	№	7.	–	С.	1922.

2	 Frolov	D.	P.	et	al.	Strategic	planning	of	regional	ecological	develop-
ment: adaptation of Elinor Ostrom’s principles in Russia // Russia 
and	the	European	Union.	–	Springer,	Cham,	2017.	–	С.	39-45.

онные издержки: с одной стороны, постоянное игнорирование 
избранными должностными лицами наших интересов говорит 
о том, что мало причин обращать внимание на политику, а с 
другой, уделение пристального внимания политике может по-
требовать значительных затрат времени, которые многие не 
могут себе позволить. Но, пожалуй, больше всего виновата ин-
формационная экосистема, которая систематически недооце-
нивает и вводит в заблуждение. Эта проблема возникла задолго 
до нынешнего века эхо-камер социальных сетей: политические 
элиты и мейнстрим-медиа всегда работали над тем, чтобы огра-
ничить политический здравый смысл в узких рамках. 

Несмотря на то, что мы можем воспринимать как ясное 
понимание, вытекающее из прошлого опыта, мы можем быть 
уверены, что многие люди сделают выводы о реакции на пан-
демию, которые укрепят, а не разрушат существующие по-
литические нарративы. Мы не должны предполагать, что не-
олиберальное управление было решительно разоблачено за 
его жестокость, или, если уж на то пошло, что большинство 
избирателей теперь признают соучастие обеих политических 
партий в создании общества с небольшой сетью социальной 
защиты, а также способность и необходимость федерального 
правительства тратить триллионы рублей на государственные 
приоритеты. Рассмотрим некоторые способы, которыми эти 
важные уроки могут быть упущены или искажены.

То, что федеральное правительство выделило триллионы 
рублей на борьбу с пандемией, вовсе не означает, что политика 
жесткой экономии уйдет в прошлое. Вспомните, что произо-
шло после Великой рецессии. За два года, последовавших за 
крахом мировой финансовой системы в 2008 году, Федеральная 
резервная система создала около 1,5 трлн рублей для финанси-
рования правительственной помощи банкам и экономического 
стимулирования. Инфляционный дефицит, о котором давно 
предупреждали ястребы, не наступил, но администрация по-
прежнему уступала призывам республиканцев к сокращению 
дефицита. “Семьи по всей стране затягивают пояса и принима-
ют жесткие решения. Федеральное правительство должно сде-
лать то же самое”, - заявил в своей речи в 2010 году. “Как и лю-
бая семья, испытывающая нехватку денег, мы будем работать в 
рамках бюджета, чтобы инвестировать в то, что нам нужно, и 
жертвовать тем, что нам не нужно”. Рассматривая новые деньги 
как долг, который должен быть погашен, администрация ввела 
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жесткую экономию, и в результате восстановление экономики 
оказалось исторически медленным.

Та же динамика может свидетельствовать о том, что се-
рьезные климатические действия становятся возможными 
просто путем избрания демократов. Республиканская партия 
долгое время игнорировала, высмеивала и искажала ученых и 
научные данные-черта, которую Трамп довел до крайности во 
время пандемии. Но радикальная антинаучная родословная 
одной партии и очевидная преданность индустрии ископаемо-
го топлива не означают, что другая партия адекватна: зависи-
мость страны от ископаемого топлива оставалась твердой как 
в демократической, так и в республиканской администрациях. 
Продолжение этой тенденции не позволит нам сохранить при-
годную для жизни планету3.

Перед лицом совершенно катастрофической реакции на 
пандемию также возможно, что глубокое недоверие к прави-
тельству будет только усиливаться, чувство, подогреваемое де-
сятилетиями антиправительственной пропаганды. Мрачный 
взгляд на правительство, безусловно, имеет корни в реально-
сти—просто подумайте о послужном списке, который я указал 
выше, — но он представляет собой серьезное препятствие для 
прогрессивной политики, если эти неудачи интерпретируются 
как неотъемлемая черта государства, а не причина для измене-
ний в государственной политике4. Фаталистическое отношение 
к политике может повредить росту общественных движений и 
борьбе за политику в общественных интересах. А для тех, кто 
научился бояться или ненавидеть правительство, масштабная 
мобилизация на борьбу с климатическим кризисом покажется 
чем-то вроде борьбы. Ошибочно принимая чрезмерное корпо-
ративное представительство в правительстве за присущую ему 
коррупцию в правительстве, помогает держать элиты под кон-
тролем.

По всем этим причинам мы не должны ожидать легкой 
трансформации общественного мнения после того, как панде-
мия будет сдержана. Скорее, мы должны сделать политическое 
образование неотъемлемой частью климатического движения.

Во-первых, наше коллективное представление о финансо-
вой ответственности должно быть перевернуто с ног на голову. 
Была продемонстрирована способность монетарно суверенных 
правительств создавать огромные суммы денег. Денег не так уж 
мало; мы можем позволить себе удовлетворить основные по-
требности каждого. Мы должны работать над тем, чтобы раз-
веять многолетнюю пропаганду о “жизни по средствам”, иначе 
мы будем продолжать видеть ненужные ограничения на госу-
дарственные расходы5.

Граждане также должны иметь возможность рассматри-
вать демократию США в контексте, выходя за рамки различий 
между республиканскими и демократическими политиками, 
чтобы увидеть общее уважение политической системы к инте-
ресам бизнеса. Неадекватная реакция государства на крупные 
кризисы является результатом этого почтения, а не неотъемле-
мой чертой правительства. Если мы создадим достаточно на-
родной власти, мы сможем добиться подлинно демократиче-
ского правления. Этот урок необходим для борьбы с цинизмом, 
который подрывает усилия по организации массового движе-
ния. Кроме того, она фокусирует внимание общественности на 
соперничестве между общественными и частными интересами, 
на реальных линиях борьбы, определяющих границы полити-
ческих возможностей.

Нам также нужно, чтобы общественность понимала, как 
выглядят серьезные климатические действия. Это означает из-
учение концепции углеродного бюджета и факторов, которые 
его формируют, а также способов, которыми общество может 
измениться при переходе от ископаемого топлива к возобнов-
ляемым источникам энергии. Возьмем центральный пример: 
соблюдение небольшого углеродного бюджета для поддержа-
ния пригодного для жизни климата может потребовать сокра-
щения некоторой экономической активности. Пандемия пока-
зала, что мы можем быстро ударить по тормозам экономики, 

3	 Kurbatova	S.	et	al.	Ecological	postulates	of	the	national	environmen-
tal	policy	(on	the	example	of	the	Russian	Federation)	//	E3S	Web	of	
Conferences.	–	EDP	Sciences,	2020.	–	Т.	157.	–	С.	04023.

4	 Denisova	V.	Energy	efficiency	as	a	way	to	ecological	safety:	evidence	
from	Russia	//	International	journal	of	energy	economics	and	policy.	
–	2019.	–	Т.	9.	–	№.	5.	–	С.	32.

5 Poltarykhin A. et al. Problems of the ecological system in Russia and 
directions for their solution based on economic and social develop-
ment	programs	//	Journal	of	Environmental	Management	&	Tour-
ism.	–	2020.	–	Т.	10.	–	№	4	(36).	–	С.	508-514.

но противники перехода наверняка нарисуют угрожающую 
картину, связав ее с худшими аспектами вызванных вирусом 
остановок. Массовое образование должно работать над тем, 
чтобы объяснить, почему необходим энергетический переход 
и как он будет определять приоритеты общественного благо-
состояния.

Климатическое движение является необходимым сред-
ством для такого рода образования. Во время карантина Движе-
ние «Восход» начало предлагать виртуальные тренинги, где ак-
тивисты могли узнать о новой концепции и различных навыках 
построения движения. Это может стать шагом к гораздо более 
широкому видению. Нам нужны системы образования, управ-
ляемые движением, которые предлагают частые программы в 
общинах по всей стране. Мы могли бы разработать всеобъем-
лющую учебную программу, которая передавала бы глубокие 
знания, необходимые для самоуправления в это время сходя-
щихся экзистенциальных кризисов-охватывая экологические 
системы и источники энергии экономическим институтам, 
властным структурам и культуре.

Развитие экологической и энергетической грамотности 
позволяет нам увидеть множество экзистенциальных кризи-
сов, стоящих перед человечеством, которые коренятся в непре-
одолимых человеческих потребностях на нашей ограниченной 
планете и требуют от нас корректировки нашего образа жизни. 
Экономическая грамотность опровергает миф о том, что эко-
номика - это “естественная” сущность, возникающая из непре-
ложных экономических законов, понятных только руководите-
лям бизнеса и экономистам. Такие мифы побуждают обычных 
людей принимать подчиненную роль, а не бороться за свое за-
конное место в качестве равноправных участников формирова-
ния новой, устойчивой и демократической экономики. Реаль-
ность такова, что в рамках экологии и энергетики экономика 
- это то, что мы делаем. Кроме того, крайне важно развивать об-
щую осведомленность о властных структурах, которые опреде-
ляют, как принимаются решения в нашем обществе, и о силах, 
работающих против изменений, включая консервативную, по-
требительскую культуру. Изучение этих систем позволяет нам 
предвидеть различные вызовы и формы оппозиции элит, с ко-
торыми столкнется полномасштабный «Зеленый новый курс», 
и заранее планировать их преодоление6.

В прошлом климатические активисты рассматривали 
организацию демонстративных акций, таких как сидячие за-
бастовки и марши, как свою основную работу, и за последние 
несколько лет организация вокруг выборов приобрела все 
большее значение. Теперь прямое образование также должно 
вырасти в большую, постоянную деятельность движения — 
создание более широкой политической базы, не обремененной 
экономическими мифами и консервативными культурными 
нормами и подготовленной к вызовам, связанным с энергетиче-
ским переходом, в котором мы так остро нуждаемся.
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Новое тысячелетие ознаменовало серьезную смену 
подходов к пониманию ценностной значимости человека, 
к осмыслению базового вопроса философской антрополо-
гии – «Что есть человек?», что вносит свои коррективы и в 
отношение к людям, имеющим какие-либо дефициты в об-
ласти здоровья. Значительное число людей, а по оценкам 
Всемирной Организации Здравоохранения число инвалидов 
составляет около 15 % всех живущих на планете1, впервые в 
истории получили возможность вести активную социаль-
ную жизнь, проявлять себя как творческие единицы. Люди 
с инвалидностью впервые стали значимой проблемой фило-
софской антропологии, что демонстрируется изменением 
мировоззрения современной эпохи в сторону инклюзивно 
обусловленного2. 

Возрастающее объединение людей, подкреплённое 
стремительной информатизацией и технологизацией, спо-
собствовало появлению организаций максимальной степени 
влияния, где ЮНЕСКО получило особую роль – рупора цен-
ностных ориентиров, способствующих выживанию человече-
ства, а утверждение «Человек — общественное существо, его 
жизнь возможна лишь при условии коммуникации отдель-
ного индивида с другими»3 стало основным символом нового 
феномена культуры - инклюзии. 

1	 Всемирный	 доклад	 об	 инвалидности.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.who.int/disabilities/world_
report/2011/report/ru	(дата	посещения:	16.01.2021).

2	 Судакова	Н.Е.	Инклюзия	как	ценностное	ядро	философии	гума-
низма	//	Обсерватория	культуры.	2018.	Т.	15.	№	1.	С.	27.

3	 Человек:	Мыслители	прошлого	и	настоящего	о	его	жизни,	смер-
ти	и	бессмертии.	Древний	мир	—	эпоха	Просвещения	/	Редкол.:	

Деятельность ЮНЕСКО явилась важной вехой в станов-
лении обновленного понимания и принятия любого Дру-
гого, в том числе имеющего проблемы в области здоровья4. 
Базовыми принципами этого подразделения Организации 
Объединенных Наций заявлены равноправие и обеспечение 
основных свобод, провозглашенных в её Уставе. ЮНЕСКО об-
ращает внимание людей на основные факторы, препятству-
ющие развёртыванию всеобщего равноправия: экономиче-
ский, гендерный, национальный (расовый), а также фактор, 
связанный с какими-либо дефицитами в области здоровья. 
Именно этот подход впервые вскрывает обесценивание Дру-
гого в самом широком контексте и, применяясь в различных 
сочетаниях, меняет положение уязвимых людей на более по-
зитивное. Соглашаясь с Е.Н. Шапинской, что большинство 
исследователей даже максимально приближенных к нам 
XVIII-XIX вв. рассматривали Другого как Чужого, акцентируя 
внимание на его «удалённости, малой степени интегрирован-
ности в сообщество и низкой коммуникативности»5, можно 
заключить, что современная ситуация кардинально меняет 
подход к социализации и буквально возводит ценность каж-
дого человека в абсолют, устремляя нас к максимальной ин-
теграции и сплочённости, демонстрируя рост конвергенций 

И.	Т.	Фролов	и	др.;	Сост.	П.	С.	Гуревич.	М.:	Политиздат,	1991.	С.	6.
4	 Судакова	Н.Е.	Феномен	инклюзии	в	пространстве	современной	

культуры.	 Диссертация	 на	 соискание	 ученой	 степени	 доктор	
философских	наук	/	Российская	академия	народного	хозяйства	
и	государственной	службы	при	Президенте	РФ.	М.,	2019.

5	 Шапинская	Е.Н.	Образ	Другого	в	тексте	культуры.	М.:КРАСАНД,	
2012.	С.	10.	
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как технологий, так и культур6, что ведёт к масштабному си-
нергетическому эффекту. Очевидно, эти трансформации не 
могут находиться вне поля зрения современной философии, 
требуя от исследователя своевременной рефлексии. 

Сегодня, когда инклюзия как феномен уже нашла своего 
исследователя в сфере образования7, чему поспособствовала 
его несомненная востребованность, ведь проблема сегрега-
ции людей с дефицитами здоровья берёт своё начало уже 
в школьном возрасте8, происходит поворот к его широкому 
философскому осмыслению9. Философский взгляд на фено-
мен инклюзии позволяет сделать вывод о том, что проблема 
обесценивания человека во всех областях нашей жизни, ко-
торая и формирует собой весь контур инклюзивных проблем 
современности10, вскрывая сущность этого феномена как уни-

6	 Буданов	В.Г.	Концептуальная	модель	социо-антропологических	
проекций	 конвергирующих	 NBICS-технологий	 //	 В	 сборнике:	
Социо-антропологические	 ресурсы	 трансдисциплинарных	 ис-
следований	в	контексте	инновационной	цивилизации.	Сборник	
статей	международного	научного	 вебинара.	Ответственный	ре-
дактор:	Асеева	И.А.	2015.	С.	24-34.

7	 1)	 Hornby	 G.	 Inclusive	 special	 education:	 Development	 of	 a	 new	
theory	 for	 the	 education	of	 children	with	 special	 educational	needs	
and	 disabilities	 //	 British	 Journal	 of	 Special	 Education.	 –	 2015.	 –	
№	 3.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://onlineli-
brary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8578.12101	 (дата	 посеще-
ния	 02.02.2020);	 2)	 Inclusive	 education	 faces	 headwinds.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.chinadaily.com.
cn/china/2017-10/30/content_33881001.htm	 (дата	 посещения	
02.02.2020);	3)	Liasidou,	A.	«Inclusive	education	and	critical	peda-
gogy	at	the	intersections	of	disability,	race,	gender	and	class»	/	A.	Lia-
sidou	//	Journal	for	Critical	Education	Policy	Studies.	2012.	Vol.	10.	
№	1.	P.	168-184;	4)	Liasidou,	A.	Inclusive	Education,	Politics	and	Pol-
icymaking. Perspectives on Inclusion: Discourses, Politics and Edu-
cational	Practice	/	A.	Liasidou.	–	London:	Continuum,	2012.	https://
media.bloomsbury.com/rep/files/9781441157393-_combined.pdf	
(дата	посещения	02.02.2020);	5)	Maksimović,	M.	Contemporary	Is-
sues	and	Perspectives	on	Gender	Research	in	Adult	Education	/	M.	
Maksimović	 [et	 al.].	 –	 Institute	 for	 Pedagogy	 and	 Andragogy.	 Ser-
bia.	Belgrade,	2016.	283	p.;	 12)	Philosophy	of	 Inclusion.	Manitoba.	
Education	and	Training.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/dhh_resource/intro.
pdf	 (дата	 посещения	 02.02.2020);	 6)	 Philosophy	 of	 Inclusion	 for	
Students	with	Disability.	Department	of	Education.	Northern	Terri-
tory	Govermant.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
education.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/268825/Philoso-
py-for-Inclusion.pdf	(дата	посещения	02.02.2019==20).

8	 1)	 Самсонова	 Е.В.,	 Шеманов	 А.Ю.	 Методологические	 аспекты	
инклюзивного	 образования.	 В	 сборнике:	 Инклюзивное	 обра-
зование:	 преемственность	 инклюзивной	 культуры	 и	 практики.	
Сборник	 материалов	 IV	 Международной	 научно-практической	
конференции.	2017.	С.	45-55;	2)	Судакова	Н.Е.	Инклюзивное	об-
разование	как	путь	социальной	интеграции	детей	с	особыми	об-
разовательными	потребностями;	3)	Алехина	С.В.	Инклюзивное	
образование	для	детей	с	ограниченными	возможностями	здоро-
вья	//	Современные	образовательные	технологии	в	работе	с	деть-
ми,	имеющими	ограниченные	возможности	здоровья:	моногра-
фия	/	Н.В.	Новикова,	Л.А.	Казакова,	С.В.	Алехина;	под	общ.	ред	
Н.В.	Лалетина;	Сиб.	Федер.	ун-т,	Краснояр.	гос.	пед.	ун-т	им.	В.П.	
Астафьева.	Красноярск,	2013.	С.	71-95;	4)	Алехина	С.В.,	Мельник	
Ю.В.,	Самсонова	Е.В.,	Шеманов	А.Ю.	Экспертная	оценка	параме-
тров	инклюзивного	процесса	в	образовании.	Клиническая	и	спе-
циальная	психология.	2020.	Т.	9.	№	2.	С.	62-78;	5)	Шеманов	А.Ю.,	
Макаева,	Д.Э.	Творчество	и	инклюзивная	культура	образователь-
ной	организации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.
psyedu.ru	Психологическая	наука	и	образование	psyedu.ru	2016.	
Том	8.	№	1.	С.	24-34;	6)	Шеманов	А.Ю.	Проблема	формирования	
инклюзивной	общности	в	изучении	творческой	деятельности	//	
Психологическая	наука	и	образование.	2014.	№	1.	С.	17-25.	

9	 Судакова	Н.Е.	Феномен	инклюзии	в	пространстве	современной	
культуры:	дис.	…	докт.	филос.	н.:	09.00.13.	М.,	2019.	440	с.

10	 1)	Там	же;	2)	Судакова	Н.Е.	Человек	в	эпоху	инклюзии:	рождение	
соучастного	Бытия:	монография.	М.:	Буки	Веди,	2018.	216	с.	

версалии современной культуры11, требует осмысления и в 
контексте её масштабного развёртывания в сфере творческих 
индустрий. 

Подкрепляя вышеизложенное, стоит обратить внима-
ние на то, что сегодня в различных странах мира, а особенно 
в странах Европы (как известно, штаб-квартира ЮНЕСКО 
располагается во Франции), ежегодно проходит большое ко-
личество мероприятий, направленных на социальное вклю-
чение, а также на раскрытие творческого потенциала лиц с 
разного рода дефицитами в области здоровья. В европейских 
странах инклюзивное фестивальное движение берет своё на-
чало еще в конце XX в., а ко второму десятилетию XXI в. его 
массовость становится очевидной. Таким образом, репрезен-
тация ценностно-смысловых трансформаций в отношении 
Другого наиболее заметна благодаря росту фестивального 
движения инклюзивного характера, что позволяет сделать 
вывод о значимости творческих инициатив для формирова-
ния духовно-нравственного контура современной цивилиза-
ции, «провозглашающего согласие и сотворчество основой 
бытия человека как единственного существа на планете, нуж-
дающегося в социальном воплощении»12. 

Инклюзия как феномен культуры понимается сегодня 
в ракурсе включения всех людей в единое социокультурное 
пространство, где каждому Другому находится место13, по-
скольку «человек и есть цель сама по себе, абсолютная цен-
ность, где воплощённая жизнь есть высшее благо – дар Все-
ленной для реализации самого себя, для приятия Другого, 
для признания Другости как уникальной сущности в самом 
себе»14. Именно такой формат трактуется сегодня как инклю-
зивный, транслируя понимание, что все люди имеют равную 
ценность для сообществ. В этом ракурсе любое исключение 
из социальной жизни инвалидов может трактоваться как ме-
дикализация проблем, ведущая к сегрегации. Но выбранный 
подход лишь подчёркивает понимание, что его становлению 
предшествовали другие тенденции, связанные с выделением 
людей с дефицитами в области здоровья, ведущим к пони-
манию их проблем широким сообществом. Без осмысления 
этого формата, как необходимого периода становления идеи 
инклюзии, невозможно глубокое понимание самого феноме-
на15. 

Наличие широкого спектра фестивалей для людей с 
дефицитами в области здоровья, несмотря на их узкую на-
правленность, позволяет судить о масштабности развёртыва-
нии феномена инклюзии, поскольку открывает для каждого 
Другого доступ к творческим индустриям, помогая социа-
лизации и в целом, способствуя независимости личности. В 
контексте всех мероприятий, проводимых для людей с дефи-
цитами в области здоровья сегодня, данный подход может 
рассматриваться как развёртывание ценностей инклюзии, 
где особенные черты личности не мешают её социальной ак-
тивности. 

