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Овчинский Владимир Семенович – известный российский криминолог, генерал-майор милиции в отставке, доктор юридиче-
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В.С. Овчинский родился 23 февраля 1955 г. В 1976 году с отличием окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. 
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В 1999–2001 гг. – обозреватель по правовым вопросам еженедельника «Московские новости».
С 2004 г. по март 2011 г. В.С. Овчинский – Советник Председателя Конституционного суда РФ.
С 2004 г. – член Экспертного совета Комиссии ГД ФС РФ по противодействию коррупции.
С 2012 г. В.С. Овчинский – советник Министра внутренних дел РФ, ответственный секретарь Расширенной рабочей группы по 

реформированию органов внутренних дел России. В настоящее время В.С. Овчинский является советником Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

Владимир Семенович автор целого ряда работ по актуальным вопросам криминологии, оперативно-розыскной деятельно-
сти, современным проблемам противодействия преступности. Среди них – «Стратегия борьбы с мафией», «Оперативно-ро-
зыскная информация», «Основы борьбы с организованной преступностью», «Интерпол в вопросах и ответах», «XXI век против 
мафии», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Криминологическое измерение», «Криминология и биотехнологии», 
«Криминология кризиса», «Технологии будущего против криминала», «Иностранные боевики-террористы», «Час волка. Введение 
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В.С. Овчинский в качестве эксперта участвует в программах на телевидении и радио, дает интервью, публикует статьи по 
самым актуальным политическим и правовым вопросам современности. 

– Владимир Семенович, 2023 год в технологической 
сфере – это год широкого использования генеративного 
искусственного интеллекта ChatGPT – большой языко-
вой модели (LLM), разработанной OpenAI. Эти модели 
обладают огромным потенциалом. Машинное обуче-
ние, от которого раньше ожидали решения только ру-
тинных задач, доказало свою способность к сложной 
творческой работе. Генеративные модели ИИ регуляр-
но совершенствуются и появляются новые версии, а 
технологические усовершенствования происходят все 
быстрее и быстрее. Это открывает широкие возможно-
сти для решения многих социальных задач, но, одновре-
менно, это также может содержать большое количество 
криминальных риском, поскольку преступники сразу 
стали использовать ИИ в своих целях. Так ли это, или 
СМИ сгущают краски?

– К сожалению, так. В ответ на растущее внимание об-
щественности к ChatGPT ученые и полиция США, Европы, 
Азии организовали в 2023 году ряд семинаров с экспертами 
в этой области, чтобы изучить, как преступники могут злоу-
потреблять ИИ, такими как ChatGPT, а также как это может 
помочь следователям и оперативным работникам полиции в 
их повседневной работе. 

Целью семинаров было наблюдение за поведением ИИ 
при столкновении с криминальными и правоохранительны-
ми сценариями использования. Это поможет правоохрани-
тельным органам понять, какие проблемы могут представ-
лять производные и генеративные модели ИИ. 

– И какие криминальные сценарии использования 
ИИ выделяют в Интерполе и Европоле?

– Семинары Интерпола и Европола с участием про-
фильных экспертов из всех областей компетенции междуна-
родных полицейских организаций выявили широкий спектр 
криминальных сценариев использования генеративного ИИ. 
Последующая проверка показала, что все они работают. 

ChatGPT отлично справляется с предоставлением поль-
зователю готовой к использованию информации в ответ на 
широкий спектр запросов. Если потенциальный преступник 
ничего не знает о конкретном районе совершения преступле-
ния, ChatGPT может значительно ускорить процесс исследо-
вания, предлагая ключевую информацию, которую можно 
изучить на последующих этапах. Таким образом, ChatGPT 
можно использовать для изучения огромного количества потен-
циальных областей преступлений без предварительных знаний, 
начиная от способов проникновения в дом, заканчивая террориз-
мом, киберпреступностью и сексуальным насилием над детьми. 
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Хотя вся информация, которую предоставляет ChatGPT, 
находится в свободном доступе в Интернете, возможность 
использовать модель для совершения конкретных шагов, 
задавая контекстные вопросы, значительно облегчает злоу-
мышленникам задачу лучшего понимания и последующего 
совершения различных видов преступлений.

– СМИ часто пишут, что особенно успешно ИИ ис-
пользуется в мошенничестве, когда преступники выда-
ют себя за других людей, а также в социальной инжене-
рии. Как и почему это происходит?

– Способность ChatGPT составлять высоко аутентичные 
тексты на основе подсказок пользователя делает его чрезвы-
чайно полезным инструментом для фишинга. Если раньше 
многие элементарные фишинговые аферы было легче рас-
познать из-за очевидных грамматических и орфографиче-
ских ошибок, то теперь можно выдать себя за организацию или 
частное лицо в весьма реалистичной манере даже при базовом зна-
нии английского языка.

Очень важно, что контекст фишингового письма мо-
жет быть легко адаптирован в зависимости от потребностей 
угрожающего субъекта: от мошеннических инвестиционных 
возможностей до взлома деловой электронной почты и об-
мана в отношении генерального директора. Таким образом, 
ChatGPT может предложить преступникам новые возможности, 
особенно для преступлений, связанных с социальной инженерией, 
учитывая их способность отвечать на сообщения в контексте и 
принимать специфический стиль письма. Кроме того, различ-
ные виды онлайн-мошенничества можно сделать более «легитим-
ными», используя ChatGPT для создания поддельных социальных 
сетей, например, для продвижения мошеннического инве-
стиционного предложения.

До сих пор такие виды обманных сообщений преступ-
ники должны были создавать самостоятельно. В случае мас-
сового мошенничества объекты таких преступлений часто 
могли определить неаутентичность сообщения по очевид-
ным орфографическим или грамматическим ошибкам, не-
четкому или неточному содержанию. С помощью генера-
тивного ИИ такие виды фишинга и онлайн-мошенничества 
могут быть созданы быстрее, гораздо более достоверно и в 
значительно больших масштабах.

Способность ИИ обнаруживать и воспроизводить язы-
ковые шаблоны не только облегчает фишинг и онлайн-мо-
шенничество, но и в целом может использоваться для имита-
ции стиля речи конкретных лиц или групп. Этой возможностью 
можно злоупотреблять в широких масштабах, чтобы ввести 
потенциальных жертв в заблуждение и заставить их дове-
риться преступникам.

В дополнение к преступной деятельности, описанной 
выше, возможности ChatGPT позволяют использовать их 
в ряде потенциальных случаев злоупотребления в области 
терроризма, пропаганды и дезинформации. Таким образом, 
модель может быть использована для общего сбора инфор-
мации, которая может способствовать террористической 
деятельности, например, финансированию терроризма или ано-
нимному обмену файлами. 

ChatGPT превосходно справляется с созданием аутен-
тичного звучащего текста на скорости и в масштабе. Это де-
лает модель идеальной для целей пропаганды и дезинформации, 
поскольку она позволяет пользователям генерировать и распро-
странять сообщения, отражающие определенный нарратив, с 
относительно небольшими усилиями. Например, ChatGPT 
может использоваться для создания онлайн-пропаганды от 
имени других субъектов для продвижения или защиты опре-
деленных взглядов, которые были развенчаны как дезинфор-
мация или фальшивые новости.

Эти примеры дают лишь общее представление о том, 
что возможно. Хотя ChatGPT отказывается давать ответы на 
запросы, которые считает явно вредоносными, существует 
возможность обойти эти ограничения. Подобные приложе-

ния не только способствовали бы распространению дезин-
формации, языка вражды и террористического контента в 
Интернете, но и позволили бы пользователям придать им 
неуместное доверие, поскольку они были созданы машиной 
и, следовательно, могут показаться кому-то более объектив-
ными, чем если бы их создал человек.

– Говорят, особенно серьезные риски проявляются в 
киберпреступности. Почему это происходит?

– Помимо создания человекоподобного языка, ChatGPT 
способен создавать код на ряде различных языков програм-
мирования. Как и в других случаях использования, можно 
сгенерировать ряд практических результатов за несколько 
минут, введя нужные подсказки. Одной из областей преступ-
ности, на которую это может оказать значительное влияние, 
действительно является киберпреступность. С помощью те-
кущеих версий ChatGPT уже можно создавать базовые ин-
струменты для различных вредоносных целей. Несмотря на 
то, что инструменты являются лишь базовыми (например, 
для создания фишинговых страниц или вредоносных скрип-
тов VBA), это позволяет человеку без технических знаний ис-
пользовать вектор атаки на системе жертвы.

Такой тип автоматизированной генерации кода осо-
бенно полезен для тех преступников, которые практически 
не разбираются в кодировании и разработке. Очень важно, 
что меры защиты, не позволяющие ChatGPT предоставлять 
потенциально вредоносный код, работают только в том слу-
чае, если модель понимает, что она делает. Если подсказки 
разбиты на отдельные шаги, обойти эти меры безопасности 
проще простого.

Хотя инструменты, созданные ChatGPT, все еще доста-
точно просты, активное использование их субъектами угроз 
открывает мрачные перспективы в свете неизбежного совер-
шенствования таких инструментов в ближайшие годы. На 
самом деле, способность ChatGPT преобразовывать подсказки 
на естественном языке в рабочий код была быстро использована 
злоумышленниками для создания вредоносного ПО. Еще в дека-
бре 2022 года было опубликовано сообщение, демонстриру-
ющее, как ChatGPT может быть использован для создания 
полного потока заражения, начиная с фишинга и заканчивая 
запуском обратной оболочки, принимающей команды на ан-
глийском языке.

Ожидается, что возможности генеративных моделей, 
таких как ChatGPT, по оказанию помощи в разработке кода 
со временем будут совершенствоваться. Последняя версия ге-
неративного ИИ уже могут оказать еще более эффективную по-
мощь киберпреступникам. Новые модели лучше понимают 
контекст кода, а также исправляют сообщения об ошибках и 
устраняют ошибки программирования. Для потенциального 
преступника, не имеющего достаточных технических знаний, 
это бесценный ресурс. В то же время более опытный поль-
зователь может использовать эти улучшенные возможности 
для дальнейшего совершенствования или даже автоматиза-
ции сложных методов действий киберпреступников. 

– В последнее время правоохранители часто говорят 
и пользе ИИ в расследовании преступлений. Это просто 
мода, или генеративный ИИ может стать реальным по-
мощником следователей? 

– ИИ можно использовать, чтобы помочь правоохрани-
тельным органам автоматизировать и оптимизировать про-
цесс расследования. Анализируя огромные объемы данных, ИИ 
может быстро выявлять закономерности и связи, которые в про-
тивном случае можно было бы упустить из виду. Это позволит 
следователям быстро идентифицировать потенциальных по-
дозреваемых и получить всестороннее представление о месте 
преступления и его окрестностях.

Кроме того, ИИ можно применять для создания под-
робных отчетов по уголовным делам. Анализируя доказатель-
ства, ИИ может создавать исчерпывающие отчеты, которые 
можно использовать для поддержки уголовных дел в суде. 
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Это могло бы значительно сократить количество времени и 
ресурсов, затрачиваемых на расследования, что позволило 
бы правоохранительным органам сосредоточиться на других 
важных задачах.

ИИ также можно использовать для выявления потенци-
альных связей между делами и подозреваемыми. Анализируя 
огромные объемы данных, модели GPT могут выявлять свя-
зи между различными делами и подозреваемыми, позволяя 
правоохранительным органам быстрее и точнее выслеживать 
подозреваемых.

Кроме того, GPТ может помочь сотрудникам право-
охранительных органов лучше понять контекст уголовных 
дел. Анализируя доказательства и материалы дела, ИИ мо-
жет генерировать подробные отчеты об истории и контексте 
дела, позволяя правоохранительным органам лучше понять, 
почему произошло преступление и как лучше всего подойти к 
расследованию.

В целом, ИИ может произвести революцию в методах 
расследования правоохранительных органов. Автоматизируя 
и оптимизируя процесс расследования, GPT может сэко-
номить время и ресурсы правоохранительных органов, 
позволяя им сосредоточиться на других важных задачах. 
Кроме того, способность GPT анализировать огромные 
объемы данных и выявлять закономерности и связи может 
помочь сотрудникам правоохранительных органов быстро 
идентифицировать потенциальных подозреваемых и по-
лучить всестороннее представление о месте преступления. 
Поскольку ИИ продолжает развиваться, его потенциаль-
ное применение в расследованиях правоохранительных 
органов будет только расти.

– А какие преимущества ИИ в улучшении кримина-
листического анализа?

– Используя GPT можно быстро выявлять соответству-
ющие доказательства и создавать подробные отчеты. Кроме 
сравнения доказательств по нескольким делам, помогая сле-
дователям выявлять закономерности и связи между делами, 
GPT можно использовать для выявления расхождений в пока-
заниях свидетелей, что позволяет следователям быстро выяв-
лять любые несоответствия.

GPT может не только помочь повысить точность крими-
налистического анализа, но и сократить время, необходимое 
для проведения анализа. Автоматизируя определенные задачи, 
GPT может сократить время, затрачиваемое следователями на 
ручной анализ улик. Это может помочь снизить общую сто-
имость расследования, позволяя правоохранительным орга-
нам сосредоточить свои ресурсы на других областях.

– Может мы слишком надеемся на позитивный эф-
фект от генеративного ИИ? Ведь наверняка существуют 
и потенциальные недостатки, связанные с использова-
нием GPT в расследовании преступлений?

– Конечно существуют.
Во-первых, модели GPT ограничены в своей точности. 

Хотя их способность генерировать текст впечатляет, он не 
всегда может точно интерпретировать нюансы языка и кон-
текста. Это может привести к ошибкам при толковании юриди-
ческих документов или, например, при предоставлении юридиче-
ских консультаций.

Во-вторых, GPT может быть уязвим для использования 
злоумышленниками. Имея доступ к этой технологии, пре-
ступники потенциально могут использовать ее для создания 
ложных доказательств или вводящих в заблуждение юридических 
рекомендаций для достижения своих собственных целей. Это мо-
жет привести к неправомерным осуждениям и задержкам в 
отправлении правосудия.

Наконец, GPT может привести к эрозии человеческого 
опыта в юридических вопросах. Это может быть особенно про-
блематично в таких областях, как юридический анализ, где 
людям необходимо интерпретировать нюансы языка и кон-
текста, чтобы делать точные выводы.

– В мире немало публикаций об этических вопросах 
использование ИИ в правоохранительных органах. Что 
здесь особенно настораживает?

– Многое. Например, эту технологию можно использо-
вать для создания ложной информации, которая потенциально 
может быть использована для манипулирования расследовани-
ями. Кроме того, использование GPT вызывает опасения по 
поводу конфиденциальности, поскольку эту технологию можно 
использовать для анализа больших объемов данных без ведома или 
согласия тех, за кем ведется наблюдение.

Кроме того, использование ИИ в правоохранительных 
органах вызывает вопросы о достоверности информации, ко-
торую он генерирует. Технология основана на алгоритмах 
машинного обучения, которые могут давать неточные или 
необъективные результаты, если их не обучить или не кон-
тролировать должным образом. 

– Зарубежная полиция часто использует ИИ для 
прогнозирования и предотвращения преступлений. Что 
этому способствует?

– Модели GPT используют алгоритмы обработки есте-
ственного языка (NLP) и машинного обучения для анализа 
огромных объемов данных из различных источников, таких 
как социальные сети, новостные статьи и отчеты полиции. 
Выявляя закономерности и тенденции в этих данных, систе-
ма ИИ позволяет прогнозировать потенциальную преступную 
деятельность и помогать правоохранительным органам прини-
мать упреждающие меры для ее предотвращения. Это не толь-
ко помогает снизить уровень преступности, но и позволяет 
полицейским управлениям более эффективно распределять 
свои ресурсы, гарантируя, что сотрудники будут развернуты 
там, где они больше всего нужны.

Одним из ключевых преимуществ использования GPT 
для «умной полиции» является его способность выявлять 
потенциальные точки доступа для преступной деятельности. 
Анализируя исторические данные о преступлениях и другую 
соответствующую информацию, системы GPT могут точ-
но определить области, в которых с наибольшей вероятностью 
могут произойти криминальные инциденты. Это позволяет 
правоохранительным органам сосредоточить свои усилия 
на этих областях повышенного риска, что приводит к более 
целенаправленному и эффективному подходу к предупреж-
дению преступности.

Кроме того, ИИ также может помочь в прогнозировании 
вероятности совершения конкретных видов преступлений в 
определенных областях. Например, он может определить, яв-
ляется ли конкретный район более подверженным кражам 
со взломом, нападениям или правонарушениям, связанным 
с наркотиками. Эта информация может иметь неоценимое 
значение для полицейских подразделений, поскольку позво-
ляет им разрабатывать целевые стратегии для решения кон-
кретных проблем с преступностью в различных сообществах.

Помимо прогнозирования преступлений, ИИ также 
может играть решающую роль в предупреждении преступ-
ности, выявляя потенциальные угрозы и риски до того, как 
они материализуются. Например, системы GPT могут отсле-
живать платформы социальных сетей и онлайн-форумы, чтобы 
обнаруживать любые признаки потенциальной преступной дея-
тельности. Оповещая правоохранительные органы об этих 
угрозах, GPT позволяет им принимать быстрые меры для 
предотвращения совершения преступлений.

Систему генеративного искусственного интеллекта так-
же можно использовать для анализа записей видеонаблюдения, 
помогая правоохранительным органам более эффективно выяв-
лять и выслеживать преступников.

– Вы говорили о форумах международных полицей-
ских организаций по проблемам ИИ. Наверняка суще-
ствуют и рекомендации этих форумов по безопасному 
использованию ИИ?

– Безусловно.
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Например, Европейский союз в мае 2023 года завершил 
работу над законодательными мерами, направленными на регу-
лирование систем ИИ в рамках готовящегося закона об ИИ. 
Но, несмотря на некоторые предложения о том, что системы 
ИИ общего назначения, такие как ChatGPT, должны быть от-
несены к системам высокого риска и, как следствие, отвечать 
более высоким нормативным требованиям, остается неопре-
деленность в отношении того, как это может быть практиче-
ски реализовано. 

В мае 2023 года на голосовании в Европарламенте депу-
таты предварительно одобрили усиленную версию Закона об 
искусственном интеллекте. После его принятия будут запре-
щены технологии распознавания лиц в общественных местах, а 
также применение полицией предиктивной аналитики.

Американцы таких запретов на государственном уровне не 
вводят.

В будущем всеобщая доступность больших языковых 
моделей может создать и другие проблемы: интеграция дру-
гих сервисов ИИ (например, для создания синтетических 
медиа) может открыть совершенно новое измерение потен-
циальных приложений. Они могут включать мультимодаль-
ные системы ИИ, которые объединяют разговорные чат-боты 
с системами, способными создавать синтетические медиа, на-
пример, очень убедительные deepfakes, или содержать сенсорные 
способности, такие как зрение и слух. Другие потенциальные 
проблемы включают появление «темных ИИ», которые мо-
гут быть размещены в «темной паутине» для предоставления 
чат-бота без каких-либо гарантий, а также LLM, которые об-
учаются на определенных - возможно, особенно вредных - данных. 
Наконец, существует неопределенность относительно того, 
как LLM-сервисы могут обрабатывать данные пользователей 
в будущем - будут ли храниться разговоры, что может при-
вести к раскрытию конфиденциальной личной информации 
неавторизованным третьим лицам? И если пользователи 
генерируют вредный контент, следует ли сообщать об этом 
правоохранительным органам?

Поскольку в ближайшем будущем ожидается рост вли-
яния таких генеративных ИИ, крайне важно, чтобы правоох-
ранительное сообщество подготовилось к тому, как их поло-
жительное и отрицательное применение может повлиять на 
их повседневную деятельность. 

Учитывая потенциальный вред, который может быть на-
несен в результате злонамеренного использования ИИ, край-
не важно повысить осведомленность в этом вопросе, чтобы 
гарантировать, что любые потенциальные лазейки будут об-
наружены и закрыты как можно быстрее.

Правоохранительным органам необходимо понять это 
влияние на все потенциально затрагиваемые сферы преступ-
ности, чтобы иметь больше возможностей для прогнозиро-
вания, предотвращения и расследования различных видов 
преступных посягательств. 

Сотрудникам правоохранительных органов необходимо 
начать развивать навыки, необходимые для максимально эф-
фективного использования таких моделей, как ChatGPT. Это 
означает понимание того, как можно использовать эти типы 
систем для накопления знаний, расширения имеющегося 
опыта и понимания того, как извлечь необходимые результа-
ты. Это означает, что следователи и оперативные работники 
должны уметь оценивать контент, создаваемый генеративны-
ми моделями ИИ, с точки зрения точности и потенциальной 
предвзятости.

Поскольку технологический сектор вкладывает значи-
тельные средства в эту область, крайне важно взаимодейство-
вать с соответствующими заинтересованными сторонами 
для обеспечения того, чтобы соответствующие механизмы 
безопасности оставались ключевым моментом, который по-
стоянно совершенствуется.

Правоохранительные органы, вероятно, захотят изучить 
возможности создания специализированных ИИ, обученных 

на их собственных, специализированных данных, чтобы ис-
пользовать этот тип технологии в своей работе при условии 
учета основных прав. Такой тип использования потребует 
соответствующих процессов и мер предосторожности для 
обеспечения конфиденциальности информации, а также 
тщательного изучения и устранения любых потенциальных 
предубеждений до начала использования.

Крайне важно отслеживать другие возможные ветви 
этого развития, поскольку темные ИИ, обученные содейство-
вать вредоносному выходу, могут стать ключевой криминаль-
ной бизнес-моделью будущего. Это создает новую проблему для 
правоохранительных органов, поскольку злоумышленникам 
станет как никогда легко совершать преступные действия без 
необходимых предварительных знаний.

Основываясь на международном опыте, Россия пред-
принимает упреждающие меры на этом направлении. В 
МВД России создано специализированное Управление по 
противодействию преступлениям в сфере информационно – ком-
муникационных технологий, с соответствующими подразделе-
ниями во всех субъектах РФ. Эта новая служба, наряду с тра-
диционными проблемами борьбы с киберпреступностью, 
решает двуединые задачи – использование генеративного 
ИИ в борьбе с криминалом, и, одновременно, недопущения 
его применения в криминальной сфере.

– Что бы Вы пожелали читателям нашего журнала?
Хотелось бы выразить благодарность коллективу меж-

дународного-научного издания «Евразийский юридический 
журнал» за предоставленную возможность поделиться свои-
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Россия обладает крупнейшими запасами природного 
газа в мире. Основным производителем и экспортером Рос-
сия стала в конце 1970-х годов после того, как были открыты 
сибирские газовые месторождения и трубопроводы, прохо-
дящие по европейской части страны и за ее пределами. Мас-
штабный экспорт в Западную Европу начался с трубопрово-
да «Уренгой-Помары-Ужгород», построенного в 1984 году.

Транснациональный газопровод «Ямал-Европа», про-
ходящий через территорию четырех стран (Россия, Белорус-
сия, Польша и Германия) был введен в эксплуатацию в 1999 
году.

Первый «Северный поток», являющийся частью одной 
из веток газопровода «Ямал-Европа», соединивший Россию 
и Германию непосредственно по дну Балтийского моря, всту-
пил в строй в 2011 году.

Известны и другие трубопроводы, такие как «Голубой 
поток», снабжающий Турцию, функционирующий с 2003 
года и «Турецкий поток», снабжающий Турцию и юго-вос-
точную Европу, действующий с 2020 года. 

Международный проект газопровода «Южный поток», 
планировавший проходить напрямую из России в Болгарию 
по дну Черного моря, но от которого пришлось отказаться в 
2014 году из-за возражений Европейской комиссии в связи с 
несоответствиями европейскому энергетическому законода-
тельству. 

Все вышеперечисленные трубопроводы принадлежат и 
управляются российской государственной компанией «Газ-
пром» и ее дочерними компаниями.

Благодаря этим трубопроводам экспорт российского 
газа неуклонно растет. В то время как в 1973 году Советский 
Союз экспортировал в остальной мир всего 6,8 млрд. куб. м., 
к 2019 году экспорт России только в Европейский союз (ЕС) 
достиг 166 млрд. куб. м., что составило 43% от общего импор-
та газа ЕС. Таким образом, Россия экспортирует в ЕС больше 
газа, чем любая другая страна, опережая Норвегию (23 %) и 

Алжир (6 %). В стоимостном выражении экспорт российско-
го газа в ЕС в 2019 году составил 17,9 млрд долларов США, 
что составляет 11% от общего импорта товаров ЕС из России. 
В 2020 году эта цифра упала до 11,8 млрд долларов США из-
за снижения цен на энергоносители и сокращения объемов, 
отчасти из-за экономических последствий пандемии корона-
вируса. За 2022 год экспорт «Газпрома» в страны ЕС составил 
62 млрд. кубометров, а в 2023 году, исходя из текущего объ-
ема поставок, может упасть еще в 2,5 раза – до 23-25 млрд 
кубометров1.

Остановимся подробнее на самом масштабном проекте 
трубопроводов – «Северном потоке-2», который изначально 
столкнулся с рядом трудностей, способствовавших задержке 
его строительства. Мысли о его строительстве возникли еще 
в 2011 году сразу после того, как была открыта первая линия 
нитки газопровода «Северный поток-1». «Газпром» и группа 
европейских энергетических компаний решили изучить воз-
можность увеличения пропускной способности нового под-
водного маршрута. 

4 сентября 2015 года во Владивостоке в рамках Восточ-
ного экономического форума было подписано Соглашение 
акционеров по реализации газопроводной системы «Север-
ный поток-2» между ПАО «Газпром» и его иностранными 
партнерами Wintershall (подразделение BASF) (Германия), 
E.ON Ruhrgas (подразделение E.ON) (Германия), Engie 
(Франция), OMV (Австрия) и британско-нидерландский 
Royal Dutch Shell для увеличения поставок природного газа в 
Европейский союз. Проект реализовала проектная компания 
NordStream 2 AG. Газопровод соединил Россию и Германию 

1	 Что	 случилось	 с	 российским	 экспо	ртом	 в	 ЕС	 после	 года	 кон-
фликта.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
kommersant.ru/doc/5928636#:~:text=За%202022%20год%20экс-
порт%20«Газпрома,до%2023–25%20млрд%20кубометров	 (дата	
обращения:	01.09.2023).	
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напрямую через Балтийское море по маршруту, аналогично-
му газопроводу «Северный поток-1»2. 

Первоначально строительство газопровода планирова-
лось как совместное предприятие этих компаний, где 50% ак-
ций будет принадлежать ПАО «Газпром», а оставшиеся 50% 
будут разделены между пятью европейскими партнерами, 
каждый из которых вносил бы свой вклад в общий капитал 
в размере 9,5 млрд. евро. Но лидерами стран ЕС высказыва-
лось много возражений по поводу геополитических рисков, 
энергетической безопасности. Польская компания UOKIK 
(Управление по охране конкуренции и потребителей) вы-
сказала опасения о том, что новый трубопровод усилит до-
минирование «Газпрома» на газовым рынке страны. Чтобы 
обойти возможный штраф, «Газпром» выкупил все 100% ак-
ций, а пять европейских энергетических компаний остались 
в проекте в качестве инвесторов.

В октябре 2020 года польское антимонопольное ведом-
ство компания UOKIK снова вступило в борьбу с трубопрово-
дом, наложив на «Газпром» рекордный штраф в размере 6,5 
млрд. евро и штрафы в размере от 6 до 20 млн. евро на пять 
партнеров по проекту3.

Соблюдение энергетического законодательства ЕС было 
проблемой с самого начала проекта, и его ожидала та же 
участь, что и прерванный трубопровод «Южный поток». 
Помимо прочего, Газовая директива ЕС 2009 года4 требует 
разделения собственности на сети – иными словами, на вну-
треннем рынке ЕС производители газа не могут одновремен-
но контролировать трубопроводы, по которым газ доставля-
ется покупателям. Более того, другие производители также 
должны иметь недискриминационный доступ к этим трубо-
проводам.

Однако существовала некоторая неопределенность от-
носительно того, в какой степени Газовая директива при-
менима к трубопроводам, таким как «Северный поток-2», 
которые снабжают рынок ЕС, но физически расположены 
за его пределами. В сентябре 2017 года юридическая служба 
Еврокомиссии пришла к выводу, что «Северный поток-2» вы-
ходит за рамки законодательства ЕС (к аналогичному выводу 
пришла и юридическая служба Совета ЕС). Чтобы заполнить 
юридический вакуум, было рекомендовано провести между-
народные переговоры с Россией. Однако мандат на такие пе-
реговоры, который потребовал бы единогласного одобрения 
всех участвующих на тот момент 28 государств-членов, так и 
не был согласован. Вместо этого ЕС решил внести поправки 
в Газовую директиву, чтобы она могла в конечном итоге при-
меняться к «Северному потоку-2» – или, по крайней мере, к 
его 22 км в пределах территориальных вод Германии. В рам-
ках компромисса, достигнутого в феврале 2019 года между 
представителями Комиссии ЕС, Совета ЕС и Парламента 
ЕС, было решено, что новые положения измененной Газо-
вой директивы будут применяться к «Северному потоку-2» и 
другим аналогичным будущим трубопроводам, но не к уже 
существующим, таким как как первый трубопровод «Север-
ный поток». 