Сегодня в мировом сообществе можно проследить на-
личие разного рода фестивальных мероприятий, организо-
ванных для лиц с определенными заболеваниями (напри-

11	 Судакова	Н.Е.	Инклюзия	в	системе	универсалий	культуры:	само-
ценность	Другого	в	становлении	соучастного	бытия	//	Человек.	
Общество.	Инклюзия.	2018.	№	3	(35).	С.	32-38.

12	 Судакова	Н.Е.	Инклюзия	как	ценностное	ядро	философии	гума-
низма	//	Обсерватория	культуры.	2018.	Т.	15.	№	1.	С.	27.

13	 Судакова	Н.Е.	Феномен	инклюзии	в	пространстве	современной	
культуры:	дис.	…	док.	филос.	н.:	09.00.13.	М.,	2019.	440	с.

14	 Судакова	Н.Е.,	Сапельников	Д.С.,	Попова	М.В.	Творчество	в	кон-
тексте	культурфилософского	осмысления	и	педагогического	мо-
делирования	 мировоззрения	 личности:	 монография.	 М.:	 Буки	
Веди,	2016.	С.	23.

15	 1)	Судакова	Н.Е.	Человек	в	эпоху	инклюзии:	рождение	соучаст-
ного	Бытия:	монография.	М.:	Буки	Веди,	2018.	216	с.	2)	Судакова	
Н.Е.	Феномен	инклюзии	в	пространстве	современной	культуры:	
дис.	…	докт.	филос.	н.
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мер, расстройствами аутистического спектра, проблемами 
со зрением и т.п.), но есть и те, которые обращены ко всем 
людям с инвалидностью. Это обстоятельство уже можно рас-
ценивать как поворот к истинно инклюзивному движению. 
Фестиваль театрального искусства «WNY» (ITOWNY)16 (Нью-
Йорк, США), связанный с театром Seesaw, был обращён к 
лицам, имеющим расстройства аутистического спектра, 
но в дальнейшем перепрофилирован для более широкого 
круга участников инклюзивного сообщества – «художни-
ков всех форм и уровней способностей»17. Фестиваль «Art et 
Décirure»18 (Руан, Нормандия), поддерживая художествен-
ное самовыражение людей с психическими заболеваниями 
с 1989г., сегодня приглашает к участию всех без исключения, 
что столь же явно демонстрирует новый инклюзивный под-
ход к его проведению. 

Фестиваль Yong DaDaFest19 (Ливерпуль, Великобрита-
ния), включающий в себя разные направления, вместе с тем, 
выделяет людей, имеющих слуховые проблемы. Его основ-
ные принципы, основанные на ценностях инклюзии – равен-
стве и разнообразии, обращены ко всем людям, в том числе к 
тем, кто обладает какими-либо ограничениями. История фе-
стиваля насчитывает двадцать лет. Его организаторами явля-
ются инвалиды, объединившиеся в сообщество ещё в 1984г. 
и уже почти сорок лет устремлённые к расширению своих 
прав и возможностей в сфере искусства, а следовательно, к 
изменению ценностно-смысловых представлений о сущност-
ной значимости человека, как единственного биологического 
вида, способного к творческому изменению мира. 

Среди европейских фестивалей, имеющих широкую 
направленность в отношении участников инклюзивного со-
общества, можно выделить проект «InTakt» (г. Грац, Австрия: 
танец, театр, кросс-арт)20, фестиваль «FestDif» (г. Вийербан, 
Франция: театр, танец, музыка, кино)21. Также необходимо 
отметить, что множество существующих сегодня «социо-
культурных» проектов, для реализации творческого замысла 
которых требуется большое число участников, задействуют 
людей с дефицитами в области здоровья, что в целом способ-
ствует массовости мероприятия. Это наиболее характерно 
для театральных, музыкальных и танцевальных видов искус-
ства. Данные фестивальные форматы позволяют его участни-
кам и зрителям максимально восполнить «необходимость в 
Другом как фундаментальную потребность в человеческом 
существовании»22, чтобы осознать свою истинную сущность, 
«встав на позицию Другого»23. 

Ещё одним характерным признаком современных ин-
клюзивных инициатив в сфере творческих индустрий явля-
ется возраст их участников, поскольку большинство из них, 
провозглашая себя инклюзивными, тем не менее, обращены 
в первую очередь к молодёжи и детям. Таким образом, необ-
ходимо отметить некоторую недостаточность мероприятий 

16	 Инклюзивный	театр	«WNY»	 (ITOWNY).	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://inclusivetheaterofwny.com	(дата	посеще-
ния:	16.01.2021).

17	 Миссия	и	видение.	Инклюзивный	театр	«WNY».	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://inclusivetheaterofwny.com/
mission-and-vision/	(дата	посещения:	16.01.2021)

18	 	Фестиваль	Art	 et	Décirure.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://artetdechirure.fr/le-festival/	 (дата	 посещения:	
16.01.2021).

19	 Фестиваль	 DaDaFestInternational.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	https://www.efestivals.co.uk/festivals/dadafest	(дата	
посещения:	16.01.2021)

20	 	 Фестиваль	 InTaKT.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://intakt-festival.at	(дата	посещения:	16.01.2021).

21	 	 Фестиваль	 FestDif.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.lyoncapitale.fr/culture/Villeurbanne-le-Fest-Dif-de-la-
difference-et-de-la-diversite/	(дата	посещения:	16.01.2021).

22	 Шапинская	Е.Н.	Образ	Другого	в	тексте	культуры.	М.:	КРАСАНД,	
2012.	С.	214.

23	 Там	же.	С.	213.	

для людей старшего возраста, что является наиболее значи-
мой проблемой, в том числе для современной России. Вместе 
с тем следует заключить, что сущностное понимание значи-
мости человека для общества постепенно меняется, но пока 
лишь в отношении людей молодого возраста, как способных 
на плодотворную экономическую деятельность. Представи-
тели старшего поколения до сих пор находятся в ущемлён-
ном положении, в том числе в сфере творческих индустрий. 
Этот вывод имеет отношение и к здоровым людям, и к имею-
щим какие-либо заболевания. Таким образом, инклюзия на-
ходит своё развитие, заполняя лишь те лакуны, которые ста-
новятся наиболее значимыми для конкретного сообщества. 

Следующим критерием для понимания сущностной 
значимости инклюзивного фестивального движения как 
отражения смены ценностно-смысловых парадигм совре-
менного общества выступает разноплановость направлений 
творчества, представленных проводимыми мероприятиями. 
Здесь необходимо отметить превалирование тех видов ис-
кусства, которые предполагают массовый характер и исклю-
чают любые формы сегрегации: танцевальное, музыкальное, 
театральное и др. По вполне понятным причинам фестива-
ли проводятся по направлениям, затрагивающим большое 
число участников, что способствует популяризации инклю-
зивного подхода к творчеству в разных странах мира. Многие 
фестивали реализуются сразу в нескольких творческих на-
правлениях: например, проводимый в Граце (Австрия) про-
ект «InTakt» именуется как Инклюзивный фестиваль танца, 
культуры и театра; Биеннале инклюзивного искусства24 (Же-
нева, Швейцария) дает возможность проявить себя участни-
кам в таких направлениях как театр, танец, кино, изобрази-
тельное искусство; греческий проект «KymaFestival»25 также 
включает в себя сразу несколько направлений - танец и театр. 
Вместе с тем существуют фестивали, реализуемые в одном 
направлении искусства. Среди них следует выделить фести-
валь «SkanesDansteater»26, который проходит в Швеции, на-
чиная с 2012 г. Данный проект – это не только фестивали раз-
личных видов танца, но и научные конференции, тематика 
которых вскрывает проблемы развёртывания инклюзивных 
ценностей посредством танцевального искусства, что в опре-
делённой мере подчёркивает широту и сложность инклю-
зивных проблем27 . 

Вместе с тем не только вышеназванные направления 
искусства привлекают организаторов фестивалей и инклю-
зивное сообщество. В 2008г. была организована сетевая про-
грамма инклюзивных музейных исследовательских проек-
тов. Данная программа реализуется в США, но в качестве 
её партнеров выступили многие крупные музеи Европы28, 
такие как Международный институт инклюзивного музея 
(Индия и Австралия); Международный совет музеев (ICOM, 
Франция), Университет Гранады (Испания), Университет 
Трес-де-Фебреро (Аргентина), Музей Лиссабона (Португа-
лия); Культурный центр Каха Гранада (Испания) и ряд дру-
гих. Несмотря на то, что данное направление менее развито 
по сравнению с представленными выше, можно высказать 
предположение, что это обусловлено более сложным содер-
жательным наполнением исследовательской деятельности. 

24	 Фестиваль	Of	 the	box.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://biennaleoutofthebox.ch	(дата	посещения:	16.01.2021).

25	 Фестиваль	 Kyma	 Festival.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://www.kymaproject.com/en/open-call-for-kyma-
festival-2019/	(дата	посещения:	16.01.2021)

26	 Фестиваль	 SkanesDansteater.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://www.skanesdansteater.se/en	 (дата	 посещения:	
16.01.2021).

27	 Судакова	Н.Е.	Феномен	инклюзии	в	пространстве	современной	
культуры:	дис.	…	докт.	филос.	н.:	09.00.13.	М.,	2019.	440	с.

28	 Инклюзивный	музей.	 The	 Inclusive	Museum.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://onmuseums.com	 (дата	 посеще-
ния:	16.01.2021).
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Данная форма требует специальной подготовки к её реали-
зации, уступая изначально более демократичным, а следова-
тельно более открытым для всех людей видам творческой де-
ятельности. Таким образом, следует сделать вывод о том, что 
инклюзивное фестивальное движение в европейских странах 
более направлено на массовые виды творчества в связи с их 
наибольшим потенциалом для распространения идей ин-
клюзивного творчества и инклюзии в целом.

Ещё одним критерием для понимания неоднородности 
развёртывания идеи инклюзии может являться террито-
риальный фактор. Этот тезис, например, иллюстрируется 
большим количеством фестивалей стран именно Скандинав-
ского полуострова («SkanesDansteater» (Швеция); «Morodals-
festivalen»29 (Норвегия) и др.), демонстрирующих высокую 
степень становления идеи инклюзии в этом регионе, что под-
крепляется в том числе высокими показателями инклюзив-
ности в рамках инклюзивного индекса развития сообществ30. 
Об этом свидетельствует созданная в 2011г. в Финляндии 
Ассоциация доступного искусства и культуры (ACCAC)31, 
выбравшая своей главной задачей содействие различным 
инклюзивным проектам в области улучшения доступности 
финской культуры всему сообществу и в вопросах равного 
участия всех людей в культурной жизни страны. Следует от-
метить, что ACCAC – один из важнейших социокультурных 
проектов Министерства образования и культуры Финляндии. 

Не менее масштабно разворачиваются инклюзивные 
инициативы во Франции, в которой расположена штаб-
квартира ЮНЕСКО - организации, способствующей иско-
ренению дискриминации личности во всех возможных про-
явлениях в общемировом формате. Одной из них является 
упоминаемый ранее фестиваль «FestDif». 

Исследуя феномен инклюзии, можно заметить, как чёт-
ко прослеживается его взаимосвязь с уровнем развития стран 
Европы: в экономически более развитых странах (Франция, 
Германия, Австрия, Великобритания, скандинавские страны) 
обнаруживается большее количество фестивалей по сравне-
нию с менее развитыми регионами. Можно предположить, 
что развитие инклюзивного фестивального движения зави-
сит от возможностей общества поддерживать социально бо-
лее уязвимые слои населения, а гуманизм в целом, – это дитя 
цивилизации. 

Одним из важнейших критериев развёртывания идеи 
инклюзии в современном обществе является определение 
целей инклюзивных инициатив, которые демонстрируют 
становления новых гуманистически обусловленных цен-
ностно-смысловых парадигм современной цивилизации, где 
человек вновь ощущает себя центром мироздания. В этом 
контексте обнаруживается приоритетное направление – ис-
коренение дискриминации по каким-либо признакам, а 
также стремление к масштабному развёртыванию базовых 
принципов инклюзии - равенства и разнообразия. Органи-
заторы фестиваля «InTakt» поддерживают идею всеобщего 
равенства и порицают дискриминацию любого характера, в 
том числе по признаку инвалидности, отстаивая понимание, 
что всем людям должны быть предоставлены одинаковые 
возможности для самореализации, как в сфере культуры, 
так и в рамках проведения фестиваля «InTakt». Фестиваль 
«FestDif»32, определяемый организаторами мероприятия 

29	 Фестиваль	Morodals-festivalen.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://morodalsfestivalen.no/english.html	(дата	посеще-
ния:	16.01.2021).

30	 Индекс	инклюзивного	развития,	2018.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_In-
cGrwth_2018.pdf	(дата	посещения:	16.01.2021).

31	 ACCAC.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://accac.
global	(дата	посещения:	16.01.2021).

32	 Фестиваль	 FestDif.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.lyoncapitale.fr/culture/Villeurbanne-le-Fest-Dif-de-la-
difference-et-de-la-diversite/	(дата	посещения:	16.01.2021).

как фестиваль различия и разнообразия, имеет слоган: «Что 
нас всех объединяет, так это то, что мы все разные», который 
способствует укреплению идеи всеобщего равенства, содей-
ствуя устранению существующей дискриминации. Данный 
фестиваль – место социальной и профессиональной инте-
грации участников инклюзивного сообщества, устремлённых 
к осознанию значимости «человека – как существа, прежде 
всего социального», которого просто не может быть без при-
своения социального опыта33 как опыта культуры. 

Таким образом, можно прийти к следующим значимым 
выводам:

– несмотря на широту инклюзивного фестивального 
движения, возрастной фактор демонстрирует ограничен-
ность его влияния на качество жизни и ценностную значи-
мость старшего поколения;

– значимым фактором развёртывания феномена инклю-
зии в современном мире становится его целенаправленность, 
обусловленная сменой ценностно-смысловых парадигм со-
временной цивилизации в сторону осознания абсолютной 
ценности каждого человека; 

– становится очевидной общая миссия фестивального 
инклюзивного движения, которая реализует принципы все-
общего равенства и искоренения дискриминации во всем 
мире, где каждый человек обретает свою значимость как 
«мера всех вещей»;

– в современном мире постепенно формируется новое 
понимание культуры как пространства, где человек, в том 
числе каждый Другой, проявляет свою истинную сущность 
Творца и, ощущая дух эпохи инклюзии – постоянно раздви-
гающей существующие границы, осмысляет её новые смыс-
лы и ценности, воспринимая себя необходимой частью боль-
шого, но открытого к изменениям мира. 
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Экстремистская деятельность проявляется различным 
образом, и одним из ее видов является оскорбление религи-
озных чувств верующих граждан. Объектом преступных по-
сягательств выступают права, свободы, законные интересы ве-
рующих, религиозные чувства по отношению к сакральным 
объектам. Защита «религиозных чувств» представляет собой 
одну из сложнейших проблем современного российского 
права, а экспертные заключения, подтверждающие факт на-
несения оскорбления дело сложное и требует высокой квали-
фикации эксперта–религиоведа. В свете вышеизложенного 
хочется обратить внимание на два аспекта вопросов право-
вой защиты правовой защиты религиозных чувств верующих 
граждан. Первый аспект: что нужно защищать? И что такое 
религиозные чувства? Второй – кто из экспертов может опре-
делить степень оскорбления данных чувств?

Отметим, что появление понятия «чувства верующих» в 
статье 148 УК РФ стало следствием выступления панк-группы 
«Pussy Riot» в храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году. 
Такова была реакции на панк-молебен со стороны государ-
ства. В законодательствах ряда стран существуют подобные 
положения, защищающие мировоззрение верующих, но 
«модели защиты чувств верующих различны1. К примеру, 
существуют законодательства о защите чувств верующих в 
уголовных кодексах Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ис-

1	 Чернышкова	З.	Е.,	Иванова	Е.	В,	Кузнецова	О.	В.	Религиоведче-
ская	экспертиза:	анализ	действий,	направленных	на	оскорбление	
религиозных	 чувств	 верующих	 //	 Исторические,	 философские,	
политические	и	юридические	науки,	культурология	и	искусство-
ведение.	Вопросы	теории	и	практики.	-	2017.	-	№	3-2	(77).	-	С.	202.

пании, Польши, Португалии, Японии, Финляндии и других 
стран. Под оскорбительными действиями в данных случаях 
понимаются насмешки над проведением богослужебных об-
рядов, воспрепятствование в грубой форме проведению бо-
гослужебного обряда, оскорбления или насмешки над други-
ми лицами из-за их веры или религиозной принадлежности, 
при этом данные действия осуществляются публично или 
публично распространяются материалы данного толка.

Раскрывая первый аспект заданного вопроса, отметим, 
что методических рекомендаций по данному вопросу право-
охранительными структурами не выработано, поэтому вся 
ответственность ложится на эксперта. 

Перед экспертом–религиоведом встает трудная задача 
работы с понятием «религиозные чувства». Религиозные чув-
ства являются одним из важных компонентов религиозного 
сознания. В. Джеймс писал, что «под религией можно под-
разумевать совокупность чувств, действий и опыта отдельной 
личности, поскольку их содержанием устанавливается отно-
шение к тому, что она почитает Божеством»2. Религиозные 
чувства могут проявляться через эмоциональное отноше-
ние верующих к большому количеству гипостазированных 
существ, сакрализованных вещей, ценностей, персон, мест, 
действий, взаимоотношений между людьми и отношению 
себе, к религиозным явлениям, происходящих в мире. Рели-
гиозные переживания человека, его эмоции и чувства также 
важны для самого верующего во время совершения им мо-
литвенных действий, когда происходит мистическое пере-
живание внутреннего единения с Божеством. Психологи под-

2	 Джеймс	У.	Многообразие	религиозного	опыта.	-	М.,	1993.	-	С.	34.
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черкивают особую роль чувств (в том числе и религиозных) в 
побуждении человека к какой-либо деятельности.

Однако многие религиоведы, религиозные философы, 
исследователи в области религиозной психологии подчер-
кивают важность не самой специфики религиозных чувств 
(переживаний верующего – любви к Богу, благоговении к 
сакральному, религиозной причастности к Абсолюту), а на-
правленности их на тот или иной объект. Такими объектами 
могут быть иконы, храмы, культовые сооружения, ритуалы, 
церемонии, другие религиозные артефакты, в которые веру-
ющие люди вкладывают самые сокровенные, сакральные чув-
ства. Благодаря этому могут получать соответствующие зна-
чения и смыслы самые разные эмоции человека. Верующим 
человеком они переживаются как страх перед воздаянием, 
как проявление любви к Богу, радости общения с Богом и 
т.д. Для верующего человека важно, что эти сверхъестествен-
ные ценности существуют реально, а отрицание их, ниспро-
вержение религиозных смыслов и ценностей, приводит, 
по мнению верующих, к нравственному распаду личности. 
Данная сторона религиозного опыта и защищается статьей 
148 УК РФ. Если говорить о том, какие именно религиозные 
чувства защищаются соответствующей статьей, то из всех 
религиозных чувств упомянутых выше нужно отметить «чув-
ство священного» и «чувство веры» в «иную» реальность и ее 
способность преобразовать человека и мир в целом. Однако 
необходимо подчеркнуть, что степень интенсивности прояв-
ления религиозных чувств у различных категорий верующих 
людей различна. Беря за основу социологический критерий, 
можно отметить более интенсивную погруженность в эмоци-
ональное поле переживаний глубоко уверовавших («убеж-
денных»), незначительный характер эмоциональной привя-
занности к сакральным предметам и ценностям у «верующих 
по традиции». Тем не менее, не зависимо от типа личности 
верующего человека, указанные религиозные чувства защи-
щаются законом (что было нами подчеркнуто выше) потому 
как, они направлены на сакральные объекты и имеют важное 
значение для жизни верующего человека. 

Содержательными элементами оскорбления религиоз-
ных чувств верующих, унижения человеческого достоинства 
личности, таким образом, будут являться следующие, ниже 
перечисленные действия. 1. Публичное оскорбление, повлек-
шее за собой нарушение общественного порядка, выражение 
крайнего неуважения, оскорбительного презрения и уничи-
жительного, издевательского отношения к законно действу-
ющим религиозным объединениям, его религиозным обыча-
ями организационной структуре. 2. Публичное осквернение, 
порча религиозно почитаемых предметов законно действую-
щего религиозного объединения. 3. Оскорбительное высме-
ивание, выражение оскорбительного презрения и уничижи-
тельно издевательского отношения к законно совершаемым 
обрядам и церемониям. 4. Совершение насильственных дей-
ствий, в том числе нападения, в отношении священнослужи-
теля во время законного исполнения им своих служебных 
(религиозных) обязанностей или срыв богослужения, иного 
религиозного обряда посредством насилия, угрозы насилия, 
хулиганских действий, беспорядков или иных противоправ-
ных действий, в том числе приготовление к совершению та-
ких действий. 4. Публичное подстрекательство, осуществле-
ние в устной или письменной форме либо с использованием 
изображения, к ненависти или насилию в отношении лиц по 
признаку отношения их к религии3.

Перечисленные элементы не отражают всей специфики 
конкретных проявлений оскорблений религиозных чувств 
верующих, поэтому вторым аспектом поставленного нами 
вопроса будет описание деятельности религиозного экспер-
та, человека, помогающего правоохранительным органам 
установить меру оскорбительных действий, конкретное со-
держание криминализируемых действий. В гуманитарных 
науках экспертом чаще всего считается любой информант, 
к которому обращаются за советом или суждением по кон-
кретной проблеме (в социологии это называется «методом 
экспертных оценок»). Специализированные словари указы-
вают следующие признаки, позволяющие считать человека 
экспертом. Он должен иметь стаж профессиональной дея-

3	 Понкин	И.	Человеческое	достоинство	верующих	//	Журнал	Мо-
сковской	Патриархии.	-	2013.	-	№	9.	-С.	45.	