В соответствии с этими положениями национальный 
орган регулирования энергетики Германии несет ответствен-
ность за применение Энергетического закона ЕС для трубо-
провода; в мае 2020 года он отклонил заявку оператора «Се-
верного потока-2» на освобождение от Газовой директивы 
утверждая, что трубопровод не был завершен в мае 2019 года, 
когда поправки вступили в силу.

2	 Акционеры	 подписали	 соглашение	 по	 «Северному	 пото-
ку-2».	–	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://iz.ru/
news/590969	(дата	обращения:	01.09.2023).

3	 The	Nord	Stream	2	pipeline.	Economic,	 environmental	 and	 geopo-
litical	issues.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690705/
EPRS_BRI(2021)690705_EN.pdf	(дата	обращения:	11.07.2023).

4	 Директива	Европейского	Парламента	и	Совета	Европейского	Со-
юза	2009/73/ЕС	от	13	июля	2009	г.	относительно	общих	правил	
внутреннего	рынка	для	природного	газа	и	об	отмене	Директивы	
2003/55/ЕС.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
base.garant.ru/2570432/	(дата	обращения:	31.08.2023).

NordStream 2 AG подала три отдельных юридических 
иска в отношении применения новых положений Газовой 
директивы, а именно: в немецкие суды, оспаривая реше-
ние немецкого регулирующего органа не освобождать тру-
бопровод от пошлин; в судебные системы ЕС – в июле 2020 
года апелляцию после того, как Генеральный суд признал 
ее жалобу неприемлемой; и в коллегию независимых арби-
тров в соответствии с Договором к Энергетической Хартии 
(Россия вышла из договора в 2009 году, но штаб-квартира 
NordStream 2 AG находится в Швейцарии, которая является 
его стороной)5. 

Следующее препятствие постройке трубопровода – 
санкции. Санкции ЕС против российского энергетического 
сектора, первоначально принятые в июле 2014 года после 
начала конфликта на юго-востоке Украины, нацелены на не-
газовые дочерние компании «Газпрома» (Газпромбанк и не-
фтедобывающую компанию Газпромнефть), но в остальном 
оставляют газовый сектор нетронутым. Предположительно, 
решение об освобождении производителей газа от налога 
отражает зависимость ЕС от импорта из России. Напротив, 
США не импортируют российский газ, и их соответствую-
щие меры с самого начала включали частную газовую компа-
нию «Новатэк», а затем к ней присоединился «Газпром»; Эти 
меры ограничили инвестиции и кредиты в этих двух компа-
ниях, но первоначально не были направлены на ограничение 
экспорта российского газа или трубопроводов, по которым 
он подается.

В 2017 году Закон «О противодействии противникам 
Америки посредством санкций» (CAATSA)6 расширил сфе-
ру санкций США, включив в них трубопроводы. Закон раз-
решал, но не требовал от президента США введения санкций 
против компаний, участвующих в строительстве новых экс-
портных трубопроводов российских энергоносителей. Пер-
воначально никакие санкции не применялись, руководящие 
принципы Госдепартамента США по реализации ограничи-
ли сферу действия нового законодательства трубопроводны-
ми проектами, контракт на которые был подписан в августе 
2017 года или после этой даты, исключая, таким образом, 
«Северный поток-2».

В отсутствие санкций США прокладка труб началась в 
2018 году и продвигалась быстрыми темпами. Планирова-
лось завершить постройку трубопровода в 2019 году, однако 
случилась задержка – Дания – единственное из пяти госу-
дарств долгое время не выдавала разрешение.

Коалиционное правительство Дании пыталось по-
мешать выдаче разрешения с помощью нового закона, по-
зволяющего министру иностранных дел останавливать 
инфраструктурные проекты в территориальных водах по со-
ображениям безопасности. 

Свой отказ давать согласие, Копенгаген объяснял воз-
можным негативным влиянием газопровода на судоходство 
и экологию, проводил все новые исследования и получал 
разные экспертные заключения (при этом Дания не испыты-
вала никаких проблем в связи с таким же, уже действующим, 
газопроводом «Северный поток-1», который пролегает па-
раллельно новому). 

Первоначальный план заключался в том, чтобы трубо-
провод проходил через территориальное море Дании, но 
после почти двухлетней приостановки подачи заявки Nord 
Stream AG отозвала свою заявку и вместо этого подала заявку 
на прокладку трубопровода через исключительную эконо-

5	 The	Nord	Stream	2	pipeline.	Economic,	 environmental	 and	 geopo-
litical	issues.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690705/
EPRS_BRI(2021)690705_EN.pdf	(дата	обращения:	11.07.2023).

6	 Закон	 о	 противодействии	 противникам	 Америки	 посредством	
санкций	от	2	августа	2017	года.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://european-court-help.ru/sankcionny-e-zakony-
ssha-countering-america-s-adversaries-through-sanctions-act-
caatsa-zakon-o-protivodejstvii-protivnikam-ameriki-cherez-sankcii-
-ot-2017-goda/	(дата	обращения:	15.09.2023).
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мическую зону Дании, в результате чего необходимо было 
только получение экологического разрешения7. 

Так, согласно ч. 1 статьи 58 Конвенции ООН по мор-
скому праву, «в исключительной экономической зоне все 
государства как прибрежные, так и не имеющие выхода к 
морю, пользуются, при условии соблюдения соответствую-
щих положений Конвенции, указанными в статье 87 свобо-
дами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения 
международного права видами использования моря, относя-
щимися к этим свободам, такими как связанные с эксплуа-
тацией судов, летательных аппаратов и подводных кабелей 
и трубопроводов, и совместимыми с другими положениями 
настоящей Конвенции»8.

В октябре 2019 года наконец была выбрана кратчайшая 
трасса через датские воды протяженностью 147 километров и 
на нее получено необходимое согласие.

Именно в этот момент США решили начать действо-
вать: при двухпартийной поддержке Конгресса в декабре 
2019 года Дональд Трамп подписал Закон о защите энергети-
ческой безопасности Европы (PEESA), включенный в Закон 
о полномочиях национальной обороны на 2020 год. PEESA 
предусматривает санкции для компаний, владеющие суда-
ми, участвующими в прокладке трубопроводов «Северный 
поток-2» и «Турецкий поток» на глубине более 100 футов (30 
метров). PEESA не повлияла на «Турецкий поток», подво-
дные участки которого к тому времени уже были завершены, 
но вынудила швейцарско-голландскую компанию Allseas вы-
йти из проекта «Северный поток-2» и почти сразу же оста-
новила строительство. Чтобы укрепить правовую основу для 
санкций США, в июле 2020 года Государственный департа-
мент США опубликовал новые руководящие принципы, в 
которых говорится, что CAATSA (Закон о противодействии 
противникам Америки посредством санкций) в конечном 
итоге будет применяться к «Северному потоку-2», а в янва-
ре 2021 года в PEESA были внесены поправки, включающие 
несколько более широкое определение деятельности, связан-
ной с трубопроводом. В том же месяце США добавили пер-
вые имена в санкционный список PEESA – «Фортуна», одно из 
двух судов, прокладывающих трубопровод, и его российских 
владельцев. Санкции не приветствовал министр иностран-
ных дел Германии Хайко Маас, который обвинил Вашингтон 
во вмешательстве в европейскую энергетическую политику. 
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 
также раскритиковала эти меры из-за угрозы, которую они 
представляют для европейских компаний, ведущих закон-
ный бизнес.

Отвечая на новости о PEESA в декабре 2019 года, пре-
мьер-министр Российской Федерации Д. А. Медведев заявил, 
что санкции не приведут к задержке строительства более 
чем на несколько месяцев9. В феврале 2020 года судно-трубо-
укладчик «Академик Черский» из «Газпрома» отправился в 
Европу с Дальнего Востока России, чтобы присоединиться к 
«Фортуне». Тем не менее, перспективы завершения остава-
лись крайне неопределенными относительно того, сколько 
времени потребуется на адаптацию кораблей для проклад-
ки «Северного потока-2», а также готовности западных ком-
паний к сотрудничеству, учитывая вероятность дальнейших 
санкций США.

В феврале 2021 года укладка труб возобновилась. Не-
смотря на публичную критику со стороны президента США 

7	 Трубы	 готовы.	 «Северный	 поток-2»	 начнут	 строить	 и	 без	 раз-
решения	 Дании.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.forbes.ru/biznes/363889-truby-gotovy-severnyy-
potok-2-nachnut-stroit-i-bez-razresheniya-danii	 (дата	 обращения:	
01.09.2023).

8	 Конвенция	ООН	по	морскому	праву.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/
texts/unclos/unclos_r.pdf	(дата	обращения:	15.09.2023).

9	 Медведев	 назвал	 срок	 задержки	 «Северного	 потока-2»	 из-
за	 санкций	 США.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.rbc.ru/politics/23/12/2019/5e00ec009a7947840e67
be97	(дата	обращения:	10.09.2023).

Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена «Северного 
потока-2» как «плохой сделки», Вашингтон воздерживает-
ся от более жестких мер, которые могли бы остановить его 
строительство. 19 мая Э. Блинкен вновь заявил о своей «не-
поколебимой оппозиции» и объявил, что несколько имен, в 
том числе имена судов-трубоукладчиков, будут добавлены в 
санкционный список PEESA, однако фактически Вашингтон 
смирился с завершением строительства газопровода. Джо 
Байден признал, что, хотя он всегда выступал против это-
го проекта, было уже слишком поздно его останавливать, а 
санкции будут контрпродуктивными для трансатлантиче-
ских отношений. Трубопровод не входил в число тем обсуж-
давшихся на саммите Россия – США между Джо Байденом и 
Владимиром Путиным в июне 2021 года в Женеве10.

Экология – еще одно препятствие постройке «Северного 
потока-2». Nord Stream 2 AG настаивала на том, что строит 
трубопровод «наиболее экологически чистым и устойчивым 
способом», в проекте использовались материалы местно-
го производства, а маршрут был тщательно выбран, чтобы 
обойти уязвимые районы на дне Балтийского моря. Экологи-
ческий мониторинг не выявил какого-либо долговременного 
ущерба от первого трубопровода «Северный поток», прохо-
дящего по аналогичному маршруту.

Однако экологические неправительственные организа-
ции (НПО) отмечали, что трубопровод проходит через не-
сколько береговых и морских заповедников или затрагива-
ет их, в том числе Кургальский заповедник в России и пять 
объектов сети охранных участков Natura 2000 в Германии. По 
их мнению, строительство уничтожило прибрежные водно-
болотные угодья, дюны и леса и угрожает таким животным, 
как морские тюлени. Дноуглубительные работы повредили 
морское дно, и в 2018 году в Балтийское море было выбро-
шено до 140 кг токсичного жира, который впоследствии был 
выброшен на пляжи Германии. Экологи подали несколько 
исков против трубопровода в российские, немецкие и фин-
ские суды.

Благодаря Energiewende (концепция энергетического 
поворота) Германия предприняла усилия по переходу от 
ископаемого топлива к возобновляемым источникам энер-
гии, тем самым помогая ЕС стать углеродно-нейтральным к 
2050 году в соответствии с целью, поставленной Европейской 
комиссией в рамках «Зеленого соглашения» 2019 года. Доля 
возобновляемых источников энергии в энергетическом ба-
лансе ЕС неуклонно росла, достигнув почти 20 % в 2019 году, 
а к 2030 году планируется достичь 32,5 %. Однако, как это ни 
парадоксально, потребление природного газа также увели-
чилось – в период с 2014 по 2019 годна 19 % в ЕС в целом и на 
24 % в Германии.

Природный газ чище, чем другие виды ископаемо-
го топлива: он выделяет примерно на 50 % и 25 % меньше 
углекислого газа, чем уголь и бензин соответственно, при 
эквивалентной выработке энергии, и гораздо меньшие ко-
личества других загрязняющих веществ. Действительно, рост 
потребления газа связан с вышеупомянутым энергетическим 
переходом: несколько стран ЕС взяли на себя обязательство 
постепенно отказаться от угля; Германия, Бельгия и Испания 
планируют закрыть свои атомные электростанции (АЭС). 
Учитывая, что ЕС пока что еще не производит достаточного 
количества возобновляемой энергии, газ играет важную роль 
как надежное и менее загрязняющее переходное топливо.

NordStream 2 AG утверждает, что ее трубопровод чище, 
чем альтернативные источники газа, и генерирует примерно 
на треть меньше углекислого газа, чем сжиженный природ-
ный газ. Он также отличается и от других трубопроводов в 
лучшую сторону. Маршрут газопровода «Северный поток» 
примерно на 1000 км короче маршрута более старых тру-
бопроводов, например, газопровода Ямал – Европа для по-
ставок газа в Центральную Европу, а это означает, что для 
компрессорных станций требуется меньше энергии («Север-

10	 The	Nord	Stream	2	pipeline.	Economic,	 environmental	 and	 geopo-
litical	issues.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690705/
EPRS_BRI(2021)690705_EN.pdf	(дата	обращения:	11.07.2023).



МишальченкоМ.Ю.,ПавленкоК.И.

21

ному потоку-2» понадобится только одна такая станция на 
весь подводный участок), и меньше газа теряется в результате 
утечки по пути.

В 2020 году ЕС принял Водородную стратегию11, направ-
ленную на разработку водорода как низкоуглеродного или 
безуглеродного топлива. Зеленый водород производится пу-
тем электролиза воды с использованием электроэнергии из 
возобновляемых источников, единственным побочным про-
дуктом которого является кислород. Серый водород произ-
водится из природного газа, что приводит к выбросам угле-
кислого газа, но его можно сделать более устойчивым за счет 
улавливания и хранения углерода, и в этом случае его на-
зывают голубым водородом12. Потенциально «Северный по-
ток-2» мог бы сыграть свою роль в снабжении Европы серым 
и синим водородом, но до сих пор остается много вопросов 
без ответа относительно того, как это может работать. В на-
стоящее время у России нет достаточного количества возоб-
новляемой энергии для производства зеленого водорода или 
достаточно больших хранилищ углерода для голубого водо-
рода, а развитие мощностей для того и другого потребует 
значительных капиталовложений.

В то время как защитники «Северного потока-2» подчер-
кивают роль газа как переходного топлива, экологи отмеча-
ют, что для того, чтобы быть экономически жизнеспособным, 
трубопровод должен будет продолжать транспортировать 
большие объемы газа в течение десятилетий. В результате 
вместо того, чтобы постепенно отказываться от ископаемого 
топлива, рынки ЕС, скорее всего, продолжат его использова-
ние. Среди противников этого трубопровода – неправитель-
ственная организация Environmental Action Germany, кото-
рая в апреле 2021 года подала против него иск, ссылаясь на 
климатические последствия.

Относительно позиции ЕС по «Северному потоку-2» 
известно следующее. В 2006 году Европейская комиссия под-
держала первый трубопровод «Северный поток», а комиссар 
по энергетике Андрис Пиебалгс заявил, что «чем больше у 
нас трубопроводов, тем надежнее поставки». По поводу «Се-
верного потока-2» Комиссия напротив утверждает, что он не 
приносит никаких преимуществ в области энергетической 
безопасности. Тем не менее, по словам генерального дирек-
тора Генерального директората по энергетике Дитте Юула 
Йоргенсена, при условии, что трубопровод будет соответ-
ствовать законодательству ЕС, Комиссия не будет пытать-
ся остановить его, да и не имеет для этого никаких средств, 
учитывая, что решение о разрешении его эксплуатации 
должны быть приняты немецким регулятором энергетики в 
соответствии с положениями Газовой директивы ЕС. Анало-
гичную позицию занял Верховный представитель ЕС Жозеп 
Боррель, который в своем выступлении перед Европейским 
парламентом назвал трубопровод делом частных компаний 
и Германии13.

Спорный газопровод «Северный поток-2» стал симво-
лом провалов энергетической политики Германии. Замо-
раживание сертификации, задержки в сроках постройки, 
геополитическое обострение – все это показало непроду-
манность стратегии и привело к большим экономическим 
потерям. Целесообразно было бы определить основные на-
правления международного сотрудничества государств по 
строительству «Северного потока-2» в международном меж-
правительственном соглашении Российской Федерации и за-
интересованных государств-членов ЕС. На данный момент в 
результате диверсии в сентябре 2022 года работа на газопро-

11	 Водородная	стратегия	ЕС.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	EUR-Lex	-	52020DC0301	-	EN	-	EUR-Lex	(europa.eu)	(дата	
обращения:	18.09.2023).

12	 Классификация	 водорода	 по	 цвету.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-
toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/	 (дата	 обраще-
ния:	10.08.2023).

13	 FrancescaMorra.	 NordStream	 2:	 TheLegalContext.	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.ispionline.it/en/
publication/nord-stream-2-legal-context-17574	 (дата	 обращения:	
03.09.2023).

водах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» приоста-
новлена на неопределенный срок.
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Международное морское право играет важную роль в регулировании отношений между государствами, судами и другими 
участниками морской деятельности. Поскольку морская деятельность часто затрагивает несколько государств и юрисдикций, 
возникает немало вопросов о правильном урегулировании споров и конфликтов, которые могут возникнуть в этой области. В 
таких сложных ситуациях международные судебные инстанции выполняют значимую функцию по обеспечению справедливых 
результатов. Данная статья посвящена рассмотрению правовых аспектов международного разрешения морских споров, так как 
сегодня это особенно важно для поддержания правопорядка и разрешения конфликтов в морской сфере.
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International maritime law plays an important role in regulating relations between states, ships and other participants in maritime 
activities. since maritime activities often involve several states and jurisdictions, there are many questions about the proper settlement of 
disputes and conflicts that may arise in this area. In such difficult situations, international courts perform a significant function to ensure 
fair results. The article is devoted to the consideration of the legal aspects of the international settlement of maritime disputes, since today 
they are of particular importance for maintaining order and resolving conflicts in the maritime sphere.
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Учитывая тот факт, что все большее количество отно-
шений между государствами становятся предметом между-
народного права, задача добросовестного выполнения своих 
обязательств в области международного права представляет-
ся в настоящий момент особенно важной для каждого госу-
дарства.

Несомненно, в ходе своей деятельности государства ча-
сто расходятся во мнениях друг с другом по какому-либо во-
просу, что может привести к международному спору - кон-
фликту интересов двух и более сторон из-за существующих 
между ними противоречий.

Вследствие чего, необходимо более подробно рассмо-
треть механизм разрешения споров в международном мор-
ском праве, поскольку в этом отношении Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 года содержит ряд положений, регули-
рующих разрешение и предотвращение конфликтов между 
субъектами международного морского права, в том числе 
мирными средствами.

В международном морском праве особенно важна роль 
международных судебных инстанций в разрешении споров. 
Они предоставляют государствам и организациям возмож-
ность разрешать конфликты, касающиеся толкования и при-
менения международного морского права, включая морские 
споры, эффективное использование морских ресурсов, раз-
работку правил судоходства, защиту окружающей среды и 
другие вопросы.

Одной из основных международных судебных инстан-
ций, занимающихся разрешением морских споров, является 
Международный суд ООН. Он является защитником закон-
ности для международного сообщества как в целом, так и за 
пределами ООН [1, с. 5]. Имеет компетенцию рассматривать 

и разрешать дела, касающиеся споров между государствами 
в области международного морского права.

Кроме того, морские споры могут разрешаться посред-
ством Арбитража и Специального арбитража. Эти между-
народные судебные инстанции играют ключевую роль в 
обеспечении справедливости и стабильности в мировых 
морских отношениях, обеспечивая разрешение конфликтов 
в соответствии с международными стандартами и нормами.

Конвенция Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву является одним из важнейших учредительных 
документов в международном праве. Этот документ не толь-
ко регулирует использование крупнейшего в мире ресурса, 
но и содержит обязательную систему урегулирования спо-
ров - необычное явление в международном праве. Требуемая 
роль механизма урегулирования споров в Конвенции опре-
деляется путем оценки его взаимосвязи с основными поло-
жениями. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не только 
внесла всеобъемлющие существенные изменения в морское 
право, но и ввела систему обязательной юрисдикции, кото-
рая включала создание постоянного международного трибу-
нала, Международного Трибунала по морскому праву (Три-
бунал). Конвенция, по-видимому, наделяет этот Трибунал 
очень широкой юрисдикцией - он открыт для государств, не 
являющихся сторонами, и, возможно, способен рассматри-
вать споры, выходящие за рамки тех, которые основаны на 
Конвенции [1, с. 3].

Однако, несмотря на потенциальную широту его юрис-
дикции и очевидную обязательность, содержащуюся в Кон-
венции, с момента своего создания Трибунал рассматривал 
очень ограниченное число и объем дел, отчасти потому, что 
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у сторон спора есть другие варианты вынесения судебного 
решения. Отсюда возникает вопрос о целесообразности его 
применения1.

Обратимся к определению роли Международного Суда 
ООН в разрешении морских споров. Когда страны оказыва-
ются в тупике, например, по поводу делимитации морских 
границ, они могут обратиться в Международный суд за спра-
ведливым и беспристрастным разрешением. Основная роль 
Международного суда заключается в разрешении правовых 
споров между странами. Как главный судебный орган Орга-
низации Объединенных Наций, Международный суд упол-
номочен рассматривать дела, связанные с территориальны-
ми претензиями, включая морские границы [2, с. 133]. 

Юрисдикция Международного суда основана на со-
гласии участвующих стран. Национальные государства до-
бровольно передают споры в суд, принимая полномочия 
Международного суда выносить обязательное решение. Это 
согласие демонстрирует признание опыта и беспристрастно-
сти Международного суда при разрешении сложных право-
вых вопросов.

Что касается роли арбитража в разрешении морских 
споров, в Конвенции ООН по морскому праву сказано: «если 
стороны не приняли одну и ту же процедуру (например, 
Международный трибунал по морскому праву), то спор мо-
жет быть передан только в Арбитраж»2. 

Арбитраж в морской отрасли является наиболее рас-
пространенной практикой по сравнению с судебным раз-
бирательством, которое требует больше времени и затрат, 
поскольку дает сторонам преимущество в разрешении дела 
в соответствии с их собственными потребностями. Он также 
помогает сторонам более специализированно подходить к 
рассмотрению дела и затрагивать каждый его аспект.

В качестве арбитра при рассмотрении претензий госу-
дарств по морскому праву могут выступать Постоянная па-
лата третейского суда в Гааге (PCA) или созданный (обычно 
при участии PCA) арбитражный трибунал ad hoc. На при-
мере РФ можно выделить Морскую арбитражную комис-
сию (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ (МАК), 
действующую на основании Закона РФ от 7 июня 1993 г. № 
5338–1 «О международном коммерческом арбитраже»3 и 
Международный коммерческий арбитражный суд – ведущее 
и постояннодействующее арбитражное учреждение в Рос-
сии, осуществляющее преимущественно международный 
коммерческий арбитраж [3, с. 170]. 

Статья 1 приложения 7 Конвенции ООН по морскому 
праву определяет, что любая сторона в споре может пере-
дать спор в арбитраж, предусмотренный настоящим При-
ложением, путем письменного уведомления другой стороны 
или сторон спора4. 

Арбитраж обычно возникает, когда между двумя сторо-
нами появляется спор относительно условий, содержащихся 
в договоре между ними, и только в том случае, если они не 
согласны выступать посредниками между собой. Существует 

1	 The	International	Tribunal	for	the	Law	of	the	Sea:	A	Great	Mistake?	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.repository.
law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1319&context=ijgls.

2	 Конвенция	ООН	по	морскому	праву	от	26.02.1997	N	30	–	Доступ	
из	СПС	«КонсультантПлюс»	-	Текст:	электронный.

3	 Закон	 РФ	 «О	 международном	 коммерческой	 арбитраже»	 от	
7.07.1993	№	5338-I	–	Доступ	из	СПС	«Гарант»	-	Текст:	электрон-
ный.

4	 Конвенция	ООН	по	морскому	праву	от	26.02.1997	№	30	–	Доступ	
из	СПС	«КонсультантПлюс»	-	Текст:	электронный.

сложная сеть трибуналов, созданных для рассмотрения мор-
ских вопросов как на межгосударственном, так и на трансна-
циональном уровне. 

Обычно вопросами, связанными с морскими спорами, 
являются вопросы оплаты, мертвый фрахт, вопросы простоя 
и фрахта, убытки, морское страхование, контракты на экспе-
дирование, перегрузку и композицию, контракты на мульти-
модальные перевозки, контракты на ремонт, строительство 
или продажу судов, ущерб портовым сооружениям, загряз-
нение окружающей среды и т.д.

Количество международных морских споров значи-
тельно меньше, и они носят разовый характер, что требует 
согласия обеих сторон в отношении процедур. Ежегодно рас-
сматривается значительное количество дел, связанных с мор-
скими спорами. Увеличение объемов торговли посредством 
судоходства между странами привело и к значительному ро-
сту числа морских споров. 

В связи с ежегодным ростом числа морских споров для 
решения всех этих вопросов создается специализирован-
ный арбитражный центр. В настоящее время стороны спора 
включают в свой контракт оговорку ex ante, чтобы в будущем 
стороны могли решить дело путем взаимного назначения 
беспристрастного арбитра для разрешения коммерческого 
морского спора между сторонами. 

Во время правового регулирования морских споров 
суды также учитывают определенные обстоятельства, кото-
рые могут повлиять на их решения. Эти факторы включают 
применимые международные договоры, национальные зако-
ны, правовые принципы и прецеденты. Толкование и приме-
нение этих источников права судами играет ключевую роль в 
формировании исхода споров5.

Таким образом, совершенно очевидно, что в междуна-
родном морском праве роль международных судебных ин-
станций в разрешении споров играет важное значение. Они 
предоставляют государствам и организациям возможность 
разрешать споры, касающиеся толкования и применения 
международного морского права.
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Origin
The legitimizing of the post-colonial State and the concomitant 

establishing of its boundaries required legal bases of title, one of 
which aptly but not without opposition has served the roman private 
law principle of uti possidetis, ita possideatis, commonly referred to 
as ‘Uti Possidetis’, a legal institution which translators have equated 
variously with the concepts “as you possess, so shall you possess” or 
“who owns by fact, owns by right”. 

This expression in the first field of application- roman law, 
had the onerous primary purpose of prohibiting any interference 
in the possession of immovable property on the basis of an 
interdict by a roman magistrate (praetor) [1], in accordance with 
the fundamental principle of property acquisition: without stealth, 
nor force, nor license (nec vi, nec clam, nec precario), a presumptive 
right, granting temporary reprieve for continued possession, which 
today is at significant variance with international law, as regards 
the theoretical underpinnings. In essence, this redounded to, and 
served as a principle of legal protection, reflected in both jus civille 
and jus gentium- law among romans and law of equity among 
all respectively, and featured prominently though evolving with 
the passage of time, in the ius commune with its groundings in 
Justinian’s Corpus Juris Civlis (529-534). It is also inherent in canon 
law of the catholic church as mirrored in the Corpus Juris Canonici 
(1580) [2]. 

When all free inhabitants of the Roman Empire became citizens 
in AD 212, the boundaries between jus civille and jus gentium 
eroded to the extent that they both lost traction and merged with 
noted convenience; facilitating inevitable adjustments in the field of 
application of the principle.

Lautherpacht H. (1897-1960), who came from the German 
legal tradition in which roman law assumed great repute prior 
to the codification of civil law in 1899, held firmly to the belief as 
espoused in his seminal thesis on the subject [3], that private roman 
law provided justified sources of analogies to supplant international 
legal principles, and in so doing he rejected the doctrine proposed 
by positivists that once treaties and customs could not adequately 
address the issue at hand it was non liquet, ‘unclear’, hence an 
obvious void was created in regulation by international law, a lacunae 
which does  not enable definitive determinations. This he argued was 
a falsehood, since the opportunity was thereby provided for positive 
innovation, hence the practical application of roman law analogues 
to international law.

Indeed, it is of note, that other institutions of law inherited the 
theoretical salience of roman law conceptualizations. For example, 
contract law serves as the premise of law of treaties, the nexus of state 
responsibility and torts law is undeniable, and servitude, mandate 
and other such legal institutions are of roman ancestry. It is equally 
important to observe that the core of the municipal law systems of the 
civil law tradition constitutes roman law, and that it impacts English 
law to a lesser; but profound magnitude. 

The rules for territorial acquisition during the 15-th century 
were in hindsight obviously antiquated, with the patriarchal 
structure of society dictating that territories were conveyed among 
Monarchs and nobility as properties. However, following Columbus’ 
purported discovery of the New World in 1492, the novel relationship 
between the newly arrived colonizer and the colonized, required new 
dispensations of regulation, and much later in the early 19th century, 
with the emergence of new states in an atmosphere of political 
liberation in Latin America, the convenient application of the uti 
possidetis principle to state succession upon independence, sought 
to justify the heritage of the new State in regards to its boundaries. 
The fact that the need for and use of this principle continue to be 
attested to by scholars of international law, demonstrates its utility 
and functional scope. 