тельности, ее разносторонность, сложность. Важным усло-
вием является компетентность в той предметной сфере, по 
которой требуется экспертная оценка, область компетенций 
должна быть близка к объекту экспертизы. Необходимо пом-
нить, что основополагающим принципом любой эксперти-
зы, в том числе, и религиоведческой, является принцип неза-
висимости и объективности. 

Поэтому не каждый специалист высокой квалифика-
ции способен к необходимым обобщениям, уточнениям, 
правильному выстраиванию причинно–следственных связей, 
когда необходимо учитывать специфику заданных эксперту 
вопросов. Именно принцип независимости при проведении 
религиоведческой экспертизы гарантирует нейтральность в 
смысле оценочных, мировоззренческих суждений эксперта, 
в противном случае вместо научной обоснованности резуль-
татов можно получить предвзятое конфессионально ангажи-
рованное заключение экспертизы. Отметим, что на данный 
момент многие религиоведы–профессионалы отмечают не-
обходимость становления в Российской Федерации особого 
института религиоведческой экспертизы для оказания по-
мощи в решении многих правовых вопросов. Специальные 
познания в области религиоведения, как правило, требуют-
ся: при регистрации религиозных движений в органах Фе-
деральной регистрационной службы; в работе органов вну-
тренних дел по пресечению правонарушений связанных с 
преступлением на религиозной почве (человеческие жертво-
приношения; убийства с использованием наркотических ве-
ществ в ритуальных, медитативных целях, в целях самосовер-
шенствования, аскезы и т.п.; убийства, связанные с войной); 
нарушениями законодательства о религиях (контроль за 
соблюдением законности о свободе совести и вероисповеда-
ния4. Конечно, в преподавании и воспитании молодого поко-
ления слушателей юридических высших учебных заведений, 
курсантов институтов Министерства Внутренних Дел Рос-
сийской Федерации компетентностный подход в изучении 
религиоведения и религиоведческих знаний дает первичную 
информацию о противоправных действиях, в том числе и о 
случаях оскорбления религиозных чувств граждан, однако 
методиками подтверждения данного деяния для окончатель-
ного экспертного заключения владеют специалисты–религи-
оведы, владеющие современным категориальным научным 
аппаратом. Научно обоснованная, объективная религиовед-
ческая экспертиза может, с одной стороны, являться важным 
фактором профилактики религиозно мотивированного экс-
тремизма и защитить общество от неблагоприятных послед-
ствий, которые могут нести в себе оскорбления религиозных 
чувств верующих, унижения человеческого достоинства, на-
рушения свободы вероисповедания, с другой стороны может 
защитить и сами религиозные организации от необоснован-
ных обвинений. 
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В статье рассматривается человеческий капитал как сложная социокультурная целостность, где значимое место отводится 
духовной составляющей. Актуальность исследуемого вопроса обусловлена тем, что проблема интеграции, консолидации 
общества оказывают влияние на формирование человеческого капитала, в котором заключается успешность решения задач 
инновационного развития общества. Обосновывается мысль о том, что человеческий капитал, как и всё внутреннее личностное 
богатство не представляется без духовно-нравственной составляющей сущности человека и его бытия. Кардинальные изменения 
онтологической идентичности человека предполагают значительные вложения в человеческий капитал, что в первую очередь 
означает решение проблем духовного совершенствования человека.
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The article considers human capital as a complex socio-cultural integrity, where a significant place is given to the spiritual component. 
The relevance of the issue under study is due to the fact that the problem of integration, consolidation of society has an impact on the 
formation of human capital, which is the success of solving the problems of innovative development of society. The author substantiates 
the idea that human capital, as well as all internal personal wealth, is not possible without the spiritual and moral component of the 
essence of a person and his being. Fundamental changes in the ontological identity of a person involve significant investments in human 
capital, which primarily means solving the problems of spiritual improvement of a person.
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Основным источником современного цивилизационно-
го развития является человеческий фактор, качество челове-
ческого капитала. Он ставит и реализует большой блок задач 
модернизации и инновационного развития, которые служат 
процветанию государства и росту благосостояния народа. 
Справедливо утверждение о том, что в пространстве совре-
менной цивилизации основным направлением в развитии 
человеческого сообщества большое внимание сосредоточено 
на логике потребностно-полезностных отношений нежели, 
на вопросах духовно-нравственных измерений1. В контексте 
этого утверждения еще более понятной становится несо-
мненная правота великого немецкого философа Г.В.Ф.Гегеля, 
который утверждал, что «всемирная история совершается в 
духовной сфере»2. Закономерно, что современные философы 
и ученые-гуманитарии продолжают обращаться к осмысле-
нию нравственных проблем. Это связано с тем, что в условиях 
глобализации очень остро встает вопрос об общезначимых 
моральных ценностях, о возможности формирования еди-
ного нравственного сознания человечества3. Отсюда следует, 
что в настоящее время понятие «человеческий капитал» рас-
сматривается не просто как экономическая категория, а как 
сложная социокультурная целостность, где значимое место 
отводится духовной составляющей. Она выходит на первый 

1	 Сартаева	Р.С.	Общество	знаний	и	проблемы	качества	в	развитии	че-
ловеческого	капитала	//	Аль-Фараби.	-	2015.	-	№	2	(50).	-	С.	23-38

2	 Гегель	 Г.В.Ф.	 Лекции	 по	 философии	 истории.	 -	 СПб.:	 Наука,	
1993,	2000.	-	С.	57-480.	

3	 Барлыбаева	Г.Г.,	Нысанбаев	А.Н.	Этическая	мысль	казахов	как	
основа	духовного	возрождения	страны	//	Вопросы	философии,	
2018.	-	№	9.	-	С.	13-19	

план в современных процессах модернизации, так как её 
процессы осуществляются на основе сингулярных техноло-
гий. В свою очередь, связанных с воздействием на живое че-
ловеческое сознание, с переносом сознания на электронные 
носители, интерфейсными технологиями и т.д. Авторы П. 
Г. Никитенко, А. М. Ильянок в своей статье отмечают, что 
человечество сегодня стоит на пороге смены парадигм или, 
иными словами, серии ускоренного социально-экономиче-
ского и научно-технического прогресса, что влечет за собой 
смену мировоззрения, социально-экономического поведе-
ния, систем ценностей, научно-технологических, технических 
средств и т.д. Этот фактор, безусловно, следует учитывать в 
формировании цивилизационных, разумных, духовно-нрав-
ственных процессов в мире4. Необходимо подчеркнуть, что 
человек в виртуальном пространстве выступает творцом ре-
альности. Он наделен неисчерпаемыми возможностями, по-
зволяющими не просто строить некий «параллельный» по 
отношению к объективно существующему мир, но и преоб-
разовывать его5. 

В 90-ые годы прошлого столетия были разработаны 
международные стандарты качества человеческого капи-

4	 Никитенко	П.Г.,	Ильянок	А.М.	Сингулярные	технологии	–	научное	
направление	устойчивого	ноосферного	развития	Беларуси,	России	
и	 других	 стран	 СНГ	 //	 Экономические	 и	 социальные	 перемены:	
факты,	тенденции,	прогноз.	-	2014.	-	№	2	(32).	-	С.	169-185

5	 Беркут	В.П.,	Песоцкий	В.А.,	Майкова	В.П.,	Молчан	Э.М.,	Бонда-
рева	Я.	В.	Методологические	и	аксиологические	подходы	к	ре-
шению	проблем	консолидации	общества	в	эпоху	глобализации.	
//	 Вестник	 Новосибирского	 государственного	 педагогического	
университета.	-	2018.	-	Том	8.	№	1.	-	С.	138-157	
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тала. В которых выделены основные показатели такие как: 
продолжительность жизни людей при рождении, валовой 
национальный продукт на душу населения, грамотность 
взрослого населения, количество обязательных лет обучения 
в школе, численность людей с высшим образованием, по ним 
характеризуется устойчивое развитие страны. Из них три по-
казателя непосредственно связаны со сферой образования. 
Данные показатели получили название «Индекса человече-
ского развития». Вместе с тем, авторы монографии «Челове-
ческий капитал как основа формирования инновационной 
культуры казахстанского общества (социально-философский 
анализ)» обозначают, что проблема интеграции, консолида-
ции общества, также оказывают влияние на формирование 
человеческого капитала и успешность решения задач инно-
вационного развития6. Подтверждением этому служит опыт 
многих стран, где успешная реализация задач государствен-
ного строительства зависит не только от эффективности ра-
боты государственных институтов, но и от того, насколько 
конкретное сообщество внутренне консолидировано. Соот-
ветственно, увеличивающийся поток информации дает эф-
фект усиления ее воздействия или, так называемый синерге-
тический, нелинейный эффект, который, с одной стороны, 
может привести к непредсказуемым глобальным проблемам 
и их следствиям. А с другой - делает возможным развитие 
общественного сознания как открытой социальной системы 
на основе взаимодействия индивидуального, национального 
и глобального7. 

В эпоху глобализации образ жизни и мышления меня-
ется столь стремительно, что полученная сегодня информа-
ция уже завтра становится бесполезной. В современном мире 
стало естественным несколько раз менять карьеру (профес-
сию) и место жительства в течение жизни. Самые невероят-
ные фантазии многих поколений вдруг становятся обыден-
ными вещами. Однако научно-технический прогресс, успехи 
в медицине и биологии, нанотехнологические проекты и 
многое другое, в основном служащее бизнес-задачам, созда-
ют множество духовно-нравственных проблем. Ценность 
человека обусловлена его пользой для других, поэтому цен-
ность человеческой жизни и личности становится субъектив-
ной, относительной. Все корпорации нацелены на использо-
вание человека по принципу «выжатой губки», получению 
от него максимально возможной прибыли. Их основная за-
бота состоит в дискредитации индивидуального мышления 
и ценности личности. Человек, самостоятельно мыслящий, 
рассматривается корпорациями как опасное явление, угроза 
существующему порядку вещей и мыслей. Естественно, что 
формируемый ими социальный заказ выстраивает соответ-
ствующую систему образования8. 

Следовательно, нарастает ценностный разрыв, который 
постепенно перерастает в непреодолимую духовно-нрав-
ственную пропасть, столкновение транснационального гло-
бализма с национальными культурами. Эта граница про-
ходит и внутри стран как конфронтация противоположных 

6	 Человеческий	 капитал	 как	 основа	формирования	 инновацион-
ной	 культуры	 казахстанского	 общества	 (социально-философ-
ский	 анализ).	 Коллективная	 монография	 /Под	 общ.	 ред.	 З.К.	
Шаукеновой.	 -	 Алматы:	 Институт	 философии,	 политологии	 и	
религиоведения	КН	МОН	РК,	2014.	-	279	с.	

7	 Nasibulina	А.	Education	for	Sustainable	Development	and	Environ-
mental	Ethics	//	Procedia	 -	Social	and	Behavioral	Sciences.	 -	2015.	
-	Vol.	214.	-	P.	1077-1082.

8	 Yachina	N.	The	Problem	of	Spiritual	and	Moral	Formation	of	Person-
ality	//	Procedia	–	Social	and	Behavioral	Sciences.	-	2015.	-	Vol.	197.	
-	P.	1575-1579.

взглядов. В общественном сознании увеличивается опасность 
проявления глобальных рисков - у них больше возможностей 
перехода из разряда потенциальных в реальные опасности и 
угрозы9. 

Через анализ работ, посвящённых данному вопросу не-
обходимо отметить, что для успешного социально-экономи-
ческого развития любого общества, достижения общих це-
лей важным условием является интеграция, консолидация 
на основе определенной системы ценностей. Неслучайно, что 
в современную эпоху инновационного развития исследовате-
ли выделяют важнейшие атрибуты качества человеческого 
капитала как активность, креативность, инициативность и 
высокая нравственность. Среди вышеназванных атрибутов 
особое значение уделяется понятию нравственности. Ведь 
нам известно из истории развития философии, что этиче-
ские воззрения мыслителей пронизаны высокой общечело-
веческой идеей нравственного совершенствования, идеями 
добра, совестливости, милосердия и справедливости. Несо-
мненно, эти идеи служат основой духовного возрождения и 
модернизации общества. Следует выделить, что стремление 
человека к общечеловеческим ценностям, оперировать выс-
шими мотивами, т.е. наиболее нравственными, обществен-
но-полезными, даже если при этом приходится отказаться 
от каких-то личных выгод, требующих определенного само-
пожертвования. Оно всегда характеризовало человека с точ-
ки зрения нравственности. Нравственность рассматривается 
как система высшей регуляции поведения человека, которая 
не требует социального контроля, а продиктована убеждени-
ями личности. При этом поведение, основанное на них, слу-
жит не столько потребностям самой личности, сколько на-
правлено на удовлетворение интересов других людей, либо 
отвечает цели совершенствования всего общества, определяя 
перспективу его развития. Можно сказать, что в нравствен-
ном поведении личности отмечается устремленность к опти-
мальному удовлетворению интересов и потребностей других 
людей. Одним словом, когда мы говорим о нравственном 
совершенствовании личности, то имеем в виду способность 
ее подчинить свои интересы и потребности только такому 
поведению, которое не ущемляет интересы других людей, а 
способствует их максимальному учету. 

Следует подчеркнуть, что главным императивом раз-
вития современного человеческого сообщества должно стать 
условие невозможности осуществления каких бы то ни было 
технологических инноваций без инноваций этических. И 
главной этической инновацией при таком подходе долж-
но стать требование невозможности осуществления любого 
проекта общественного развития без экспертизы. Это связа-
но с тем, что в науке эта экспертиза становится безусловным 
требованием научной рациональности. Особенно актуальна 
эта проблема (взаимосвязи технологических и этических 
инноваций) в сфере развития качества человеческого капи-
тала. В настоящий момент инновации квалифицируются 
многими исследователями не только как технические, орга-
низационные, маркетинговые, управленческие, но и как нов-
шества в использовании и совершенствовании человеческого 
капитала. Под «человеческим капиталом» следует понимать 
не просто качественный и производительный труд, фактор 
экономического развития, но и интеллект, здоровье, качество 
жизни. Они являются главным фактором формирования и 
развития инновационной экономики и экономики знаний 

9	 Drouin	 E.,	 Drouin	 A.-S.	 Jean	 Lhermitte	 on	 Consciousness	 //	
L’Encéphale.	-	2017.	-	Vol.	43.	Issue	5.	-	P.	407-408.
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как следующего высшего этапа в развитии человеческого 
общества10. 

Автор разделяет позицию учёных из Республики Бела-
русь П. Г. Никитенко, А. М. Ильянок, которые резюмируя 
свою концепцию, утверждают, что мы живем во времена 
перемен. Но это не должно помешать увидеть разумное, 
духовно-нравственное будущее человечества, основанное на 
осмыслении достижений и перспектив науки. Признание 
возможности и желательности фундаментальных изменений 
в положении человека с помощью передовых технологий с 
целью ликвидации страдания и старения человека, а также 
значительного усиления физических, умственных и психоло-
гических возможностей11. В результате философского осмыс-
ления данной проблематики позволяет сказать, что челове-
ческий капитал, как и всё внутреннее личностное богатство 
не представляется без духовно-нравственной составляющей 
сущности человека и его бытия. Процессы подлинной де-
мократизации могут быть осуществлены на базе модерниза-
ции в политико-правовой, экономической, идеологической 
и духовной сферах. При этом духовная является необходи-
мым условием реализации всех других типов модернизации. 
Духовность есть основа практически всего, всё, что имеет от-
ношение к самореализации личности, духовные установки 
явно или скрытно направляют любую деятельность каждо-
го человека и всех социальных структур. Отсутствие духов-
но-нравственной составляющей техногенной цивилизации 
завело человечество в тупик. Сейчас как никогда требуется 
качественный сдвиг в сознании человека, коренным образом 
изменяющий его мировоззрение.

Успешная реализация общегосударственных задач, как 
показывает опыт многих стран, зависит не только от эффек-
тивности административной системы, но в основном от осоз-
нанной консолидации всего конкретного социума. Именно 
поэтому, на наш взгляд, большое внимание уделяется во-
просам, связанными с консолидацией общества, а именно: 
единству «как уникальной ценности», толерантности, патри-
отизму. 

В заключение следует отметить, что современный гло-
бализирующийся мир несет в своем развитии тенденции, 
которые ведут неизбежности кардинального изменения 
онтологической идентичности человека. Такие изменения 
предполагают значительные вложения в человеческий капи-
тал и качество жизни. Это означает не просто решение про-
блем образования и здравоохранения, а первоочередность 
решения проблем духовного совершенствования человека. 
Духовность как сущность человека следует понимать как 
интеллектуальность или чистую мораль. Осознание чело-
веком своей сопричастности, соразмерности истине бытия 
показывает движение внутреннего стремления человека к 
самоопределению посредством познания единой глубинно-
онтологической основы космоса и человеческого существа. 
Мироотношение человека с вытекающей из него стратеги-
ей поведения и поведенческим императивом, определяет 
жизнь в гармонии, сотрудничестве и заботе об окружающем 
мире. С проблемами высокого качества человеческого капи-
тала, необходимого для успешного решения задач модер-
низационного развития, тесно связаны вопросы внутренней 

10	 Сартаева	Р.С.	Общество	знаний	и	проблемы	качества	в	развитии	че-
ловеческого	капитала	//	Аль-Фараби.	-	2015.	-	№	2	(50).	-	С.	23-38

11	 Никитенко	П.Г.,	Ильянок	А.М.	Сингулярные	технологии	–	науч-
ное	 направление	 устойчивого	 ноосферного	 развития	 Беларуси,	
России	и	других	стран	СНГ	//	Экономические	и	социальные	пере-
мены:	факты,	тенденции,	прогноз.	-	2014.	-	№	2	(32).	-	С.	169-185	

консолидированности конкретного общества. Кроме того, 
важнейшими атрибутами качества человеческого капитала 
в современную эпоху инновационного развития являются 
личная активность, креативность, инициативность, высокая 
нравственность каждого отдельно взятого члена общества. 
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Гималова И. В.

Общество всегда реагирует на те или иные явления, про-
исходящие на мировой арене. Политические и социально-
экономические явления находят отклик и побуждают людей 
меняться, влияя на все социальное пространство. Детально 
говорить о последствиях пандемии пока рано, эпидемия еще 
продолжается, ежедневно унося не десятки и сотни, а тысячи 
жизней людей по всему миру. Однако сегодня, в первые ме-
сяцы 2021 года, можно говорить о тех изменениях, которые 
произошли в социальном пространстве. 

Первый тренд –  пандемия, возникшая в связи с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, очень сильно изме-
нила пирамиду ценностей и личности и общества. Ценность 
жизни каждого конкретного человека стала приоритетом и 
отодвинула на второй план проблемы экономического раз-
вития. Решением правительств разные по уровню развития 
экономики перестали пользоваться кладовой из природных 
ресурсов, и теперь ориентированы на программы сбереже-
ния трудоспособного населения, оказывающего услуги, раз-
вивающего технологии, словом, поддерживать стабильность 
общества.

Второй новый тренд - «социальное дистанцирование». 
В условиях пандемии многие сферы человеческой жизни 
переместились в онлайн, поскольку Интернет сегодня досту-
пен большинству граждан. Правительства многих государств 
заняли единую позицию, закрыв свои границы (появилось 
даже новое слово – «локдаун»), и ввели меры по самоизоля-
ции граждан. Возвышенная цель – забота о жизни и здоровье 
людей – в масштабах государств сегодня выглядит уже ина-
че, поскольку люди были заперты в пространстве, ограни-
ченном границами квартиры или дома, им было запрещено 
посещение концертных представлений, театральных спекта-
клей и даже кафе. 

В связи с указанными трендами появились новые харак-
теристики социального пространства:

1. Усиление в социальном пространстве позиций меди-
цины.

Если в начале пандемии медики признавали, что не го-
товы лечить новую болезнь и опытным путем искали методы 
лечения, простые граждане по всему миру пересказывали 
народные и медицинские методы лечения. Бесспорным при 
этом был только один метод – чистота рук и всех поверхно-
стей. 

Другой стороной стало изменение статуса медиков и ме-
дицинских служб. Признание на правительственном уровне 
того, что медицина в целом, врачи и медсестры нуждаются в 
государственной поддержке, побудило ввести дополнитель-
ные выплаты врачам, увеличить финансирование на медика-
менты и инструментальное оснащение врачей. Более того, в 
очень короткие сроки в городах РФ начали возводиться но-
вые инфекционные больницы, которые сразу же принимали 
больных1. Так, например, за 2020 год в Республике Башкорто-
стан были построены инфекционные больницы в пригороде 
Уфы (п. Зубово) и Стерлитамаке, а в пользование медиков 
были переданы служебные автомобили региональных чи-
новников.2

2. Разделение социального опыта при решении про-
блем, связанных с ковидом. 

Когда происходят войны, природные катаклизмы и дру-
гие трагедии, сопряженные с большим количеством жертв, 
люди объединяются. Срабатывает интегративная функция 
общества – выстоять в трудных условиях. Пандемия стала 
очередным масштабным разделением социального опыта. В 
рамках социального пространства, в борьбу против смерто-
носного вируса, наряду с государственными медицинскими 
организациями, с врачами и медсестрами, вступила и боль-

1	 Шульман	 Е.	 Общество	 в	 свете	 пандемии.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ru.unesco.org/courier/2020-3/
obshchestvo-v-svete-pandemii	(дата	обращения	31.01.2021).