As Shaw notes: “specifically, the international system needs to 
provide rules for the transmission of territorial limits in relation to 
such changes in sovereignty” [4].

At the same time however, one could not ignore the strong 
semblance to the roman law institution of adverse possession, as 
if it were a template for the uti possidetis principle, with the latter 
requiring some modification. Even at face value differences are 
immediately evident between the roman concept of property 
acquisition, the accompanying conduct-nec vi, nec clam, nec 
precario, and the contemporary notion of territorial sovereignty- i.e. 
peaceful possession versus no regard for the mode of acquisition 
with possession inevitably leading to permanent ownership, neatly 
packaged in the de juris method of territorial acquisition, with legal 
title prevailing over the de facto mode of existence. Nonetheless,  
justification of the legality of claim required tailoring in order to 
effectively support acquisition.

Indeed, throughout its evolution, the principle of uti possidetis 
in its application has been subjected to modifications by way of legal 
interpretation and adaptation to specific circumstances. Testimonies 
to the creative application and adaptation of the principle to the 
resolution of matters of boundary delimitation are replete, as 
abundant as the varying theories of its misapplication, and questions 
as to whether it is considered a bona fide principle of international 
law, customary law or else.

Lauterpacht H. in justifying the role and need for the application 
of roman private law analogues to international law as it relates to 
institutions such as Uti Possidetis, invoked Article 38 of the Statute 
of the Permanent Court of International Justice (PCIJ) on the general 
principles of law recognized by civilized nations as one of the 
sources of international law, which the Court should apply, thereby 
contributing avidly to the discourse as regard the normative nature 
of this private roman law institution, and its relevance as a principle 
of customary international law.  

In its present-day interpretation, the principle of uti possidetis is 
contextually applied to new independent and liberated States freed 
from colonial occupation, dissolved federated states and instances 
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when the delimiting of boundaries whether maritime and / or land, 
becomes necessary, having been transported from roman law as 
an assertion of sovereignty over territory. It is, widely contended 
however, that the analogy has been misleading [5].

As far as new independent and liberated States are concerned, 
the doctrine holds that title to the colonial territory devolves to the 
local authorities and prevails over any competing claim based on 
occupation, which displaces the phenomenon of self-determination 
in the process, to the extent that the geographical domain previously 
administratively controlled by the colonial States are the new borders, 
which then become by extension; international boundaries.  

The practice of according title by the uti possidetis customary 
norm was first employed in Latin America upon the attaining of 
independence of the respective colonies. An anteceding condition 
was that the land was terra nullius -belonging to no one- and therefore 
could be subject to acquisition by occupation, notwithstanding the 
sometimes pronounced presence of indigenous populations; to 
whom the Europeans paid no regard. 

All that was required was to ‘merely justify to a competing 
colonial power as to who had a better claim and not an absolute one’ 
[6]. 

The application of this customary norm was both evolutionary 
and revolutionary, especially in terms of demonstrating how a 
localized legal customary norm could be resorted to and crystallized 
without new state practice and opinion juris, which further attests 
to its utilitarian function and applicability under certain prevailing 
conditions. Use of the norm in international law is attributed to the 
Portuguese diplomat Luis da Cunha who resorted to its application 
in order to justify his country’s claims to territory in colonial Latin 
America, though some have attributed this to Luso-Brazilian 
diplomat Alexandre de Gusmao.

In fact, while the demarcation of Latin American States was 
conducted mainly by the redrawing of old internal administrative 
boundaries of the former Spanish empire in accordance with the 
customary norm of uti possidetis juris, this was not so with Brazil, 
where it was premised on a de facto situation [7].

Subsequent to Columbus’ purported discovery of the new 
world, in 1494 Spain and Portugal with Papal mediation, divided the 
undiscovered world along an imaginary line running from pole to 
pole- north to south as per the Treaty of Tordesillas. The lands to the 
west of the line were to go to Spain, and those to the east to Portugal, 
which resulted in the opinion of Brazil- in the grossly unequal claim 
to South American territory, with Brazil allotted a narrow strip on 
the eastern end of the continent. However, as new forays led to 
new conquests and riches, the Luso-Brazilians and subsequently 
the Brazilians, expanded aggressively to the west and south of the 
Tordesillas line, eventually establishing a huge singular territory 
based on the application of uti possidetis de facto, as first articulated 
in the Treaty of Madrid 1750. 

Terms of the Treaty stipulated that “each party must stay with 
what it now holds” and that “the boundaries of the two domains 
are…the sources and courses of the most notable rivers and 
mountains” [8], which in fact authorized the Portuguese to retain the 
lands they had occupied at the expense of an at times acquiescent 
Spain. As a consequence, Brazil remains the only state to expressly 
embrace Uti Possidetis de facto [9] as reflected in the Treaty of El 
Pardo 1778, which operationalized the principle between Spain and 
Portugal following the annulling in 1761 by Charles III of Spain in of 
the Treaty of Madrid 1750. The customary norm’s de facto application 
entailed the physical ownership of the lands occupied as a matter 
of fact, which involves a humongous area of 1810 km, bordering 10 
States.

As a localized Latin American regional norm therefore, the 
formulation of the now principle of customary international law, 
related to the territorial boundaries of the newly independent states 
which mimicked those of the former colonial masters. The ratione 
materiae qualifier in this formulation it applied to ‘territorial’ 
boundaries’, and the ratione personae element of ‘ex-Spanish 
colonies in Latin America,’ were considered central elements of the 
legal norm. However, the necessity of delimiting new boundaries as 
a consequence of independence especially, led to the invoking of the 
adopted roman principle, serving to not only avert the contestation 
of both land and maritime boundaries, but also to prevent re-
colonialization of the Latin American continent under the guise of 
terra nullius. 

In this regard, the tendency to preserve the status quo is amply 
demonstrated by the Monroe Doctrine of 1823, which postulates 
that while the United States would not interfere in European Affairs, 
it recognized and would not interfere with existing colonies in the 
Americas, and the western hemisphere was closed to colonization. 
In a corollary in 1904, President Theodore Roosevelt in a speech 
hinting to the policing powers the US sought to assume in Latin 

America, warned against foreign aggression to the entire body of 
American nations- thereby creating the conditions for the definition 
of the American sphere of influence, a policy which seems to have 
emulated the papal creation of spheres of influence viz the 1494 
Treaty of Tordesillas, among others.

The stability new boundaries experienced premised on this 
customary norm in 1810 in the Peru-Ecuador Border dispute, 
which had its origin in as to which, and to whom Spain issued 
Royal Cedulas (Proclamations) in an effort to precisely define its 
colonial territories, and again in the Honduras Border cases of 1821 
in particular; made this an attractive proposition in border dispute 
resolution, and inevitably, to its wider application beyond Latin 
America, in sometimes not so similar circumstances. 

A primary example and leading authority on this serves the 
ruling of the International Court of Justice (ICJ) in The Case Concerning 
the Frontier Dispute (Burkino Faso/Republic of Mali). In 1983 Upper 
Volta now (Burkina Faso) and Mali notified the International Court of 
Justice by a Special Agreement referred to a Chamber of the Court, the 
question of the delimitation of part of the land frontier between the 
two States [10]. By the end of 1985 on the heels of incidents between 
their armed forces, the two parties submitted parallel requests to the 
Chamber for the indication of interim measures of protection, which 
was done in 1986. The Chamber noted that:

Its obvious purpose is to prevent the independence and stability 
of new states being endangered by fratricidal struggles provoked 
by the challenging of frontiers following the withdrawal of the 
administering power…At first sight, this principle conflicts outright 
with another one, the right of people to self-determination. In fact, 
however, the maintenance of territorial status quo is often seen as 
the wisest course to preserve what has been achieved by peoples 
who have struggled for their independence, and that it resulted in 
the boundaries of the colonies being transformed into international 
frontiers in the instant case, as is reflective of a photograph of the 
territory at that moment of independence, at the critical date [11]. 

This posture was later embraced in the pronouncements of 
the (Robert) Badinter Commission as regards the dissolution and 
transfer of power in the USSR, FSRY and the CSR [12].

Undoubtedly, while not a peremptory principle of law from 
which no derogation can be sought, Uti Possidetis transitioned 
with wider general application to various continents and scenarios, 
particularly Africa and Asia in both maritime and land disputes 
resolution, as a principle of customary international law. It is resorted 
to in the jurisprudence of the ICJ, Article 38 of which qualifies it as 
applicable as an international custom- as evidence of a general practice 
accepted as law. The application in terms of ratione personae and 
rationae materiae by now, was adjusted to address States in Africa, 
Asia and Europe, newly independent, with unsettled territorial and 
or maritime boundaries, and formerly federated States.  

A dilemma historically arose in most cases whereby the departing 
colonial power failed to delineate the administrative boundaries 
clearly between domains, or simply relied on the continued 
observance of administrative practice as the basis for determining 
borders. The fact that the vastness of some domains did not allow 
for the establishing of structurally effective administrative authority 
with some degree of consistency or geographic definitiveness, did 
not make the situation easier when determining boundaries. Such a 
situation obtained in the Honduras Borders (Guatemala/Honduras) 
case, before the Special Boundary Tribunal constituted by the Treaty 
of July 16, 1930, between the Republics of Guatemala and Honduras of 
1933, in which it observed that particular difficulties are encountered 
in drawing the line of uti possidetis 1821 by reason of the lack of 
trustworthy information during colonial times with respect to a large 
territory in dispute. 

Title to Territory and Uti Possidetis
Another key moment in the operation of the principle in 

international law is its association with the granting of title to 
territory, which is commonly defined as ‘a vestitive fact of territorial 
sovereignty’ or ‘a source of territorial sovereignty’ [13].

In 1648, two treaties of Westphalia were concluded, as a 
consequence of which the 80 years and 30 years wars in Europe 
were brought to a notional end, with an estimated loss of around 
8 million lives. These wars were rooted in religion and conquests, 
and the two treaties of Munster and Osnabruck brought significant 
relief to the Holy Roman Empire, though brief and interspersed it 
were. The Peace of Westphalia however, is considered a decisive step 
in establishing territorial independence of the Roman Empire, and 
introduced by a reference thereto, the notion of sovereignty of all 
associated parties thereto. 

It was much later however, that the nexus was established 
between Sovereignty and territorial boundary by the Permanent 
Court of Arbitration (PCA), when it held that ‘one of the essential 
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elements of sovereignty is that it is to be exercised within territorial 
limits, and that, failing proof to the contrary, the territory is co-
terminus with sovereignty’ [14].

As new States emerged in Latin America between the period 
1810-1826, (except for the Spanish colonies of Cuba and Puerto Rico, 
Suriname and British Guiana {French Guiana is an overseas territory 
of France}), the title to territories became essential in establishing 
sovereignty over the respective domains. This led to numerous 
conflicts in the absence of clear administrative divisions, supposed 
terrae nullius, and doubts as to animus corpus and animus domini- 
effective control and intention to do so. 

It is helpful to invoke the undermentioned concepts at this 
stage, in an effort to lend greater clarity to the subject matter. 
Legal literature establishes territory can be subject to four common 
regimes: sovereignty, res nullius, res communis, and terra nullius. 
Res nullius is territory which may be acquired by a State but has not 
yet been granted sovereignty, res communis- the common heritage 
of mankind which cannot be governed by a State, and terra nullius-
territory that has never belonged to any state, none of which remain 
on planet earth today.

In the Award of the Tribunal of Arbitration rendered in 
conformity with the Special Agreement concluded on January 23, 
1925, between the United States of America and the Netherlands 
relating to the arbitration of differences respecting sovereignty 
over The Island of Palmas (or Miangas) of 1928, the application of 
the substantive law to be applied, namely the rules on territorial 
sovereignty were considered, and the sole Arbitrator Max Huber 
made the link between sovereignty and independence, which later 
came to be defined as characteristics of a State.

Classical international law recognizes occupation, accretion, 
cession, conquest (or subjugation) and prescription as modes of 
acquisition of title, which yet again, are analogues borrowed from 
roman law in relation to acquisition of land by private persons, 
and which places in perspective the necessity for operation of the 
principle of Uti Possidetis when considering the emergence of new 
states from a former federated structure or colonialism. 

Courts, Tribunals and Uti Possidetis
It is noted that in the jurisprudence of Courts and Tribunals, 

States have resorted to claims in territorial disputes which can 
be categorized conventionally into classes relating to: Treaties, 
geography, economy, culture, effective control, history, uti possidetis, 
elitism and ideology. 

Treaties once not defective, are relied upon as a primary 
source of evidence when disputing territorial claims. In essence, 
the fact that parties to a treaty can relinquish historical and other 
claims under a treaty, attests to its preeminence as a means of 
creating legal expectations with the voluntary engagements of the 
parties. These may contain dispute resolution provisions aimed 
at amicable settlement, and can be resorted to, to demonstrate 
consent of previous sovereigns whenever there is a transfer of 
sovereignty, and to establish where borders stood at a particular 
historic moment. Additionally, in its jurisprudence on territorial 
disputes, the ICJ has demonstrated a tripartite hierarchical 
approach that takes into account first treaty law, uti possidetis and 
finally- effective control.

Cases may come either by referral through a special 
agreement (compromis) between two or more parties, by a treaty 
provision which commits disputes arising under the treaty to the 
Court, or by the parties’ statements of compulsory jurisdiction. 
Territorial claims may be subsumed by any of the nine above-
listed categories, which are adjudicated on the basis of the 
application of Article 38 of the Court’s Statute, which specifies 
what the court applies in the deciding of disputes brought before 
it. As such, jurisprudence is molded in a template that asserts; 
should there not be a treaty, then resort to the adjudicating 
of claims is deferred to the other three modes i.e., customs, 
principles, judicial decisions or teachings, with the possibility of 
the application of one or more of these modes.

Uti possidetis it should be noted, is also applied in maritime 
disputes, even though it may not have always featured as the 
primary determinant. The interplay of reliance on various sources 
of claims resolution, including uti possidetis, and the case-specific 
approach to border dispute resolution through the ages in various 
parts of the world, impacted such cases as Preah Vihear (Cambodia 
v. Thailand, 1962), the Beagle Channel (Argentina vs. Chile, 1972), 
Continental Shelf (Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya 1982), Arbitral 
Award, (Guinea vs. Guinea Bissau 1985), Frontier Dispute (Burkino 
Faso v. Republic of Mali, 1986), Guinea-Bissau v. Senegal Award, 1989, 
Land Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras/
Nicaragua Intervening, 1972), and Territorial and Maritime Dispute 
(Nicaragua v. Honduras-Caribbean Sea, 2007).

Uti Possidetis Today
Even though opinions on its utility remain diverse, the principle 

today is applied to maintain and internationalize the administrative 
boundaries inherited upon the dissolution of federated States, where 
it continues to find regulatory relevance, thereby continuing to 

Impact the delineation of new borders and importantly; to 
provide a relatively more objective metric for their delimitation, in 
preference to ethnic, political or any other such bases, which would 
obstruct international peace and stability; unless the parties involved 
agree otherwise.

Conclusion
Uti Possidetis has survived the ages on account of the creativity 

of those who applied its basic tenets to the circumstances of the day, 
primarily for reasons of boundary stability, preservation of territory 
and peace.

The latitude it offers in dispute resolution, and the multi-
dimensional considerations which may support its adoption militate 
against it becoming a jus cogens norm, particularly given varied 
subjective factors attached to acquisition of title to territory requiring 
deferral to other modes of titling, in which regard, a treaty with 
express consent to its provisions, or the effective administration 
of a territory may equally prove definitive given the particular 
circumstance. 

The Uti Possidetis principle’s ratione personae and rationae 
materiae have been expanded to address States in Africa, Asia 
and Europe, newly independent, with unsettled terrestrial and or 
maritime boundaries, and formerly federated States.  

In a world of mostly-settled boundaries. It is the unsettled 
boundaries which will determine its continued relevance, unless it 
once again evolves; the capability to do which, history affirmatively 
attests to. 
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статья посвящена одному из аспектов генезиса международного права, а именно 
концепции свободного мореплавания. Великие географические открытия и последовавшие 
за ними колониальные захваты европейских государств вызвали потребность в новых 
философско-правовых доктринах, которые служили бы обоснованием решения острых 
проблем, возникших в результате столкновения интересов различных стран. Таким образом, 
именно Великие географические открытия оказали решающее воздействие на развитие 
международного права, поставив перед монархами и учеными новые проблемы, которые 
требовали концептуального осмысления. Это, по мнению автора, служит доводом в пользу 
экстерналистского понимания генезиса права: право развивается не изнутри себя, а реагируя 
на внешние стимулы, будь то развитие производительных сил или новые географические 
открытия. А сегодняшние события на Красном море свидетельствуют о том, что эскалация 
безрассудных атак йеменских хуситов на мирные корабли угрожает свободному потоку 
торговли и нарушает международное право. Тем самым поставлена под угрозу концепция свободного мореплавания, на которой 
веками базировалось международное морское право.
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The article is devoted to one of the aspects of the genesis of international law, namely the concept of free navigation. The great 
geographical discoveries and the subsequent colonial conquests of European states created a need for new philosophical and legal 
doctrines that would serve as the basis for solving acute problems that arose as a result of the clash of interests of different countries. 
Thus, it was the Great Geographical Discoveries that had a decisive impact on the development of international law, posing new problems 
for monarchs and scientists that required conceptual understanding. This, according to the author, serves as an argument in favor of an 
externalist understanding of the genesis of law: namely, law does not develop from within itself, but only in response to external stimuli, 
be it the development of productive forces or new geographical discoveries. And today’s events in the Red sea demonstrate that the 
escalation of reckless attacks by Yemen’s Houthis on civilian ships threatens the free flow of trade and violates international law, thereby 
jeopardizing the concept of free navigation on which international maritime law has been based for centuries.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

 Великие географические открытия, ставшие историче-
ским водоразделом между двумя эпохами - Средневековьем 
и Новым Временем, обозначили новые векторы в процессе 
формирования мирового порядка. Международный поря-
док в период глобальных географических открытий сильно 
осложнился, и новые международные отношения потребо-
вали воздействия международно-правовых рычагов. К этому 
времени уже сформировались некоторые идеи и принципы, 
а также тренды и паттерны, которые играли в дальнейшем 
важную роль в формировании мирового политического по-
рядка [1]. Эта беспрецедентная в мировой истории эпоха 
привела к тому, что мировой океан трансформировался в 
единую взаимосвязанную цивилизационную систему [2]. Ой-
кумена, т.е. освоенная человечеством часть мира, в течение 
двух веков приобрела невиданные до сих пор масштабы. 

Карл Шмитт писал, что открытие Нового Света вызвало 
революционные изменения в самовосприятии европейских 
народов. Европа автоматически превратилась в «Старый 
Свет». Хотя она по-прежнему считала себя центром цивили-
зации, разработанные ранее универсально применимые кон-

цепции в связи с открытием Нового Света пришлось менять 
[3].

Идеологическим и юридическим обоснованием пози-
ций сторон стали политико-правовые трактаты «Свободное 
море» Гуго Гроция и «Закрытое море» Джона Селдена, а 
также работы других авторов. Этот научный спор во многом 
определил развитие международного морского права. От-
крытие Нового Света повлекло за собой передел Старого 
Света, таким образом дав толчок развитию международного 
права [18].

Последствия Великих географических открытий были 
огромны. Во-первых, они запустили процесс формирова-
ния единой системы международных отношений, которая 
окончательно сложится уже в XIX в. Пути и центры торгов-
ли переместились от Средиземного и Балтийского морей к 
берегам Атлантического, Тихого и Индийского океанов. С 
той поры в международных отношениях Европы главную 
роль начали играть государства, расположенные в непо-
средственной близости к этим новым центрам. Таковыми 
державами оказались Португалия, Испания, Нидерланды, 
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Франция и Англия [4]. Атлантика фактически превратилась 
во «внутреннее море» европейских держав. По мере эконо-
мического освоения Западного полушария объемы торговли 
все время росли; из периферии Европа превратилась в один 
из центров экономической системы, теперь уже носившей 
глобальный характер. Это в немалой степени способствова-
ло процессу «восхождения Запада», характерного для эпохи 
Нового времени.

В этой ситуации миром владел тот, кто владел морем. 
Такая международная обстановка объективно требовала 
межгосударственной регламентации мирового судоход-
ства. Поэтому именно Великие географические открытия и 
возникновение в связи с этим глобальных мирохозяйствен-
ных связей постепенно приводят к формированию общего 
международного права. Но все же его катализатором стало 
международное морское право. Оно становится по преиму-
ществу договорным, а роль и значение церкви в становлении 
новых норм международного права неуклонно падает. Не-
обходимо отметить, что в рассматриваемый период еще не 
было общего для всех государств международного права, но 
в трудах мыслителей можно встретить отдельные высказыва-
ния по этим вопросам.

Попутно отметим, что в XVI столетии появляется поня-
тие суверенитета, которое тесно связано также прибрежными 
морскими водами. Оно было выдвинуто и научно обосновано 
французским политическим мыслителем Ж. Боденом (1530-
1596) в его произведении «Шесть книг о республике», вышед-
шем в 1576 г. Под суверенитетом понималась абсолютная и 
постоянная власть монарха. В последующих веках понятие 
суверенитета было воспринято международным правом, и с 
тех пор суверенитет признается необходимым юридическим 
свойством государства.

В этот период появилась так называемая Доктрина двух 
сфер, отделявшая заморские земли от «основной» европей-
ской политики. Эта доктрина фактически стала легализаци-
ей колониальной экспансии. На первых порах обширные 
территории Нового Света носили особый международно-
правовой статус, права на владение ими принадлежали Ис-
пании. В связи с этим проникновение Франции, Англии и 
Нидерландов в Карибское море изначально имело незакон-
ный характер, тем более что европейские державы, формаль-
но признавая колониальную монополию Мадрида, придер-
живались по отношению к заморским владениям Испании 
доктрины «никакого мира за чертой» и негласно поощряли 
корсарские рейды в Новый Свет [2].

Благодаря Великим географическим открытиям и бы-
строму развитию капиталистических отношений в Европе 
происходят значительные изменения в социально-экономи-
ческой сфере [5]. Речь идет о недоговорных порядках фор-
мирования международных отношений. Бурное развитие 
транснациональной морской торговли обусловило появле-
ние специальных норм, регулирующих глобальное судоход-
ство, которые составили основы международного морского 
права.

Международный порядок в период масштабных гео-
графических открытий сильно осложнился. Основные на-
чала права, формирующие международные отношения, 
вытекают из задачи и цели международного общения, пи-
сал профессор Санкт-Петербургского университета, классик 
европейского международного права Ф. Мартенс [6]. Но-
вые международные отношения потребовали воздействия 
международно-правовых рычагов. Именно под влиянием 
открытий новых торговых путей и новых стран накопленные 
международно-правовые учения начали эволюционировать 
в практику международного права.

Развитие морской торговли обусловило появление спе-
циальных норм, касающихся ведения морских войн. В этот 
период получили дальнейшее развитие такие мирные спосо-
бы разрешения международных споров, как посредничество 

и арбитраж. Стали заключаться специальные договоры об 
арбитражном разбирательстве. Возрастают масштабы дея-
тельности дипломатической службы.

Испания и Португалия заключили в 1494 г. под эгидой, 
как это было принято, Папы Римского (Александра VI) Тор-
десильясский договор, разделив между собой весь мир за 
пределами Европы. Демаркационная линия раздела («пап-
ский меридиан») проходила примерно вдоль меридиана 50° 
западной долготы. Моря и земли к востоку от этой линии от-
ходили Португалии, а те, что располагались западнее – Ис-
пании.

На основе папской буллы и последовавших за нею ис-
пано-португальских договоров (Тордесильясский1494 г. и Са-
рагосский 1529 г.). Испания и Португалия разделили между 
собой не только многие земли, омываемые водами Атланти-
ческого, Тихого и Индийского океанов, но и огромную часть 
водных пространств этих трех океанов. Эти двусторонние 
договоры создали уникальную геополитическую ситуацию 
- океаническое пространство формально оказалось в моно-
польном владении Португалии и Испании, которые первы-
ми ступили на путь колониальной экспансии.

Свои права на заморские земли Мадрид и Лиссабон 
обосновали тремя аргументами: папскими пожалованиями, 
международными договорами, правом первого открытия [7]. 
Как отмечает Е. В. Тарле, «договор, следовательно, исключал 
из права владения какие бы то ни было державы, которые 
могли бы выступить на поприще открытий» [8].

Столь категорическое пренебрежение интересами 
остальных государств провоцировало полемические выпады. 
Например, король Франции Франциск I (1515-1547) ирони-
чески просил показать ему завещание Адама, передающее 
заморские земли в пользу Испании и Португалии [9]. Неуди-
вительно, что универсалистская модель мировой гегемонии 
пиренейских держав с первых лет существования попала под 
жесткое давление новых военно-морских держав (Франции, 
Англии, Нидерландов), в свою очередь начавших борьбу за 
контроль над морскими коммуникациями и приступивших 
к созданию заморских владений в Вест-Индии и Ост-Индии.

Ситуация начала меняться с наступлением XVII в., что 
нашло отражение в мирных договорах, содержавших тер-
риториальные уступки со стороны Испании и Португа-
лии. Внутренним рубежом стал конец XVII - первая треть 
XVIII вв., характеризовавшийся кардинальным изменени-
ем колониальной системы. В основу нового порядка легли 
международные соглашения (Мадридский, Регенсбургские, 
Рисвикские и Утрехтские мирные договоры), юридически за-
фиксировавшие права новых колониальных держав на владе-
ние заморскими территориями. Установление новых границ 
в Западном и Восточном полушариях и, в частности, превра-
щение вест-индских островных владений Испании в колонии 
Англии, Франции и Нидерландов привели к крушению си-
стемы «папского раздела» и закату идеологии «нет мира за 
чертой» [2].

Для обоснования своих прав на эксплуатацию Северо-
американского континента французы, как и испанцы, стали 
апеллировать к «праву первооткрытия». Следует подчер-
кнуть, что, хотя в соответствии с Доктриной двух сфер разно-
го рода конфликты и инциденты, происходившие в колони-
ях между подданными различных держав, не должны были 
влиять на отношения метрополий, это, во-первых, отнюдь не 
исключало обратного воздействия — европейской политики 
на колониальную; во-вторых, полностью снять прямое влия-
ние также было невозможно [10].

К началу XVII в. Мадрид defacto признал за другими ев-
ропейскими державами право на колониальную экспансию 
и владение колониями в незанятой испанцами части Нового 
Света. Папский раздел Земного шара утратил свое значение, 
став достоянием истории. В известном трактате «О праве во-
йны и мира», впервые опубликованном в 1625 г., Г. Гроций 
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подверг резкой критике тот порядок, при котором «церкви 
принадлежали права, простиравшиеся на народы неведомой 
до тех пор части света». Ссылаясь на свидетельства Еванге-
лия, слова апостола Павла и Иоанна Златоуста, Гроций до-
казывал, что церкви не может принадлежать светская власть.

Столетняя борьба соперников с Испанией закончилась 
победой Англии над Непобедимой армадой Испании в 1588 
г., поэтому Тордесильясский договор фактически утратил 
всякую силу задолго до официальной его отмены в 1777 г. [8]. 
Становление Британии как морской державы, когда военно-
морской флот начал играть значительную роль, привело в 
дальнейшем к образованию мощнейшей морской державы в 
мире, а также гигантской колониальной империи, игравшей 
важную роль в мировой политике. По выражению Ферна-
на Броделя, «Британские острова, долгое время бывшие на 
краю света, у оконечности Европы, сделались после Великих 
открытий отправной точкой плаваний к новым мирам» [11].

К началу XVII века англичане и французы осознали, что 
применяемая в своих крайних формах («никакого мира за 
линией») Доктрина двух сфер препятствует нормальному 
развитию морской торговли и колоний, но она продолжала 
применяться и после крушения этих притязаний еще в тече-
ние достаточно долгого времени [7].

Таким образом, великие географические открытия за-
пустили процесс формирования единой системы между-
народных отношений, которая утвердится в XIX в. Впервые 
был установлен контакт европейской и американской систем 
международных отношений [20].

Великие географические открытия оказали решающее 
воздействие на развитие международного права, поставив 
перед монархами и учеными новые проблемы, которые 
требовали концептуального осмысления. Идеологическим 
и юридическим обоснованием позиций сторон стали по-
литико-правовые трактаты «Свободное море» Гуго Гроцияи 
«Закрытое море» Джона Селдена, а также работы других 
авторов. Этот научный спор во многом определил развитие 
международного морского права, и был назван англичанами 
«битвой книг» (the battle of the books).

Тогда теоретическими обоснованиями изменений вы-
ступили А. Джентили, Дж. Селден и У. Велвуд. Джентили 
выдвинул идею, что море подчиняется не собственности 
(dominium), а государственной власти (imperium) и юрис-
дикции (jurisdictio), и поэтому государство способно прод-
лить свою территорию на море. Среди этих концепций од-
ним из важнейших стал принцип «свободного моря» («mare 
liberum»), впервые сформулированный упомянутым выше 
Гуго Гроцием. Как справедливо подчеркивает И. В. Лукшин, 
«на этой концепции, ставшей впоследствии всеобъемлющей, 
базируется в настоящее время свобода судоходства» [12].

В противостоянии Англии и Голландии в начале XVII в. 
нашли свое конкретное воплощение «две основные концеп-
ции отношения государств к морским пространствам, исхо-
дившие из морской политики государств и определявшие 
то или иное отношение к ним... первая концепция –Mare 
Nostrum, - возникшая в период Римской империи, опреде-
ляла распространение юрисдикции государств на огром-
ную территорию морских пространств. Она основывалась 
на мощи государств, наличии военного и торгового флотов, 
стремлении морских держав к расширению своих террито-
рий и владений, освоении новых рынков, господстве на мор-
ских коммуникациях». Носителем данного принципа долгое 
время была Великобритания, осуществлявшая принцип 
England rules the seas. В указанный период апологетами «за-
крытого моря» были Уильям Велвуд и ДжонСелден. 

На повестку дня был поставлен вопрос о возможности 
свободного судоходства в Мировом океане. Если для Гол-
ландии был выгоден свободный доступ к колониям, так как 
она обладала крупнейшим флотом, дававшим ей решаю-
щее преимущество в конкурентной борьбе, то для Англии 

предпочтительнее был вариант суверенитета прибрежных 
государств над морскими пространствами, потому что он по-
зволял компенсировать отставание в численности кораблей 
выгодами географического положения.

Всему этому предшествовали зародившееся на рубеже 
XVI-XVII вв. события англо-голландского соперничества, ко-
торые открыли новую страницу в истории международных 
отношений. Последовавший в 1609 г. запрет английского ко-
роля Якова I на рыболовство у берегов Англии, Шотландии 
и Ирландии без королевского дозволения фактически давал 
Англии право препятствовать свободе торгового морепла-
вания на Ла-Манше и в Северном море. Голландское прави-
тельство еще до выхода официального указа поручило Гуго 
Гроцию составить юридическое опровержение, частью ко-
торого стала книга «Свободное море» [13]. Автор доказывал 
полную необоснованность чьих бы то ни было притязаний на 
право запрещать другим нациям свободно ходить по морю и 
пользоваться морем на всем его протяжении.

Голландия, по выражению Карла Маркса, была образ-
цовой капиталистической страной XVII столетия; ее главней-
шей экономической базой являлась обширнейшая колони-
альная и заграничная торговля, обеспеченная исключительно 
мощным флотом и сделавшая главный город Голландии Ам-
стердам крупнейшим торговым центром Европы [14, c. 755].

Международно-правовая наука,которая была тогда в за-
чаточном состоянии, должна была доказывать или отрицать 
право голландцев ловить рыбу в английских водах. Следова-
ло определить пределы «английских вод» и установить воз-
можность принадлежности кому-либо моря или его части 
[9].

Голландская Ост-Индская компания прибегла к по-
мощи Гуго Гроция в качестве юриста [13]. Гроций должен 
был в интересах своего клиента доказать, что португаль-
цы незаконно запрещают Голландии вести торговлю в 
Индийском океане, а потому последние имели право по 
естественной справедливости начать войну с ними в форме 
пиратских захватов. Первым полемическим трудом Гуго 
Гроция с обоснованием прав голландских моряков стал 
трактат «Комментарии о праве добычи» (1604-1605 гг.). Ав-
тор не стал утяжелять текст деталями конкретного судеб-
ного дела и анонимно издал в 1609 г. под названием «Mare 
Liberum» («Свободное море») только главу XII, носившую 
теоретический и обобщающий характер, снабдив ее соот-
ветствующей вступительной частью, в которой давал опре-
деление предмету своих рассуждений. В нем Гроций дока-
зывал два тезиса: 1) по праву народов судоходство для всех; 
2) голландцы сохраняют право на индийскую торговлю (а 
также могут защищать его с оружием в руках) [15]. Для 
доказательства неправомерности чьих бы то ни было пре-
тензий на обладание морскими просторами Гроций при-
бегает как к общефилософским, так и к собственно юриди-
чески доводам.

Первым британским оппонентом Гроция стал извест-
ный шотландский юрист Уильям Велвуд, автор трактатов 
«Краткое изложение всех морских законов» (1613) и «О соб-
ственности на море» (1615). Велвуд своими публикациями 
стремился создать правовую базу для защиты экономи-
ческой деятельности британцев. В первом трактате он до-
казывает, что свободы рыболовства, в отличие от свободы 
мореплавания, нигде не существует, а во втором пытается 
обосновать уже возможность установления в некоторых слу-
чаях исключительных прав прибрежных государств на тер-
риториальные воды.

В 1615 г. Гроций написал ответ с критическим анализом 
позиции оппонента – «В защиту Пятой главы „Свободного 
моря”, опровергаемой Уильямом Велвудом». Это сочинение 
было пронизано примирительными мотивами и содержало 
призыв к Велвуду воспринимать «Mare Liberum» как дока-
зательство права голландцев на свободную торговлю в Ост-
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Индии, а не как оправдание лова ими сельди близ Шотлан-
дии [16].

«Битву книг» продолжил трактат Джона Селдена «За-
крытое море»1635 г. («Mareclausum»), содержание которого 
оправдывало притязания Англии на присвоение морских 
просторов. Автор, естественно, сталкивался с необходимо-
стью объяснить отрицание подобных прав Испании и Пор-
тугалии, и он объясняет данное противоречие отсутствием 
у пиренейских государств силы, способной подкрепить эти 
права. Сформулированную Гроцием главную идею трактата 
«О праве войны и мира» о том, что военная сила не может 
подменять собой право, а естественные законы продолжают 
действовать даже в период войны, Селден игнорировал.

Как и Велвуд, Селден доказывал, что голландский ученый 
смешивает свободу мореплавания со свободой рыболовства. 
Мол, во многих государствах уже ограничена даже свобода 
плавания; что, по естественному праву, по праву народов и 
по соглашению наций, суверенитет Англии над окружающи-
ми морями простирается до границ соседних государств, а 
в направлении океана территорию еще нужно уточнить, но 
плавание и торговля в этих водах, в любом случае, допуска-
ются лишь с разрешения английских властей [17].

Принцип свободного моря настолько глубоко затраги-
вал интересы государств Западной Европы, что немедленно 
вызвал горячую полемику в среде юристов, которая продол-
жается и по сей день. По мнению А. Л. Колодкина, главным 
пунктом разногласий стал изначальный юридический статус 
открытого моря: либо это resnullius (ничейная вещь), либо 
- rescommunis (вещь общего пользования). Очевиден второй 
вариант, ибо ничейной вещью каждый может завладеть, а 
формула communis не предполагает общего суверенитета 
и собственности, а значит, море неотчуждаемо. Фундамен-
тальность принципа «свободного моря» заключается также 
в том, что он обладает такими существенными чертами, как 
универсальность и императивность, обобщая другие, менее 
общие принципы, нарушение любого из которых является 
нарушением принципа «свободного моря» [19].

Фундаментальность принципа «свободного моря» за-
ключается также в том, что он обладает такими существен-
ными чертами, как универсальность и императивность, обоб-
щая другие, менее общие принципы, нарушение любого из 
которых является нарушением принципа «свободного моря» 
[9].

Доктрина свободного мореплавания, оформившаяся в 
процессе этой ученой полемики, в итоге утвердилась в каче-
стве основы современного морского права, на ней базируется 
современная свобода судоходства. 

Правила, регулировавшие публично-правовые отно-
шения государств на морях и в океанах, создавались и на-
капливались на протяжении нескольких столетий главным 
образом в качестве международных обычаев. Причиной этой 
медлительности были проявлявшиеся на протяжении мно-
гих десятилетий острые противоречия между государствами 
по таким кардинальным вопросам, как свобода мореплава-
ния и рыболовства, ширина и правовой режим территори-
ального моря и другие. Лишь потом по конкретным и срав-
нительно узким вопросам мореплавания государства начали 
заключать международные соглашения, которые юридиче-
ски утвердили концепцию свободного мореплавания.

По мнению автора, «Битва книг» и правовое разреше-
ние этой битвы служит хорошей иллюстрацией зависимости 
правовых концепций и практик от экономического базиса и 
наглядно демонстрируют направление причинно-следствен-
ных связей. «Море» стало юридической проблемой только 
вследствие возможностей экономического обогащения, кото-
рое оно стало с собой нести вследствие Великих географиче-
ских открытий. Из-за изменившейся мировой конфигурации 
«море» было концептуализировано и проблематизировано 
юристами, вовлечено в сферу нарождавшегося международ-

ного права и, после плодотворной «Битвы книг», проблема 
была решена. 
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Изменение системы международных отношений, фор-
мирование многополярного мира выступают основными 
чертами, определяющими контуры современного миропо-
рядка. Становление нового миропорядка, как правило, со-
провождается трансформацией подавляющего большинства 
институтов международного права. Одним из институтов, 
подвергшихся радикальной модификации, выступает ней-
тралитет. Несмотря на то, что институт нейтралитета явля-
ется одним из самых статичных в международном праве, в 
настоящее время все чаще поднимается вопрос об утрате его 
актуальности в современных условиях [1, с. 86]. 

 События, начавшиеся в феврале 2022 г., ознаменовали 
формирование совершенно нового мироустройства. Именно 
они в корне перевернули значение и интерпретацию инсти-
тута нейтралитета в современных международных отноше-
ниях. 

Наиболее острые изменения политики нейтралитета 
произошли в европейских государствах, а именно в Швейца-
рии, Финляндии и Швеции.

Рассматривая феномен швейцарского нейтралитета, 
следует начать с того, что превалирующая часть исследова-

телей в области международного права и международных 
отношений связывают возникновение нейтралитета с воз-
никновением «Швейцарской нации» [3, с. 6]. Присоединение 
Швейцарии к программе НАТО «Партнерство ради мира» 
положило начало неоднозначности и двусмысленности 
швейцарского нейтралитета, поскольку данный шаг проде-
монстрировал предпочтение преимуществам партнерского 
участия в объединенной Европе [2, с. 294]. Еще одним пока-
зательным знаком неоднозначности политики нейтралите-
та Швейцарии является поддержка Берном экономических 
пакетов санкций против РФ, а также запрета на покупку, 
импорт и транспортировку российского золота с момента 
начала специальной военной операции (далее - СВО). На 
этот счет высказался бывший лидер Швейцарской народной 
партии Кристофер Блохер, определив данные действия как 
«фактически лишающие страну нейтралитета» [4]. Приме-
чательно, что Швейцария, оказывая Украине гуманитарную 
помощь, запрещает другим странам использовать свои вну-
тренние ресурсы для оказания помощи сторонам конфликта. 

Фактически, усиление интеграции Финляндии и Шве-
ции с НАТО начало происходить с момента присоединения 
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Крыма к РФ в 2014 г. [6, с. 14]. Начало СВО послужило толч-
ком к назревавшему доселе вопросу о присоединении дан-
ных североевропейских стран к НАТО [9, с. 24]. В апреле 2023 
г. Финляндия стала первой из двух стран, получившей член-
ство в НАТО. По сути, возникла весьма противоречивая си-
туация, ведь «в стремлении сохранить свой суверенитет обе 
страны готовы сделать шаги к отказу от него» [5, с. 30].  

Говоря о сохранении статуса нейтралитета Австрий-
ским государством, следует отметить, что общественное на-
строение о необходимости пересмотра статуса страны, на-
шедшее свое отражение в прессе, было пресечено на корню 
К. Нехаммером (федеральным канцлером), высказавшем, 
что «Австрия была, есть и будет нейтральным государством» 
[10]. Австрия выразила отказ от поставок оружия на терри-
торию Украины, посчитав, что это неприемлемо со стороны 
государства, поддерживающего статус нейтрального. Экс-
канцлер Австрии С. Курц также подчеркнул: «Австрия не 
обладает большой армией и не несет статус сверхдержавы. 
Мы являемся нейтральным государством и не представляем 
военной угрозы для других стран» [11]. Однако, несмотря на 
приверженность Австрии политике нейтралитета, не будет 
неожиданностью усиление интеграции с НАТО, так как она 
является активным участником Берлинского процесса, а так-
же заинтересована в недопустимости усиления позиций Ки-
тая, РФ и Турции на Западных Балканах.  

Специфика современной интерпретации института 
нейтралитета кроется в его противоречии с коллективной 
безопасностью, что привело к «возобновлению дискуссии о 
соотношении нейтралитета и потребностей коллективной 
безопасности в современных условиях, особенно учитывая 
усиление в последнее десятилетие военного сотрудничества 
с НАТО Финляндии и Швеции» [7, с. 106]. По сути, неодно-
значное отношение государств-нейтралов к противоречию 
между нейтралитетом и коллективной безопасностью явля-
ется свидетельством парадокса нейтралитета как одновре-
менного выражения изоляционизма и интернационализма. 
Так, «исторически существовала дихотомия понятий нейтра-
литета и коллективной безопасности. Вторая мировая война 
и события, ей предшествующие, показали, с одной стороны, 
проблематичность их сосуществования, а с другой стороны, 
выявили ограниченность понимания в рамках традиций 
международной дипломатии рубежа XIX – начала XX века. 
Тем не менее, период холодной войны во многом возродил 
традиционное понимание нейтралитета и его принципов, 
так как у нейтральных государств появилась возможность 
лавирования между интересами глобальных политических 
акторов, повышающая их международный статус. Послево-
енный мировой порядок с его противостоянием двух поли-
тических систем благоприятствовал нейтралитету как спосо-
бу определения своей политической ниши» [7, с. 108].

Таким образом, с учетом современных реалий, прак-
тики международных отношений, не приходится говорить 
о нейтралитете в традиционном понимании. Государства-
нейтралы интерпретируют политику нейтралитета не как 
«изолированность» от происходящих в мире процессов и не-
гативных вызовов глобализации, а как «неприсоединение к 
военным блокам» [8, с. 124]. Данный подход к понимаю поли-
тики нейтралитета позволяет государствам сохранять «руки 
развязанными» в отношениях с военными альянсами, изби-
рательно интегрироваться в те или иные институты. 

Проанализировав особенности нейтралитета европей-
ских государств на современном этапе, можно сделать вывод, 
что слова первого Генерального Секретаря ООН Трюгве Ли 

о том, что институт нейтралитета и международные орга-
низации находятся на разных плоскостях системы междуна-
родных отношений и с учетом сложившихся политических 
реалий находятся под сомнением. По мнению некоторых ис-
следователей, выбор в пользу политики нейтралитета в опре-
деленный исторический период сложно назвать свободным, 
так как он был вызван необходимостью сохранения государ-
ства свободным. 
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Гуляева Е. Е.

М. М. Сперанский (1772-1839), русский общественный и 
государственный деятель, широко известен как законотворец 
и основоположник теоретического правоведения в России. 
В науке международного права гораздо меньшее внимание 
уделяется деятельности и взглядам М. М. Сперанского на во-
просы дипломатии и внешней политики России в ходе на-
полеоновских войн в Европе. Будучи приближенным к им-
ператору Александру I, он участвовал в визитах императора 
за рубеж, был свидетелем проводившихся встреч и перегово-
ров. Свои взгляды он изложил в ряде документов, касающих-
ся внешней политики. Нельзя не напомнить, что впервые 
идея создания принципа разделения властей в России была 
предложена в начале XIX века также выдающимся реформа-
тором М. М. Сперанским. 

К XVIII в. относится возникновение первых отечествен-
ных концепций международного права, авторы которых 
либо принимают и перерабатывают постулаты западной 
естественно-правовой теории, среди которых В. Т. Золот-
ницкий (1711-1790 гг.) [6], Я. П. Козельский (1735-1794 гг.) [10, 
с. 143-267], либо критикуют их с точки зрения «историзма» 
позитивного направления, в частности, С. Я. Десницкий 
(1740-1789 гг.) [4, с. 201-244]. Выдающимся мыслителем в об-
ласти международного права того времени являлся также В. 
Ф. Малиновский (1765-1814 гг.), автор знаменитого трактата 
«Рассуждения о войне и мире» (1803 г.), который в качестве 
гарантии мира провозглашал такое положение дел, «когда 
бы все правительства имели единый предмет – благоденствие 
повинующихся», ибо «права народные нераздельны с права-
ми гражданскими…» [13, с. 83].

Великий российский юрист-международник и дипло-
мат XIX века, Ф. Ф. Мартенс – автор фундаментального труда 
в области международного права «Современное междуна-
родное право цивилизованных народов» [14, с. 230] отмечал, 
что «непосредственными субъектами международного права 
и деятелями в области международного общения являются 
независимые народы или государства европейской цивили-
зации». Следует отметить, что в XXI веке в наше время впер-
вые в п. 4 Концепции внешней политики России от 31 марта 
2023 года присутствует упоминание о «России как самобыт-
ном государстве-цивилизации»1. Федор Федорович стал од-
ним из организаторов созванных по инициативе Николая II 
Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 годов, был членом 
«Постоянной палаты третейского суда» в Гааге. 

По мнению выдающегося ученого «в области междуна-
родных отношений государство рассматривается, как одно не-
раздельное целое, как юридическая личность, которая имеет 
относительно других государств известные права и обязанности. 
Государство, как целое, выступает тем деятелем, который, пре-
следуя в общении с другими государствами поставленные себе за-
дачи, дает направление и охрану международным отношениям. 
Международное право есть результат совокупных усилий и взаи-
модействия образованных государств. В сношениях между ними 

1	 Концепция	 внешней	 политики	 России	 от	 31	 марта	 2023	 года. 
Концепция	внешней	политики	Российской	Федерации	(утверж-
дена	Президентом	Российской	Федерации	В.	В.	Путиным	31	мар-
та	2023	 г.).	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/	 (дата	 обращения:	
23.11.2023).
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вырабатываются те формы, в которые складываются между-
народные отношения, установляются те порядки и создаются 
принципы, коими определяются отношения как целых народов, 
так и отдельных их подданных.

Ни монархи, ни частные лица, ни общества, участвующие 
в международных сношениях, не должны быть считаемы субъек-
тами международного права. Монархи и дипломатические аген-
ты (посланники) действуют на международном поприще в роли 
и с правами представителей или уполномоченных государства: 
они не имеют самостоятельных международных прав. Что ка-
сается частных ассоциаций и отдельных лиц, то они ведут свои 
международные обороты под контролем, покровительством и 
даже ответственностью государственной власти, в подданстве 
которой состоят» [14, с. 230-231].

Автор также отмечает, что «каждое государство, участву-
ющее в международном общении, обладает такою же право- и де-
еспособностью, как отдельное физическое лицо в сфере частных 
отношений. В этом смысле государство есть лицо, т. е. суще-
ство, которое не только имеет определенные присущие ему пра-
ва, но может приобретать другие, охранять их и входить в раз-
личного рода юридические обязательства.

(…) Одним из лучших по своей точности и ясности опреде-
лений государства до настоящего времени остается определение, 
данное Цицероном. Приняв его, можно сказать, что субъектом 
международного права является союз людей, соединенных на одной 
территории и под одной верховной властью общностью своего 
права и своих интересов» [14, с. 231].

В работе Ф. Ф. также упоминает принцип суверенного ра-
венства государств, отмечая «Одновременно … «Все государства, 
какую бы форму правления они не имели, суть одинаково субъек-
ты международного права.

Точно также политическое могущество, фактическая сила, 
принадлежащая народу, нисколько не определяет совокупности 
его международных прав. В качестве субъектов международного 
права все государства равны между собой. Всем им принадлежат 
известные, выработанные историей и существующим междуна-
родным порядком права и соответствующие им обязанности. Но, 
конечно, более сильное, просвещенное или экономически процве-
тающее государство на факте всегда будет иметь более средств 
пользоваться своими правами, нежели слабое и культурно нераз-
витое государство».

Говоря о международной правосубъектности государ-
ства, следует обратить внимание на следующее высказывание 
автора: «Принадлежность государству прав международной 
личности предполагает… основные признаки субъекта меж-
дународного права. Для участия в международном общении 
безусловно необходимо, чтобы данный народ находился на 
определенной территории и подчинялся организованной 
политической власти» [14, с. 232].

«Известно, в чем состоят основы государства, каким ко-
ренным требованиям оно должно удовлетворять, чтобы счи-
таться субъектом международного права: оно должно быть 
обществом людей, живущих на определенной территории 
под одной верховной властью. Отсутствие одного из этих ус-
ловий достаточно, чтобы данная организация не считалась 
государством и субъектом международного права. Поэтому 
какая-нибудь политическая партия, хотя бы воюющая (По-
ляки в 1862 г., Венгерцы в 1849 г.), или церковное общество 
не могут быть признаны субъектами международного права» 
[14, с. 266].

Ф. Ф. Мартенс выделяет правовые свойства государства: 
«Под международными свойствами государств мы разумеем 
присущие государствам качества, без которых они не мыс-
лимы в области международных отношений и на которых 
основываются взаимные их права. Такими основными и не-
обходимыми их свойствами являются: 1) суверенитет; 2) дее-
способность; 3) равноправность. Все три принадлежат каждо-
му государству, участвующему в международном общении и 
предполагаются этим общением» [14, с. 282].

Необходимо отметить, что постулаты Ф. Ф. Мартенса 
опережали своё время. В XIX веке великий ученый отмечал, 
что «… юридическое начало равноправности членов между-
народного общения вовсе не исключает фактического их не-
равенства – неравенства по могуществу, количеству населе-
ния, богатству и пр. Частные лица точно также должны быть 
равны перед законом; гражданское равенство есть великое 
«теоретическое» начало, завоеванное европейской цивили-
зацией; но не все частные лица имеют одинаковую возмож-
ность пользоваться своими законными правами, применять 
их. Так государства «великие», могущественные обладают 
большими средствами осуществлять свои права, нежели ма-
ленькие и бессильные. Но из этого не следует, что первые мо-
гут по праву предписывать законы бессильным народам». В 
XXI веке в современном международном праве содержание 
принципа суверенного равенства государств предполагает 
равенство правового статуса государств и означает, что все 
нормы международного права применяются к ним одина-
ково, обладают равной обязательной юридической силой. 
По мнению Международного Суда ООН равенство означает 
также равную свободу во всех делах, не регулируемых между-
народным правом2. При определении принципов, лежащих 
в основе ООН, ее Устав первым называет принцип суверен-
ного равенства государств (ст. 2 Устава ООН)3. Этот принцип 
лежит и в основе всего современного международного пра-
ва, характерные черты которого определяются прежде всего 
тем, что его субъектами являются равно суверенные государ-
ства. Более того, Ф. Ф. Мартенс является автором концепции 
мирного разрешения международных споров, действующей 
по сей день.

В труде великого ученого особое внимание уделено ос-
новополагающему принципу современного международно-
го права – принципу невмешательства во внутренние дела 
государства. Как он отмечает: «Притязания некоторых госу-
дарств называться «великими державами» представляются с 
точки зрения международного права ни на чем не основан-
ными, хотя это название признается за ними в виду особен-
ного их политического могущества и международного зна-
чения. Но во всяком случае ничем не могут быть оправданы 
попытки этих государств распоряжаться судьбой остальных, 
вмешиваться в их внутренние дела и управлять их междуна-
родными интересами» [14, с. 285]. 

Уже в начале XX века российский юрист-международ-
ник, Л. А. Комаровский отмечает, что: «Государства, действи-
тельно, высказывают и охраняют международные нормы, но 
они не творят их. Международное право есть продукт много-
вековой исторической жизни новейшего человечества. Оно 
коренится в общем сознании цивилизованных народов и вы-
рабатывается их совместной жизнью. Если бы государство тво-
рило его, оно превратилось бы во внешнее государственное 
право, как его и называют многие ошибочно; но оно имеет 
собственное, от государств независимое бытие. Правитель-
ства, высказывая его нормы, то опережают свое время, то 
обыкновенно отстают от него, но нормы его становятся меж-
дународными лишь под условием, чтобы они, соответствуя 
идеям и потребностям данного времени, были признаны 
остальными государствами. Поэтому мы и говорим, что в 
международной области государства высказывают право не 
от своего имени, а лишь в качестве членов того высшего цело-
го, в состав которого они входят и которое называется между-
народным союзом. Этот союз и является лицом, создающим 
общее для государств право. В наше время сюда относятся 
государства Европы и Америки, т. е. народы христианской или 
европейской цивилизации, но по идее в дали времен он при-
зван обнять все человечество. Вот настоящий и единственный 
субъект международного права. Но говоря о человечестве, 

2	 ICJ	Reports.	–	1950.	–	P.	275.
3	 Устав	ООН	1945	года.



ГуляеваЕ.Е.

35

мы разумеем эту идею не в отвлеченном смысле философов, 
а в конкретном и историческом и добавляем: человечество, по-
литически организованное в государства, таков субъект между-
народного права; отдельные же государства являются не бо-
лее, как его носителями, выразителями. 

Лишь эта точка зрения внутренне и принципиально от-
деляет международное право от государственного и возводит 
его на степень совершенно самостоятельной отрасли права. 
Подобно тому, как гражданское право своим субъектом име-
ет человека, государственное – государство, каноническое – 
церковь, международное получает особого, ему свойственно-
го, субъекта в человечестве.

Признанный ученый-международник, профессор Л. А. 
Комаровский так же, как и М. М. Сперанский уделял особое 
внимание концепции защиты прав человека в своей научной 
деятельности. 

Изложенная Л. А. Комаровским теория отличается от 
господствующей в следующих отношениях.

1) Она признает в принципиальном отношении особый 
субъект для международного права – человечество, а не от-
дельные государства. 

2) Она в основании не согласна с воззрением на государ-
ства в абсолютном смысле, не согласна с идеей всемогущества 
государства. 

3) Она признает носителями международной защиты 
и другие общественные группы, помимо государств, так что 
международной охраной должны пользоваться в пределах 
международного союза: церкви, различные общественные 
группы, союзы. Этим мы не хотим сказать, что эти союзы 
имеют в международном отношении равное с государствами 
значение. Прежде всего для отдельного человека, как и для 
групп, стоит государство, но помимо охраны государствен-
ной, для них может и должна быть еще охрана международ-
ная; в области международной человек является субъектом 
права сам себе, а не только в качестве гражданина того или 
другого государства» [21, с. 28-29].

Кроме того, по мнению выдающегося итальянского 
юриста-международника Д. Анцилотти, «XVII – XVIII века 
характеризуются хаотическим состоянием международных 
отношений, вследствие чего получают развитие такие от-
расли международного права, как дипломатическое право, 
право войны, зарождается институт нейтралитета. Помимо 
этого, автор отмечает, что в XIX веке международные отно-
шения характеризуются следующим: понятие национально-
сти становится духовной основой государства, появляется со-
лидарность интересов; как следствие – зарождение движения 
пацифизма конца XIX – начала XX веков (Гаагские конферен-
ции)» [1]. Еще одним видным немецким юристом-междуна-
родником является Альфред Фердросс (Alfred Verdross). Его 
курс «Международное право» был опубликован впервые в 
1955 году и в дальнейшем не раз переиздавался. Г.И. Тункин 
так охарактеризовал этот труд А. Фердросса: «Работа Фер-
дросса, – несомненно, один из наиболее фундаментальных 
трудов по международному праву из числа опубликованных 
в капиталистических странах после второй мировой войны» 
[15, с. 5]. По А. Фердроссу международное право регулирует 
отношения в «сообществе государств». Однако наряду с го-
сударствами к субъектам международного права он относит 
также «сообщества, выполняющие функции, аналогичные 
функциям государства», как например: территории, занятые 
повстанцами; территории, находящиеся под опекой; а также 
союзы государств («международные организации» по совре-
менной терминологии), католическую церковь, Мальтий-
ский орден [17, с. 21-22]. Упоминая о начале XIX века, автор в 
своем труде «Международное право» отмечает: «В те времена 
впервые появилось стремление к надгосударственной организа-
ции. Созданный на второй Парижской мирной конференции 
(1815) Четверной союз, расширенный на Аахенском конгрессе 
(1818) до Пентархии великих европейских держав путем всту-

пления в него Франции, поставил перед собой задачу защи-
тить от всех посягательств созданное Венским конгрессом со-
стояние мира. (...) Учреждение международной организации 
зиждилось на двойном принципе гегемонии великих держав и 
их вмешательстве во внутренние дела других государств». И 
далее он отмечает, что «Эта политика сохранения существу-
ющего положения не смогла долго продержаться, так как в 
жизнь вошел новый принцип государственного порядка, а 
именно принцип расчленения сообщества государств на от-
дельные национальные государства» [17, с. 59]. «С середины 
XIX в. наблюдается усиленное развитие позитивного между-
народного права. ...в тот период развились три обширные 
отрасли международного права: право сношений, право 
предотвращения войны и гуманизированное право войны» 
[17, с. 60-61].