2	 Министерство	здравоохранения	Республики	Башкортостан.	В	Уфе	
медики	получили	в	пользование	новые	автомобили	«Лада».	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://health.bashkortostan.ru/
presscenter/news/270595/	(дата	обращения	31.01.2021).

*	 Научный	руководитель	–	доктор	философских	наук,	профессор	
кафедры	философии	и	политологии	Башкирского	государствен-
ного	университета	Поздяева	Светлана	Михайловна.
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шая часть общества, активизировалось добровольческое (во-
лонтерское) движение, представители которого стали оказы-
вать помощь в доставке продуктов, медикаментов, врачей к 
самоизолированным или заболевшим гражданам3. Особую 
заботу российское общество и по сей день проявляет к лю-
дям старше 65 лет: предприятия формируют продуктовые 
наборы, о них заботятся социальные службы, им сохранена 
зарплата при самоизоляции 

3. От стабильной работы к фрилансу. Принудительный 
перевод на удаленный режим работы раскрыл для работо-
дателей новые перспективы. Они увидели возможности для 
сокращения расходов: уменьшилась оплата коммунальных 
услуг, офисные и канцелярские расходы, и даже оплата кли-
нинговым кампаниям по уборке помещений, в которых дол-
гое время никто не работал. Более того, пандемия вынудила 
многих людей сменить вид деятельности, искать новые или 
дополнительные источники заработка. Самая сложная ситу-
ация возникла в сфере искусства, где в связи с закрытием зре-
лищных мероприятий люди в одночасье остались без средств 
к существованию. Ради справедливости нужно отметить, что 
не все. Если популярные звезды эстрады и кино в течение 
года рассчитывали на свои сбережения, то не имеющим та-
кой известности начинающим пришлось искать любую воз-
можность заработать4.

4. Тотальный контроль в социальном пространстве. Вве-
дение режима повышенной готовности с форматом самоизо-
ляции граждан возложило на государство обязательство кон-
троля над соблюдением требований санитарного режима. 
Однако тотальный контроль над перемещениями граждан, 
использованием масок и перчаток в общественных местах в 
обществе вызвал протест и недоверие ко всему5. К сожале-
нию, и к появившейся недавно прививке от коронавируса.

5. Деглобализация и локализация социального про-
странства. Можно констатировать, что пандемия разрушила 
и единое мировое социальное пространство: систему между-
народной торговли, туризма, авиаперелетов и других точек 
взаимодействия между государствами. Мир, который счи-
тался единой глобальной системой, с введением карантинов 
разбился, как в средние века, на ряд удельных княжеств, до-
ступ к которым для иностранцев оказался невозможен. 

Еще более наглядный пример – ситуация с вакциной 
от коронавируса. Вместо объединения и создания наиболее 
эффективных вариантов вакцины страны закрылись от со-
трудничества и даже стали обвинять друг друга в воровстве6. 
Сейчас, на пике пандемии, даже самые оптимистичные гло-
балисты признают, что многие прежние привычки, да и в це-
лом ход истории человечества, считавшийся «естественным», 
может не вернуться никогда – настолько изменились обще-
ственные отношения.

Следует отметить, что культура всегда была одним из 
связующих нитей в процессе глобализации. Объединяя весь 
мир, культура стала более ориентированной по социальным 
(фактически потребительским) нишам. Проблемой культу-
ры является вписанность в экономику, которая придает ей 
следующие черты: а) ориентацию на английский язык. При-

3	 Ufa1.ru.	Волонтеры,	которые	привозят	пенсионерам	в	Уфе	про-
дукты	и	лекарства:	«Наш	долг	—	помогать	больными	и	немощ-
ным».	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ufa1.ru/
text/gorod/2020/03/31/69062827/	(дата	обращения	31.01.2021).

4	 The	village.ru.	Как	коронавирус	изменил	культуру.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.the-village.ru/weekend/
weekend-guide/380227-kak-koronavirus-izmenil-kulturu	 (дата	 об-
ращения	31.01.2021).

5	 Ria.ru.	Синдром	неверия:	кто	и	зачем	протестует	против	ноше-
ния	масок.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ria.
ru/20201121/maski-1585561183.html	(дата	обращения	31.01.2021).

6	 Lenta.ru.	 «Это	 как	 холодная	 война».	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://lenta.ru/articles/2020/10/15/vaccine_
diplomacy/	(дата	обращения:	29.01.2021).

мером может служить конкурс «Евровидение», где почти 
все участники исполняют свои песни на английском языке, 
хотя для Европы этот язык является государственным толь-
ко в Великобритании7; б) ориентацию на массовую культуру. 
Утрата аристократических статусов привела к отказу от клас-
сического образования, и вместе с этим элитарная культура 
начала смешиваться с массовой культурой; в) ориентацию на 
количество, а не качество. Так, в погоне за доступностью куль-
туры для масс преобладает принцип максимального охвата 
и др.

6. Пандемия ускорила процесс освоения IT-технологиями. 
Увеличилось количество пользователей портала государствен-
ных услуг, появилась возможность многие документы и справ-
ки заказывать и получать без личного участия. Забота о близких 
сподвигла многие семьи на ограничение общения с родствен-
никами и переход на различные мессенджеры даже пожилых 
граждан.

Сеть Интернет прочно вошла в материальную и духов-
ную культуру современного социального пространства. Она 
способна оказывать влияние на формирование личностных 
характеристик человека8. Опасность мира, который прони-
зан социальными сетями и Интернетом, заключается в бы-
стротечности и беспрепятственном распространении инфор-
мации. «Человечество столкнулось с новым видом активного 
вируса, который несет не генетическую, а меметическую ин-
формацию о человечестве», – пишет К. Мартынов. – «Именно 
поэтому ответом на существующие информационные виру-
сы должен стать прогресс человеческой культуры, формиро-
вание цифрового человека Homo digitus»9.

Мы уже писали о том, что на реальное социальное про-
странство накладывается виртуальное пространство, про-
странство сети Интернет10. Человек, оказавшийся в инфор-
мационной ловушке сети, понимает, что выбраться из нее 
сложно. Предоставление равных возможностей создания, 
копирования и интерпретации информации создает угрозу 
для человека в сетевом обществе. Необходимо отметить, что 
«блуждающие в сети» подвергаются современным средствам 
манипуляции, задающим иные ориентиры развития11. 

По мнению Ж. Бодрийяра, ущерб, который наносится 
живому общению между людьми виртуальными технологи-
ями, создает основу для формирования имитации несуще-
ствующего – симулякров.12 Вместе с трансформацией созна-
ния человека в процессе виртуального общения меняется и 
его отношение к обществу, разрушаются традиционные ка-
тегории нравственности, которые так долго формировались 
в реальном социальном пространстве.

Завершая анализ, невозможно определенно сказать, 
какие векторы социального пространства будут развиваться 

7	 Евстафьев	 В.,	 Циганова	 Л.	 Трансформации	 социального	 про-
странства	как	предчувствие	нового	мира.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://expert.ru/2020/05/6/transformatsii-
sotsialnogo-prostranstva-kak-predchuvstvie-novogo-mira/	(дата	об-
ращения	30.01.2021).

8	 Кмидта	 М.	 Как	 после	 пандемии	 изменятся	 общественные	 про-
странства	и	наша	жизнь	в	городе.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
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после пандемии13. Но уже сейчас в общественном сознании 
стали появляться новые феномены: маленькие города с пе-
шеходными улицами, создающими  домашний комфорт, 
уютные парки, переходящие в «зеленую зону» загородного 
пространства, собственные дома с приусадебными участка-
ми – все это в будущем будет воплощенной мечтой жителей 
мегаполисов. Мы полагаем, что это станет ориентиром при 
застройке зон отдыха в новых микрорайонах (наличие своих 
террас, открытых больших балконов, парковых зон и др.). Со-
блюдение социальной дистанции будет также учитываться 
не только при проектировании жилых районов, но и станет 
одним из решающих факторов при приобретении жилья.

2020 год вывел потребность отдыха на лоне природы на 
вершину ценностной пирамиды. Это означает, что можно 
привлечь внимание людей к состоянию окружающей среды. 
Так, например, пандемия сформировала чувство опасности 
по поводу возможной передачи вирусов от людей к домаш-
ним животным и от животных к людям. Вместе с тем, панде-
мия выявила и другое отношение: люди брали на себя заботу 
о домашних питомцах, попавших в больницы соседей. Хо-
чется верить, что такие уроки доброты не останутся единич-
ными.

К сожалению, приходится констатировать, что имеют 
место попытки деморализовать население России. Игра чув-
ствами граждан, настраивание их против действующей вла-
сти в условиях, когда из-за дефицита средств государствен-
ным органам власти не всегда удается увеличить вложения, 
например, в сферу здравоохранения. Такое манипулирова-
ние массами способно нарушить и без того не стабильное 
равновесие в обществе. 

Государство в течение 2020 года оказывало поддерж-
ку многим сферам экономики, наиболее пострадавшим от 
пандемии. Субсидии получали субъекты малого и среднего 
бизнеса, сохранившие рабочие места. Дополнительные льго-
ты получили социально ориентированные предприятия и 
учреждения. Налоговые льготы, освобождение от арендной 
платы, ипотечные каникулы и много других мер поддержки 
субъектов экономики и простых граждан лишили государ-
ственную казну пополнений, но дали возможность выстоять 
в непростых условиях.

Таким образом, мы приходим к выводу, что пандемия 
значительно изменила социальное пространство. Данный 
процесс еще не окончен, но анализ происходящих процессов 
позволит направить вектор развития России в конструктив-
ное русло.
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Кручинин С. В.

 У нас есть право голоса в том, как проходит наша жизнь, 
и все же наша жизнь также подчинена силам, находящимся 
вне нашего контроля. Какую часть этой истории мы подчер-
киваем? Консерваторы склонны видеть стакан наполовину 
полным, подчеркивая как агентурный контроль над резуль-
татами, так и личную ответственность за них. Прогрессисты 
с большей вероятностью подчеркивают причинную роль 
внешних факторов – даже если эти факторы в некотором 
смысле “внутренние”, такие как генетический состав челове-
ка, – и предостерегают нас от ошибок в сторону удержания 
вины за плохие результаты.

Педагог и эссеист Фредрик Дебоер утверждает, что есть 
одна область, где эта политическая модель ломается: в раз-
говорах об академических достижениях1. Почему, хвалить и 
порицать следует то, что явно врожденное? “Сострадатель-
ная, сочувственная, прогрессивная позиция, – замечает он, 
– заключается в отрицании того, что проблемы с алкоголем-
или ожирение, или депрессия, или клептомания-зависят от 
людей: мы не должны обвинять людей в психических или 
физических заболеваниях, настаивая на том, что их можно 
преодолеть с достаточными усилиями. Но, как отмечает Де-
боер, “это мышление является анафемой” среди тех же про-
грессивных кругов “применительно к академическим спо-
собностям.” Почему те самые люди, которые хотят избежать 

1	 DeBoer	F.	Standardized	Assessments	of	College	Learning:	Past	and	
Future	//	New	America.	–	2016.	–	С.	26-44.

обвинений в наследственных заболеваниях, относятся к успе-
ху в учебе так, как если бы это был исключительно тяжелый 
труд?2

Дебоер предполагает, что отчасти это объясняется слиш-
ком поспешным постепенным отказом от научной работы 
по интеллекту. Столкнувшись с темным наследием научного 
расизма, прогрессисты стремятся отрицать утверждения о 
различиях в IQ на уровне групп, но в то же время они в ко-
нечном итоге отрицают науку, которая показывает, что инди-
видуальный IQ по крайней мере на 50 процентов наследует-
ся3. Они предполагают, что мы можем быть последовательно 
сочувствующими и прогрессивными, только столкнувшись с 
последствиями жестко запрограммированных индивидуаль-
ных различий в IQ: академические успехи и неудачи не более 
“заработаны”, чем психическое здоровье или болезнь, и же-
стоко относиться к ним так, как если бы они были.

Гарвардский философ Майкл Сэндел отражает схожий 
взгляд в своей новой книге «Тирания заслуг»4. Оба автора ис-
пользуют это событие, чтобы доказать, что поступление в 
колледж стало точкой опоры меритократической машины 

2 Auer M., Kim K. S. Engineering Education for a Smart Society // 
GEDC-WEEF	2016,	Advances	in	Intelligent	Systems	and	Computing.	
–	2018.	–	Т.	627.

3	 Carl	N.	How	stifl	ing	debate	around	race,	genes	and	IQ	can	do	harm	//	
Evolutionary	Psychological	Science.	–	2018.	–	Т.	4.	–	№	4.	–	С.	399-
407.

4	 Sandel	M.	J.	The	Tyranny	of	Merit:	What’s	Become	of	the	Common	
Good?	–	London:	Allen	Lane,	2020.
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нашего общества: ваша социальная “ценность” настолько 
сильно зависит от колледжа, в котором вы учитесь, что бо-
гатые родители готовы нарушить закон, чтобы обеспечить 
небольшое повышение уровня колледжа, в котором учатся 
их дети. И родители скрывали свои действия от детей, по-
тому что хотели, чтобы они чувствовали, что заслужили этот 
статус.

Но и Сандел, и Дебоер ясно дают понять, что их целью 
является не эта группа нарушителей закона. И это не роди-
тели, которые на законных основаниях обменивают огром-
ные пожертвования на прием, или прием наследства, или 
тот факт, что более богатые дети получают преимущества на 
каждом этапе пути детства – от пренатального воздействия 
свинца до подготовительных курсов и дорогих, заполняющих 
приложения внеклассных занятий. Моральная проблема для 
обоих авторов заключается не в том, что мы не соответствуем 
идеалу меритократии (хотя мы это делаем), а в том, что мы 
воспринимаем его как идеал в первую очередь. Любая систе-
ма, определяющая экономический и социальный статус в за-
висимости от успеваемости, изначально плоха.

Сандел, как и Дебоер, возражает против моральных при-
тязаний меритократии: если мы верим, что наш успех зави-
сит от нас, мы будем приписывать себе успех и винить себя за 
неудачу. Меритократическая этика позитивной веры в себя – 
то, что Сэндел называет “риторикой подъема”, – порождает 
“морально непривлекательное отношение” гордыни среди 
победителей и негодования среди проигравших. Это, в свою 
очередь, ведет к социальной розни и подрывает социальную 
солидарность. Сэндл широко распространен в истории и по-
литике меритократии, укореняя ее в протестантской этике 
труда как (эпистемологическое) доказательство моральной 
ценности человека. Он находит идею о том, что более про-
изводительные должны быть возмещены большим количе-
ством денег, в классическом экономическом либерализме Ф. 
А. Хайека и Фрэнка Найта5 и даже в либерализме государства 
всеобщего благосостояния Джона Роулза. Сэндл признает, 
что эти мыслители обосновывали свои предлагаемые соци-
альные системы на основе эффективности, явно отрицая лю-
бые утверждения о том, что более производительные были 
“более ценными” или “заслуживали большего». Но, тем не 
менее, Сэндел считает их взгляды эволюционными предка-
ми наших нынешних моральных притязаний: “либерализм 
свободного рынка и либерализм государства всеобщего бла-
госостояния открывают путь к меритократическому понима-
нию успеха, которое они официально отвергают”.

В настоящее время Сандел определяет очень широкий 
спектр явлений как причины или следствия меритократии: 
популистские политические потрясения; вертолетное вос-
питание; рост глобализации, технократии и антиимми-
грантских настроений; переход к экономике знаний; эконо-
мический кризис 2008 года; дебаты об изменении климата; 
культурные различия между американцами и европейцами; 
рост числа самоубийств среди двадцатичетырехлетних; рост 
неравенства; падение производства; креденциализм. Когда 
его рассуждения блуждают по этой территории, путеводной 
нитью является утверждение, что меритократия организует 

5	 Fleming	 P.	 Hayek	 Shrugged:	 Why	 Bureaucracy	 Didn’t	 Die	 Under	
Neoliberalism	But	Boomed	Instead	//	New	Formations.	–	2020.	–	Т.	
100.	–	№.	100-101.	–	С.	114-128.

общество в самодовольных победителей и горьких проиграв-
ших.

Сандел явно на что-то намекает, утверждая, что “один 
из самых глубоких разрывов в политике сегодня-между теми, 
у кого есть высшее образование, и теми, у кого его нет.” Но 
меня не вполне убедила его история о нации, разделенной 
гордыней и негодованием. Во-первых, эмпирические дан-
ные, которые он приводит, рисуя картину “победителей”, 
не предполагают самодовольного самодовольства по поводу 
того, что “заслужил” свой статус: он описывает “эпидемию 
психического здоровья среди привилегированной молоде-
жи” и “чрезмерный уровень эмоционального расстройства 
среди молодых людей из богатых семей”, включая тех, кто за-
канчивает элитные школы и демонстрирует “беспрецедент-
ный уровень расстройства””. Это не похоже на высокомерие. 
Что касается обиды, которую он приписывает неэлитам: 
обида – это характерное отношение тех, у кого меньше, кто 
считает, что заслуживает большего. Если бы Сэндл был прав, 
утверждая, что неэлиты винят себя в собственных неудачах, 
можно было бы предсказать, что первичным выражением 
этого самопонимания будут стыд и депрессия, а не обида.

Люди склонны к иерархии – мы сравниваем себя с окру-
жающими и стремимся улучшить свое относительное поло-
жение, – но в то же время мы недовольны тем, что это отно-
сится к нам самим. Это затруднительное положение является 
продуктом двух побуждений.

Во-первых, людьми движет потребность в принадлеж-
ности и, как следствие, мотивация как приносить пользу 
группе, так и быть признанными ее полноправными чле-
нами. Некоторые положительные слова для этого влечения 
– “кооперативный” и “бескорыстный”; некоторые отрица-
тельные – “конформист” и “овца».” Во-вторых, люди склон-
ны держаться в стороне от группы, выделяться из нее. Когда 
мы одобряем эту склонность, мы описываем ее как “стремле-
ние к совершенству” и называем такого человека “экстраор-
динарным” или “независимым”; когда он нам не нравится, 
мы используем такие слова, как “несговорчивый” и “эгои-
стичный”, и обвиняем его носителя в “соперничестве” или 
“жадности””. Переключение между положительно и отри-
цательно заряженными терминами – это один из способов, 
которым мы искусственно помещаем эти враждующие вле-
чения в один социальный порядок.

Люди хотят выделиться; люди не хотят быть одинокими. 
Сандел и ДеБоер утверждают, что мы должны отказаться от 
первого желания, чтобы лучше удовлетворить второе: мень-
ше иерархии в обмен на большую солидарность, сострада-
ние и эгалитаризм. Их книги предлагают сдвиг в идеалах: 
долой язык стремлений, возможностей, индивидуальных 
достижений, веры в себя и позитивного утверждения. Они 
побуждают нас рассматривать успех скорее как результат 
удачи, чем как результат упорного труда, в надежде, что этот 
менее вдохновляющий, более фаталистический подход будет 
способствовать большей сплоченности группы. “Этика уда-
чи,” говорит Сэндл, – ценит измерения жизни, которые пре-
вышают человеческое понимание и контроль.”

Эта цель нигде не проявляется так ярко, как в конкрет-
ных изменениях, которые каждая книга предлагает нашему 
нынешнему порядку: Дебоер хотел бы, чтобы двенадцати-
летние дети имели возможность бросить школу, а Сэндл 
предлагает лотерею для поступления в элитные колледжи. 
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Хотя я не сомневаюсь, что каждый автор верит, что мир будет 
улучшен этими предложениями, их основной акцент в этих 
книгах явно не является государственной политикой: их кон-
кретные предложения занимают всего несколько страниц, 
расположенных ближе к концам их книг. Скорее, их главная 
задача – указать направление, в котором должна измениться 
наша идеология – сначала наша риторика, а затем и наши 
ценности. Мы должны научиться принимать, что некоторые 
двенадцатилетние дети просто не созданы для школы; мы 
должны перестать ценить избирательность элитных коллед-
жей.

Что мы должны сделать с этим проектом? Культурные 
сдвиги в идеологии действительно происходят, и Сандел и 
Дебоер, возможно, подхватывают тенденцию: возможно, 
наше общество находится на грани перехода к менее “вы-
деляющейся”, более “вписывающейся” модели. Действи-
тельно, поразительно, что Росс Даутат, консервативный обо-
зреватель, также критиковал меритократию в очень схожих 
выражениях: “меритократический порядок ... настаивает на 
том, что все, что есть у его высоких достижений, справедливо 
заработано.” Но с философской точки зрения Сандел и Де-
Боер не привели убедительных аргументов в пользу того, что 
у нас есть веские основания отказаться от риторики “зараба-
тывания”, “достижения” и “стремления».” Это происходит 
потому, что, хотя оба автора настойчиво настаивают на том, 
что их атака является нападением на саму концепцию мери-
тократии, на самом деле их цель лишь выбирает случайность 
нашего ее воплощения.

Давайте вернемся к нашей первой головоломке. По-
чему люди более склонны считать генетику ответственной 
за (отсутствие) психического здоровья, чем за (отсутствие) 
академических или интеллектуальных достижений? Я ду-
маю, что это менее загадочно, чем утверждают ДеБоер и 
Александр. Между этими двумя случаями есть существен-
ная разница. Научная истина состоит в том, что результа-
ты жизни человека во многом зависят от его генетической 
одаренности (не только в вопросах интеллекта, как бы он 
ни определялся, но и во многих других поведенческих и 
физических особенностях). Тем не менее, наука генетика 
не может сказать нам, каковы этические последствия этой 
истины – и, более конкретно, наука не может сказать нам, 
что этические последствия этого факта одинаковы для всех 
признаков. Таким образом, даже если с генетической точ-
ки зрения психическое здоровье и интеллект одинаково 
наследуются, это не означает, что наши этические реакции 
на эти факты должны быть одинаковыми. А на самом деле 
их, возможно, и не должно быть.