Видным представителем итальянской доктрины меж-
дународного права и современником А. Фердросса является 
Дионисио Анцилотти (Dionisio Anzilotti). По мнению Д. Б. 
Левина, Д. Анцилотти – крупнейший итальянский юрист-
международник и один из наиболее авторитетных авторов 
по международному праву первой половины XX века [11, 
с. 5]. В своем труде «Курс международного права» [1, с. 28-
29], Д. Анцилотти подчеркивает: «Появление новых форм 
международных отношений в XIX столетии было вызвано 
главным образом двумя причинами. Первая причина – из-
менение представления о государстве, а затем и внутреннего 
строя государства, происшедшее в результате Французской 
революции, выдвижения средних классов и распростране-
ния представительной системы. (...) Вторая причина – со-
лидарность интересов, обусловленная в особенности тем 
фактом, что многие из числа наиболее значительных про-
явлений человеческой деятельности получают отныне раз-
витие независимо от политических границ и превращают 
все цивилизованные народы в единое великое сообщество. 
Международные отношения, таким образом, приобрели 
характер, который можно назвать социальным в противопо-
ложность строго индивидуалистическому характеру, почти 
исключительно свойственному им в предшествующие сто-
летия» [1, с. 28-29].

Факторы влияния на международно-правовую док-
трину в России 19 века

К середине XIX в. в России сформировалась достаточ-
но разветвленная и многопрофильная для своего времени 
система юридических учебных заведений. Одновременно 
формируется и развивается отечественное правоведение, 
складываются центры и направления изучения государствен-
но-правовых явлений [9]. Развитие высшего образования, в 
рамках которого осуществлялось преподавание междуна-
родного права («народного права», «дипломатики»), нача-
лось в России в конце XVIII – начале XIX века и неразрывно 
связано с процессом создания национальных университетов 
[7, с. 16].

Следует подчеркнуть, что большое влияние на развитие 
международного права оказала Великая Французская рево-
люция (далее – ВФР), которая не только документально за-
крепила либерально-демократические принципы, но и про-
возгласила их всеобщий характер. Среди многочисленных 
актов революции выделялись «Предложение», внесенное де-
путатом Вольнеем на заседании Национального Собрания от 
18 мая 1790 г. (его идеи воплотились в декрете от 22 – 27 мая 
1970 г. и частично в главе VI Конституции от 3 сентября 1791 
г.) и особенно непринятый проект Декларации международ-
ного права, представленный Конвенту аббатом Грегуаром от 
23 апреля 1795 г. В Декларации Грегуара, в частности, содер-
жались положения о том, что:

– «народы находятся между собой в естественном состо-
янии, связывает их всеобщая мораль» (ст. 1); 

– «народы взаимно независимы и суверенны…» (ст. 6);
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– «народ в отношении других должен действовать так 
как он хочет, чтобы другие действовали в отношении него…» 
(ст. 3);

– «народы должны в состоянии мира делать друг другу 
как можно больше добра, а в состоянии войны – как можно 
меньше зла» (ст. 4 – цитата из Монтескье);

– «народ не имеет права вмешиваться в дела других (на-
родов)» (ст. 7) и др. [2, с. 110-111].

В далеком 1758 году вышла в свет знаменитая работа 
швейцарского ученого-международника Эмера де Ваттеля 
под названием «Право народов или принципы естественного 
права, применяемые к поведению и делам наций и сувере-
нов». Это основное произведение Э. де Ваттеля выдержало 
многочисленные переиздания, было переведено на ряд евро-
пейских языков и имело большое значение для развития на-
уки международного права. Все это дало основание англий-
скому ученому Брайерли в 1955 году отметить, «что Ваттель, 
по всей вероятности, имел на международное право большее 
влияние, чем какой-либо иной позднейший писатель по 
тому же предмету, и что до настоящего времени на его ра-
боту ссылаются иногда при международных разногласиях» 
[20, с. 3].

Именно из этого фундаментального труда Э. де Ваттеля 
мы можем узнать о его взглядах на понятие международного 
права и его особенности, которые в целом можно охаракте-
ризовать как естественно-правовые, не исключающие, одна-
ко, некоторые позитивно-правовые «элементы».

«Право народов (по современной терминологии между-
народное право) есть познание права, возникающего между 
нациями, или государствами, и обязанностей, которые со-
ответствуют этому праву» [20, с. 25-26] – такое определение 
международного права предлагает Э. де Ваттель. 

Таким образом, основными субъектами международно-
го права являются государства, а «так как люди подчинены 
законам природы..., то и вся нация, общая воля которой есть 
только результат объединенных воль граждан, остается под-
чиненной законам природы и обязанной уважать их во всех 
своих действиях». Поэтому права и обязанности государств 
по международному праву согласно Э. де Ваттелю определя-
ются естественным правом. 

Это «естественное право народов» или «необходимое 
право народов», контролером исполнения которого выступа-
ет «совесть нации», дает основание также называть его «вну-
тренним правом народов» [20, с. 27].

«Необходимое право народов» непреложно, оно не мо-
жет быть изменено, нации «не могут освобождаться от него 
односторонним отказом или освобождать взаимно одна дру-
гую» [20, с. 27].

Целью же сообщества наций исходя из их естественной 
природы по Э. де Ваттелю является «взаимопомощь для са-
мосовершенствования» [20, с. 30]. Однако «...обязанности в 
отношении себя самого, бесспорно, берут верх над обязанно-
стями в отношении другого, нация в первую очередь и пре-
имущественно должна делать для себя самой все, что она мо-
жет сделать для своего счастья и своего совершенствования. 
(...) Поэтому, коль скоро она не может содействовать благу 
другой нации, не причинив существенного вреда себе самой, 
ее обязанность отпадает в этом случае...» [20, с. 30].

Э. де Ваттель делает попытку вывести из естественного 
права «общие законы» для наций, в которых мы можем уви-
деть прообразы современных принципов международного 
права:

– «каждая нация должна содействовать счастью и совер-
шенствованию остальных всем, что в ее власти».

– «всякой нации должна быть предоставлена возмож-
ность мирного использования той свободы, которую она 
имеет от природы».

– «нации... от природы равны и имеют от природы одни 
и те же обязанности и права. (...) маленькая республика – та-

кое же суверенное государство, как и самое могущественное 
королевство» [20, с. 30-32].

Э. де Ваттель выделяет также «позитивное право наро-
дов», которое включает в себя:

1) «добровольное право народов», также устанавлива-
емое природой, но «по-своему». Если «необходимое право 
народов» применяется ими «во всех своих действиях», то 
«добровольное право народов» – это «правило, применять 
которое... их обязывает общественное благо» [20, с. 21]. Осно-
ванием «добровольного права народов» является то, что «на-
ции свободны, независимы, равны, и каждая должна судить 
по своей совести о том, что ей следует делать для исполнения 
своего долга... Поэтому во многих случаях необходимо для 
наций терпеть известные действия, несправедливые и предо-
судительные сами по себе, так как нации не могли бы проти-
виться этим действиям силой, не нарушая свободы какой-ли-
бо из них и не подрывая основ их естественного сообщества» 
[20, с. 32]. Однако «...все нации вправе применять силу к той 
из них, которая открыто нарушает законы установленного 
природой общества или прямо выступает против благопо-
лучия этого общества» [20, с. 33].

2) «Конвенционное» или «договорное» право народов – 
это «различные обязательства, которые нации могут брать на 
себя» «с их определенно выраженного согласия» [20, с. 33-34].

3) «Обычное право народов или обычай нации» – это 
«известные правила, известная практика, которые освящены 
долгим применением и соблюдаются нациями как вид пра-
ва» [20, с. 33].

Таковы основные особенности понимания международ-
ного права Э. де Ваттеля. 

Влияние Великой Французской революции на идеи 
М. М. Сперанского

Неоспоримым был вклад ВФР 1789 г. в обоснование та-
ких институтов международного права, как права человека 
(через 150 лет ряд положений французской Декларации прав 
человека и гражданина были включены в текст Всеобщей де-
кларации прав человека, утверждённой ГА ООН 10 декабря 
1948 г.), принцип ведения войны исключительно в оборони-
тельных целях и т.д. Кроме того, в Конституции 1795 г. со-
держалась формула «договоры должны соблюдаться» (pacta 
sunt servanda), что являлось свидетельством рассмотрения 
международных договоров как юридических актов. Несмо-
тря на то, что наполеоновский период во многом свел на нет 
благородные принципы революции, они оказали большое 
идейное влияние на последующее развитие общего между-
народного права.

Наполеоновские войны привели к изменению системы 
международных отношений в Европе. Была сформирована 
Венская система международных отношений (система Ев-
ропейского концерта), которая способствовала выработке 
международно-правовых актов и решений, оказавших вли-
яние на дальнейшее развитие международного права в XIX 
столетии.  

Важно отметить, что документы ВФР (вышеупомянутые 
декларации, Декларация прав человека и гражданина 1789 
г.) закрепили принцип народного суверенитета. Француз-
ская революция провозглашала «неотъемлемое право каж-
дой нации – жить изолированно, если ей это нравится или 
соединиться с другими нациями, если они того желают для 
общего блага. Мы, французы, не знаем иных суверенитетов, 
кроме суверенитета своего народа» [8, с. 21].

На политико-правовые идеи государственного устрой-
ства М. М. Сперанского существенное влияние оказали рабо-
ты Аристотеля. Кроме того, в духе положений Ш. Монтескье 
М. М. Сперанский анализирует такие понятия как: граждан-
ские и политические права, политическое и гражданское 
рабство, гражданская и политическая свобода. Под «поли-
тическим рабством», по его мнению, следует понимать такое 
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состояние, «когда воля одного – закон для всех», а политиче-
скую свободу Сперанский определял как «подчинение всех 
и каждого законам, а также предоставление избирательного 
права». Под «гражданским рабством» автор рассматривает 
также «подчинение одного класса («в повинностях личных 
или вещественных») другому», а термин «гражданская свобо-
да» выражается «в основанной на законе независимости друг 
от друга всех сословий и групп в обществе».

Современником М. М. Сперанского был немецкий кри-
миналист, профессор Берлинского университета Франц Лист 
(Franz von Liszt), который отмечает роль Императора Алек-
сандра и работу М. М. Сперанского. Работа, криминалиста 
«Международное право въ систематическомъ изложенiи» 
имела большой успех и популярность не только в самой Гер-
мании, но и по всей Европе, в том числе в России. В нашей 
стране она издавалась дважды в 1902 и 1912 г.г. Профессор 
В. Э. Грабарь в предисловии ко второму изданию называет 
указанный труд Ф. Листа «лучшимъ, как учебнымъ, такъ и 
справочнымъ руководствомъ по международному праву» 
[19]. В работе автор отмечает, что «Следующие десятилетия 
стоят под знаменем «Священного Союза», который был за-
ключен по личному желанию Императора Александра 26 
сентября 1815 года… Во имя начала легитимизма (законно-
сти) имелось в виду обеспечить не только сохранение вновь 
созданного территориального распределения держав…, но и 
внутренний порядок государств от революционных посяга-
тельств» [19, с. 25-26].

Как отмечают исследователи, предлагаемая М. М. Спе-
ранским реформа не была реализована, но его идеи нашли 
отражение в правовой системе современной России [5, с. 
201-203]. Следует особо заметить, что среди учеников и по-
следователей М. М. Сперанского был российский император 
Александр II. Великий русский писатель и гуманист Лев Тол-
стой сделал Сперанского одним из второстепенных персона-
жей «Войны и мира». Князь Андрей «увидел в нём разумно-
го, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и 
упорством достигшего власти и употребляющего её только 
для блага России».

Более того, на волне международных событий того вре-
мени, Сперанский стал автором нормативно-правового акта 
в отношении прав коренного малочисленного народа Сиби-
ри. С 1822 года был издан Устав об управлении инородцев, 
разработанный генерал-губернатором графом М. М. Спе-
ранским. В соответствии с Уставом законодательно впервые 
закреплен принцип невмешательства во внутреннюю жизнь 
общин «туземцев» [16, с. 8-26], [18, с. 10].

С точки зрения международно-правовой науки именно 
девятнадцатый век заложил основы для новых форм юри-
дической практики в международных отношениях, кото-
рые осуществлялись, прежде всего, на Венском (1814-115 гг.), 
Парижском (1856 г.), Берлинском (1878 г.), а также Гаагских 
мирных конференциях. Так, Венский конгресс, отбросив 
принципы самоопределения, равноправия, невмешатель-
ства, во главу угла поставил принцип легитимизма, соглас-
но которому лишь законная династия была вправе занимать 
престол. Победившие Наполеона державы (Россия, Австрия 
и Пруссия) провозгласили свое право во имя соблюдения 
этого принципа на вмешательство во внутренние дела дру-
гих европейских государств, образовав Священный союз. Тем 
не менее, на Венском конгрессе возникли некоторые институ-
ты международного права, которые затем просуществовали 
долгие годы: значительное внимание было уделено вопросам 
образования новых государств, «вольных городов» (г. Кра-
ков), статусу постоянного нейтралитета; 8 февраля 1815 года 
была принята Декларация о прекращении торговли людь-
ми; было принято постановление о свободном судоходстве 
по международным рекам; было одобрено положение от-
носительно дипломатических агентов, которое более-менее 
четко определяло их полномочия и ранги.

Классический период в развитии международно-
го права в эпоху М. М. Сперанского стал периодом нако-
пления нормативного материала, закладыванием основ 
международно-правового сознания. Однако, правовое ре-
гулирование медленно выделялось в самостоятельный вид 
регулирования международных отношений, по-прежнему 
уступая пальму первенства политическим, религиозным 
и моральным средствам. Механизм действия международ-
ного права находился в зачаточном состоянии. Более того, 
международное право в то время трудно назвать общим, 
поскольку оно регулировало в основном отношения между 
развитыми колониальными державами. В начале XX века 
британский юрист Г. Дженкинс писал: «Общепризнанно, 
что нормы международного права применяются только к 
христианским странам в Европе и Америке». Если же не-
которые из них «вообще применимы к нехристианским го-
сударствам, то применяются со значительной модификаци-
ей» [12, с. 52].

Тем не менее, в классический период международное 
право переживает значительное развитие. Идеи естественно-
го права отходят на второй план и к 30-м годам XIX в. практи-
чески полностью утрачивают свои былые позиции. В период 
«междуцарствия», когда позитивизм еще не победил оконча-
тельно, наука международного права подверглась сильному 
влиянию философии Гегеля, для которого международное 
право представляло лишь внешнее государственное право. 
Одним из первых юристов-последователей гегельянства был 
немецкий ученый А.В. Гефтер, труд которого «Европейское 
международное право» выдержал на протяжении полувека 
восемь изданий. Гефтер согласился с Гегелем в том, что меж-
дународное право имеет своим источником человеческую 
волю и свободу, «которая сама устанавливает право или ин-
дивидуально, или в социальном общении» [3, с. 29]. По его 
убеждению, общественное мнение есть «единственный регу-
лятор» международного права, а его высший судья – «исто-
рия, которая своим безапелляционным приговором утверж-
дает право и, подобно Немезиде, карает его нарушение» [3, 
с. 3].

Несмотря на эклектизм позитивистского направления, 
вытекающий из отсутствия у него серьезной философской 
основы, именно в его рамках реальная юридическая действи-
тельность была подвергнута всестороннему анализу, и по 
международному праву были изданы множество учебников 
и курсов, монографий по отдельным проблемам, многотом-
ные сборники документов.

В позитивизме выделялось два направления – англо-
американское и континентальное западноевропейское. Клас-
сическим представителем первого и его основателем был Д. 
Кент, труд которого «Комментарии на американское право» 
вышел в свет в 1836 г. Он и его американские последователи 
(Ч. Хайд, Г. Уитон, Т. Д. Вулси, Г. В. Халлек, Г. Г. Вильсон) рас-
сматривают международное право, как процесс его практи-
ческого применения одним или рядом государств.

В Англии данное направление возглавил в середине века 
Р. Филимор подготовивший четыре тома «Комментариев 
по международному праву» (1854-1861 гг.), а развивали его 
В. Э. Холл, Т. Д. Лауренс, Л. Оппенгейм. Большинство анг-
ло-американских юристов-международников оказались под 
прямым или косвенным влиянием аналитической юриспру-
денции Джона Остина, для которого характерным было рас-
смотрение права как данного реального факта, не нуждаю-
щегося ни в оправдании и даже обосновании, ни в оценке. 
Право, по Остину, – это только то, что признано или издано 
государством.

Европейский позитивизм был представлен преимуще-
ственно немецкими учеными. Его исходные теоретические 
положения были обоснованы в трудах К. Бергбома, П. Ла-
банда и А. Эсмена. У них на первый план выступало влияние 
рецепции римского права.
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В середине XIX века в Италии возникла «национальная 
школа», наиболее ярким представителем которой был П.С. 
Манчини, считавший, что каждая нация имеет право на са-
мостоятельное государственное существование. Для него был 
характерен повышенный интерес к правам отдельной лично-
сти, вскоре приведший его к мысли о том, что человек непо-
средственно является субъектом международного права.

Возвращаясь к теме исследования, надлежит сделать 
следующие выводы: в эпоху М. М. Сперанского в законода-
тельстве имперской России нашли свое отражение некото-
рые постулаты Великой Французской революции; в научных 
трудах великого реформатора отмечается особый интерес 
к раскрытию содержания понятий «свободы», «рабства», 
«гражданских и политических прав», а также его собственная 
концепция индивидуальных и коллективных прав человека 
и народов. Наследие М. М. Сперанского в качестве создате-
ля первого свода законов Российской империи и обращение 
ряда других талантливых юристов во всем мире к проблемам 
международного права в XIX столетии оказало существенное 
влияние на развитие науки международного права в последу-
ющие эпохи. Но систематизация международного права на-
чалась только с возникновением отраслей международного 
права и с появлением первых международных организаций.
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В условиях современности в национальной экономи-
ческой политики особенно выделяется сфера государствен-
ной поддержки производств, направленных на экспорт. 
Проведя анализ принципов, согласно которому функцио-
нирует государственные системы поддержки экспорта и их 
структуры в развивающихся и развитых государствах в на-
стоящее время существуют две абсолютно противополож-
ные тенденции по регулированию внешнеэкономической 
деятельной: протекционистская политика и свободный 
рынок. Иными словами, каждое государство самостоятель-
но выбирает, будет оно вмешиваться в международную 
торговлю или же нет. Таким образом, поддержка экспорта 
государства также можно разделить на следующие группы 
– «либеральные» и «протекционистские». Рассмотрим, что 
представляет из себя каждая группа и каким образом осу-
ществляется. Либеральная модель предполагает собой воз-
можность людей существовать в обществе самостоятельно, 
с минимальной поддержкой или во все без помощи госу-
дарства. Что касается данной модели в системе поддержки 
экспорта, то основными принципами здесь являются сле-
дующее:

• Интеграция государства в мировое единое экономиче-
ское пространство;

• использование стандартизированных источников това-
ров и услуг поддержки экспортеров;

• финансирование экспортеров на основаниях чистой 
конкуренции;

• отсутствие преград и барьеров для импорта товаров и 
услуг.

В большой степени данная модель по поддержке экс-
порта используется в развитых странах. Таковыми является 
США, Великобритания, государства-члены Европейского со-
юза, страны СНГ, а в течение последних десятилетий на дан-
ную модель переходит и Япония [1, с. 211].

Протекционистская модель в свою очередь является 
полной противоположностью либеральной. То есть государ-
ственное вмешательство защита и поддержка является обя-
зательной ее частью. В разрезе экономики все предпочтения 
отдаются исключительно отечественным производителям, 
а основная ее задача – защита от иностранных конкурентов. 
Основополагающими принципами данной модели являют-
ся:

• импортозамещение путем запретительных таможен-
ных тарифов на готовую продукцию;

• поддержка национальных производителей;
• содействие при подготовке и самому выходу 

их на международный рынок;

• применения налоговых привилегий;
• наличие экспортных субсидий;
• валютный контроль.
Данная модель государственной поддержки экспорта 

характерна для стран с авторитарным политическим строем 
и являющихся «экономической периферией». К ним отно-
сятся Корея, Сингапур, Чили.

Помимо классических моделей инструментов государ-
ственной поддержки экспорта, особенной популярностью 
сегодня пользуются модели, связанные с финансированием 
экспортеров. На сегодняшний день специалисты выделяют 
так называемые американскую и европейскую модель. Аме-
риканская модель – модель, где финансовая поддержка экс-
портеров государством производится через своих же агентов 
Европейская модель – услуги финансирования в основном 
осуществляются частными участниками рынка.

Что касается финансовой поддержки экспортной дея-
тельности хотелось бы остановиться на этом по подробнее. 
Основными источниками финансирования внешнеэконо-
мической деятельности в начале XX века были иностранные 
облигационные займы. Обычно их размещали на внешних 
рынках. Правом проводить эмиссию этих долговых бумаг 
были наделены правительства государств, муниципалитеты 
и некоторые крупные фирмы. Такие инструменты способ-
ствовали привлечению средств на цели по финансированию 
внешнеэкономической деятельности ориентировочно на 10–
15 лет, с учетом отсутствия значительных ограничений, пре-
пятствующих движению капитала и возможности обмена 
валюты на золото [2, с. 66]. Примерно в этот же промежуток 
времени происходило зарождение и становление системы 
поддержки экспорта в том виде, в котором мы видим ее сей-
час.

Итак, к мерам поддержки экспорта на данный момент 
относятся государственное стимулирование и прямая под-
держка экспорта. Примерами стимулирования являются 
разного рода субсидии, прямые иностранные инвестиции, 
предоставление грантов, создание свободных экономических 
зон, налоговые льготы и льготные кредиты. Помощь в орга-
низации выставок и презентаций отечественных произво-
дителей за рубежом, экспортное кредитование, таможенные 
и налоговые льготы, страхование торговли от возможных 
рисков политического иного характера относятся к прямой 
поддержке. Особенно часто государства прибегают к таким 
элементам финансовой поддержке экспорта как страхование 
и гарантирование экспортных кредитов и экспортные субси-
дии [3, с. 200].
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Однако, новые санкции и ограничения на мировом рын-
ке повлияли на работу участников внешнеэкономической 
деятельности. В особенности от ситуации на мировой арене 
пострадали российские экспортеры. В связи с этим, Прави-
тельство Российской Федерации приняло комплекс мер по 
поддержке отечественного бизнеса в 2023 году. Самыми эф-
фективными являются льготные кредиты для импортеров, 
продление программы параллельного импорта, упрощение 
таможенного оформления.

Льготные кредиты для импортеров. Они позволяют со-
кратить текущие затраты и скоординировать поставку нуж-
ных ресурсов и товаров. Программа льготного кредитования 
для импортеров первоочередных продуктов (до 30% ключе-
вой ставки Банка России) была продлена Правительством. 
Также срок выдачи субсидий на возмещение недополучен-
ной прибыли по кредитам был продлен. Возможность полу-
чить кредит есть у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые заключили импортный контракт в 
соответствии с положениями, прописанными в № 164-ФЗ, и 
выполнившие следующие условия:

• предметом сделки является продукция, ее приобрете-
ние и перевозка, которая включена в список приоритетных;

• закупка производится у зарубежного поставщика или 
уполномоченного лица;

• сума контракта варьируется от 3 000 000 до 10 000 000 000 
рублей;

• контракт заключается в иностранной валюте.
Также соответствие стандартным требованиям заемщи-

ков, а именно отсутствие у налогового резидента Российской 
Федерации задолженностей, просрочек по субсидиям, бюд-
жетным инвестициям и кредитам и дисквалификаций у ру-
ководства.

Программа государственного страхования продолжает 
действовать для сырья, материалов, комплектующих и др. 
(критического импорта). Это приведёт к снижению риска 
возможных отказов от кредитно-финансовых организаций.

Продление программы параллельного импорта (ввоз 
зарубежных товаров без разрешения правообладателя). С 7 
мая 2022 года импортерам не нужно получать согласие пра-
вообладателя на ввоз товара в Россию и выпуск их в товаро-
оборот. Иначе говоря, появляется возможность приобретать 
продукцию без посредников, через альтернативные каналы. 
Продление программы затронуло 52 товарные группы, сре-
ди которых одежда и обувь, мебель, автомобили, запчасти, 
живые растения, медикаменты, постельные принадлежно-
сти, полезные ископаемые и добывающее оборудование и 
др. Полное перечисление продукции, разрешенная к парал-
лельному импорту приводиться в Приказе Минпромторга 
РФ от 21.07.2022 № 3042. Данная программа будет действо-
вать до конца текущего года (до 31 декабря 2022 года)1.

Упрощение таможенного оформления. Одной из ос-
новных проблем оборудования, состоящего из нескольких 
деталей, заключалась в длительном периоде поставки ком-
плектующих. Эта проблема возникала в связи с тем, что 
комплектующие в большинстве случаев приходят не в одной 
товарной партии, а значит не в одно время. Для того, чтоб 
упростить ввоз многокомпонентного оборудования Прави-
тельство разрешило декларировать комплектующие в соста-
ве оборудования, к которому они принадлежат без отметок 
об изменении в классификацию. Другими словами, товары, 
идущие одной партией, можно декларировать как одну 
товарную позицию, а не разными. Например, при вво-
зе станка в разобранном виде вместе с его дополнительными 
элементами, в декларации указывается только сведения о са-
мом станке, без указания его запчастей. В случае, когда товар 
необходимо поместить под другой таможенной процедурой 
то решение о классификации можно будет изменить соот-
ветствии с положениями № 74-ФЗ.

1	 Приказ	Минпромторга	России	№	1532	от	19	апреля	2022	г.	«Об	
утверждении	перечня	товаров	(групп	товаров),	в	отношении	ко-
торых	 не	 применяются	 положения	 подпункта	 6	 статьи	 1359	 и	
статьи	 1487	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	 при	
условии	 введения	 указанных	 товаров	 (групп	 товаров)	 в	 оборот	
за	пределами	территории	Российской	Федерации	правооблада-
телями	(патентообладателями),	а	также	с	их	согласия»	(Зареги-
стрировано	в	Минюсте	России	06.05.2022	№	68421)	//	Офици-
альный	интернет-портал	правовой	информации.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru/	 (дата	 обра-
щения:	06.10.2023).

Помимо вышеперечисленного были задействованы или 
еще действуют следующие меры государственной поддержки 
экспорта: при ввозе продукции с сертификатами и деклараци-
ями соответствия не нужно подтверждать право на использова-
ние этих документов; до 1 сентября 2023 года был разрешен им-
порт продукции с отсутствующей маркировкой и без наличия 
единого знака обращения на рынке ЕАЭС (их нанесение произ-
водилось уже после пересечения границы непосредственно на 
территории России еще до момента реализации их на рынке; 
до 1 января 2029 года в рамках нескольких сделок будет разре-
шен ввоз многокомпонентных товаров [4, с. 161].

Юридические лица индивидуальные предпринимате-
ли, которые являются участниками внешнеэкономической 
деятельности менее чем год назад, до 1 июля 2023 могли не 
предоставлять обеспечение исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 
указанных в пунктах 1-3 ч. 3 ст. 55 Закона о таможенном ре-
гулировании; беспрепятственный ввоз агрохимикатов и пе-
стицидов.

Приоритетное таможенное оформление скоропортя-
щихся товаров также продолжает действовать. Срок времен-
ного ввоза спасательного, спортивного, медицинского обору-
дования, контейнеров и пр. был увеличен до 2 лет. Ускорена 
выдача классификационных решений.

В век технологий и интернета особое развитие получи-
ли среди российских экспортеров и методы, направленные 
на помощь и поддержку со стороны государства при выходе 
на популярные иностранные маркетплейсы. Российским экс-
портным центром был запущен специальный проект по вы-
воду наших товаропроизводителей на зарубежные маркет-
плейсы, а именно на Турецкие интернет-магазины. Выбор в 
пользу Турции был неслучаен, именно турецкий рынок обла-
дает огромным количеством покупателей (80 млн), которые 
проявляют интерес к товарам российского происхождения. 
До 2022 года на интернет-площадках Турции можно было 
встретить только 2 российские компании. После создания 
инфраструктуры и программ государственной поддержки 
для МСП их число возросло до 202.

Особое внимание следует обратить на сервис «Подбор 
маркетплейсов» на сайте РЭЦ. Этот сервис производит под-
бор зарубежного маркетплейса, учитывая всю специфику 
того или иного бизнеса, разрешает вопросы организацион-
ного характера (например, как зарегистрироваться на плат-
форме или как разместить свой товар), осуществляет госу-
дарственную поддержку малого и среднего предприятия.

Через сервис отечественным экспортерам доступны бо-
лее 130 международных площадок. Для начала работы доста-
точно авторизоваться через ЕСИА. Эксперты уверены, что от-
ечественные производители вполне могут найти покупателя 
за рубежом.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что инструменты государственной поддержки 
экспорта были и необходимы в современных условиях для 
успешного участия государства во внешнеэкономической 
деятельности. В нынешних реалиях, с учетом существующих 
санкций, было необходимо усилить и создать новые меры по 
поддержке отечественных бизнесменов. Так, в 2023 году Пра-
вительство РФ осуществила следующие меры: льготные кре-
диты для импортеров, продление программы параллельного 
импорта; упрощение таможенного оформления; навигатор 
по мерам поддержки импорта.
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Смирнова М. И.

Информация имеет неоценимое значение для полноцен-
ной жизнедеятельности человека в современном обществе. Она 
предоставляет возможности для его личностного развития, со-
циальной самореализации, способствует взаимопониманию и 
взаимообогащению людей. Отсутствие полноценной и досто-
верной информации создает существенные ограничения в ин-
теллектуальном развитии человека, его самосовершенствовании, 
препятствует созданию эмоционально и психологически благо-
приятных условий для познавательной, трудовой деятельности 
человека, нарушает и разрывает социально значимые контакты 
для жизнедеятельности человека. Люди, не имеющие постоян-
ного, надлежащего доступа к информации, испытывают эмоци-
ональный, психологический дискомфорт, напряжение, чувство 
постоянной неуверенности, оторванности от социума. 

Такую изолированность от окружающего мира, от мира 
информации, передаваемой вербальными средствами общения, 
испытывают люди, имеющие нарушения слуховой функции. 
Глухие и слабослышащие люди, представляющие 7-8 % планеты 
(по статистике ВОЗ) и число которых постоянно увеличивается 
во всем мире, можно назвать наиболее уязвимой в части доступа 
к информации категорией людей. Значительные препятствия в 
получении достоверной, полноценной информации по физио-
логически ограниченным каналам связи и невозможность осуще-
ствить адекватную обратную связь создают барьеры в межкуль-
турной коммуникации микросоциума глухих и слабослышащих 
и макросоциума слышащих, вызывают нарушение и ущемление 
социальных, культурных прав лиц с нарушениями слуха. 

Равенство в реализации общечеловеческих прав не пред-
ставляется возможным без реализации языковых прав. На этом 
делается акцент в международных нормативно-правовых доку-
ментах, затрагивающих вопросы защиты прав людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Официальное признание 
жестового языка как особого средства общения лиц с наруше-
нием функции слуха, создание условий для его развития способ-
ствует обеспечению реализации их общечеловеческих прав, рас-
ширения сфер их жизнедеятельности и взаимодействия.

В заявлении ЮНЕСКО 1984 года указано на необходимость 
признания жестового языка как легитимной лингвистической 
системы. Право людей с нарушениями слуха на использование 

жестового языка как официального языка в процессе коммуни-
кации и обучения, признано в декабре 1987 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН. 

Ключевым международно-правовым документом, регла-
ментирующим принципы равенства прав и возможностей ин-
валидов с остальной частью человечества, является Конвенция о 
правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных наций (далее – Конвенция) 13 декабря 2006 
года. В Конвенции заявлены лингвистические права глухих. Речь 
идет о равенстве словесных и жестовых языков как средств обще-
ния (ст. 2), о праве пользоваться услугами профессиональных 
сурдопереводчиков (ст. 9). В статье 21 зафиксировано равенство в 
получении права на возможность выражения собственных идей 
на основе равноправного доступа к источникам информации 
при условии всесторонней поддержки жестовых языков. Сделан 
акцент на необходимости признания и поощрения использова-
ния жестовых языков [1].

Основные положения Конвенции, однозначно зафиксиро-
вавшие признание жестовых языков и четко определившие от-
ношение к правам на использование жестовых языков в мировом 
сообществе, послужили руководством в определении языковой 
политики государств, указанием на необходимость пересмо-
треть национальные и ведомственные нормативно-правовые 
акты, регулирующие и обеспечивающие реализацию и защиту 
языковых прав инвалидов с нарушением функции слуха. 

Процесс ратификации данного международного докумен-
та Российской Федерацией, который был юридически закреплен 
Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ [2], заключался в 
корректировке и дополнении законодательных документов, ре-
гламентирующих и гарантирующих социальную защиту прав 
неслышащих и слабослышащих людей, а также в разработке 
и утверждении конкретных мероприятий и юридических дей-
ствий всех государственных ведомств, органов и организаций, 
вовлеченных в обеспечение социальной поддержки и защиты 
инвалидов по слуху. 

В статью 14 «Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к информации» Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации в редакции 24.11.1995 
года, гарантирующую инвалиду право на получение необходи-
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мой информации и официально признающую русский жесто-
вый язык как средство межличностного общения, 30 декабря 
2012 года (№ 296-ФЗ) внесены изменения в статус русского жесто-
вого языка, который «признается языком общения при наличии 
нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного ис-
пользования государственного языка Российской Федерации», 
указываются требования к осуществлению услуг по сурдопере-
воду и подготовке и квалификации соответствующих специали-
стов и определены органы, ответственные за создание условий в 
подведомственных учреждениях для получения инвалидами по 
слуху услуг по переводу с использованием русского жестового 
языка. Дополнения в ФЗ касаются мер по обеспечения подготов-
ки, повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки преподавателей и переводчиков русского жестового языка, 
развитие русского жестового языка [3].

Положения Конвенции послужили правовым фундамен-
том для расширения прав и возможностей инвалидов по слуху в 
различных сферах социальной жизни, в том числе, в правоохра-
нительной сфере и в сфере осуществления правосудия. В статье 
13 Конвенции, в частности, отмечается, что для предоставления 
инвалидам эффективного доступа к правосудию, государствам-
участникам необходимо содействовать надлежащему обучению 
лиц, занятых в сфере отправления правосудия, в том числе в по-
лиции и пенитенциарной системе [1].

С целью реализации положений Конвенции Министерство 
внутренних дел Российской Федерации разработало ряд норма-
тивных правовых актов, направленных на организацию и регули-
рование обучения языку жестов сотрудников полиции.

Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» расширил требования к профес-
сиональной подготовке сотрудников, замещающих отдельные 
должности в органах внутренних дел, обязав их овладеть основа-
ми русского жестового языка [4]. Приказ МВД России от 12 мая 
2015 г. № 544 «Об утверждении Порядка определения должно-
стей в органах внутренних дел Российской Федерации, исполне-
ние обязанностей по которым требует владения сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации навыками рус-
ского жестового языка» [5] конкретизировал непосредственно 
те категории должностей, которые требуют владения навыка-
ми русского жестового языка. В Приказе МВД России и Мини-
стерства образования и науки РФ от 15 июня 2015 г. № 681/587 
“Об объеме владения навыками русского жестового языка со-
трудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 
замещающими отдельные должности в органах внутренних дел 
Российской Федерации” [6] определены основные требования к 
теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам со-
трудников дежурных частей; участковых уполномоченных поли-
ции; сотрудников патрульно-постовой службы, вневедомствен-
ной охраны, уголовного розыска и ГИБДД, существенно важных 
для осуществления полноценного, результативного выполнения 
профессиональных задач по поддержанию правопорядка и пре-
доставления услуг гражданам с нарушениями слуха. Начавшееся 
в 2017 году обучение навыкам русского жестового языка сотруд-
ников органов внутренних дел России, позволило расширить 
коммуникативные возможности и сферы профессиональной 
правоохранительной деятельности сотрудников полиции, с од-
ной стороны, а с другой – создать равные условия для получения 
и передачи информации, социальной и правовой защиты глу-
хих и слабослышащих людей. 

Вызывает определенный профессиональный интерес прак-
тика и опыт взаимодействия правоохранительных органов США 
с лицами, имеющими ограничения по слуху, число которых в 
стране 9 %. Закон об американцах-инвалидах, принятый Кон-
грессом в 1990 году (ADA), Закон об образовании лиц с ограни-
ченными возможностями (IDEA) и раздел 504 Закона о реабили-
тации (раздел 504) — это три базовых закона, гарантирующие 
защиту американцев с ограниченными возможностями от изо-
ляции, дискриминации, обеспечивающие равные права в сфере 
образования и трудоустройства, других сфер общественной жиз-
ни, полноценной коммуникации или, так называемого «эффек-
тивного общения» [7]. Эти законы требуют, чтобы все государ-
ственные и местные органы власти, медицинские учреждения, 
правоохранительные органы, юридические лица, работники об-
разования, и все общественные места предоставляли глухим лю-
дям доступ к средствам связи. Это включает в себя использование 
сурдопереводчиков.

Одной из чрезвычайно важных областей, на которые рас-
пространяется действие законов ADA, является правоохрани-
тельная деятельность. В правовой системе глухие люди имеют 
право на такие же услуги, которые правоохранительные органы 

предоставляют всем остальным. Национальная ассоциация глу-
хих (NAD) добилась более широкого доступа глухих в правовую 
систему. Сотрудники полиции, тюрем теперь проходят допол-
нительную подготовку по получению знаний о правах глухих. 
Суды регулярно предоставляют квалифицированных перевод-
чиков и услуги по переводу в реальном времени CART [8].

Закон ADA требует предоставления соответствующих 
приспособлений для сотрудников и «вспомогательных средств 
и услуг» для обеспечения эффективного общения с глухими 
или слабослышащими людьми. В правилах Министерства 
юстиции США термин «вспомогательные средства и услуги» 
определяется комплексно: квалифицированные переводчики, 
записывающие устройства, услуги компьютерной транскрип-
ции, письменные материалы, усилители телефонных трубок, 
вспомогательные устройства для прослушивания, вспомога-
тельные системы для прослушивания, телефоны, совмести-
мые со слуховыми аппаратами, декодеры субтитров, откры-
тые и скрытые субтитры, телекоммуникационные устройства 
для глухих, отображение видеотекста или другие эффектив-
ные методы предоставления материалов, передаваемых на 
слух, людям с нарушениями слуха.

На основе закона ADA отделом гражданских прав Мини-
стерства юстиции США разработаны Руководство ADA для со-
трудников правоохранительных органов по общению с глухи-
ми и слабослышащими людьми [9]. Этот документ включает 
инструкции для полицейских по установлению контакта с глу-
хими, по этике общения с ними, выстраиванию эффективной 
коммуникации, рекомендует изучить основы американского 
жестового языка ASL.

Таким образом, полиция и правоохранительные органы 
России и Америки выстраивают свою деятельность, обеспечивая 
равенство в реализации гражданских прав лиц с нарушениями 
функции слуха в обществе.
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Современные международные отношения, складыва-
ющиеся между первичными субъектами международного 
права, отличаются полицентризмом, многополярностью, 
глобальностью. Процессы интернационализации, глобали-
зации, информатизации международных отношений сопро-
вождаются возникновением новых задач, имеющих значение 
не только для каждого отдельного взятого государства, но и 
в целом мирового сообщества1. Так, одной из самых актуаль-
ных проблем современности выступает активное развитие 
транснациональной преступности, в том числе киберпре-
ступности. Концепция «мир без границ» [2, с. 54], соглаше-
ния между государствами об упрощении визового режима, 
отмене визового режима позволяют преступникам практи-
чески беспрепятственно пересекать границы государств. Дан-
ное обстоятельство обуславливает существенное увеличение 
случаев применения процедуры экстрадиции, являющейся 
наиболее эффективной формой межгосударственного со-
трудничества.

Переходя к более подробному анализу экстрадиции как 
правового института, следует отметить одну из его важней-
ших особенностей - эклектичность. Анализируя различные 
доктринальные источники, можно констатировать, что ис-
следователи в области международного, конституционного, 
уголовного, административного права не достигли согла-
сия относительно вопроса принадлежности экстрадиции 
к той или иной отрасли права [3, с. 15]. Поскольку данный 
институт носит междисциплинарный характер и состоит из 
множества компонентов, определить его правовую приро-
ду представляется возможным исключительно посредством 
цельного, комплексного изучения. 

1	 Akhtar	Sh.	About	Globalization	//	The	United	Nations	Department	
of	Economic	and	Social	Aff	airs,	2013.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	 http://www.un.org/en/development/desa/usg/state-
ments/asg/2013/10/report-of-the-secretary-general-on-globaliza-
tion-and-interdependence.html	(дата	обращения:	03.12.2023).

Правовым основанием применения процедуры экстра-
диции выступают конвенции (Европейская Конвенция о вы-
даче ETS N 024, Европейская конвенция о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., Конвенция 
о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г., Конвенция о 
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбыва-
ния наказания в государстве, гражданами которого они явля-
ются от 19 мая 1978 г., Минская Конвенция от 22 января 1993 
г. и т.д.) и двусторонние договоры между государствами (в 
настоящее время действуют 96 двусторонних договоров РФ)2.

Одним из важнейших международно-правовых актов, 
регулирующих применение процедуры экстрадиции, высту-
пает Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024 от 13 дека-
бря 1957 г. (далее - Европейская Конвенция о выдаче). Соглас-
но ст. 28 Европейской Конвенции о выдаче, она имеет примат 
перед положениями любых двусторонних договоров, конвен-
ций или соглашений, регулирующих вопросы экстрадиции3. 
Однако, по справедливому замечанию А. Князева, «выдача 
преступников регламентируется преимущественно наци-
ональным законодательством страны, к которой обращено 
требование о выдаче. Так, собственного права признается до-
статочным для принятия решения о выдаче в таких странах, 
как Италия, Франция, Германия и др., даже при отсутствии 
международных договоров. Однако при обращении к друго-
му государству с просьбой о выдаче преступника внутренне-
го законодательства недостаточно, необходимо руководство-
ваться двусторонним или многосторонним договором» [4, с. 

2	 Перечень	международных	договоров	Российской	Федерации	по	
вопросам	правовой	помощи,	 выдачи	и	передаче	лиц,	 осужден-
ных	к	лишению	свободы	//	Министерство	юстиции	Российской	
Федерации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
minjust.gov.ru/ru/pages/perechen-mezhdunarodnyh/. 

3	 Европейская	 конвенция	 о	 выдаче:	 заключена	 в	 г.	 Париже	
13.12.1957	г.	(с	изм.	от	20.09.2012).	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_121346/?ysclid=lpps2hhtxg446932859	 (дата	 обращения:	
30.10.2023).
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43]. Таким образом, исход возможности применения экстра-
диции ставится в зависимость от инкриминируемого лицу 
деяния, а также наличия двустороннего соглашения между 
государствами. 

Следующей особенностью экстрадиции выступает по-
литико-правовой характер. К сожалению, большинство слу-
чаев отказа в применении процедуры экстрадиции полити-
чески мотивированны. Причиной тому является обострение 
отношений между государствами. Так, «страны Запада в 
первом квартале 2023 года не удовлетворили 19 запросов Рос-
сии об экстрадиции граждан для уголовного преследования. 
В восьми случаях, как утверждает Генпрокуратура РФ, отка-
зы выданы по «политическим мотивам»: по два от Италии 
и Польши, по одному — от Австрии, Болгарии, Германии и 
Румынии. Среди тех, кто не был выдан России по «полити-
ческим мотивам», есть люди, обвиняемые в убийстве, бан-
дитизме, похищении человека, разбойном нападении, мо-
шенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте 
наркотиков. Австрия и Польша обосновали решения «воз-
можным нарушением прав и свобод преследуемого лица». 
Болгария, Германия, Италия и Румыния объяснили отказы 
тем, что преследуемые лица могут подвергнуться «бесче-
ловечному и унижающему достоинство обращению»4. Как 
можно заметить, процессы экстрадиции все чаще напомина-
ют своего рода «торг» между государствами, сопровождаю-
щийся требованиями, лишенными правовой составляющей 
и являющимися поводом для развязывания политических 
распрей [6, с. 36]. 

Обратившись к ст. 3 Европейской Конвенции о выда-
че, можно обнаружить нормативное положение, закрепля-
ющее отказ в выдаче, если инкриминируемое деяние носит 
политический характер. По сути, положения данной статьи 
предоставляют карт-бланш преступникам, просящим поли-
тического убежища. Более того, погрешность Европейской 
Конвенции о выдаче, сводящаяся к возможности избежать 
наказания за совершенное деяние, выступает толчком к со-
вершению аналогичных преступлений. 

Обращаясь непосредственно к отечественному законо-
дательству, необходимо выделить следующие нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения по порядку осу-
ществления экстрадиции: Конституция РФ (ст. 63-64); Уго-
ловный Кодекс РФ (ст. 13); Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ (гл. 54-55).

Следует отметить, что положения данных нормативно-
правовых актов не в полной мере раскрывают процедурные 
особенности применения процедуры экстрадиции. В 2012 г. в 
целях детализации особенностей применения экстрадиции 
было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.06.2012 N 11 «О практике рассмотрения судами вопро-
сов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора, а также передачей лиц для от-
бывания наказания»5 (далее - Постановление). В рамках По-
становления были рассмотрены проблемы интерпретации и 

4	 РФ	в	первом	квартале	получила	от	Запада	19	отказов	в	экстра-
диции	и	15	отказов	в	правовой	помощи.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.kommersant.ru/doc/5912998	(дата	
обращения:	30.10.2023).

5	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	14.06.2012	№	11	
(ред.	от	03.03.2015)	«О	практике	рассмотрения	судами	вопросов,	
связанных	с	выдачей	лиц	для	уголовного	преследования	или	ис-
полнения	приговора,	а	также	передачей	лиц	для	отбывания	на-
казания».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131317/?ysclid=lppq4bvy
uh39707588	(дата	обращения:	30.10.2023).

применения принципа взаимности при осуществлении экс-
традиции, порядка отправки запроса о выдаче, а также иные 
существенные вопросы.   

В общей сложности последние 25 лет мировое сообще-
ство следует тенденции упрощения процедуры экстрадиции 
в двух областях: 1) упрощение материально-правовых и про-
цессуальных условий выдачи; 2) «ускорение» процедуры вы-
дачи при соблюдении определенных требований и получе-
нии согласия от лица, подлежащего экстрадиции6. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что процессы 
интеграции, глобализации международных отношений тре-
буют усиления, усовершенствования механизмов противо-
действия транснациональной преступности, прежде всего на 
национальном уровне. Способами такого усовершенствова-
ния могут выступать разработка проекта национального за-
кона, регулирующего вопросы экстрадиции, поскольку не 
всегда представляется возможным ограничиться вышепри-
веденными международными правовыми актами, а также за-
ключение двусторонних соглашений между государствами. 
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В этой статье рассматривается влияние вооруженных конфликтов на безопасность судоходства. В связи с тем, что многие 
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эффективность международных мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах конфликтов, влияние вооруженных 
конфликтов на морские пути и порты, а также на мировую экономику. В статье также предлагаются рекомендации по повышению 
безопасности судоходства в условиях вооруженного конфликта.
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This article examines the impact of armed conflict on the safety of navigation. Due to the fact that many sea routes pass through 
regions prone to armed conflict, serious challenges are being created to ensure the safety of navigation. The author analyzes various 
aspects of this impact, including the threat of piracy, the effectiveness of international measures to ensure the safety of navigation 
in conflict zones, the impact of armed conflicts on sea routes and ports, as well as on the global economy. The article also offers 
recommendations on improving the safety of navigation in conditions of armed conflict.
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Международный вооруженный конфликт — это воору-
женные боевые действия между двумя или более суверенны-
ми государствами, независимо от того, признают ли все сто-
роны существование состояния войны1.

Судоходство играет ключевую роль в мировой эконо-
мике. Большая часть международной торговли осуществля-
ется по морю, а морские пути служат важным каналом для 
перемещения товаров и энергетических ресурсов. Однако 
вооруженные конфликты, могут иметь непредсказуемые по-
следствия, например, серьезный подрыв безопасности судо-
ходства и приход к ухудшению условий для торговли и эко-
номического развития.

Первым воздействием вооруженных конфликтов на 
безопасность судоходства является угроза физического по-
вреждения судов и экипажей. Вооруженные группировки и 
пираты могут нападать на суда и владения флота, что увели-
чивает риск для морских операций. Такие нападения могут 
привести к гибели или ранению экипажа, уничтожению или 
повреждению судна и его груза.

Один из примеров — это события в Персидском за-
ливе в 1980-х годах, когда Ирано-Иракская война привела к 
нападениям на суда, проходящие через этот регион. Ирак, 
не хотел нести потери в наступательных операциях на 
суше и рисковать самолетами в воздушных рейдах, вслед-
ствие чего стал наносить удары по танкерам, а также по 
судам, которые перевозили нефть противника. Эта форма 
вооруженной борьбы, получила название «танкерная во-
йна» [3, c. 99-100], чем были созданы серьезные проблемы 
для международной торговли и безопасности судоходства 

1	 Женевская	конвенция	от	12	августа	1949	года	о	защите	граждан-
ского	 населения	 во	 время	 войны.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/con-
ventions/geneva_civilian_1.shtml	(дата	обращения:	29.10.2023).

в этом районе. В ходе войны обеими сторонами применя-
лось химическое оружие, Ираном практиковалась тактика 
«живых волн». Так, по итогу в войне не было явных побе-
дителей, но в результате нее в море была нестабильность, 
вылито большое количество тонн нефти и такое же коли-
чество оставлено потопленных танкеров – «546 крупных 
судов торгового флота, более двух третий из которых со-
ставляли танкеры, при этом только каждый третий из них 
получил значительные повреждения, из-за которых был 
сдан на слом или затонул» [3, c. 109].

Вторым последствием является нарушение междуна-
родных морских правил и законов. Вооруженные конфлик-
ты часто приводят к произволу и пренебрежению законами 
мореплавания и судоходства. Различные стороны конфлик-
та могут использовать ситуацию на море в своих интересах, 
нарушая правила безопасности и судоходства. Это может 
включать блокаду портов, нарушение свободы судоходства и 
ограничение доступа к важным морским маршрутам.

В качестве примера стоит упомянуть дело об освобожде-
нии танкера «Сайга», плавающего под флагом Сент-Винсент 
и Гренадины и поставлявшего воду и топливо различным 
судам (в т. ч. рыболовным), добывавшим у западного побе-
режья Африки рыбу. Танкер преследовался патрульными 
катерами Гвинеи и со стрельбой был задержан, аргументи-
руя это «преследованием по горячим следам», хотя в момент 
начала преследования танкер уже вышел из исключитель-
ной экономической зоны. После неудачных переговоров об 
освобождении судна судовладелец обратился за помощью к 
государству флага судна. Впоследствии представители госу-
дарства Сент-Винсент и Гренадины обратились в Междуна-
родный трибунал ООН по морскому праву с ходатайством 
на основании ст. 292 Конвенции ООН по морскому праву - о 
незамедлительном освобождении судна и команды. И только 



46

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

после этого судно и команда были освобождены и вынесено 
решение о возмещении ущерба [1, c. 4–5].

Третьим воздействием вооруженных конфликтов на 
безопасность судоходства является угроза морской среде. Во 
время конфликтов может происходить преднамеренное или 
непреднамеренное загрязнение или порча морской среды. 
Военные операции могут привести к утечкам нефти, гибели 
различных морских животных и разрушению экосистемы.

Первым примером является Ирако-Кувейтская война в 
1991 году. В результате которой Ираком в Персидский залив 
были слиты сотни тысяч тонн нефти из терминалов [4, c. 8]. 
По разным оценкам специалистов, ущерб был нанесен от 800 
до 1000 нефтяных скважин Кувейта, из которых 727 горели, 
другие – фонтанировали [2, с. 141]. В результате пострадало 
побережье Кувейта и Саудовской Аравии, из-за чего погибло 
огромное количество птиц, а также был прекращен промы-
сел рыбы и креветок.

Другим является столкновение танкеров, или террори-
стические атаки на них, например т. н. «Танкерная война», 
о которой говорилось выше. В таких случаях – разлив нефти 
также не проходит бесследно для окружающей среды.

Наконец, вооруженные конфликты оказывают особое 
влияние на инфраструктуру и морской транспортный флот. 
Порты и доковые станции, которые необходимы для обе-
спечения безопасного передвижения судов, часто становятся 
объектами военных нападений или зоной риска. Это может 
привести к перебоям и ослаблению маршрутов поставок, что 
в итоге приведет к ухудшению состояния мировой экономи-
ки.

Так, морской порт в г. Бердянск стал объектом военно-
го нападения, о чем сообщили городские власти «Киевский 
террористический режим сегодня, 2 июня 2022 года, около 
12.00 нанёс удар по мирному Бердянску. Попадание при-
шлось по территории морского порта»2. Причем ранее порт 
уже находился в подобной ситуации - 24 марта 2022 года 
началось нападение на Бердянский порт. Этот удар вызвал 
сильный взрыв десантного корабля, так как он был загружен 
боеприпасами - в результате чего корабль затонул, а близ-
лежащие корабли получили повреждения. Владимир Рогов, 
Член Главного совета Военно-гражданской администрации 
Запорожской области сообщает «Их главная цель - прервать 
поставки продовольствия, топлива и других жизненно не-
обходимых грузов для жителей освобождённых территорий 
Запорожской области и беженцев из Мариуполя. Наибо-
лее удобный и безопасный путь поставок продовольствия 
и других грузов в Бердянск - по морю. Его-то и пытаются 
отрезать…»3. 

В-пятых, все вышесказанное говорит о том, что послед-
ствия вооруженных конфликтов на море также могут ока-
зывать влияние на международную торговлю и экономику. 
Например, нападения на торговые суда могут привести к 
увеличению страховых взносов и расходов на обеспечение 
безопасности, что может повлиять на цены товаров и услуг.

Так, страховщики увеличили доп. платежи для танкеров 
из-за «военных рисков». В связи с дестабилизацией обстанов-

2	 Официальный	 канал	 администрации	 города	 Бердянска	 Запо-
рожской	области	Российской	Федерации.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://t.me/s/glava_brd?q=киевский	(дата	об-
ращения:	29.10.2023).

3	  Официальный	 канал	 Владимира	 Рогова,	 члена	 Главного	 сове-
та	 Военно-гражданской	 администрации	 Запорожской	 области.	
[Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://web.telegram.
org/k/#@vrogov	(дата	обращения:	29.10.2023).

ки в Черном море после выхода России из зерновой сделки 
страховые взносы вырастут с 1% до 1,2%. Теперь рейс россий-
ского танкера грузоподъемностью до 200 тысяч тонн нефти 
подорожает на 200 тыс. долларов4.

В заключение, можно сказать, что для обеспечения без-
опасности судоходства в условиях вооруженных конфликтов 
необходимо усиление международных соглашений и сотруд-
ничество, а также принятие соответствующих мер безопас-
ности на местах.

То есть во время вооруженных конфликтов необходимо 
принимать дополнительные меры безопасности, включая 
усиление охраны судов, использование военных конвоев и 
обеспечение связи с военными и правоохранительными ор-
ганами. 

В то же время особенно важно качественно соблюдать 
международные нормы и правила, уже установленные в ряде 
документов, например: 

Конвенции об открытом море 1958 года;
Международном своде сигналов 1965 года;
Конвенции о международных правилах предупрежде-

ния столкновений судов в море 1972 года;
Международной конвенции по предотвращению за-

грязнения моря с судов 1973 года, содержащей в приложе-
ниях различные правила предотвращения загрязнений, 
например: нефтью, вредными жидкими веществами, пере-
возимыми наливом, сточными водами с судов, мусором с 
судов;

Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года,

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года;
и ряда других, в т.ч. касающихся непосредственно воору-

женных конфликтов.
Применение этих стандартов позволит свести к мини-

муму риски для судоходства, сохранить морскую среду и 
предотвратить конфликты между государствами.
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В последние десятилетия Европейский Союз стал клю-
чевым игроком на политической арене многих стран. Про-
цесс европеизации, который сопровождается интеграцией 
стран в единую европейскую систему, внес существенные из-
менения в национальные политические системы. Эти изме-
нения привели к необходимости анализа их воздействия на 
демократические процессы и избирательные предпочтения 
граждан. Данный анализ поможет понять, как европеизация 
влияет на качество европейской демократии и какие вызовы 
стоят перед политическими элитами стран-членов ЕС [1].

Отношение к политическим инициативам Евросоюза.
Данный блок статей акцентирует внимание на механиз-

мах формирования отношения к ключевым инициативам 
Евросоюза. Главная задача – выявить универсальные мотивы, 
определяющие мнение европейских граждан.

Исследование Лаутербаха и Де Вриеса, озаглавленное 
«Молодёжь и Европа: новый взгляд на кризис Еврозоны», 
фокусируется на общественных представлениях о процес-
се европейской интеграции. Хотя по данной теме написано 

множество работ (среди них выделяется анализ Хобольта и 
Де Вриеса 2016 года) [2], редко уделяют внимание влиянию 
совместных европейских испытаний на степень поддержки 
ЕС. Авторы исследуют, как различные перипетии кризиса 
Еврозоны в разных странах Европы влияют на мнение разных 
поколений о ЕС. Оказалось, что молодёжь юга Европы более 
осторожно относится к ЕС по сравнению с их сверстниками 
из стран-кредиторов. Эти выводы могут вызвать опасения 
среди тех, кто верит в светлое будущее ЕС.

Второе исследование, выполненное Пардос-Прадо, 
«Рынок труда и иммиграционные предпочтения», рассма-
тривает, как общеевропейские решения формируют поли-
тические убеждения. В частности, анализируется влияние 
политики ЕС по свободному передвижению рабочей силы 
на отношение к иммиграции и выбор в пользу радикальных 
правых. Большое количество мигрантов в нестандартных сек-
торах занятости снижает напряженность отношений между 
местными жителями и приезжими. Это дает понять, почему 
в странах с высоким уровнем иммиграции, таких как Порту-
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галия и Ирландия, радикальные правые движения не так по-
пулярны.

Анализ общественных настроений в контексте соци-
альной политики Евросоюза.