Вопрос о том, кого мы хвалим и кого порицаем, – это во-
прос не научный, а этический; ответить на него можно толь-
ко серьезно поразмыслив о том, в каком обществе мы хотим 
жить. В этом духе я хочу предложить нового кандидата на 
то, как должна выглядеть “сострадательная, сочувствующая, 
прогрессивная позиция”. Во-первых, мы должны склоняться 
к тому, чтобы приписывать людям их достижения как под-
линно их собственные, справедливо заработанные плоды тя-
желого труда и усердия, заслуживающие гордости и чувства 
выполненного долга. Во-вторых, мы должны склоняться к 
объяснению неудач на основе генов, социально—экономи-
ческих препятствий, невезения и так далее-вещей, находя-
щихся вне их контроля-таким образом, чтобы было ясно, что 

отношение, требуемое в ответ на неудачу, - это сочувствие и 
готовность помочь. Преуспевающие должны гордиться со-
бой, и когда они видят, что другие терпят неудачу, они долж-
ны думать: «туда, если бы не милость Божья, пошел я».

Люди редко, если вообще когда-либо, заслуживают не-
удачи, но люди обычно заслуживают своих успехов. Чтобы 
доказать, что эта асимметрия является когерентной, рассмо-
трим этос группы стремящихся друзей. Когда один из моих 
академических друзей сталкивается с профессиональной 
неудачей – отказом от работы, бесплодным поиском рабо-
ты, отказом в приеме на работу – остальные реагируют с со-
чувствием и состраданием. Мы не говорим: “Это твоя вина, 
что ты недостаточно усердно работал.” За исключением дей-
ствительно исключительных обстоятельств мы не берем на 
себя ответственность обвинять, обвинять и осуждать наших 
друзей. Но когда тот же самый человек достигает какого-то 
триумфа, мы обычно поздравляем его с плодами его усилий. 
Мы отдаем ей должное за ее достижения, не обвиняя ее в не-
удачах. Не следует предполагать, что эта ситуация должна 
сводиться либо к любезному преувеличению чьей-то роли в 
ее победах, либо к благонамеренному, но обманчивому пре-
уменьшению ее ответственности за свои неудачи. 
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Данная работа является своеобразным продолжением 
ранее опубликованной статьи «Раннегосударственные исто-
ки российской авторитарной традиции»1. На этот раз пой-
дет речь о «чисто марийской вере» как о способе националь-
ного самоопределения марийского народа. (Надо сказать, 
что фактор влияния религиозных и этнических компонен-
тов на исторический и политический процесс учитывается 
современными российскими исследователями)2.

В 2007 году в Йошкар-Оле была зарегистрирована 
«Централизованная религиозная организация Марийской 
Традиционной Религии Республики Марий Эл». Ее учреди-
телями стали районные религиозные организации язычни-
ков «Ошмарий-чимарий»3. 

В рецензии на книгу В. А. Шнирельмана «Неоязычество 
на просторах Евразии» (2001) крупный финно-угровед В. В. 

1	 Иликаев	А.	С.	Раннегосударственные	истоки	российской	автори-
тарной	традиции:	взгляд	политолога	//	Евразийский	юридиче-
ский	журнал.	–	2019.	–	№	4	(143)	–	С.	377-378.

2	 Шарипов	Р.	Г.	К	вопросу	о	реконструкции	религиозно-мифоло-
гической	 системы	древних	башкир	в	 доисламский	период	 //	V	
Ломоносовские	чтения.	Актуальные	вопросы	фундаментальных	
и	 прикладных	 исследований.	 Международная	 научно-практи-
ческая	конференция.	23	декабря	2020	 г.	Петрозаводск:	МЦНП	
«Новая	наука».	С.	199-206;	Galiullina	S.,	Suleymanov	A.,	Niyazova	
G.,	Bakulina	Yu.	Political	Processes	In	Russia	And	Islamic	Radicalism.	
Central	Asia	and	the	Caucasus.	2017.	Т.	18.	№	4.	С.	85-92;	Galiullina	
S.	D.,	Suleymanov	A.	R.,	Karabulatova	I.	S.,	Bresler	M.	G.,	Fatkullina	
F.	G.,	Kobyakova	T.	I.,	Gerasimova	D.	I.,	Safi	na	E.	A.,	Kulikov	S.	V.	
Social	Networks	As	Channels	Of	The	Distribution	Of	Ideas	Of	Islamic	
Radicalism	In	The	Context	Of	Digital	Threats	Of	Humanity.	Revista	
Publicando.	2018.	Т.	5.	№	18-2.	С.	200-210.	Садиков	Р.	Р.	Конфес-
сиональные	процессы	среди	марийцев	Башкирии	(история	и	со-
временность)	//	Финно-угроведение.	2020,	№	61.	С.	177–183.

3	 Алыбина	Т.	Трансформация	марийской	религиозной	традиции	в	
постсоветский	период.	Дис.	…	на	соискание	степени	доктора	фи-
лософии	(этнологии).	–	Тарту:	Институт	исследований	культуры	
Тартуского	университета,	2017.	–	С.	164.	

Напольских не соглашается с тем, что у нынешней марий-
ской религии есть некая реально различимая дохристиан-
ская, домусульманская основа. По мнению исследователя, 
в этом проявляется традиция советской этнографии. На 
самом деле, народная религия мари включает в себя как 
древнейшие религиозно-мифологические воззрения, так и 
элементы «высокой» религии. Уникальностью Урало-По-
волжского региона стало то, что проживающие в нем наро-
ды (мари, удмурты, чуваши) не имели своего «городского» 
населения, включая в свой состав группы даже формально 
не крещенные или обращенные в ислам. Хотя последнее и 
дало какое-то моральное право нынешней интеллигенции 
этих народов претендовать на продолжение «языческих» 
традиций, тем не менее, компоненты, восходящие к христи-
анству и исламу в народных религиях тех же мари, удмур-
тов, чувашей не только многочисленны, но и являются чаще 
всего структурообразующими4.

В. В. Напольских отмечает уникальность ситуации кон-
ца ХХ начала XXI веков, когда возрождение народной рели-
гии (даже выход ее из подполья) происходит как бы по двум 
направлениям. С одной стороны действительно имело ме-
сто восстановление традиции сельских религиозных общин 
(хотя бы в приближенном к доколхозному периоду виде), 
с другой силами национальной городской интеллигенции 
шло активное создание национальной религии в форме не-
оязычества. Именно у мари этот процесс можно считать 
наиболее успешным (опыт по реформированию народной 
религии силами «Кугу сорта»).

Казалось бы, именно интеллигенция, пользуясь разы-
сканиями ученых, могла бы оформить некий вариант «чи-

4	 Здесь	и	далее:	Напольских	В.	В.	Заметки	на	полях	книги.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://udmurt.info/library/
napolskikh/neoyaz.htm	(дата	обращения:	08.03.21).	
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сто марийской веры», собственно национальной религии, 
не являющейся калькой или подражанием христианству 
или исламу. Но, по мнению В. В. Напольских, этому проти-
востоят сразу несколько факторов: желание националистов 
опереться на какой-то исторический миф, низкий уровень 
провинциальной науки и, наконец, собственно сохранность 
традиции. В отличие от С. Б. Филатова, автора статьи «Язы-
ческое возрождение – поволжская религиозная альтернати-
ва», В. В. Напольских не решается прямо заявить, что почти 
никаких мифов у мари не сохранилось (якобы единствен-
ный полноценный миф и тот присутствует только в рус-
ском пересказе). Однако свою позицию достаточно прямо 
выражает в примечании к статье, заявляя, к примеру, сле-
дующее: «Мар. карт ‘языческий жрец’ заимствовано, как и 
многие другие ключевые марийские религиозные термины, 
из татарского языка… что служит еще одним из моря при-
меров, демонстрирующих реальную природу «древней са-
мобытности» традиционного язычества.

На мой взгляд, выводы В. В. Напольских также, в свою 
очередь, как и заключения других исследователей, упро-
щают проблему, а, порой, создают впечатление того, что 
ученые ломятся в открытую дверь. Действительно, вряд ли 
возможно полностью отделить собственно древние мифо-
логические воззрения и обряды мари от позднейших хри-
стианских и исламских напластований. Но, конечно, чтобы 
заявлять о том, что «древняя самобытность» МТР фактиче-
ски фикция, тут мало ссылки на этимологию слова карт. К 
тому же, данную без всяких помет, как очевидную и не тре-
бующую разъяснений.

Мне видится, что подобное пренебрежительно-высо-
комерное отношение к сложным процессам религиозной 
самоидентификации народов Урало-Поволжья, в первую 
очередь мари, не способствует тонкой настройке государ-
ственной этнической политики. Причина его, как кажет-
ся, состоит в том, что практически любой теоним, любое 
понятие религиозной лексики, любой образ или сюжет, 
культ марийской народной религии – объясняются исклю-
чительно как плод заимствования. То есть, подспудно про-
двигается мысль, что марийская интеллигенция не столько 
стремиться найти родство с другими финно-угорскими на-
родами, определить национальную самобытность в рели-
гии, сколько пытается выдать «чужое» за «свое», да к тому 
же перемешанное с авторскими фантазиями и представле-
ниями чуть ли не каждого конкретного деятеля.

Объем настоящей статьи не позволяет даже бегло и в 
самых общих чертах проанализировать пласты народной 
религии мари, не говоря уже о носящих действительно 
синкретический характер воззрениях представителей орга-
низации «Ошмарий-чимарий». Приведу только несколько 
примеров, на мой взгляд, опровергающих тезис о невоз-
можности выделения финно-угорской (прауральской) осно-
вы народной религии мари до начала ее взаимодействия с 
авраамическими религиями через славянское или тюркское 
посредство. 

 Считается, что имя и образ главного божества Юмо 
имеет финно-угорское происхождение. Праф.-уг. *juma 
‘небо, бог’ сохранилось также в финском, эстонском, вепс-
ском и, вероятно, мордовском языке. При этом теоним Ке-
ремет (вариант – Йын) – брата-близнеца Юмо, как и мифы 
о сотворении мира, рисуются результатом христианского и 

исламского воздействия. Однако имя Керемет (Йын), дей-
ствительно заимствованное у тюркских соседей, является 
не единственным обозначением противника Юмо. Чаще в 
мифах, а в особенности в культе, встречаются теонимы Йом-
шо, Водыж, Курык Кугыза, Шырт, Овда, Немда. Подчинен-
ные им духи: Курыкмаш, Ужедыш, Колтызо, Одыр Памаш, 
Мужо, Пий, Име, Толе и т.п. Все они имеют финно-угорское 
(или, как минимум, не тюркское и не славянское) проис-
хождение. То же, по всей видимости, касается мифов о тво-
рении и культе богов-творцов. Во-первых, в одном из вари-
антов марийского мифа Юмо и Йын вылупляются из яйца, 
снесенного матерью уткой. Во-вторых, сохранился миф о 
самозарождении земли из воды. Согласно последнему, ког-
да земля отделилась от воды, на обсохшей земле поднялись 
еловые леса (Кожла). В лесах зародились великаны-онары, а 
за ними наконец люди5.

По всей видимости, оригинальным следует признать 
мифы о появлении первых пар людей от союза Юмо с бо-
гиней рождения Шочын Авой, благословленного неким 
гигантским лосем и Водыже – лесном боге в образе оленя. 
Эти сюжеты также напоминает руны «Калевалы», в которых 
рассказывается о том, как Вяйнямейнен плавал в первичном 
океане, а затем охотился на космического лося Хийси6.

Хотя миф о дочери Юмо и Керемете действительно со-
хранился только в русской передаче, сам сюжет о женитьбе 
Курык Кугыза на небесной деве был значим для культа и 
мифологии. Правда, часто дочь Юмо носила имя Пиямбар, 
заимствованное из мусульманской религии. Однако ориги-
нальное имя Юмын Удыр, образ, мотив низвержения не-
бесной богини на землю, имеет широкое распространение 
у финно-угорских и даже енисейских народов (Ен и Ань, То-
рум и Калташ-Эква, Есь и Хоседэм). Еще один цикл мифов 
о деве-лебеди Йуксо Удыр имеет отношение к образу героя 
«Калевалы» Йоукахайнена. Есть параллели и в представле-
ниях мари, мордвы и финнах о богинях солнца, луны, воды, 
леса, огня, ветра, облаков, звезд: Кече Аве, Тылзе Аве, Вюд 
Аве, Кожле, Тул Аве, Мардеж Аве, Пыл Аве, Шюдыр Аве 
и т.д. Также как и в «Калевале» невеста марийского героя 
может превращаться в рыбу.

Само обозначение категории богинь словом ава пока-
зательно характерно для марийской и мордовской мифо-
логии. Но, по мнению В. И. Вершинина, мар. ава ‘мать’ не 
происходит из чув. аби ‘мать’. Сходные слова имеются во 
многих уральских и алтайских языках7. 

Глубокой архаикой веет от марийского представления 
о загробной жизни как о простом продолжении земной8. 
Вместе с тем, сохранились детали, роднящий «марийский 

5	 Смирнов	 И.	 Н.	 Черемисы:	 Историко-этнографический	 очерк.	
Статьи.	 Вступительная	 статья	 К.Н.	 Санукова.	 –	 Йошкар-Ола:	
РОО	РМЭ	ПРМ	«СММ	«У	вий	(Молодая	сила)».	–	Серия	«Исто-
рическое	наследие	марийского	народа».	2014.	–	С.	189.

6	 Марийцы.	Историко-этнографические	очерки.	Издание	2-е,	до-
полненное.	–	Йошкар-Ола:	МарНИИЯЛИ,	2013.	–	С.	304-305.

7	 Здесь	 и	 далее	 этимологии,	 в	 основном,	 приводятся	 по	 изда-
нию:	 Вершинин	 В.	 И.	 Марий	 мут-влакын	 кушеч	 лиймышт:	
этимологий	мутер	–	Происхождение	слов	марийского	языка:	
этимологический	словарь:	в	2	т.	–	Йошкар-Ола,	2017-2018.	–	Т.	
1.	А	–	М.,	2017.	–	346	с.	Т.	II.	Н	–	Я.	2018.	–	394	с.	Марийские	
слова	 даются	 в	 упрощенной,	 приближенной	 к	 русскому	
произношению,	передаче.	

8	 Holmberg	Uno.	Die	Religion	der	Tscheremissen.	Porvoo,	1926.	Рус-
ский	перевод	книги:	НРФ	МарНИИ.	Оп.1.	Д.	91.	Л.	4.
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Аид» с Туонелой: черная змея, злые собаки, владыка мира 
мертвых со своей дочерью-лебедью. 

Традиционно считалось, что у мари мифы о культур-
ном герое были заменены восточнославянскими апокрифи-
ческими сказаниями о деяниях христианского Бога.  Однако 
уже К. А. Четкарев одним из первых обратил внимание на 
то, что в роли такого персонажа у мари выступает божество 
Кугурак (Курык Кугыза): ср. фин. koko ‘весь’, эст. kogu ‘пол-
ный’. Кугурак научает мари-охотников ковке железа, выра-
щиванию зерна, изобретает молот, лопату и другие, необхо-
димые в хозяйстве, вещи. Уходя в могилу, Кугурак обещает 
вернуться к своему народу, чтобы защитить его от врагов. 
Полтыша, легендарного князя мари, хоронят в лодке вместе 
с его сокровищами. Здесь Кугурак и Полтыш напоминают 
коми-пермяцкого Кудым Оша, карело-финского Ильмари-
нена, мордовского Чам-Паса и Тюштяна, обско-угорского 
Экву-Пырища. Отголоски мифов об обретении огня, варке 
первого пива, сражении орла Юмо со змеем потусторонне-
го мира, сохранились в марийском предании «Огонь и чело-
век» и в сказке «Нончык-патыр».

Разбор этимологий главных и второстепенных богов 
марийского пантеона, показывает, что большая часть теони-
мов имеет финно-угорское происхождение. При этом явля-
ются ложными (как минимум спорными) якобы тюркские 
по происхождению теонимы: Кюдырчо ‘бог грома’, Кава 
‘богиня воздуха’ и т.п. Правда, действительно, где-то чуть 
меньше половины персонажей, состоящих в штате других 
божеств, действительно проникли из тюрко-мусульманской 
обрядности: Пуйыршо, Пиямбар, Азырен, Киямат, Витны-
зе, Аш, Суксо, Перке и т.д. Имеются примеры заимствова-
ния имен православных и «русских» персонажей: Абрам 
Юмо, Давид Юмо, Внесений Юмо, Герман Юмо, Миколо 
Юмо, Мер Юмо, Васлий Кугыза и т.д.

Также считалось, что само строение марийского и чу-
вашского пантеонов с богами и подчиненными им слуга-
ми имеет тюркское происхождение. Но подобное строе-
ние пантеона чувашей как раз не имеет прямых аналогов в 
тюркской религии. В основе же, как видно, вопреки мнению 
Р. Г. Ахметьянова, сохранилось представление о богах, об-
разующих целые семейные круги с родителями, братьями, 
супругами, сыновьями, дочерьми, внуками, а также боже-
ственными артефактами и т.п. Ради справедливости, впро-
чем, следует сказать, что представление о пантеоне как о 
роде, семье, также было характерно для древнетюркской 
религии (супружеская чета Тенгри и Умай).

Вся основная религиозная лексика оказывается также 
финно-угорского происхождения. Карт ‘жрец, жертвенный 
стол’. Обычно сравнивают с тат. карт ‘старый’. По мнению В. 
И. Вершинина, слово не совсем ясное, ср. удм. карт ‘муж’. К 
тому же, по И. Г. Георги, исконным обозначением жрецов у 
мари было югтишь, т. е. *йуктышо от юмым йуктылаш ‘чи-
тать молитву’ ср. саам. oakte ‘сказать’. Другие примеры: учо 
‘помощник жреца на молениях с жертвоприношением’, ср. 
удм. ‘учкыны’ смотреть; ушташ ‘поминать’, ср. саам. оштед 
‘клясться’; уташ ‘праздновать’, утым кумалтыш ‘осеннее мо-
ление для принесения жертвы безродным покойникам’, ср. 
ненец. нытарма ‘покойник’; удылаш, улдаш ‘молиться’, ср. 
фин. udella ‘искать’; кумалаш ‘молиться’, кумалтыш шыл 
‘жертвенное мясо’ ср. фин. kumara ‘склониться’. Финно-
угорскими по происхождению словами являются кюсё ‘свя-

щенный летний месяц, святилище’, пече ‘ограда священной 
рощи’, орт ‘душа’, локташ ‘наводить порчу’ ряд других 
слов. Конечно, имеется немало слов, заимствованные из 
тюркских (орман ‘жертва’), а также арабского, персидского 
и даже китайского языков («второе» имя сказочной героини 
Ший Пюйан – Пампалче < кит. фан-фансянши ‘дух в образе 
медведя’), но, но как видно, они не заменяют исконно ма-
рийские понятия.
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Авдонин А. Н.

За счет чего же мы победили в Великой Отечественной 
войне? За счет беспримерной стойкости и мужества наших 
солдат на поле боя, особенно, начиная со сражения под Смо-
ленском. Важнейшее значение имела своевременная эвакуа-
ция заводов с оборудованием на Восток страны и ввод их в 
эксплуатацию в тяжелейших военных условиях самоотвер-
женным трудом, в основном, женщин и подростков. «В тече-
ние второго полугодия 1941 г. на восток только по железным 
дорогам согласно сводкам НКПС было вывезено 2593 про-
мышленных предприятия»1. Эвакуация промышленности 
сопровождалась “неизбежным снижением производства. В 
сущности, почти год – примерно с августа 1941 г. по август 
1942 г. – Красная Армия испытывала крайнюю нехватку во-
оружения и боеприпасов, а между октябрем 1941 г. и весной 
следующего года эта нехватка приняла чуть ли не катастро-
фический характер”2. Но уже “во втором полугодии 1942 
года советская военная промышленность произвела воору-
жения больше, чем военная промышленность Германии”3, с 
каждым годом войны наращивая свое превосходство. Таким 
образом, победа над нацистской Германией была достигнута 
как на фронте, так и в тылу.

Почти через 75 лет после войны мы можем дать более 
полное обоснование неудачного хода войны с нацистской 
Германией в 1941 году. Перед началом войны Гитлер оккупи-
ровал или поставил под свой контроль всю континентальную 
Европу, кроме Швейцарии и Швеции. Его войска с новейшей 
тактикой и стратегией применения танков завершили по-
бедой все предшествовавшие нападению на СССР военные 
кампании, получили бесценный опыт в реальных боевых 

1	 Мозохин	О.	Эвакуация	населения,	объектов	промышленности	и	
культурных	ценностей	из	фронтовой	 зоны	в	 годы	Великой	От-
ечественной	 войны	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/evakuatsiya-naseleniya-obektov-
promyshlennosti-i-kulturnyh-tsennostey-iz-prifrontovoy-zony-v-
gody-velikoy-otechestvennoy-voyny	(дата	обращения:	21.10.2019).

2	 Верт	А.	Россия	в	войне	1941-1945.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://history.wikireading.ru/62181	 (дата	 обращения:	
09.10.2019).