Последнее исследование, проведенное Куном, Николи 
и Ванденброком, под названием «Экономическая идеология, 
поддержка ЕС и предпочтения в отношении европейской 
страховки по безработице: результаты совместного экспери-
мента в 13 странах-членах ЕС», концентрируется на европе-
изации ключевой области социальной политики, а именно 
введении европейской системы страхования по безработице. 
Применяя метод совместного анализа в 13 странах ЕС, авто-
ры демонстрируют, что поддержка политики не сводится к 
одному фактору. Она определяется как аспектами конкрет-
ного дизайна политики, так и индивидуальными политиче-
скими ориентациями, а также тем, как данная схема будет 
влиять на конкретного человека.

В целом, эти три статьи подчеркивают, что отношение 
к общеевропейским вопросам – интеграции, иммиграции и 
социальной политике – варьируется в зависимости от дру-
гих индивидуальных предпочтений (например, отношения к 
интеграции ЕС) или определенных контекстуальных обстоя-
тельств (экономический кризис или структура рынка труда). 
Это подчеркивает трудности для ЕС в поиске поддержки об-
щих решений на уровне политики по коллективным пробле-
мам, учитывая различное воздействие на внутренний рынок 
и общественную поддержку [4].

Внутренний дискурс о европейских вопросах.
Следующий блок статей рассматривает влияние вопро-

сов, связанных с ЕС, на электоральное поведение и конкурен-
цию партий. Несмотря на то, что европейская интеграция 
формировала политические тренды в Европе на протяжении 
всего послевоенного периода, традиционно этот вопрос не 
становился предметом политизации основными политиче-
скими партиями. Эти партии были едины в своей поддерж-
ке элитарного процесса европейской интеграции на основе 
«разрешительного консенсуса» (согласно исследованию Хо-
огхе и др., 2002 года). Однако в последние десятилетия во-
прос европейской интеграции действительно стал успешно 
использоваться оппозиционными движениями.

Динамика политического поведения в контексте евро-
пейской интеграции.

В современных политических реалиях партии всё чаще 
ставят под сомнение преобладающий проевропейский кон-
сенсус, стремясь привлечь избирателей (исследования Де 
Вриеса и Эдвардса 2009 года; Ван де Вардта и коллег 2014 
года; Хобольта и Де Вриеса 2015 года). Таким образом, даже 
основные управляющие партии чувствуют натиск вопросов, 
связанных с ЕС.

Статья Хобольта и Родона, озаглавленная «Проблемы пере-
сечения и выбора на выборах: голосование по вопросам ЕС в 
свете Brexit», исследует воздействие вопроса европейской инте-
грации на выбор голоса после референдума о Brexit в Велико-
британии. Анализ показывает, что несмотря на актуальность 
вопроса ЕС для избирателей после референдума, позиции двух 
крупнейших партий в общих выборах 2017 года были нечетки-
ми, что ограничило голосование по вопросам ЕС. В итоге статья 
демонстрирует, что при высокой степени дискуссии вопрос ЕС 
вызывает серьезные проблемы для основных партий [5].

В следующем исследовании, Абу-Шади и Вагнер рассма-
тривают влияние позиции социал-демократических партий 
на Европейские вопросы, такие как иммиграция и интегра-
ция в ЕС. Анализируя международные данные, авторы пока-
зывают, что более авторитарные и антиевропейские позиции 
связаны со снижением поддержки избирателей для социал-
демократических партий.

Заключительная статья этого раздела от Спуна и Клю-
вера исследует конкуренцию партий по другому вопросу ЕС 
- иммиграции. В отличие от Абу-Шади и Вагнера, они приш-
ли к выводу, что основные левые партии выигрывают, при-
нимая более жесткую позицию по иммиграции.

В общем, данные статьи показывают сложности, с кото-
рыми сталкиваются основные партии, пытаясь разобраться 
в меняющейся динамике электоральной конкуренции. Они 
подчеркивают, что вопросы ЕС и иммиграции стали ключе-
выми в партийной конкуренции.

Влияние на качество европейской демократии.
Первые две группы статей показали, что европеизация 

национальной политики изменила политические предпо-

чтения людей и их выбор на выборах, а также характер вну-
трипартийной конкуренции. Вопросы границ и европейской 
интеграции становятся все более актуальными в националь-
ных избирательных кампаниях.

В заключительной части специального выпуска рассма-
триваются последствия политизации европейских вопросов 
для качества демократии в Европе. Европейский политиче-
ский проект развивался в условиях слабой прямой легитим-
ности, где превалирование исполнительной власти и неяс-
ность ответственности затрудняют возможность избирателей 
наказать законодателей [10]. При усилении политизации 
вопросов ЕС на демократический процесс оказывается все 
большее давление на всех уровнях управления.

Баккер, Джолли и Полк исследуют, приводит ли несоот-
ветствие между партиями и избирателями к ухудшению до-
вольства демократией и росту антиэлитарной политики. Ос-
новываясь на ряде показателей, они приходят к выводу, что 
разногласия в вопросах европейской интеграции усиливают 
недовольство избирателей на европейском и национальном 
уровнях. В результате увеличивается склонность голосовать 
за антиэлитарные партии.

Статья Голдберга, ван Эльсаса и де Вризе также рассма-
тривает соответствие между гражданами и политическими 
элитами, но с другой стороны: они анализируют, есть ли 
несоответствие между поляризацией на уровне партий и 
избирателей и насколько это связано с такими факторами, 
как экономический кризис [8]. Основываясь на международ-
ном опросе, они приходят к выводу, что поляризация среди 
граждан выше, чем среди партий, особенно среди полити-
чески образованных граждан. Это указывает на потенциал 
дальнейшего изменения национальной политики под воз-
действием вопросов ЕС.

Процесс европеизации привел к значительному из-
менению политической карты многих стран Европы. ЕС 
стал не только экономическим, но и политическим со-
юзом, в котором вопросы интеграции и национальной 
политики тесно переплетены. Однако такая тесная ин-
теграция порождает и новые вызовы, связанные с поля-
ризацией избирательных предпочтений, ростом анти-
элитарных настроений и необходимостью обеспечения 
демократической легитимности на уровне ЕС. Для ответа 
на эти вызовы необходим комплексный подход, учитыва-
ющий как национальные, так и европейские интересы и 
ценности.
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Европейская интеграция, начавшаяся после Второй 
мировой войны, стала одним из ключевых направлений раз-
вития мировой политической арены. Она вызвала формиро-
вание нескольких теоретических подходов к пониманию и 
интерпретации этого сложного и многогранного процесса. 
Перед нами стоит задача глубокого погружения в трех ос-
новных концепциях, каждая из которых предоставляет свой 
уникальный взгляд на процесс европейской интеграции: не-
офункционализм, интергуверментализм и постфункциона-
лизм. Несмотря на различия этих подходов, все они стремят-
ся дать объективное понимание того, как и почему страны 
Европы стремятся к более тесной интеграции или, наоборот, 
дистанцированию.

Неофункционализм демонстрирует необычную эклек-
тику в своих интеллектуальных истоках. Он глубоко коренит-
ся в двух теориях – плюрализме и функционализме, которые 
стали популярными в первые десятилетия после Второй 
мировой войны. Исходя из демократического плюрализ-
ма и работ Трумана и Даля, неофункционализм развивает 
идею, что государство может быть декомпозировано на от-
дельные социальные группы. Вместо того чтобы рассматри-
вать государство, как это делали классические реалисты, не-
офункционалисты представляют себе государство как арену, 
на которой социальные акторы действуют для реализации 
своих интересов. Таким образом, международные отноше-
ния рассматриваются не как игра между государствами, а 
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как взаимодействие социальных акторов. Это освободило не-
офункционалистов от предположения, что международные 
отношения определяются стремлением к выживанию госу-
дарства или экономической выгодой. Если группы внутри 
или между государствами считают, что сверхнациональные 
институты более перспективны для достижения их интере-
сов, чем национальные, то это приведет к региональной ин-
теграции.

Неофункционализм основывается на функционалист-
ской идее, что международное сотрудничество является от-
ветом на экономические масштабы предоставления обще-
ственных благ. В то время как функционалисты утверждают, 
что единственный возможный способ обойти суверенитет 
государства заключается в передаче конкретных государ-
ственных функций специализированным международным 
агентствам, неофункционалисты акцентируют внимание на 
потенциале глубокого и широкого управления на региональ-
ном уровне. Будет ли это привести к созданию федерального 
политического устройства, пока остается неизвестным. Не-
офункционалисты больше интересовались направлением 
региональной интеграции, чем ее результатами.

Неофункционалисты определяют ряд взаимосвязанных 
процессов, которые приводят к дальнейшей интеграции. К 
ним относятся «перелив» среди политик, которые являются 
автономными только в краткосрочной перспективе; возрас-
тающая зависимость от не государственных акторов в реали-
зации таких политик; сдвиг лояльности граждан в сторону 
сверхнациональных институтов; и в результате каждого из 
этих процессов, более интенсивное использование преиму-
ществ торговли и, в более широком смысле, взаимозависи-
мости. 

Интеграция в одной политике может индуцировать 
интеграционные процессы в других, открывая новые гори-
зонты для сотрудничества или, что более вероятно, порож-
дая непредвиденные сложности, активизируя дальнейшие 
интеграционные действия. Особое внимание уделяется 
динамическим эффектам, возникающим вследствие актив-
ности на сверхнациональном уровне. Сверхнациональные 
акторы инициируют «перелив» политик, действуя как 
предприниматели в этой сфере, способствуя заключению 
соглашений и вовлекая в себя национальных бюрократов и 
лидеров интересов. И не государственные акторы, и нацио-
нальные элиты учатся на своих прошлых успехах и неуда-
чах, что корректирует их предпочтения и тактику. По мере 
продолжения интеграции и укрепления позиций сверхна-
циональных акторов, этот процесс приобретает самостоя-
тельное значение.

Из перспективы неофункционализма, путь интеграции 
может быть неровным. Кризисы могут замедлить или даже 
остановить интеграцию, но ведущее предположение заклю-
чается в том, что со временем активность на уровне политик 
и сверхнациональная деятельность будут создавать восхо-
дящий тренд. Термин «европейская интеграция» отражает 
предпосылку неофункционализма о том, что мы становимся 
свидетелями процесса с определенным направлением.

С другой стороны, интерговернментализм рассматри-
вает европейскую интеграцию с позиций национальных го-
сударств, ищущих взаимовыгодные сделки. В то время как 
неофункционализм рассматривает интеграцию как резуль-
тат взаимодействия социальных акторов, интерговернмента-

лизм объясняет ее как исход сотрудничества и конкуренции 
национальных правительств [6].

Одно из направлений интерговернментализма видит 
региональную интеграцию как реакцию на изменения в ба-
лансе сил. В случае европейской интеграции ключевым мо-
ментом является постоянное противостояние США и СССР 
после войны, которое превратило европейские государства в 
средние державы. Но это не исключило глубоко укоренен-
ные нации, и не уничтожило конкурентное отношение в гео-
политике Европы. Таким образом, основой интеграции явля-
ется экономика, при этом суверенитет государства остается 
нетронутым или даже усиливается. В результате интеграция 
замирает, когда она затрагивает ключевые политические во-
просы.

Современный поток интерговернментализма развивает 
этот подход, применяя международную политическую эко-
номику к переговорам между государствами-членами. Отка-
зываясь от идеи, что интересы государств противоположны, 
он выдвигает идею экономического сотрудничества на перед-
ний план [2].

Современный подход к интерговернментализму приме-
няет концепции международной политической экономики 
к переговорному процессу между государствами-членами. 
Отходя от представления о нулевой сумме интересов госу-
дарств, данный подход акцентирует внимание на экономи-
ческой взаимозависимости, приносящей выгоду коопери-
рующимся государствам. Подобно неофункционализму, 
либеральный интерговернментализм рассматривает между-
народные учреждения как ответ на взаимозависимость. Опи-
раясь на функциональную теорию Кеохана о формировании 
международных режимов, либеральный интерговернмен-
тализм утверждает, что государства могут рационально за-
ключать соглашения о сотрудничестве. Однако, в отличие от 
неофункционализма, либеральный интерговернментализм 
объясняет международное сотрудничество как продукт уси-
лий национальных лидеров, опираясь на функциональные 
интересы.

Либеральный интерговернментализм сочетает в себе 
либеральную теорию формирования внутренних предпо-
чтений с институциональным подходом к межгосударствен-
ным переговорам, в котором государства руководствуются 
преимущественно экономическими интересами. Процесс 
принятия решений включает три этапа: формирование на-
циональных предпочтений на внутреннем уровне; межгосу-
дарственные переговоры; создание европейских институтов 
для обеспечения соглашений. На первом этапе предпочте-
ния правительства формируются под влиянием влиятель-
ных внутренних групп, преимущественно предприятий, при 
этом интересы, определяющие решения по европейской ин-
теграции, являются в основном экономическими и конкрет-
ными [3].

Неравная взаимозависимость между государствами 
определяет исход межгосударственных сделок. Государства, 
менее нуждающиеся в соглашении, наилучшим образом 
позиционированы для определения условий сделки, осо-
бенно когда решение принимается единогласно. В отличие 
от неофункционализма, интерговернментализм предпола-
гает равные возможности доступа к информации, позволяя 
правительствам принимать решения без участия негосудар-
ственных акторов.
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Либеральный интерговернментализм рассматривает 
институциональные исходы как функциональные ответы на 
проблемы сотрудничества. Ожидается, что государства будут 
передавать или объединять полномочия в той мере, в какой 
это будет соответствовать их национальным интересам.

В то время как неофункционализм и интерговернмента-
лизм рассматривают европейскую интеграцию как процесс, 
направленный на повышение эффективности, постфункцио-
нализм акцентирует внимание на потенциальном конфлик-
те между функциональными давлениями и идентичностью. 
Этот подход базируется на сравнительных исследованиях 
идентичности и внутреннего конфликта, включая классиче-
ский анализ разрывов Липсета и Роккана [5].

Постфункционализм оценивает причины и последствия 
политизации в трёх этапах. Во-первых, наблюдается дисба-
ланс между институциональным статус-кво и функциональ-
ными требованиями многоуровневого управления, возника-
ющими из-за взаимозависимости. Европейская интеграция 
рассматривается как один из аспектов более широкого яв-
ления - перестройки государства с целью максимизировать 
выгоды от предоставления общественных благ на разных 
уровнях - от местного до национального и международного 
(Маркс, 2012 год).

Второй этап связан с ареной принятия решений. Это 
может быть ограниченное пространство для государственных 
руководителей, европейских органов и интересных групп, 
или же принятие решений может быть подвергнуто воздей-
ствию массовой политики, где оно подвергается влиянию 
СМИ, политических партий и государственных коалиций. 
Всё это зависит от значимости вопроса и, что более важно, 
от способности акторов привлечь к нему общественное вни-
мание. Постфункционализм уделяет особое внимание арене 
обсуждения проблемы, поскольку это влияет на характер 
конфликта.

Третий этап анализирует, как европейская интеграция 
формирует структуру политического конфликта. Этот этап 
основан на поведенческой литературе о стратегическом вза-
имодействии политических партий и избирательных пред-
почтений. В той мере, в какой европейская интеграция ак-
тивирует вопросы идентичности, связанные с перестройкой 
государства, она разрушает устоявшиеся партийные системы 
[10].

Исследование массовой политики основано на полити-
ческой психологии и отличается от рационалистско-эконо-
мической логики, лежащей в основе неофункционализма и 
интерговернментализма. В отличие от последних, постфунк-
ционализм рассматривает европейскую интеграцию как кон-
фликтный процесс, возникающий из-за несовместимости 
систем убеждений. По сути, это перестройка юрисдикции, 
которая, как и формирование национального государства, 
порождает глубокий культурный разрыв.

Каждый из подходов отчетливо отличается от двух дру-
гих. В соответствии с этим, каждая школа интерпретирует 
ключевые события в ходе европейской (дис)интеграции в 
свете своих базовых принципов.

Исследование трех подходов к европейской интеграции 
демонстрирует многообразие перспектив и аналитических 
рамок в современных исследованиях. Хотя каждый из под-
ходов предлагает свои инструменты для интерпретации ин-
теграционных процессов, все они подчеркивают сложность и 

многогранность европейской интеграции. Будущее Европы и 
ее интеграционных процессов, возможно, будет включать в 
себя элементы всех трех концепций, и поэтому важно про-
должать исследования в этом направлении, объединяя луч-
шие стороны каждого из подходов для более глубокого по-
нимания европейской интеграции в будущем.
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В современной европейской политической арене наблюдает-
ся бурное столкновение интересов и ценностей. Особое внимание 
уделяется взаимодействию Европейского Союза с его членами, в 
частности с такими странами, как Польша и Венгрия, где прояв-
ляются иллиберальные тенденции. Эти динамики вызывают не-
обходимость анализа механизмов ответа со стороны ЕС, а также 
понимания корней иллиберализма внутри самих стран. Данное 
исследование погружается в глубокий анализ этой проблемати-
ки, используя разнообразные научные подходы и методы.

Стремление к ограничению независимости судебной 
власти, принципов разделения властей и защите основных 
свобод в Венгрии и Польше возможно представляет собой 
наибольшую современную угрозу для легитимности Евро-
пейского Союза. Аналитики и исследователи пытаются рас-
шифровать реакцию ЕС на эти явления и ее эффективность.

Иллиберализм в этих странах основан на слабой эконо-
мической взаимозависимости. Происходящее в Венгрии и 

Польше не только ставит под угрозу ценностные основы ЕС, 
но и не представляет экономической угрозы. Оба правитель-
ства строго следуют правилам единого рынка, но одновре-
менно отступают от принципов либеральной демократии 
[10].

С точки зрения межправительственного подхода слож-
но наложить санкции на Польшу и Венгрию согласно статье 7 
Договора о Европейском Союзе. Поскольку эти страны гото-
вы блокировать санкции друг против друга, Европейский Со-
вет сталкивается с проблемой достижения единогласия. Этот 
вопрос берет свое начало еще с Договора Амстердама 1997 
года, который сохранял за государствами-членами эксклю-
зивное право принятия окончательного решения о санкциях.

На фоне требований единогласия статьи 7 прослежива-
ется еще более глубокая проблема. Так как статья 7 касается 
внутреннего, а не европейского законодательства, нет допол-
нительных законодательных механизмов, позволяющих Ко-
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миссии или Европейскому Суду устанавливать нарушения 
демократических принципов ЕС.

Тем не менее, неофункционалистский подход акцентирует 
внимание на активности Европейской Комиссии и Европейско-
го Суда. Комиссия активно использовала трехступенчатый про-
цесс, добавленный к статье 7 Ницким Договором, для оценки 
демократической регрессии, что привело к началу процесса в 
отношении Польши в 2017 году. Однако, несмотря на началь-
ные шаги назад со стороны польского правительства, внесенные 
поправки оказались незначительными. В 2018 году Комиссия 
обратилась к Европейскому Суду с просьбой приостановить 
польский закон, что было выполнено. На следующий месяц 
польское правительство отменило этот закон.

Комиссия активно искала методы воздействия на ил-
либеральные государства помимо использования статьи 7. 
Существуют различные механизмы. Например, Комиссия 
применила свои полномочия в сфере конкуренции, чтобы 
предотвратить попытки правительства Fidesz ввести налог 
на рекламу для независимых. В апреле 2018 года Комиссия 
предложила усилить защиту журналистов в иллиберальных 
обществах, представив проект директивы о защите инфор-
маторов, что обязывало бы государства-члены предоставлять 
рамки для защиты лиц, сообщающих о рисках для обще-
ственных интересов. В мае 2018 года Комиссия представила 
свой проект многолетней финансовой рамки на 2021–2027 гг., 
который включал в себя около миллиарда евро для создания 
«Фонда справедливости, прав и ценностей» для поддержки 
организаций, защищающих демократические права. Пред-
ложение Комиссии связывает доступ к средствам по когези-
онной и аграрной политике с принципами правопорядка и 
независимостью судебной власти. По предложенным прави-
лам решение Комиссии о приостановлении финансовой по-
мощи нарушающему государству-члену может быть отмене-
но только квалифицированным большинством в Совете [9].

Европейский Суд сейчас рассматривает дела, имеющие 
серьезные последствия для иллиберальных правительств. В 
одном из решений, касающемся временного снижения зар-
плат судьям в Португалии, суд подтвердил общий принцип 
гарантирования независимости судебных органов. Принцип 
ясен и убедителен: национальные суды являются неотъемле-
мой частью европейской системы правосудия, поэтому га-
рантии их независимости обязательны как на уровне ЕС, так 
и на национальном уровне.

ЕС усилил давление на Венгрию и Польшу, несмотря на 
неспособность введения межправительственных санкций. Ко-
миссия и ЕСС разработали новые каналы воздействия. Станет 
ли иллиберализм стимулом для супранационализма?

Иллиберализм связан с националистическим дискур-
сом, акцентирующим внимание на местной идентичности, 
консерватизме и антиэлитаризме, который противостоит 
восприятию угрозы со стороны иностранцев, многонацио-
нальных корпораций и Евросоюза. Политические партии 
Венгрии и, недавно, Польши демонстрируют большую поля-
ризацию по вопросам культурной идентичности, чем по эко-
номическому лево-правому измерению. Fidesz и «Право и 
справедливость» активировали националистические настро-
ения против многоуровневой и многокультурной Европы [5].

Особенно ярко это проявилось в Венгрии, где, после 
поражения Fidesz на выборах 2002 года, Виктор Орбан воз-
главил движение, организовывая протесты и мероприятия, 
подчеркивая значение венгерского национального единства. 
Приходя к власти в 2010 году, Fidesz произвел ряд изменений 
в избирательном законодательстве и укрепил свое влияние в 
ключевых институтах, в том числе в СМИ. Эта стратегия при-
вела к резкой политической поляризации в стране.

Интересно, что иллиберализм в Венгрии и Польше дол-
гое время терпится в Европарламенте, где можно было ожи-
дать наибольшего сопротивления. Однако в сентябре 2018 
года Европарламент проголосовал за вынесение предупреж-
дения Венгрии по статье 7.

Fidesz пытался отразить критику своего иллиберализ-
ма, обращаясь к принципам национального суверенитета и 
христианских ценностей. После избирательной победы Ор-
бана в апреле 2018 года, европейские политики призывали 

Евросоюз к умеренности в отношении Венгрии, подчеркивая 
демократический мандат Орбана [3].

Разделение мнений очевидно, и наблюдаются при-
знаки активизации космополитской стороны. В своей речи 
при принятии Карловой премии 9 мая 2018 года президент 
Франции Эммануэль Макрон упомянул Венгрию и Поль-
шу, предостерегая от «соблазна отказаться от основ наших 
демократий и правового государства». В июне того же года 
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юсти-
ции и внутренним делам предложил ввести санкции против 
венгерского правительства, обвиняя его в нарушении незави-
симости судебной власти, свободы слова и прав меньшинств, 
таких как беженцы, рома и евреи. Учитывая «серьезное на-
рушение европейских ценностей», большинство в Европар-
ламенте проголосовало за активацию статьи 7.

В каких условиях может ЕС противостоять иллибера-
лизму? Интергуверментализм демонстрирует трудности 
введения санкций через статью 7 при действующем регули-
ровании. Неофункционализм акцентирует внимание на дей-
ствиях негосударственных структур, в особенности Комиссии 
и ЕСПЧ. Постфункционализм изучает внутренние причины 
иллиберализма и предполагает, что транснациональные ак-
торы могут оказать наибольшее воздействие, опираясь на 
внутреннюю оппозицию. Эти выводы дополняют друг друга, 
как и стратегии, которые их формулируют [1].

Иллиберальные тенденции в европейских странах, особен-
но в Польше и Венгрии, представляют собой серьезный вызов 
для единства и ценностей Европейского Союза. Ответ ЕС на эти 
тенденции основывается на сложном взаимодействии между 
национальными интересами, правовыми нормами и политиче-
ской волей. В то время как некоторые механизмы, такие как ста-
тья 7, представляют собой формальные инструменты реагиро-
вания, в реальности эффективность их применения зависит от 
множества факторов. Для обеспечения соблюдения основных 
принципов демократии и правового государства важно, что-
бы ЕС и национальные правительства находили общий язык и 
стремились к сотрудничеству, а не конфронтации.
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Современный период интеграции Европейского Союза 
стал объектом активного изучения учеными, исследователя-
ми и политиками. Наследие и последствия различных фаз 
интеграции, а также внешних и внутренних факторов, ко-
торые оказали воздействие на этот процесс, представляют 
собой ключевой интерес. Этот анализ предоставляет глубо-
кое понимание механизмов, лежащих в основе развития и 
трансформации ЕС, а также их последствий для глобальной 
политической арены. Особое внимание уделяется концепту-
ализации интеграции с точки зрения установления границ, 
а также влияния глобализации и демократизации на этот 
процесс.

Границы рассматриваются с институциональной, тер-
риториальной, функциональной и относительной точек зре-
ния. Они состоят из правил, регулирующих движение (въезд 

и выезд) товаров и людей между территориальными органи-
зациями. Границы можно определить географически, но они 
не обязательно являются физическими. В качестве функцио-
нальных институтов они различаются по типу регулируемых 
ими операций. Таким образом, правила границ, а также их 
географическое расположение, зависят от их функций.

Традиционно литература выделяет экономические, 
культурные, политические и военные границы в соответствии 
с соответствующими функциональными подсистемами тер-
риториальных социальных систем. Экономическая граница 
регулирует движение товаров, услуг, капитала и труда, а 
культурная граница — обмен сообщениями и идеями. По-
литическая граница устанавливает ограничения на юридиче-
ские компетенции и политические права, регулируя объем 
авторитетных решений и политического влияния. Военная 



МастюковаИ.И.,БабичеваА.С.,ПестрецовИ.В.,КуцепаловаВ.С.,ВиноградоваС.А.

55

граница контролирует въезд и выезд средств принуждения 
(оружия) и его носителей (армий или преступников).

Кроме того, границы имеют относительный характер: 
они не только разделяют, но и связывают территории между 
собой. Несмотря на регулирующие барьеры, создаваемые 
границами, соседние территории могут быть более или ме-
нее схожими, например, в культуре или политическом ре-
жиме, создавая так называемые «пробелы на границах».

Институциональная конфигурация каждой границы 
включает в себя сочетание замыкания и контроля. Замыка-
ние определяет степень ограничения движения через грани-
цы. Открытые границы обеспечивают свободное перемеще-
ние, закрытые создают непреодолимые преграды. Контроль 
связан с юридической компетенцией и ресурсной способно-
стью применять эти правила. В многоуровневой системе ЕС 
контроль также связан с относительными компетенциями и 
возможностями государств-членов и наднациональных акто-
ров.

Также стоит упомянуть о соответствии границ — о пере-
крытии функциональных границ по их местоположению, 
замыканию и контролю. Высокое соответствие границ на-
блюдается, если различные функциональные границы огра-
ничивают одни и те же территории и имеют схожие компе-
тенции и ресурсы для их контроля. В общем, конфигурация 
границы представляет собой сочетание замыкания, контроля 
и соответствия в рамках экономических, культурных, поли-
тических и военных границ организации.

Процесс «формирования границ» включает все дей-
ствия, связанные с созданием и управлением границами. 
Этот процесс может проявляться в двух направлениях: «раз-
мывание границ» и «восстановление границ». Под размы-
ванием границ понимаются все действия, направленные на 
расширение и открытие границ, снижение контроля над 
границами и уменьшение их совпадения. Наоборот, восста-
новление границ относится к действиям по закрытию или 
усилению границ, увеличению контроля над границами и их 
согласованности.

С социологической точки зрения, интеграция имеет 
две стороны: внутреннее единство подсистем и внешнее раз-
граничение системы от её окружения. Если перевести это на 
«язык границ», то интеграция затрагивает как внешние, так 
и внутренние границы. Успешная интеграция предполага-
ет размывание внутренних границ и, наоборот, укрепление 
внешних границ.

С этой точки зрения, концепции и теории европейской 
интеграции, которые сосредоточены только на внутреннем 
единстве, являются неполными. Полный анализ европейской 
интеграции требует изучения как внутренних, так и внешних 
границ, а также их взаимодействия. Традиционные представ-
ления о «большей или меньшей» интеграции и «интеграции 
против дезинтеграции» кажутся упрощенными. На самом 
деле, различие между размыванием и укреплением границ 
приводит к четырём типам интеграции.

Наиболее эффективной является интеграция, соче-
тающая в себе размывание внутренних границ и укрепле-
ние внешних границ. Это сочетание реализует обе стороны 
успешной интеграции. В противоположность этому, смеше-
ние размывания внутренних и внешних границ ведет к раз-
бавленной интеграции. С другой стороны, сочетание укре-
пления внутренних и внешних границ создает защитную 

интеграцию. Оба эти типа интеграции демонстрируют один 
из аспектов эффективной интеграции, но игнорируют дру-
гой. А дезинтеграция происходит при сочетании укрепления 
внутренних границ и размывания внешних.

Важно отметить, что эти типы интеграции могут ме-
няться в зависимости от функций, например, разбавленная 
интеграция в торговле и защитная интеграция в миграцион-
ной политике, и со временем.