3	 Великая	 Отечественная	 война	 1941-1945	 г.г.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://w.histrf.ru/articles/article/show/
vielikaia_otiechiestviennaia_voina	(дата	обращения:	11.10.2019).

условиях. Они имели преимущество перед нашими войска-
ми не в количестве вооружений, а в их качестве, в мощной 
концентрации танковых сил на направлении главных ударов, 
средствах связи и боевой выучке солдат и офицеров. 

Советский Союз вступил в войну с резко усиленной за 
годы пятилеток, промышленностью, в т.ч. военной, но осла-
бленным прошедшими в 1937-1938 годах в Красной армии 
репрессиями. По опубликованным документам 17-18 тысяч 
офицеров, получили то или иное наказание, еще 11-12,5 ты-
сяч командиров после подачи жалоб и апелляций были вос-
становлены на военной службе, но морально и физически 
пострадали4. В литературе влияние репрессий на начальный 
период будущей войны, преувеличивается или признается 
незначительным. 

После перестройки одни авторы считают массовые ре-
прессии в армии катастрофой, предопределившей быстрый 
разгром наших армий в начале войны. Но будем объектив-
ными: анализ результатов осенних учений 1936 года в Бело-
русском (командующий И.П. Уборевич) и Киевским (коман-
дующий И.Э.Якир) военных округах показал неприемлемо 
низкую степень боевой подготовки войск на всех уровнях5.

Другие авторы считают такие потери «не столь 
существенными»6. Правда, после этого они признают: «При 
этом, безусловно, нельзя не заметить разрушительное влия-
ние репрессий в психологическом аспекте – создании у ко-
мандиров постоянного страха, снижение инициативности, 
боязнь занимать значимые, заметные должности»7. Однако 

4	 Тимонов	 М.,	 Бахурин	 С.	 «Погром	 командиров»:	 фактические	
результаты	среди	комсостава	РККА	в	1937-1938	годах	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://warspot.ru/3174-pogrom-
komandirov-fakticheskie-rezultaty-repressiy-sredi-komsostava-
rkka-v-1937-38-godah	(дата	обращения:	21.10.2019).

5	 Райзфельд	А.	Сталинские	репрессии:	мифы	и	реальность	[Элек-
тронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://mikle1.livejournal.
com/1520467.html	(дата	обращения:	24.10.2019).

6	 Тимонов	 М.,	 Бахурин	 С.	 «Погром	 командиров»:	 фактические	
результаты	среди	комсостава	РККА	в	1937-1938	годах	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://warspot.ru/3174-pogrom-
komandirov-fakticheskie-rezultaty-repressiy-sredi-komsostava-
rkka-v-1937-38-godah	(дата	обращения:	21.10.2019).

7	 Там	же.
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сделанное ими описание последствий репрессий почти пол-
ностью совпадает с психологической атмосферой в армии 
начального периода войны, когда германские войска продви-
нулись за три недели боевых действий на 400-500 километров 
вглубь нашей территории. Поэтому репрессии сыграли свою 
отрицательную роль в поражениях начального периода во-
йны.

В исследованиях последнего времени подробно раскры-
та радикальная организационно-материальная неподготов-
ленность Красной Армии к отражению германской агрессии. 
Наибольшие успехи на поле боя достигались с помощью тан-
ковых войск. К сожалению, несмотря на огромное численное 
превосходство советских танков над германскими перед во-
йной в подавляющем большинстве наши танки и организа-
ция танковых войск качественно уступали немецким. В част-
ности, в отличие от немецких, в наших танках отсутствовала 
радиосвязь между экипажами. Из-за острейшего дефицита 
бронебойных снарядов нашим танкам приходилось атако-
вать немецкие танки ... без открытия по ним огня!8. 

Как показала Курская битва, для отражения ударов тан-
ковых групп противника была необходима мощная противо-
танковая оборона, которая была создана только летом 1943 
года на Курской дуге протяженностью 200 километров: за три 
месяца подготовки всей страной было оборудовано 6 мощных 
оборонительных рубежей, с минными полями, насыщенных 
19 тысячами орудий и минометов, тремя с половиной тыся-
чами танков и стоящим сзади резервным Степным фронтом, 
предназначенным для последующего наступления. И, тем не 
менее, на южном фасе Курской дуги немецким танковым во-
йскам удалось пробиться на 35 километров! Они были оста-
новлены только контрударом в районе Прохоровки 5-й тан-
ковой армии из резервного Степного фронта9. 

И это произошло несмотря на то, что и вермахт, и Красная 
армия в 1943 году стала намного мощнее, чем в начале войны. 
Это обстоятельство позволяет перенести оборонительную сто-
рону Курской битвы 1943 года на ситуацию перед нападением 
Германии на Советский Союз и выяснить, что для отражения 
ударов германских танковых групп в 1941 году нужно было 
создать, по меньшей мере, 4 мощных оборонительных рубежа 
на направлении главных ударов. Разумеется, такого знания на-
правления главных танковых ударов и такой подготовки нашей 
армии в несколько раз большем фронте в 1941 году не было и не 
могло быть. Отсюда следует, что потеря огромной территории 
в начальный период войны была неизбежна.

Конечно, московский школьник Л. Федотов ничего об 
этих основаниях не знал, поэтому его предсказание было 
недостаточно обоснованным, но предсказанием, сделанным 
с глубокой верой в высокие морально-волевые качества, ко-
нечную победу нашего народа над нацистской Германией и 
невероятно большой конкретно-количественной точностью. 

Однако представленное выше более полное обоснова-
ние потери огромной территории тогдашней советской стра-
ны в начальный период войны с гитлеровской Германией не 
избежало включения в обоснование анализа опыта события, 
происшедшего после начала войны: Курской битвы. В воен-
ном плане Курская битва в силу ее поворотного значения в 
Великой Отечественной войне стала решающим эксперимен-
том для адекватной оценки обороны, достаточной для отра-
жения нападения гитлеровских войск на СССР в пригранич-
ных сражениях. Но эта решающая битва произошла после 
того времени, когда она была необходима. Таким образом, 
убедительное обоснование требует в той или иной форме 
не только дознания, но и постзнания. Важнейшим способом 
получения такого постзнания является аттракторный анализ 
альтернатив будущего развития социальных явлений и ис-
ключение из них наиболее отрицательных его вариантов. 

Главным «камнем преткновения» для обоснованного пред-
видения является существование в социальной действительно-
сти, в отличие от природной реальности, свободы воли, которая 
выражается в наличии субъективной способности «выбирать 

8	 	Кравченко	А.	1941	год:	Тихий	ужас	в	танковых	войсках	[Электрон-
ный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 http://xn--b1adccaencl0bewna2a.
xn--p1ai/index.php/history/52-articles/3089-1941-god-tihii-ujas-v-
tankovyh-voiskah	(дата	обращения:	05.11.2019).

9	 Букейханов	П.	 Е.	 «Курская	 битва,	 которую	мы	 начали»	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://military.wikireading.
ru/12624	(дата	обращения:	10.10.2019).

свою линию поведения в различных обстоятельствах и нести 
моральную и социальную ответственность за свои поступки»10 
и действия. Именно эта способность в единстве с эмоциональ-
ным моментом – желанием, является внутренней, идеальной 
стороной практической социальной деятельности и создает 
основную часть неопределенности социального предвидения. 
Именно она побуждает людей к социально-практической дея-
тельности в том или ином направлении. 

Важнейшей движущей силой исторического процесса 
до нынешнего времени было: волевое стремление доминант-
ных групп к власти над большим и большим количеством 
людей или стремление к прибыли от максимально большого 
количества экономически зависимых людей и борьбе между 
ними, в конечном счете, за мировое господство плюс техно-
логическое поступательное развитие11. 

Действительно, уже в истории Древнего мира и Средне-
вековья идет ожесточенная борьба за расширение или сохра-
нение власти. Описаниями борьбы за власть переполнены 
страницы истории Древнего мира и средневековья12. С появ-
лением основанного на вещной зависимости людей западно-
го общества эта борьба стала идти за или против мирового 
экономического господства. В ХХ веке она привела к двум 
мировым войнам между глобальными блоками ведущих 
стран и к мировой «холодной» войне.
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В современном мире отчётливо возникает тема станов-
ления неоклассической философии, что обусловлено раз-
личными особенностями развития человеческого осознания 
действительности. Важнейшими из таких особенностей яв-
ляются потребность понимания взаимосвязи данной фило-
софии с классической, неклассической и постнеклассической 
наукой; необходимость понятийного осмысления и оцени-
вания неоклассической философии в её взаимодействии с 
классической, неклассической и постнеклассической фило-
софией; соотнесение её со всеми известными типами миро-
воззрения.

Прежде всего, нужно отметить, что неоклассическая 
философия в аспекте её становления имеет весьма длитель-
ную историю своего существования. Можно сказать, что 
первые истоки неоклассической философии обнаружива-
ются уже в философии Древнего Востока, а также в антич-
ной философии, далее развиваются на всех последующих 
этапах развития мировой философии. Таким образом, сле-
дует вести речь об историческом основании становления не-
оклассической философии. Каждая классическая философ-
ская школа, направление, тенденция, традиция в той или 
иной мере имеют своё продолжение и трансформацию в 
собственных новых способах, формах и этапах становления 
и развития, что являются взаимодействующими аспекта-
ми их неоклассического становления, а потом и развития. 
В этой связи достаточно упомянуть неоплатонизм, неоари-
стотелизм, неоатомизм, необуддизм, неодаосизм, неокон-
фуцианство, неокантианство, неогегельянство, неотомизм, 
неопозитивизм, неомарксизм, имея в виду и многие другие 
проявления процессов становления и развития неокласси-
ческой философии.

Однако, становление современной неоклассической 
философии – это особый способ, форма и этап её форми-

рования, который имеет мировой характер, по-разному де-
монстрирующий себя у разных народов, стран и государств, 
имеющий свои специфические взаимосвязанные признаки. 
Так, если в эпоху древности неоклассическая философия 
переплеталась с другими типами мировоззрения, то во вре-
мена средневековья по преимуществу зависела от религии, в 
эпоху Возрождения – от искусства,  в Новое время её станов-
ление и развитие главным образом было обусловлено клас-
сической наукой. В современных условиях возникновение 
неоклассической философии связано в значительной мере 
с другими обстоятельствами, которые прослеживаются, во-
первых, в её взаимодействии с классической, неклассической 
и постнеклассической наукой; во-вторых, в её взаимосвязи с 
классической, неклассической и постнеклассической фило-
софией; в-третьих, в процессах снятия (преодоления) в ней 
иных типов мировоззрения (обыденно-практического, худо-
жественно-образного, мифологического, религиозного, науч-
ного и мистического).

Соединение и размежевание современной неокласси-
ческой философии с классической, неклассической и пост-
неклассической наукой – это многовековой, длительный, 
сложный и противоречивый процесс, который весьма далёк 
от своего завершения, учитывая то, что наука, в лице своих 
представителей, по-прежнему пытается сохранить свои го-
сподствующие позиции в мире в качестве своеобразного 
типа мировоззрения, стремясь ограничить развитие фило-
софии, свести её функции главным образом к методологи-
ческим; устранить или вплести философскую метафизику в 
научные исследования как одну из черт в современной науке; 
представить философию преимущественно в качестве  соци-
альной и гуманитарной науки; отрицать наличие научных 
аспектов в современной философии вообще; недооценивать 
её практическую значимость.
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Конечно, философы пытаются противостоять такому 
отношению представителей науки к современной филосо-
фии. Наиболее известными подобными попытками являют-
ся введение понятий классическая философия, неклассиче-
ская и постнеклассическая философия; стремление доказать 
первенство данных понятий по отношению к понятиям клас-
сическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая 
наука; обоснование методологического, онтологического, 
гносеологического, аксиологического и логического опере-
жения в философских трудах будущих научных разработок; 
развитие процессов внедрения в философские контексты на-
учных принципов, подходов, методов и методик; желание 
полностью отрицать наличие аспектов частных наук в фило-
софской метатеории, теории и практике. Но всё это, к сожа-
лению, мало для современного становления неоклассической 
философии, для утверждения её в мире как автономного, 
свободного, самостоятельного и равноправного типа фило-
софского мировоззрения.

Единство и дистанцирование современной неокласси-
ческой философии прослеживаются и в её отношениях с 
классической, неклассической и постнеклассической фило-
софией. Конечно, в каждой из этих видов философии есть 
проявления современной неоклассической философии, но 
по преимуществу в-себе, во многом потенциально. В то же 
время, возникая в качестве автономной, самостоятельной, 
свободной, неоклассическая философия наших дней, в лице 
своих представителей, желает снять (преодолеть) данные 
разновидности философии в своём становлении, демонстри-
руя тем самым свою специфику в мире.

Прежде всего, это проявляется в стремлении философов 
современной неоклассической философии включить пара-
дигматические принципы классической (принцип объектив-
ности), неклассической (принцип субъективности) и постне-
классической (принцип интерсубъективности) философии 
в свой базовый принцип (принцип всеобъемлемости) в ка-
честве снятых моментов. Далее, в становлении современной 
неоклассической философии преодолеваются и основные 
подходы, присущие классической (объективный подход), не-
классической (субъективный подход) и постнеклассической 
(интерсубъективный подход) философии, в её всеобъемлю-
щем подходе. Это прослеживается и в соотнесении глав-
ных методов, свойственных классической, неклассической и 
постнеклассической философии, с методами современной 
неоклассической философии. Речь идёт о снятии их мето-
дов в ней, а именно, о преодолении классических (методов 
объяснения), неклассических (методов понимания) и пост-
неклассических (методов интерпретации) методов в методах 
всеобъемлющего живого познания и знания, являющихся, в 
сущности, уже и не методами, а бесконечным процессом, в 
котором сливаются чувственное, умственное и интуитивное 
(в том числе и базирующееся на не-уме) человеческое позна-
ние и знание действительности. 

Следует отметить и то, что в становлении современной 
неоклассической философии переосмысливаются и пере-
оцениваются все типы философского мировоззрения, ис-
ходя из разных оснований их постижения: метафизические 
(идеализм; материализм; нейтральная философия); онтоло-
гические (монизм; дуализм; плюрализм); гносеологические 
(скептицизм; агностицизм; гносеологический оптимизм); 
аксиологические ( догматический аксиологизм; релятивист-
ский аксиологизм; системно-процессуальный аксиологизм); 
исторические (древневосточный, античный, средневековый, 
возрожденческий, нововременной, новейший, отечествен-

ный) типы. В данном случае подразумевается их сведение в 
единое целое на основе монистического плюрализма, при-
знания многомерного развития мира и человека, холархиче-
ского соединения всех типов философского мировоззрения в 
постижении отмеченной многомерности. 

При этом, в отличие от классической, неклассической и 
постнеклассической философии, в современной неоклассиче-
ской философии центром развития философских традиций, 
направлений, тенденций и школ считаются человеческая ин-
дивидуальность, взаимодействие между философствующи-
ми индивидуальностями, а не человеческий индивид, лич-
ность, любое социальное образование (класс, страта, нация, 
общество, сообщество и т.д.).

Существенной особенностью становления современной 
неоклассической философии является и возрождение, а так-
же дальнейшее развитие философского ядра в ней – метафи-
зики во всех её взаимосвязанных ипостасях. Это порождает 
дискуссии о взаимодействии положительного и отрицатель-
ного ничто, не-бытия и бытия в их различных формах; о со-
отнесении Бездны (Пустоты), Божества, Бога и Абсолюта в 
современной метафизике; о взаимосвязи соборного Бога и 
божественного во всём в мире (в том числе и в человеке как 
индивидуальности); о «ловушках» в постижении многомер-
ности мира и человека (в том числе и многомерности их 
духовного, душевного и телесного уровней); о дальнейшем 
признании границ в принципе антропоцентризма, когда от-
рицается действительность других вселенских культур и ци-
вилизаций, отстающих от человеческого развития или обо-
гнавших его. Это только некоторый обзор важных проблем, 
стоящих в настоящее время перед неоклассической филосо-
фией.

Особо нужно сказать и о взаимодействии возникаю-
щей современной неоклассической философией с другими 
типами мировоззрения – с обыденно-практическим, худо-
жественно-образным, мифологическим, религиозным, науч-
ным и мистическим мировоззрением. Можно подчеркнуть, 
что все указанные типы мировоззрения имеют собственную 
историю и существование и, как автономные, самостоятель-
ные, свободные мировоззренческие холоны, продолжают 
развиваться в своих способах, формах и этапах. Но, согласно 
принципам холархии, есть смысл вести речь о тенденциях в 
становлении современной неоклассической философии, ко-
торые свидетельствуют о том, что выстраиваются новые от-
ношения между данной философией и названными типами 
мировоззрения. Представители формирующейся неокласси-
ческой философии ведут различного рода диалоги с носите-
лями других типов мировоззрения на принципах равенства, 
справедливости, свободы и гармонии, отмечая и текущие на-
правления, формы и способы снятия (преодоления) данных 
типов мировоззрения (в их как позитивных, так и в негатив-
ных моментах) в своей метатеоретической, теоретической и 
практической деятельности, стирая догматические и реляти-
вистские грани там, где это возможно во взаимодействии с 
ними.

Завершая статью, хочется отметить, что в ней были рас-
смотрены только некоторые взаимосвязанные черты, при-
сущие становлению современной неоклассической фило-
софии. Иные задачи автор перед собой не ставил в своём 
исследовании указанной темы.
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Развитие современного общества предполагает нали-
чие социальной мобильности. При этом большое значе-
ние имеют географические, демографические и экономи-
ческие характеристики населенного пункта, региональные 
особенности. Важно, прежде всего, определить, каким об-
разом процесс социальной мобильности населения проте-
кает в тех или иных условиях на территории государства и 
его регионов. Кроме того, необходимо отметить сходства 
и различия в разных типах территориальных поселений. 
Процессы социальной мобильности населения в России 
уникальны тем, что они характеризуются некими чертами, 
которые принадлежат только российской действительно-
сти1.

Понятие «социальная мобильность» является ком-
плексным. Современное толкование социальной мобиль-
ности предполагает его рассмотрение не только в качестве 
непрерывного процесса перемещения индивида внутри 

1	 Индекс	социальной	мобильности	2019:	Всемирный	экономиче-
ский	 форум.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.weforum.org/

социальной системы, но и как определенный ресурс, ко-
торый индивид может применять для осуществления сво-
их целей и возможностей. Кроме того, современная ин-
терпретация допускает также и определение социальной 
мобильности как особой меры реализации индивидом 
своего личного потенциала. В процессе преодоления уров-
ней своей социальной позиции и перехода вверх по соци-
альной лестнице индивидом применяются определенные 
«социальные лифты». Понятие «социальный лифт» имеет 
объективные и субъективные характеристики. К первой ха-
рактеристике относится существование объективных воз-
можностей у индивида для изменения своего социального 
статуса, ко второй – наличие субъективных предпосылок 
к его мобильности. Объективные факторы предполагают 
формирование субъективных предпосылок. Следователь-
но, предпосылки, объективно способствующие движению 
индивида вверх по социальной лестнице, оказывают пря-
мое положительное влияние на формирование у субъекта 
уверенности в своих возможностях изменения собственно-
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го социального статуса. В данном случае общество харак-
теризуется индивидом как более открытое и динамичное.

Социальные институты и социальные практики, ко-
торые содержат взаимосвязанные механизмы социально-
го перемещения и социального контроля («социального 
лифта» и «социального сита»), обуславливают каналы со-
циальной мобильности. Данное обстоятельство позволяет 
выделить факторы формирования социальной мобиль-
ности. Факторы формирования социальной мобильности 
выступают в качестве общих предпосылок, определенных 
условий, оказывающих стимулирующее или ограничиваю-
щее влияние на каналы и механизмы социальной мобиль-
ности. К предпосылкам социальной мобильности следует 
относить исторические, социально-политические и куль-
турные факторы. Кроме того, на формирование социаль-
ной мобильности воздействуют также демографические 
факторы – пол, возраст, показатели рождаемости и смерт-
ности и др., миграционные процессы, уровень экономиче-
ского развития. В отношении конкретного индивида зна-
чение имеют социальный статус семьи, национальность, 
место жительства, образование, умственные и физические 
показатели, а также личностные качества2.

В целях формирования более полного представления 
о социальной мобильности и факторах ее формирования 
в России необходимо осуществить сравнительный анализ 
показателей данного процесса в некоторых регионах. Ме-
тод сравнительного анализа позволяет сопоставить по-
казатели ключевых факторов формирования социальной 
мобильности населения одновременно в нескольких ре-
гионах, а также выявить отклонения данных показателей 
в одном регионе от аналогичных показателей в другом. 
Кроме того, в ходе применения метода сравнительного 
анализа представляется возможным определить, в каком 
из сравниваемых регионов России тот или иной канал со-
циальной мобильности является наиболее доступным для 
населения.

Сравнительный анализ будет проведен с учетом сле-
дующих показателей социальной мобильности: образова-
ние, рынок труда, уровень урбанизации. Для дальнейшего 

2	 Регионы	 России.	 Социально-экономические	 показатели.	 2019:	
Р32	Стат.	сб.	/	Росстат.	М.,	2019.	–	1204	с.

анализа необходимо привести общие данные по численно-
сти населения в сравниваемых регионах:

Ростовская область – 4 197 821;
Республика Башкортостан – 4038;
Республика Татарстан – 3902 888;
Тюменская область – 3756 536;
Челябинская область – 3466 369 человек3.
Доступность и качество образования имеют ключевое 

значение для формирования и развития социальной мо-
бильности населения. При достижении соответствующего 
уровня образования перед человеком открываются воз-
можности осуществления различных видов деятельности, 
овладение профессиями, специальностями и должностя-
ми.

В процессе оценки качества приема в вузы России в 
2019 году было установлено, что средний балл по ЕГЭ бюд-
жетного приема абитуриентов в вузы Республики Баш-
кортостан достиг значения 70,7 балла. По этой причине 
данный субъект государства вошел в список 15-ти регионов 
государства с самым высоким качеством приема в вузы4.

Среди всех регионов России, исходя из показателя 
среднего балла бюджетного приема абитуриентов в вузы, 
Республика Башкортостан занимает 11-е место5. Однако, 
исходя из полученных данных, можно заключить, что Ре-
спублика Татарстан по указанным показателям качества 
приема в высшие учебные заведения имеет более высокие 
показатели. Следовательно, в данном регионе образование 
как фактор обеспечения социальной мобильности являет-
ся более открытым и доступным для населения.

Одним из важных направлений, оценка условий кото-
рого способствует определению возможности осуществле-
ния социальной мобильности населения, является сфера 
труда. 

Таким образом, самый низкий показатель среднеду-
шевого месячного дохода определяется в Челябинской об-
ласти, при этом показатель среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в данном регионе имеет 

3	 Мониторинг	качества	приема	в	высшие	учебные	заведения	в	2019	г.:	
Национальный	исследовательский	университет	Высшая	школа	эко-
номики.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ege.hse.ru/.

4	 Комарова	С.А.	Социальная	мобильность	в	современной	социологи-
ческой	картине	России	[Текст]	//	ИСОМ.	–	2016.	–	№	6-2.	–	С.	20-24.

5	 	Там	же.

Табл. 1. Качество приема в высшие учебные заведения регионов 

Регион

Средний балл 
бюджетного 

приема

Число 
образовательных 

организаций высшего 
образования и научных 

организаций

Численность студентов, 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (тыс. человек)

2018 2019

Республика Башкортостан 69,1 70,7 10 100,5

Республика Татарстан 72,1 73,8 23 146,9

Ростовская область 69,3 70,3 12 136,4

Тюменская область 70,0 70,3 10 80,3

Челябинская область 69,5 70,1 14 92,5

Среднее значение

70,0 71,0 13,8 111,3
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среднее значение в списке сравниваемых регионов. Вместе 
с тем, в Челябинской области выявлен самый высокий по-
казатель уровня безработицы.

В Республике Башкортостан выявлен самый низкий 
уровень занятости,но самый высокий показатель потен-
циальной рабочей силы в регионе, при этом значение 
уровня безработицы находится на третьем месте в списке 
сравниваемых регионов. Причиной данного явления мо-
жет являться несоответствие между спросом рынка труда 
и предложением системы образования. Следовательно, 
можно заключить, что сфера труда в данных регионах по 
большей вероятности будет оказывать ограничивающее 
воздействие на каналы и механизмы социальной мобиль-
ности населения.

Модернизация общества осуществляется в комплексе 
с определенными социальными явлениями. К данным яв-
лениям относится и урбанизация, которая является одним 
из основополагающих процессов, обуславливающих мо-
дернизацию общества. Высокий показатель урбанизации 
способствует повышению социальной мобильности насе-
ления. 

Исходя из данных таблицы, процент городского насе-
ления по отношению к сельскому населению в Республике 
Башкортостан выявляется как наименьший в сравнении с 
показателями других регионов. Следовательно, уровень 
урбанизации в Республике Башкортостан характеризуется 
более низким показателем, чем в других регионах Россий-
ской Федерации.  

По итогам сравнительного анализа показателей соци-
альной мобильности, необходимо заключить, что в каче-
стве наиболее доступного канала социальной мобильности 
населения в Республике Башкортостан выступают образо-

вательные институты. Качество приема в высшие учебные 
заведения в регионе имеет достаточно высокий показатель 
и тенденции к ежегодному росту. Вместе с тем, сфера об-
разования в Республике Башкортостан требует совершен-
ствования в области достижения баланса между спросом 
рынка труда и предложением системы образования с це-
лью дальнейшего улучшения состояния занятости населе-
ния и значительного уменьшения уровня безработицы в 
регионе.

Наиболее яркий показатель такого канала социаль-
ной мобильности как рынок труда выявляется в Тюмен-
ской области, поскольку там отмечается самый высокий 
показатель занятости и низкий уровень безработицы, а 
также высокие показатели по среднедушевым доходам и 
заработной плате. В Республике Татарстан значения всех 
анализируемых каналов социальной мобильности опре-
деляются как выше среднего, по уровню безработицы и 
потенциальной рабочей силы, сельского населения. Сле-
довательно, в данном регионе одни из ключевых каналов 
социальной мобильности являются самыми открытыми и 
доступными для населения.

Всемирный экономический форум представил и опу-
бликовал индекс социальной мобильности в 82 странах 
мира. Расчет индекса социальной мобильности осущест-
влялся применительно к основным критериям социальной 
мобильности: качество здравоохранения, доступ к образо-
ванию, качество и равенство образования, непрерывное об-
учение, доступ к технологиям, возможность трудоустрой-
ства, справедливые зарплаты, условия работы, социальная 
защищенность, эффективные и открытые общественные 
институты. Россия заняла 39-е место среди 82 стран мира, 
опередив все остальные страны БРИКС: Китай (45-е место), 

Табл. 2. Доходы и заработная плата 

Регион
Среднедушевые денеж-
ные доходы (в месяц), 

руб.

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, руб.

Республика Башкортостан 28 967 33 753

Республика Татарстан 33 725 35 172

Ростовская область 29 095 31 448

Тюменская область 46 124 68 664

Челябинская область 24 386 35 219

Среднее значение

32 459 40 851

Табл. 3. Занятость и безработица 

Регион Уровень занятости, %
Безработица и потенциальная рабочая сила

Рабочая сила, тыс. человек Уровень безработицы, %

Республика Башкортостан 56,6 1887,7 4,9

Республика Татарстан 61,9 2038,1 3,3

Ростовская область 56,9 2071,7 5,1

Тюменская область 65,9 726,7 3,1

Челябинская область 61,8 1875,0 5,6

Среднее значение

60,6 1719,8 4,4
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Бразилию (60-е), Индию (76-е) и ЮАР (77-е). Верхние де-
сять строчек рейтинга занимают европейские страны, где 
уровень социальной мобильности максимальный. Первое 
место у Дании (набравшей 85,2 балла из 100 возможных), 
за ней следуют Норвегия (83,6), Финляндия (83,6), Швеция 
(83,5), Исландия (82,7), Нидерланды (82,4), Швейцария 
(82,1), Австрия (80,1), Бельгия (80,1) и Люксембург (79,8)6.

Согласно отчету Всемирного экономического форума, 
необходимо обратить особое внимание на три основных 
показателя, которые ограничивают социальную мобиль-
ность в России. К данным показателям относятся: слабые 
возможности для «обучения в течение всей жизни», вклю-
чая переобучение; отсутствие баланса в сфере занятости 
между группами населения с разной квалификацией, в 
том числе и на региональном уровне; низкий показатель 
эффективности социальной политики применительно к 
рынку труда. Кроме того, данные аспекты наиболее ярко 
выражаются также и в рамках цифровой трансформации 
и четвертой промышленной революции компаний и от-
раслей. 

По критерию «образование» Россия набрала 70,4 бал-
ла. Высокий уровень данного показателя обусловлен высо-
ким уровнем развития дошкольного образования (85 %). В 
рамках показателей качества и доступности образования 
Россия получила 75,0 балла. Вместе с тем, согласно иссле-
дованию, среди кадров со средним специальным и выс-
шим образованием в России установлен низкий уровень 
безработицы. В то же самое время среди кадров с началь-
ным образованием уровень безработицы характеризуется 
как достаточно высокий (13,5%). По показателю «работа» 
Россия набрала 74,0 балла. Согласно мнению составителей 
индекса, улучшение данного показателя в России возмож-
но при условии расширения возможностей обучения в те-
чение всей жизни7.

Таким образом, исходя проведенного анализа, необ-
ходимо сделать следующие выводы. Социальная мобиль-
ность преобразовывает общую структуру социально си-
стемы в ходе воздействия на формирование социальных 
статусов в обществе. По этой причине в обществе могут 
происходить некоторые дезорганизационные процессы. 
С целью предотвращения данных дезорганизационных 
процессов, необходимо реформирование государственной 
социальной политики сфере согласованности заработной 

6	 Индекс	социальной	мобильности:	индикатор	равенства	возмож-
ностей	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://econs.
online/articles/details	/vozvrashchenie-k-norme-zaderzhivaetsya/

7	 Комарова	С.А.	Социальная	мобильность	в	современной	социологи-
ческой	картине	России	[Текст]	//	ИСОМ.	–	2016.	–	№	6-2.	–	С.	20-24.

платы для специалистов, создание новых рабочих мест, ор-
ганизация и осуществление более продуманной налоговой 
и ценовой политики государственных структур, гарантия 
общедоступного высшего образования и более эффектив-
ное использование квалификационного потенциала спе-
циалистов. Предполагается, что все вышеперечисленные 
меры должны содействовать изменению тенденции и ха-
рактера вертикалей социальной мобильности населения 
от нисходящего к восходящему уровню.
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Табл. 4. Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения 

Регион Городское население, % Сельское население, %

Республика Башкортостан 62,2 37,8

Республика Татарстан 76,9 23,1

Ростовская область 68,1 31,9

Тюменская область 80,8 19,2

Челябинская область 82,7 17,3

Среднее значение

74,1 25,8
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Общественное сознание является предметной сфе-
рой социальной философии, одной из его категорий. 
Общественное сознание проявляется не только на уровне 
общества в целом, но и на уровне индивида – отдельного 
человека. Это позволяет, с одной стороны, увидеть влия-
ние общественных изменений на процесс формирования 
сознания личности, а с другой – понять, каким образом со-
знание отдельного индивида может воздействовать на раз-
витие общества в целом.

Общественное сознание представляет собой целый 
комплекс чувств, потребностей, представлений, взглядов, 
идей, отражающих социокультурную действительность. 
Это с необходимостью требует исследования новых тен-
денций, влияющих на формирование общественного со-
знания в современном «обществе потребления».

Конец ХХ - начало ХХI века дало старт рождению в 
России потребительского бума, или становлению «обще-
ства потребления», которое не ограничилось только про-
дуктами первой необходимости. Понятно, что, в первую 
очередь, этот потребительский бум нашел отражение в 
общественном, массовом сознании, в рождении новых ми-
фов.  

Не случайно, в современных товарных каталогах все 
меньше места уделяется описанию функциональных и 
технических характеристик товара, и все шире рекламиру-
ются его «мифологические» параметры. Так, например, со-
временный россиянин покупает автомобиль новой модели 

или новое лекарственное 
средство не потому, что 
его заставляют это сделать или оно ему действительно не-
обходимо, а потому, что он заранее убежден в необходимо-
сти «иметь» такие вещи, поскольку они уже есть у других. 

Это связано с тем, что «мифологическое восприятие, 
опираясь на здравый смысл, на коллективный опыт, апел-
лируя на неоднократно апробированный результат, наце-
ливает субъекта на гарантированный успех при безуслов-
ном повторении образцового поведения и деятельности»1. 

Потребление –это использование общественного про-
дукта в процессе удовлетворения потребностей, заклю-
чительная фаза процесса воспроизводства2. Потребление 
распадается на потребление производственное и внепро-
изводственное. В зависимости от вида потребляемых благ, 
имеющих вещную форму, и потребление услуг. По спосо-
бу удовлетворения потребностей потребление бывает ин-
дивидуальным или коллективным.

Потребности – это виды продукции, товаров, услуг, в 
которых нуждаются люди и которые они стремятся иметь. 
К потребностям относят не только то, что приносит поль-
зу, что крайне необходимо для жизни, но и то, что может 

1	 Калиев	Ю.	А.	О	специфике	мифологического	сознания./	О	веч-
ном	и	преходящем:	сб.	науч.	статей.	Вып.	1.	–	Уфа:	РИЦ	БашГУ,	
2010.	–	С.	49.

2	 Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	К	критике	политической	экономии	//	Собр.	
соч.,	изд.	2,	т.	12.	—	М.:	Политиздат,	1959.	—	С.	716.

Поздяева С. М.

Румянцева А. А.
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оказаться вредным(например, для здоровья), но потребля-
ется людьми в силу сложившихся обстоятельств и привы-
чек в целях получения удовольствия.

В Советском Союзе структура потреблениягод от года 
не подвергалось серьезным изменениям. Однако это было 
потребление особого рода. В условиях острого дефицита 
было принято покупать товары впрок, а предметы гарде-
роба хранить до тех пор, пока они полностью не утратят 
своей функциональности. Вещи перешивали и штопали 
несчётное количества раз.

Советскими хозяйками было изобретено множество 
способов, как сохранять хороший внешний вид далеко уже 
не новым вещам. Рукодельницы и рукодельники ценились, 
как мастера на все руки. Автомобили, швейные машинки, 
холодильники и стиральные машины служили десятки 
лет, поскольку их берегли, точно зная, что это - покупка 
на целую жизнь. Вещи переживали своих владельцев, нес-
ли в себе память поколений. Детские вещи передавались в 
другие семьи, где только что родились дети, так как они не 
успевали износиться.

В современном обществе потребления бриколаж ста-
новится не столь популярен. Купить вещь в масс-маркет 
магазине становится порой дешевле, чем сшить её само-
стоятельно или у портного. Это приводит к тому, что про-
фессия швеи становится не востребованной, а минималь-
ными навыками шитья уже почти никто – ни мужчины, не 
женщины - не обладают. 

Традиция сохранения вещей становится всё менее 
распространённой. Набирает популярность практика, ве-
дущая свое начало от итальянской, в которой необходимо 
в предновогодние дни выбросить старые ненужные вещи, 
чтобы освободить пространство. Люди, реализовавшие эту 
практику хотя бы однажды, говорят, что за один раз смог-
ли выкинуть несколько десятков единиц вещей, которые 
давно вышли из моды либо уже не используются. 

С одной стороны, такое «расхламление» пространства 
благотворно влияет на общее эмоциональное состояние 
человека, который избавился от лишних предметов. С дру-
гой стороны, такое большое количество ненужных, в том 
числе устаревших, вещей свидетельствует о том, что когда-
то они были приобретены не по важному «поводу», а в по-
рыве безудержного потребления.

Поэтому можно говорить о том, что в современном 
обществе потребление приобретает новые черты.

Первое. В современном обществе потребляются не 
только определённые предметы, но и символы. Мода ста-
новится одним из символов этой эпохи. С модой люди 
приобретают определённый статус и имидж. 

Обладание определёнными вещами становятся сим-
волом социального положения, требуется постоянное их 
обновление согласно новым тенденциям. Зачастую статус 
человека в обществе не соответствует действительности, а 
искусственно создаётся владельцем той или иной вещи, 
чтобы имитировать свою успешность. Так, отечественный 
автор В.А. Крючкова описывает способность моды созда-
вать иллюзию статусности следующим образом: «…мода, 
эксплуатируя способность костюма дать социальную и 
персональную характеристику человеку, извращает эту его 
функцию, приводит к маскировке, искажению истинного 
облика человека, представляя его не таким, каков он есть 

на самом деле, а таким, каким ему выгодно (часто это «вы-
годно» прячется за «хочется») быть»3.

Если раньше все модные тенденции доходили до 
СССР, а позднее и России, очень медленно, то сейчас бла-
годаря сети Интернет, мы обладаем знаниями и инфор-
мацией о новинках вместе со всем мировым сообществом. 
Поэтому то, что совсем недавно демонстрировалось на 
неделях моды в Париже или Милане через пару месяцев 
можно будет купить и у нас. 

Второе. Современное общество потребления с его 
свободой самовыражения, позволяет реализовать инди-
видуальное «Я» каждому человеку. Различные элементы 
одежды или дизайн интерьеры квартиры могут многое 
рассказать об их владельце. Так человек включается в не-
кую игру, где он становится либо рассказчиком, пытаясь 
выразить себя, либо реципиентом. Потребление «выступа-
ет стимулом множественности идентичностей и форм ин-
дивидуализации в современном обществе»4.

Как отмечал А.Н. Ильин: «Производство фантазирует 
за нас»5. Казалось бы, товарное изобилие позволяет само-
выражаться каждому, однако навязанные средствами мас-
совой информации и рекламными кампаниями стандарты 
красоты настолько сильно откладываются в подсознании 
людей, что они, подвергаясь жёсткому влиянию, попадают 
в поток новых модных тенденций6. Так рекламная пропа-
ганда подавляет индивидуальный вкус.

Третье. Современное общество потребления с его тен-
денцией к демократизации позволяет прикоснуться к мод-
ным тенденциям в одежде, не затрачивая крупные суммы 
денег. Если модные гаджеты стоят очень дорого, то мод-
ные предметы гардероба из масс-маркета по стоимости 
доступны даже молодёжи. По сравнению с коллекциями 
от-кутюр они отличаются и низким качеством, и простым 
дизайном, но зато помогают многим потреблять то, что 
модно. Понятно, что такие вещи и прослужат недолго, и 
быстро потеряют свой первоначально достойный внешний 
вид, но это оказывается на руку производителям, которые 
будут ждать своих потребителей в новом сезоне за новой 
одеждой. 

Признак «одноразовости» Э. Тоффлер называет отли-
чительной чертой современного общества, для которого 
характерно производство недолговечных вещей7. Товары 
быстро устаревают морально и требуют частого обновле-
ния, а значит теряется смысл производства качественных 
вещей. То, что было предметом вождения пару лет назад, 
сейчас может вызывать смех у окружающих. Об этом так 
писал Ж. Липовецки: «То, что попадает в орбиту моды, 

3	 Крючкова	В.А.	Мода	как	форма	потребления.	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://vneshnii-oblik.ru/potreblenie.html	
(дата	обращения:	19.03.2021).

4	 Гришанин	Н.В.,	Конюшенко	Е.В.	Мода	как	фактор	формирова-
ния	социокультурной	идентичности	личности	в	условиях	обще-
ства	 символического	 потребления	 //	 Современные	 проблемы	
науки	 и	 образования.	 –	 2014.	 –	 №	 2.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=12625	(дата	обращения:	19.03.2021).

5	 Ильин	А.	Н.	Перманентное	обновление	вещей	как	способ	демон-
страции	статуса	в	обществе	потребления	//	Социологическая	на-
ука	и	социальная	практика.	–		2016.	–	Т.	4.	–	№	3.	–	С.	40.

6	 Там	же.	–	С.	37
7	 Тоффлер	 Э.	Шок	 будущего:	 Пер.	 с	 англ.	 —	 М.:	 «Издательство	

ACT»,	2002.	—	С.	68.
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оказывается под знаком юмора, а всё, что выходит из моды 
ожидает та же судьба»8. При этом сама вещь может и не 
потерять своих функциональных особенностей. Но сооб-
щения рекламы и СМИ, говорящие, что появилось что-то 
более новое и актуальное, заставляют нас это новое и акту-
альное скупать. Каждый сезон не изобретается колесо, оно 
просто окрашивается в новый цвет.

Четвертое. Ещё одним интересным феноменом совре-
менного общества потребления является создание копий 
брендовых вещей. Иногда их неоригинальность не скрыва-
ется, и такие товары продаются по более низким ценам, но 
в больших масштабах. В других случаях эти копии выдают 
за оригиналы. 

Подделки позволяют создать огромное количество ве-
щей, которых в оригинале может быть выпущено всего не-
сколько штук, это делает их доступными для масс и позво-
ляет сохранять относительно низкую цену на этот товар. С 
другой стороны, покупая подделку брендовой вещи, люди 
как-бы окунаются в процесс посвящения в высшее обще-
ство без особых вложений. Обладание элитными вещами 
становится маркером успешности. 

Согласно законам потребления один товар не может 
долго оставаться популярным, а каждый сезон сотни тысяч 
брендов обновляют свои коллекции и вынуждают людей 
к необоснованному потреблению. Известны случаи, ког-
да модные дома уничтожали тысячи единиц непродан-
ной одежды, потому что они не готовы были обесценить 
свои вещи, раздав их нуждающимся. Так, например, бренд 
Burberry в 2018 году уничтожил непроданного товара на 37 
миллионов долларов9.

Подведем итоги. 
1. Современные тренды проникают в повседневную 

жизнь людей XXI века в основном из социальных медиа 
(вид массовой коммуникации в сети Интернет). С их по-
мощью происходит обмен огромными объёмами инфор-
мации между людьми из разных концов планеты.

2. На потребление серьезным образом влияет мода. 
Мода понимается нами как периодическая смена образцов 
поведения, ценностей и вкусов в общественном сознании. 
Присущая вещам ценность в виде функциональности от-
ходит на второй план, а срок их жизни определяется не 
изнашивомостью, а сменой модных тенденций.

3. Современное «общество потребления»очень из-
менчиво и динамично, как изменчива и динамична мода. 
В процессе философского осмысления влияния модных 
потребностей на изменение общественного сознания необ-
ходимо помнить, что вещи служат людям и только затем 
отражают социальную реальность, а не наоборот. И пусть 
общество меняется только в позитивном направлении.

8	 Липовецки	Ж.	Эра	пустоты.	Эссе	о	современном	индивидуализ-
ме.	 [Пер.	 с	франц.	В.	Кузнецов].	–	СПб.:	Владимир	Даль,	2001.	
–	С.	225.

9	 Заболотная	Н.	Burberry	жжет:	модный	дом	уничтожил	одежды	
на	37	миллионов	долларов.		[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://liza.ua/stars/news/burberry-zhzhet-modnyiy-dom-
unichtozhil-odezhdyi-na-37-millionov-dollarov/	 (дата	 обращения:	
19.03.2021).
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В статье показано, что идея освобождения в буддийском учении связана с переходом 
через понимание глубинного смысла Благородных истин, текстов Праджняпарамиты и 
постижение пустоты всего сущего к созерцательным практикам и новому когнитивному 
опыту. В результате реализуется иная форма сознания, открывающая новые горизонты 
человеческого познания и практики. Особую роль в этом переходе играют созерцание-
дхьяна, а также специальный метаязык и символические структуры Ваджраяны. 
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THEIDEAOFLIBERATIONANDSPECIFICITYOFCOGNITIVEPRACTICESINBUDDHISTTEACHING

The article shows that the idea of liberation in Buddhist teachings is associated with the transition through understanding the deep 
meaning of the Noble Truths, the Prajnaparamita texts and comprehension of the emptiness of all that exists to contemplative practices 
and new cognitive experience. As a result, a different form of consciousness is realized, opening up new horizons of human knowledge 
and practice. Contemplation-dhyana, as well as the special metalanguage and symbolic structures of Vajrayana, play a special role in 
this transition.

Keywords: Buddhism, cognitive practices, consciousness, contemplation, dhyana, liberation, sutra, Vajrayana.

Столь А. Б.

В настоящее время выходит довольно много интересных 
и содержательных публикаций, раскрывающих основные 
идеи буддийской дхармы. Не только на Западе, но и в России 
на настоящий момент публикуются адекватно и качественно 
переведенные первоисточники, защищаются научные дис-
сертации1. Наиболее важными отечественными авторами, 
особенно в методологическом отношении, для меня являют-
ся А.М. Пятигорский2, Е.А. Торчинов3, В.Г. Лысенко4 и А.А. Те-
рентьев. Неоценимое значение для правильного понимания 
данной темы оказали работы Е.С. Далай-ламы XIV, Чогьяла 
Намкая Норбу и других современных буддийских ученых. 
Несмотря на растущий интерес в обществе и философских 
кругах к буддизму, понимание его положений еще сложно 
назвать удовлетворительным, многие идеи еще недостаточ-
но хорошо изучены и раскрыты. Даже сама идея духовной 
реализации, идея освобождения в буддизме, на мой взгляд, 
понимается недостаточно точно и глубоко.

Идея духовной реализации в форме освобождения не 
была новой во времена Будды Шакьямуни, она была харак-
терна для многих духовных учений Древней Индии. В Упа-
нишадах освобождение (санскр. мокша) связывалось с отде-
лением духовного от телесного (санскр. пуруша и пракрити), 
поскольку телесное и материальное, как и у Платона, пони-

1	 Бушуев	 Е.С.	 Санскритские	 письменные	 источники	 по	 истории	
тантрического	буддизма	VII–XI	вв.	дис.	…	канд	.ист.	наук.	СПб.,	
2018.

2	 Пятигорский	А.М.	Мышление	и	наблюдение.	СПБ.:	Азбука,	2016.	
-	544с.

3	 Торчинов	 Е.А.	 Введение	 в	 буддизм:	 курс	 лекций.	 СПб.:	
Амфора,2005.-430с.	

4	 Лысенко	В.	Г.	Ранний	буддизм:	религия	и	философия.	Учебное	
пособие.	М.:	ИФ	РАН,	2003.	246	с.;	Лысенко	В.	Г.,	Канаева	Н.	А.	
Буддийские	философы	об	инструментах	достоверного	познания.	
М.:	ИФ	РАН,	2014.

малось как «темница души». В ортодоксальных ведических 
представлениях освобождение часто понималось как сли-
яние индивидуальной души – Атмана с Абсолютом – Брах-
маном, что возможно через преодоление всего материально-
телесного. 

Освобождение, о котором говорит Будда Шакьямуни, 
отличается довольно сильно от ведических представлений 
того времени. Широко известно, что Будда отрицал суще-
ствование вечного и постоянного Атмана, вместо него вводит-
ся идея непрерывного континуума сознания, которое само 
по себе пусто и возобновляется ежемгновенно в качестве 
дискретной психической единицы – дхармы. При этом, дхар-
мы - это не просто психические единицы, в которых отобра-
жается внешний мир, дхармы близки по смыслу к понятию 
феномена в трансцендентальной европейской философии. 
Дхарма в этом контексте (есть несколько разных смыслов в 
понятии дхармы, например, учение Будды тоже называется 
Дхармой) это дискретные единицы опыта. А.Пятигорский 
пишет, что дхармы это предел атомизации мыслительного 
космоса буддийской философии. Дхармы – это язык описа-
ния, чтобы разложить все сущее (космос) на ментальные эле-
менты5. Это своего рода буддийский атомизм, переводящий 
природное в ментальное. Гносеологический и антропологи-
ческий так называемый «коперниканский» переворот Канта 
от объекта к субъекту был особым образом реализован уже в 
сутрах раннего буддизма. Проблема бытия природы в таком 
подходе становится частью проблемы бытия сознания, а он-
тологическое в большей степени становится продолжением 
гносеологического. Согласно текстам сутр, все восприятия, 
чувства, эмоции, идеи, всё содержание сознания субъекта 
это дхармы. Материальный мир, объекты чувств, существу-

5	 Пятигорский	А.М.	Мышление	и	наблюдение.	СПБ.:	Азбука,	2016.	
С.	94.
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ют для человека в качестве феноменов, данностей сознания. 
В буддизме есть сходство с кантианским взглядом, есть фе-
номенальная (мир явлений) и ноуменальная реальности, 
относительная и абсолютная, где последняя есть пустота. 
Пустота – важнейшее понятие буддийской философии, ко-
торое в разных школах понимается по-разному. Пустота это 
основополагающая философская категория и даже принцип 
буддийского мышления и мировоззрения, в котором выра-
жено понимание относительной и даже в каком-то смысле 
иллюзорной природы всех явлений. Пустота это не субстан-
ция и не простое отрицание сущего, не синоним понятия 
Ничто, хотя отчасти содержания этих понятий могут совпа-
дать. Широко известен тезис буддизма, утверждающий, что 
все существующее по своей природе пустотно. Если говорить 
в самом общем виде, то реальность в буддийском учении счи-
тается не объективной, а скорее транссубъективной. Она дана 
нам в сходном опыте, примерно одинаково воспринимается, 
переживается, понимается. Но реальность во всех ее возмож-
ных формах не существует сама по себе как данность, а про-
является и конструируется через работу сознания, притом 
сознание и реальность понимаются как единое постоянно 
становящееся целое, в котором мы постфактум рефлексивно 
вычленяем разные аспекты. В буддийском учении разрабо-
тан очень интересный понятийный аппарат, необходимый 
для различения уровней и качеств сознания, где используют-
ся такие понятия как «читта», «виджняна», «алая-виджняна», 
«джняна» и т.д. Особенно детально природа сознания анали-
зируется в философских школах Читтаматра и Мадхъямака. 

Несмотря на то, что весь поток бытия представляет со-
бой совокупность феноменального опыта, этот поток имеет 
несколько всеобщих характеристик. Буддизм сутр выделя-
ет на первый план такие качества бытия как непостоянство 
(санскр. аничья, постоянная изменчивость), отсутствие соб-
ственной сущности (санскр. анатта, пустотность) и «дукха», 
страдание, неудовлетворенность6, призрачность, мучитель-
ность, фрустрация7. В первой Благородной истине, как из-
вестно, говорится о том, что страдание носит всеобъемлющий 
характер и является атрибутом обычного (сансарического) 
существования всех чувствующих существ. В буддийской фи-
лософии выделяют разные виды страдания. Для понимания 
сути вопроса, достаточно рассмотреть вид страдания, называ-
емый страданием изменения или перемен. Он не очень поня-
тен без специальной рефлексии, а в состоянии неведения, ут-
верждают буддийские сутры, человек вообще видит это как 
счастье. В буддизме считается, что этот вид страдания отно-
сится по преимуществу к ментальной сфере, постоянно при-
сутствует в нашей жизни, но осознать его сложнее, чем явные 
страдания. Этот вид страданий связан с непостоянством всего 
сущего, в том числе и самого человека. Не осознавая времен-
ности и непостоянства человек, с точки зрения буддийской 
философии, попадает в ловушку собственных иллюзий. Объ-
яснение данной ситуации в буддийской философии обычно 
строится следующим образом. Человек с самого рождения 
движется навстречу своей смерти. Все, что его окружает – не-
вечно, подвержено изменениям. Но, не имея ясного осозна-
вания этого факта, человек стремится к желаемому, предпо-
лагая, что достижение желаемого сделает его счастливым, 
а само это счастье будет прочным и долговременным. В 
результате, жизнь превращается в непрерывную погоню за 
материальным благополучием, богатством, славой, здоро-
вьем, любовью и т.д. Но все это, с точки зрения буддийской 
философии, преходяще и иллюзорно, поскольку процесс 
достижения этих целей всегда заканчивается разочаровани-
ем, смертью и утратой всего, что достигнуто. Удовлетворив 
одно желание, человек тут же оказывается перед необходи-

6	 Корнев	В.И.	Сущность	учения	буддизма	//	Философские	вопросы	
буддизма.	Новосибирск,	1984.	С.	11.

7	 Эррикер	К.	Буддизм.	М.,	1998.	С.	66.

мостью удовлетворить следующее. Достигнув одной цели, 
человек сразу устремляется к другой, а если же новая цель не 
находится, то испытывает разочарование и опустошенность. 
Такое состояние в философии буддизма на санскрите назы-
вается «тришна». Тришна – это постоянное чувство жажды: 
жажды жизни, вещей, впечатлений, чувств. Эту жажду не-
возможно утолить и со временем она только усиливается. Во 
второй Благородной истине тришна объявляется причиной 
страдания во всех его видах, хотя сама тришна является лишь 
результатом неведения, то есть неправильной установки со-
знания, или недостоверной интерпретацией природы реаль-
ности. Освобождение в этом контексте означает преодоление 
страданий и их причин, а еще конкретнее, переход к другому 
сознанию, которое уже не будет генерировать причины стра-
даний. 

Вторую Благородную истину нередко понимают в за-
падной культуре довольно упрощенно, ее сводят к идее, что 
причина всех страданий это желания. Якобы достаточно из-
бавиться от желаний и конец страданиям не заставит себя 
долго ждать. В простой и довольно натуралистичной форме 
такие идеи тоже не были чем-то новым для духовной куль-
туры Древней Индии. Эта идея стала одной из причин ши-
рокого распространения практик аскетизма, с которыми сам 
Будда был хорошо знаком и, в конечном счете, он их при-
знал неэффективными для подлинной духовной реализа-
ции. Вторая благородная истина не о борьбе с желаниями, 
не об аскетическом пути, в ней глубоко и специфически раз-
бирается механизм когнитивных процессов и показывается, 
как конкретно ошибочная когнитивная установка приводит 
к ошибочной интерпретации реальности и ложному созна-
нию. Проблема, которая здесь на самом деле раскрывается, 
это проблема неведения (санскр. «авидья») – или можно 
сказать проблема ложного сознания. Ложное сознание – это 
такое состояние сознания, которое ошибочно понимает, ин-
терпретирует реальность, вследствие чего создает основу для 
постоянного воспроизводства страданий.

Ложное сознание в целом имеет три наиболее значимых 
аспекта. Во-первых, это сама кажущаяся естественной для че-
ловека субъект-объектная гносеологическая схема, в которой 
и субъект и объект воспринимаются так, словно они имеют 
собственное независимое и автономное существование, обла-
дая при этом особенной сущностью (самобытием) и посто-
янством. Во-вторых, сознание в своем повседневном режиме 
всегда обусловлено прошлым недостоверным опытом, опре-
делено из прошлого. Кроме того, обусловленность прошлым 
опытом означает не просто опору на прошлые знание и на-
выки. Данная обусловленность означает, что любой новый 
опыт интерпретируется из уже имеющегося опыта, опреде-
ляется уже сложившимися оценочными средствами, вклю-
чен в уже заранее сформированный спектр эмоций, то есть 
он сразу цензурируется и перерабатывается через наши усто-
явшиеся системы стереотипов и предрассудков. Интересно, 
что рефлексия, являющаяся, без сомнения, важным инстру-
ментом мыслительной деятельности, может и часто играет 
роль блокиратора для нового опыта, не давая ему возникнуть 
и развернуться. Это означает, что ложное сознание, как его 
понимает буддийская философия в разделе сутр, всегда име-
ет структуру круга, и старается всегда включать новый опыт в 
эту структуру круга. В философской герменевтике последних 
двух столетий это называется герменевтическим кругом и 
считается основополагающим принципом или механизмом 
интерпретации. Но в нашем случае мы можем обнаружить 
этот круг как проблему, как ловушку ложного сознания. Из-
за этого круга любой новый опыт, новые идеи и ощущения 
включаются в уже известный контекст, лишаются индиви-
дуальной неповторимости, становятся жертвой привычек 
интерпретации (например, через схемы интерпретации) и 
рассудочной деятельности. В-третьих, согласно буддийской 
философии, все действия человека, любая активность в обыч-
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ном состоянии сознания связаны с центральной ментально-
психической установкой, которую условно называют эго. Это 
своего рода инстинкт «Я», и «мое». Явно или скрыто эгоисти-
ческая установка предопределяет и обуславливает наше вос-
приятие и мышление. 

Все три аспекта ложной когнитивной установки созна-
ния связаны с отсутствием понимания пустоты и истинной 
природы реальности. Соответственно освобождение невоз-
можно без понимания истины о пустоте. Знание пустоты и 
практическая реализация этого знания – ключевой аспект 
буддийской философии, он нашел свое выражение в со-
брании текстов цикла Праджняпарамиты (Запредельно-
го Знания). Наиболее важными из этих текстов считаются 
«Праджняпарамита Хридая сутра» («Сутра Сердца»), Вад-
жраччхедика Праджняпарамита сутра («Алмазная» сутра). 
Эти тексты имеют особенное предназначение, они являются 
инструментами глубокой перестройки человеческого созна-
ния. В буддийской Дхарме считается, что через философское 
мышление и работу с текстами Праджняпарамиты человек 
может обнаружить и понять свои ментальные и когнитив-
ные заблуждения, и с помощью самопознания, медитатив-
ной концентрации, созерцательных практик преодолеть 
собственное ложное сознание. С помощью этих средств и 
специальных методов, описанных в текстах сутр, человек мо-
жет приостановить (ослабить, демонтировать) естественную 
установку сознания, перейти к другой гносеологической мо-
дели, где субъект и объект сознаются как взаимозависимые 
и неразделенные. В новой установке конструируется опыт 
когнитивных процессов с ослабленным или отсутствующим 
эго, а также формируется новый опыт разрыва привычных 
реакций и характера интерпретации реальности. Можно 
сказать, что сознание лишено привычной рассудочной ак-
тивности, привычных эмоций и оценок, но сознание остается 
живым, пластичным, активным и ясным, эти качества даже 
усиливаются при переходе к новому когнитивному опыту. 
Опираясь на принцип пустоты и глубокое понимание Бла-
городных истин и Праджняпарамиты, человек может полу-
чить опыт иного сознания, отключив установки обычного 
сознания, что подобно тому, что Э. Гуссерль называл опе-
рацией эпохэ. При формировании нового сознания через 
специальные когнитивные практики также создаются, о чем 
пишет А. Пятигорский8, особые идеальные дхарма-объекты, 
некие символические формы, структуры, которые становятся 
опорой для работы с собственными состояниями. А. Пятиги-
горский использует понятие дхьяническое сознание, от слова 
«дхьяна» - созерцание, медитация. Дхьяническое сознание – 
особая форма сознания, которая формируется и управляется 
через созерцание. Созерцание в русском языке имеет много 
коннотаций, в данном случае это медитативный процесс 
осознанного присутствия, в котором отключена естественная 
установка сознания. То есть в этой форме сознания происхо-
дит приостановка рационально-рассудочной деятельности и 
тех когнитивных схем, которые с ним непосредственно связа-
ны. Интерпретация чувственных данных, восприятий и ощу-
щений, оценивание, эмоциональная реакция, серфинг вни-
мания во времени (в прошлое и будущее) и в пространстве, 
рефлексивное самосознание и внутренняя речь, все это вре-
менно приостановлено. В учениях сутр дхьяническое созна-
ние формируется через специальные практики внимания, 
концентрацию, расслабление и т.д. В учениях Ваджраяны 
главную роль для работы дхьянического сознания начинают 
играть символический метаязык, специально созданные ус-
ловные дхарма-объекты, например мандала, то есть симво-
лическая модель бытия для созерцательной практики. С их 
помощью когнитивная практика дхьянического сознания по-
зволяет быстрее и более качественно получать новый опыт 
иного мышления и восприятия. Сами дхарма-объекты, весь 

8	 Пятигорский	А.М.	Мышление	и	наблюдение.	С.	7-300.

метаязык Ваджраяны, не случаен, его нельзя назвать плодом 
интеллектуальной деятельности философов, или пережит-
ком мифологии и шаманистких практик древних культур 
Азии. Этот язык сконструирован в результате дхьянического 
опыта, он работает и может быть правильно понят только 
внутри этого опыта. Дхьяническое сознание открывает но-
вые горизонты опыта, делает возможными иные ментальные 
процессы и гносеологические практики. Глубину и качества 
этого опыта раскрывают многие тексты Ваджраяны, наибо-
лее известными среди них и активно изучаемыми на Западе 
можно назвать Калачакра-тантру. Но есть также много дру-
гих интересных текстов такого рода, изучение которых еще 
можно сказать находится на начальном этапе.

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что 
идея освобождения неразрывно связана с глубокой транс-
формацией сознания, с переходом к иной, дхьянической, 
созерцательной форме сознания, к иным гносеологическим 
установкам и практикам. В самом общем виде можно сказать, 
что из открытости дхьянического сознания обычное сознание 
описывается как «туннельное», то есть ограниченное. Дхья-
ническое сознание с помощью метаязыка Ваджраяны пере-
водит ментально-когнитивнвные процессы в иной режим, в 
котором возможно полнота осознавания своего бытия, про-
исходит снятие детерминаций прошлым опытом, преодоле-
вается дуалистическая модель работа психики (субъект-объ-
ектная схема, схема интерпретации бытия между крайними 
позициями страха и надежды, эгоистическая схема «я и дру-
гие», «я и мир» и т.д.). Сама дхьяна открывается в этой гно-
сеологической позиции не просто локальным инструментом 
работы с собственным опытом и сознанием, но целостным 
пространством генерирования высших духовных состояний 
и мышления, ведущих за пределы экзистенциальных границ, 
которые И. Ялом обозначил как четыре конечные данности 
существования: смерть, свобода, изоляция (одиночество) и 
бессмысленность.
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проставляются автоматически. Все материалы представляются в одном файле.

5. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указывается фамилия и инициалы автора (11 pt) полужирным 
шрифтом Georgia через 1 интервал. Название статьи печатается после ФИО автора 10 pt полужирным курсивным шрифтом Georgia 
через 1 интервал в левом верхнем углу. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок, текст аннотаций и ключевые слова 
выравниваются по ширине страницы.

6. После фамилии автора и названия статьи через один интервал необходимо поместить текст аннотации статьи на русском языке (не 
более 0,5 страницы текста, набранного через 1 интервал) и ключевые слова (3–10 слов) — шрифт Georgia 11 pt курсив. Затем через 
один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке (полужирный 
шрифт Georgia  11 pt через 1 интервал), далее — резюме и ключевые слова на английском языке (шрифт Georgia 11 pt, курсив). 

7. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ».
8.   Сноски и примечания помещаются постранично,   со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008,   а в 

необходимых случаях согласно ГОСТ 7.1–2003 и практике ЕврАзЮжа по оформлению сносок в неучтенных ими случаях. Шрифт сносок 
— 8 pt Georgia через 1 интервал. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, 
год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на 
языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать 
заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и (в круглых скобках) дату 
последнего посещения веб-страницы.

9. После завершения статьи необходимо привести Пристатейный библиографический список, то есть список работ, цитировавшихся 
автором в представленном к публикации материале, шрифтом Georgia 10 pt.

10. Диаграммы, таблицы, рисунки должны прилагаться к статье в формате JPG (JPEG).
11. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении 

в тексте.
12. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени 

и (или) звания, а также контактную информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются в журнале. В 
справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.

13. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, от    сутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 
схем, иллюстраций.

14. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить 
об этом в редакцию при представлении материала.

15. Убедительно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность 
написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция настоятельно просит авторов 
проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы — на отсутствие вирусов.

16. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем представленной 
работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей.

17. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае 
отрицательной рецензии на представленную работу возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для 
отказа в публикации текста представленной работы.

18. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Публикация аспирантов осуществляется в порядке очереди.
19. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии 

с заключенным договором). Автор получает один бесплатный экземпляр журнала при условии указания им своего адреса и просьбы о 
высылке экземпляра. В этом случае экземпляр будет направлен почтой.

20. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи 
(право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи 
(право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на 
возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также 
на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи 
журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с 
подобным использованием его материалов при представлении материала или не позднее даты подписания соответствующего номера 
в печать. Редакция оставляет за собой право вносить в текст незначительные изменения без согласования с автором.

21. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, 
направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен 
сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право 
отклонить представленный автором материал с мотивированным объяснением причин такого отказа.