Данный концептуальный подход предоставляет возмож-
ность для более детального анализа европейской интегра-
ции. Традиционно литература рассматривает ее в одномер-
ном континууме, обсуждая, например, привели ли кризисы 
европейской интеграции к внутренней интеграции и по ка-
ким причинам. Однако возможности анализа расширяются, 
если учитывать внешние границы. Если ЕС решает усилить 
внутреннюю интеграцию в ответ на кризис, эффективность 
такого подхода зависит от политики в отношении внешних 
границ. Даже если внутренняя интеграция не меняется, из-
менение внешних границ может привести к более результа-
тивной интеграции. Кроме того, даже при внутренней дезин-
теграции изменение внешних границ может способствовать 
формированию оборонительной интеграции [7].

Такое понимание интеграции через призму границ по-
рождает ряд вопросов для исследования. Каким образом 
конфигурация внешних границ ЕС — замыкание, контроль 
и соответствие этих границ — развивалась и менялась со вре-
менем? Какие модели границ можно выявить в ответ на кри-
зисы ЕС и изменения в международном окружении? Каковы 
основные факторы и условия, определяющие формирование 
и изменение границ?

Предлагаем стилизованное изложение развития евро-
пейской интеграции с точки зрения процесса формирова-
ния границ. Оно включает в себя два этапа, различающихся 
основными моделями границ и соответствующими им кри-
зисами.

Европейская интеграция началась с эффективной, но 
ограниченной интеграции в 1960-х годах. Однако из-за опре-
деленных экономических трудностей и возвращения к меж-
правительственному подходу она впала в стагнацию. Под 
влиянием глобализации, завершения Холодной войны и 
процессов демократизации, второй этап, начавшийся при-
близительно в середине 1980-х, характеризовался комбина-
цией внутреннего и внешнего снятия границ.

Однако этот процесс интеграции столкнулся с пробле-
мами в связи с рядом кризисов в ЕС, нарастанием популизма 
и сопутствующими им процессами деглобализации и авто-
ритаризации на международной арене. Главным вопросом 
сегодняшнего дня является то, приведут ли эти процессы к 
возвращению эффективной интеграции или же к переходу 
к оборонительной интеграции или даже дезинтеграции [1].

В начальной стадии интеграции три ключевых проекта 
были: Сообщество угля и стали, Таможенный союз и Об-
щая сельскохозяйственная политика. Эти проекты убрали 
внутренние экономические границы, создав общий рынок 
для продукции угля и стали, а позже - для промышленных 
и сельскохозяйственных товаров. Параллельно была создана 
значимая общая внешняя экономическая граница для за-
щиты этой интегрированной политики. Сообщество угля и 
стали могло устанавливать тарифы на внешние пошлины, 
регулировать цены в соответствии с экспортным рынком и 



56

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

контролировать выдачу импортных и экспортных лицензий. 
Таможенный союз ввёл общую внешнюю тарифную ставку. 
Общая сельскохозяйственная политика была направлена на 
защиту фермеров посредством поддержки рынка и цен, обе-
спечивая их защиту от мировой конкуренции через ограни-
чения доступа, высокие пошлины и экспортные субсидии. 
Все три политики были разработаны как наднациональные, 
с исключительными компетенциями Союза и мощными над-
национальными органами. Кроме того, они были хорошо 
финансируемыми. Сообщество угля и стали могло взимать 
сборы, Таможенный союз получал доходы от таможенных 
пошлин, а Общая сельскохозяйственная политика получала 
значительное финансирование из бюджета ЕС [2].

Тем не менее, ЕС был медлен в открытии своих границ 
для стран, не являющихся членами. При расширении на се-
вер ЕС столкнулся с рядом проблем, включая два француз-
ских вето. Внешние связи с Грецией и Турцией развивались 
неуверенно, а наиболее продвинутой формой интеграции с 
нечленами ЕС были свободные торговые соглашения по про-
мышленным товарам со странами ЕСТА.

В целом, несмотря на то что интеграция ограничивалась 
несколькими экономическими политиками, она оказалась 
эффективной в сочетании размывания внутренних границ и 
укрепления внешних. Однако дальнейшие планы по надна-
циональной интеграции, заложенные в Римских договорах, 
вызвали реакцию в виде кризиса «пустого кресла» в 1965/66 
годах. К тому же завершение экономического подъема после 
Второй мировой войны, нефтяные кризисы и «стагфляция» 
привели к «евросклерозу» 1970-х. В этот период новые проек-
ты интеграции оставались на уровне межправительственного 
сотрудничества.

Комбинация внешних изменений и внутреннего сбли-
жения создала условия для новой ориентации в вопросах гра-
ниц. Новый этап европейской интеграции начался в между-
народной обстановке, определяемой началом «второй волны 
глобализации» и «третьей волны демократизации» [5]. Обе 
эти волны создали внешние возможности и давления на сня-
тие границ. Глобализация усилила международную конку-
ренцию со стороны США и Японии, одновременно открывая 
новые рынки и цепочки поставок для европейских экономик. 
Демократизация в Южной и Восточной Европе, а также за-
вершение Холодной войны усилили интерес к расширению 
ЕС. Более того, сближение экономических предпочтений 
среди крупных членов ЕС начиная с ранних 1980-х облегчило 
формирование общей либеральной агенды, направленной 
на открытие рынка для реагирования на эти вызовы.

Интеграция Европейского Союза является сложным и 
многофазным процессом, который был подвергнут различ-
ным воздействиям со стороны внешнего мира и внутренних 
динамик [3]. Внешние трансформации, такие как глобализа-
ция и демократизация, играли ключевую роль в формиро-
вании траектории интеграции, а внутренние конвергенции 
и дивергенции в экономических и политических предпо-
чтениях стран-членов также оказали значительное влияние. 
В целом, понимание динамики интеграции и установления 
границ в ЕС предоставляет ценные уроки для будущих уси-
лий по глубокой интеграции и сотрудничеству на междуна-
родной арене.
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В современной истории Европейского союза (ЕС) ряд 
крупных кризисов вызвал значительные вопросы и пробле-
мы в отношении европейской интеграции. Эти кризисы не 
только тестировали устойчивость и гибкость структур и ме-
ханизмов ЕС, но также выявили различные уровни солидар-
ности и кооперации между странами-членами. Настоящая 
статья стремится предоставить глубокий анализ того, как Ев-
рокризис и миграционный кризис 2015 года воздействовали 
на европейскую политику, и как различные теоретические 
подходы могут помочь в интерпретации ответов и решений 
ЕС.

Кризис еврозоны был вызван крахом доверия к финан-
совому сектору США после банкротства Lehman в сентябре 
2008 года, являясь экзогенным для всех трех упомянутых под-
ходов. Однако ученые из каждой области активно обсужда-

ли его последствия для Европы. Еврокризис одновременно 
является примером многократных межправительственных 
переговоров, событием, продлившим региональную инте-
грацию, и демонстрацией ограничивающего воздействия по-
литизации.

Многие аспекты кризиса могут быть интерпретированы 
с позиций межправительственного подхода. Прежде всего, 
это был настоящий кризис — событие, создавшее огромную 
угрозу и требовавшее необычных мер реагирования. Сама 
идея кризиса подразумевает, что стандартные процедуры 
недостаточны, и инициатива в основном исходит от самих 
правительств-членов. В данном контексте различие между 
обычными процедурами ЕС и реакцией на еврокризис было 
наиболее очевидным. Европейский Союз был совершенно не 
готов к угрозе существования еврозоны. Его финансовые ре-



58

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

сурсы были ограничены, а статья 125 Маастрихтского догово-
ра запрещала ЕС выполнять роль «страховщика» в качестве 
последней инстанции. Если бы еврозона должна была вы-
жить, это произошло бы благодаря межправительственным 
переговорам.

Кризис поразил Европу в форме финансового шока, с 
которым каждое национальное правительство столкнулось 
индивидуально. Однако вскоре стало ясно, что колоссальные 
дисбалансы в еврозоне могут привести Грецию к банкротству, 
что создало бы катастрофические последствия для еврозоны. 
Это привело к длительному процессу межправительственных 
переговоров, характеризующихся 1) сильной взаимозависи-
мостью, стимулирующей правительства еврозоны коорди-
нировать свои действия, и 2) резкими асимметриями, кото-
рые поставили Ирландию, Испанию, Португалию и, прежде 
всего, Грецию в позицию срочно нуждающихся в финансо-
вой помощи. Повторяющиеся переговоры с октября 2008 по 
2012 год были под контролем национальных правительств, 
основывающих свои решения на экономических интересах. 
Результатом стали ряд соглашений, основанных на мини-
мально приемлемых условиях, ограниченных различиями в 
предпочтениях по распределению затрат на адаптацию. Это 
позволило избежать распада еврозоны, минимизируя кра-
ткосрочные финансовые затраты для северных государств, 
занимающих доминирующее положение в переговорах.

Межправительственный подход объясняет конкретные 
исходы переговоров как отдельные эпизоды, тогда как не-
офункционализм рассматривает их в более долгосрочной 
перспективе.

Степень кризиса в еврозоне стала непреднамеренным 
следствием экономической и денежной интеграции, оформ-
ленной Маастрихтским договором. Этот договор, в свою оче-
редь, был результатом углубления единого рынка в 1980-х 
годах. Однако денежный союз был неполноценным: он ли-
шил национальный уровень монетарной гибкости, но не 
предоставил механизмов фискальной страховки для ответа 
на асимметричные шоки. Во время кризиса зависимость от 
пройденного пути предопределила стратегию управления 
еврокризисом к спасению евро, а не его отказу, что вызвало 
необходимость корректировать его недостатки.

Первоначально межправительственные переговоры 
породили институты, контролируемые исключительно го-
сударствами-членами и функционирующие вне рамок ЕС. 
Однако в последующие годы решения, принимаемые на 
межправительственном уровне, приближались к общност-
ному методу, усиливая полномочия Европейской Комиссии 
и Европейского парламента. В 2012 году президент ЕЦБ Дра-
ги пообещал «сделать все возможное» для сохранения евро, 
включая введение прямых денежно-кредитных операций и, 
начиная с 2015 года, квантитативное смягчение. Таким обра-
зом, непреднамеренное последствие денежного союза при-
вело к усилению финансового кризиса, который подтолкнул 
государства-члены к интеграции, ранее ими отвергнутой.

Постфункционализм связывает реакцию на еврокри-
зис с внутренней политикой, особенно с ростом национа-
листического сопротивления европейской интеграции, что 
парализовало правительства, даже когда экономическая 
стоимость бездействия возрастала. В итоге возникла спираль 
кризиса и неадекватного ответа. Интенсивное функциональ-
ное давление на координацию в ЕС столкнулось с возрас-
тающим сопротивлением сверхнациональным решениям. 
Радикально-националистические партии, подогреваемые та-
блоидами, представили кризис как борьбу между нациями 

и оппозицию Брюсселю. Северные правительства были не 
склонны следовать рекомендациям Всемирного банка, МВФ 
и администрации Обамы по ребалансировке торговли. Это 
довело еврозону до грани краха.

Политизация в контексте эксклюзивной национальной 
идентичности значительно сократила варианты реформ. 
Главным ответом стало деполитизирование кризиса, пред-
ставив его как регулятивную проблему, решаемую не мажо-
ритарными институтами. В итоге комплекс мер ЕЦБ, планов 
финансовой помощи и усиленного макроэкономического 
надзора был частичным и отложенным. Постфункциона-
листский анализ не умаляет функциональных давлений, но 
стремится объяснить, почему рациональные с функциональ-
ной точки зрения политики могут быть политически непри-
емлемыми [1].

Неофункционализм, межправительственный подход и 
постфункционализм сосредотачивают внимание на разных 
аспектах и механизмах. Неофункционализм анализирует 
проблему сверхнациональной реформы в условиях кризи-
са. Он объясняет, как великая рецессия породила непред-
виденные проблемы, которые привели к усилению макро-
экономической координации, созданию банковского союза 
и расширению полномочий ЕЦБ. Межправительственный 
подход акцентирует внимание на расходящихся националь-
ных предпочтениях и последующих переговорах, которые 
привели к ряду частичных соглашений. Постфункционализм 
указывает, что реакция на еврокризис была ограничена из-за 
активации разлома во внутренней политике, противопостав-
ляющего сторонников европейских решений и защитников 
национальной солидарности. С этой точки зрения, эти тео-
рии не являются взаимоисключающими, а могут дополнять 
друг друга в объяснении реакции Европейского союза на ев-
рокризис.

Иммиграция является национальной компетенцией для 
всех стран-членов ЕС, однако в рамках Шенгенской зоны су-
ществует общая система для просителей убежища, известная 
как Общая европейская система убежища или Дублинская 
система. Эта система требует от просителей убежища обра-
ботки их заявлений в первой стране, в которую они въехали. 
Дублинская система не была создана для обработки больших 
чисел, и ее возможности были исчерпаны, когда Италия и 
Греция прекратили проверку людей летом 2015 года, позво-
лив им двигаться на север [2]. Кризис обострился в августе 
2015 года, когда немецкое правительство временно приоста-
новило действие Дублинского регламента для сирийских 
беженцев, чтобы принимать их напрямую, а затем частично 
изменило курс, временно восстанавливая граничные контро-
ли с Австрией. Эти события вызвали цепную реакцию одно-
сторонних действий, в рамках которой страны Шенгена за-
крыли границы, отказались от приема просителей убежища 
и отказались реализовывать план перераспределения 160 000 
беженцев, к которому они правообязались.

Эти действия в полной мере соответствуют интерговер-
нментальному подходу, согласно которому подмножество 
государств решительно не намерено идти на компромиссы. 
В отличие от еврокризиса, которая была воспринята как су-
щественная угроза для Еврозоны, миграционный кризис вы-
двигал слабые требования к сотрудничеству. Несмотря на 
то, что транснациональные финансы были решающим фак-
тором в настаивании на глубокой интеграции для спасения 
евро, в миграционном кризисе группы по правам человека 
оставались единственным последовательным гуманитар-
ным голосом, который был заглушен односторонними дей-
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ствиями. Более того, экономическая стоимость несогласия в 
миграционном кризисе была умеренной. Даже полное при-
остановление Шенгена не повлияло бы на экономический 
рост. Государства, наименее пострадавшие от миграционных 
давлений, могли игнорировать просьбы о приеме бежен-
цев, не опасаясь того, что их уклонение вернется им, если 
другие последуют их примеру. С точки зрения теории игр, 
наименее затронутые государства имели доминирующую 
стратегию, независимую от реакции, которую они ожидали 
от государств-передовиков. Результат соответствует интер-
говернментализму: наименьший общий знаменатель, при 
котором отказники получают свой кусок пирога и едят его, 
блокируя реформу, которая наложила бы общий рамочный 
документ, отказываясь брать на себя ответственность за при-
бывших беженцев [6].

Хотя интерговернментализм актуален для основных пе-
реговоров о квотах для беженцев, неофункционализм с его 
более широким ракурсом помогает понять, почему, вне ос-
вещения вниманием, произошло инкрементное, хотя и неси-
стематическое, увеличение сверхнациональной активности. 
Неофункционалистский анализ ищет а) дисфункции в суще-
ствующем порядке, которые могут спровоцировать кризис 
после внешнего шока; б) неизменные издержки, которые соз-
дают предпосылки против дезинтеграции; и в) сверхнацио-
нальные и транснациональные акторы, предлагающие более 
глубокую интеграцию для исправления дисфункций. Ду-
блинский режим, который является неожиданным следстви-
ем Шенгенского соглашения, которое отменило паспортный 
контроль на внутренних границах, был дисфункциональным. 
Заставленные координироваться, но не стремясь отказать-
ся от суверенитета над основной государственной властью, 
государства-члены установили минимальную систему, ха-
рактеризующуюся «низкой гармонизацией, слабым мони-
торингом, низкой солидарностью и отсутствием сильных 
институтов» [3]. Это могло продолжаться, только если по-
ток просителей убежища был небольшим и разнообразным. 
Кризис беженцев 2015 и 2016 годов нарушил оба эти предпо-
ложения.

Сверхнациональные структуры приняли инициативу в 
предложении реформы. В мае 2015 года Европейская комис-
сия представила Европейскую повестку дня по миграции, в 
которой описаны немедленные шаги для решения кризиса, 
а также реформа Дублинской системы на среднесрочную 
перспективу. План Комиссии по перераспределению бежен-
цев был отклонен, но сотрудничество на сверхнациональном 
уровне было усилено для обработки иммигрантов и контро-
ля за границами.

Постфункционализм акцентирует внимание на поли-
тике идентичности. Миграционный кризис затронул наци-
ональную идентичность, так как от европейского населения 
требовалось предоставить убежище культурно различным 
людям. И было ли это вопросом для Европы или националь-
ных правительств? К осени 2015 года иммиграция стала ос-
новной проблемой в большинстве стран ЕС, и растущая под-
держка националистических партий затруднила заключение 
компромиссных соглашений на европейском уровне [7].

Миграционный кризис усилил давно существующее 
транснациональное разделение, возникшее из-за проникно-
вения национальных государств иммиграцией, интеграцией 
и торговлей. Это разделение приняло форму социального 
расслоения, которое, возможно, структурирует политиче-
ский конфликт на генерационном временном масштабе. Че-
рез это разделение осуществлялась интерпретация вызова 

помощи миллионам беженцев из разрушенных войной Си-
рии и Ирака.

Кризисы в ЕС предоставили нам уникальную возмож-
ность пересмотреть и оценить динамику европейской инте-
грации. Хотя вызовы были многочисленными и сложными, 
они также выявили способность ЕС адаптироваться и искать 
новые пути сотрудничества. Три рассмотренных нами теоре-
тических подхода - неофункционализм, межправительствен-
ный подход и постфункционализм - предоставили различ-
ные инструменты для анализа и понимания этих кризисов. 
Они показали, как культурные, экономические и политиче-
ские различия могут формировать решения на европейском 
уровне. В то время как будущие кризисы неизбежны, уроки, 
извлеченные из прошлых испытаний, могут служить основой 
для более устойчивого и солидарного Европейского союза.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙСТАТУСЗАПАДНОЙСАХАРЫ

В этом году исполняется более полувека с тех пор, как Генеральная Ассамблея ооН провозгласила право сахарского 
народа на самоопределение. В этот длительный период, в течение которого территория подвергалась колониальной 
преемственности, сначала испанскому контролю, а затем марокканской военной оккупации, организация объединенных Наций 
ежегодно подтверждала это право и в настоящее время считается последней колонией в Африке, и с тех пор Генеральная 
Ассамблея подтверждает «ответственность организации объединенных Наций перед народом Западной сахары» и право 
сахарского народа на «самоопределение и независимость в соответствии с принципами, закрепленными в уставе организации 
объединенных Наций и ее резолюции 1514 (XV)». В этой статье мы объясним правовой статус Западной сахары в международном 
праве и то, как применять резолюции совета Безопасности для достижения окончательного урегулирования этого конфликта.
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INTERNATIONALLEGALSTATUSOFWESTERNSAHARA

This year marks more than half a century since the uN General Assembly proclaimed the right of the saharan people to self-
determination. During this long period, during which the Territory was subjected to colonial succession, first to spanish control and then 
to Moroccan military occupation, the united Nations annually reaffirmed this right and is now considered the last colony in Africa, and 
since then the General Assembly has reaffirmed the “responsibility of the united Nations to the people of Western sahara” and the right 
of the saharan people to “self-determination and independence in accordance with the principles enshrined in the Charter of the united 
Nations and its resolution 1514 (XV)”. In this article, we will explain the legal status of Western sahara in international law and how to apply 
security Council resolutions to achieve a final settlement of this conflict.

Keywords: Western sahara, The security Council, uN, The General Assembly, occupation, Resolutions.

«Испанская Сахара», прежнее название Западной Саха-
ры, была колонизирована Испанией в 1884 году, имеет при-
близительную площадь поверхности в 266 000 км2 и множе-
ство полезных природных ресурсов, таких как нефть, фосфат 
и другие полезные ископаемые.  Испанцы колониальные 
власти, которые создали две зоны: северную зону Сакиет-эль-
Хамра и южную зону Рио-де-Оро В 1965 году Генеральная Ас-
самблея Организации Объединенных Наций приняла свою 
первую резолюцию по Западной Сахаре, в которой просила 
Испанию деколонизировать территорию. Год спустя Гене-
ральная Ассамблея приняла новую резолюцию с просьбой 
о проведении Испанией референдума о самоопределении, 
но вооруженные силы Марокко и Мавритании оккупирова-
ли Западную Сахару с явным нарушением международного 
права после ухода Испании, в то же время фронт Полисарио, 
освободительное движение Сахрави, объявило о создании 
РАСД и в том же году вступил в войну с этими государства-
ми, в 1981 году РАСД подписал мирное соглашение с Маври-
танией [1].

Западная Сахара внесена Организацией Объединенных 
Наций (ООН) в список недеколонизированных территорий 
и, таким образом, включена в список несамоуправляющихся 
территорий Организации Объединенных Наций, который 
рассматривает Испанию как де-юре управляющее государ-
ство. Согласно международному праву, Западная Сахара не 
является законной частью Марокко и по-прежнему подпада-
ет под действие международных законов о военной оккупа-
ции. это соответствует пониманию статьи 73 Устава Органи-
зации Объединенных Наций, согласно которой:

Члены Организации Объединенных Наций, которые не-
сут или принимают на себя ответственность за управление 
территориями, народы которых еще не достигли полной 
степени самоуправления, признают принцип, согласно кото-
рому интересы жителей этих территорий имеют первосте-
пенное значение, и принимают как священное обязательство 
максимально содействовать, в рамках системы международ-
ного мира и безопасности, установленной настоящей Харти-
ей, благополучие жителей этих территорий [2].

13 декабря 1974 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 3292 (XXIX) с просьбой к Суду вынести консуль-
тативное заключение по вопросу о Западной Сахаре. Гене-
ральная Ассамблея подтвердила право населения Испанской 
Сахары на самоопределение в соответствии с Декларацией о 
деколонизации 1960 года и сочла, что сохранение колониаль-
ной ситуации в Западной Сахаре ставит под угрозу стабиль-
ность и гармонию в регионе северо-Западной Африки [3]. 
Консультативное заключение было необходимо Генеральной 
Ассамблее для принятия любых дальнейших мер по этому 
вопросу ввиду противоречащих друг другу территориальных 
претензий Королевства Марокко и Мавритании к этой тер-
ритории. Как отметил сам Суд, заключение было запроше-
но с практической и современной целью, а именно для того, 
чтобы Генеральная Ассамблея была в лучшем положении 
для принятия решения о политике, которой следует придер-
живаться в отношении деколонизации Западной Сахары [4].

По мнению Суда, право этого населения на самоопре-
деление являлось основным допущением поставленных пе-
ред ним вопросов [5]. Она далее отметила, что Декларация 
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о деколонизации была дополнена резолюцией 1541(XV) 
Генеральной Ассамблеи, в которой рассматриваются три 
возможности для процесса деколонизации несамоуправля-
ющихся территорий, а именно превращение в суверенное 
независимое государство; свободная ассоциация с независи-
мым государством; или интеграция с независимым государ-
ством [6]. На действительность принципа самоопределения, 
определяемого как необходимость должным образом учиты-
вать свободно выраженную волю народов, по мнению Суда, 
не повлиял тот факт, что в некоторых случаях Генеральная 
Ассамблея обходилась без требования проведения консуль-
таций с жителями данной территории [7]. Суд придержи-
вался мнения, что процесс деколонизации, предусмотрен-
ный Генеральной Ассамблеей, является процессом, в рамках 
которого уважается право населения Западной Сахары опре-
делять свой будущий политический статус на основе своего 
собственного и свободно выраженного волеизъявления. Кро-
ме того, [8] Суд признал, что Генеральной Ассамблее была 
предоставлена определенная свобода действий в отношении 
форм и процедур, с помощью которых должно было быть 
реализовано право на самоопределение [9].

В своем консультативном заключении от 16 октября 1975 
года Суд упомянул два важных требования для осуществле-
ния принципа самоопределения, а именно, чтобы его выра-
жение было (а) свободным, т.е. осуществлялось без вмеша-
тельства извне, и (б) подлинным, т. е. являлось выраженной 
волей народа территории, обеспокоенный [10]. Кроме того, 
Суд обратил внимание на Декларацию о дружественных от-
ношениях 1970 года, которая, помимо трех вариантов ста-
новления в качестве суверенного независимого государства, 
ассоциации и интеграции, включала также «любой другой 
политический статус, свободно определяемый народом [11]. 
Эти выводы соответствуют позиции самой Генеральной Ас-
самблеи, выраженной в ее многочисленных резолюциях, в 
том числе касающихся Западной Сахары.

Помимо предоставления полезных юридических кон-
сультаций Генеральной Ассамблее при выполнении ею сво-
их функций в отношении деколонизации этой территории, 
заключение способствовало проведению: а) референдумов 
как общепринятого средства выражения народной воли и; 
б) сохранению Западной Сахары в повестке дня ООН. Сле-
дует отметить, что процесс деколонизации принял другой 
оборот, когда Марокко аннексировало две трети Западной 
Сахары в 1976 году и всю ее после ухода Мавритании в 1979 
году. Непрерывное прекращение огня, вступившее в силу 
с сентября 1991 года, положило конец конфликту между 
Фронтом Полисарио (Народным фронтом освобождения 
Сегия-эль-Хамра и Рио-де-Оро) и Марокко. Тем не менее, по-
пытки Миссии ООН по проведению референдума в Запад-
ной Сахаре (МООНРЗС) провести референдум провалились, 
и стороны до сих пор отвергали все предложения, выдвину-
тые при посредничестве. Это, безусловно, пример того, как 
консультативное заключение Суда, при добросовестном при-
менении, могло бы привести к справедливому, мирному и 
прочному решению. Вместо этого его игнорирование приве-
ло к затяжному конфликту и необходимости развертывания 
войск ООН и учреждений по оказанию гуманитарной помо-
щи в этом регионе, чтобы сдержать конфликт и облегчить 
человеческие страдания. 

Согласно с (Карлос Руис Мигель), (Моисес Понсе де 
Леон Иглесиас), (Иоланда Бланко Соуто) Марокко несет 
единственную ответственность за создание препятствий на 

пути урегулирования проблемы деколонизации Западной 
Сахары путем несоблюдения резолюций Совета Безопасно-
сти и уставов Генеральной Ассамблеи в нарушение между-
народного права, и все это происходит под прикрытием 
Франции и Америки в Совете Безопасности. в то время как 
мы видим Российскую Федерацию, которая призывает Ма-
рокко предоставить сахарцам право на самоопределение, 
и это та же позиция, что и у Китая, принцип самоопреде-
ления является одним из важнейших принципов Органи-
зации Объединенных Наций, и в случаях его применения 
в соответствии с международным правом он всегда счита-
ется наиболее успешным для самоопределения народов, и 
именно это мы наблюдали в аналогичной ситуации на ре-
ферендуме, проведенном в Восточном Тиморе.[12]

Португалия, управляющая держава территорией Вос-
точный Тимор, 22 февраля 1991 года возбудила судебное раз-
бирательство против Австралии в связи с «определенными 
действиями Австралии в отношении Восточного Тимора. 
Предметом спора было соглашение, заключенное Индоне-
зией и Австралией о разведке континентального шельфа так 
называемого «Тиморского пролива’. Португалия утвержда-
ла, что Австралия своим поведением «не выполнила обяза-
тельство уважать обязанности и полномочия [Португалии 
как] управляющей державы [Восточного Тимора] и право 
народа Восточного Тимора на самоопределение [13] и смеж-
ные права Смежные права в данном случае включали право 
на территориальную целостность». целостность и единство 
и постоянный суверенитет над природными богатствами и 
ресурсами как следствия права народов на самоопределение. 
Как следствие, Австралия была вынуждена прекратить нару-
шать соответствующие международные нормы и выплатить 
компенсацию народу Восточного Тимора и Португалии [14].

Признавая, что «утверждение Португалии о том, что 
право народов на самоопределение, вытекающее из Устава и 
практики Организации Объединенных Наций, имеет харак-
тер erga omnes, является безупречным, Суд не пошел дальше 
в определении того, что именно влечет за собой этот харак-
тер erga omnes. Таким образом [15] Суд упустил возмож-
ность разъяснить объем обязательств erga omnes в отноше-
нии права на самоопределение. Если бы Суд решил вынести 
еще более суровое решение по этому вопросу, это помогло 
бы в какой-то степени преодолеть разрыв между тем, что 
Бруно Симма назвал миром «должного», и миром есть [16]. 
В любом случае, огласка, приданная проблеме Восточного 
Тимора простым вынесением ее на рассмотрение Между-
народного суда, в сочетании с возобновленными усилиями 
международного сообщества привели к проведению 30 авгу-
ста 1999 года всенародного референдума под наблюдением 
ООН, на котором народ Восточного Тимора проголосовал за 
свою независимость от Индонезии [17]. Таким образом, хотя 
Суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией для 
рассмотрения этого дела[18]. можно сказать, что судебное 
разбирательство в его производстве, по-видимому, оказало 
положительное влияние на решение проблемы Восточного 
Тимора [19].

Самоопределение относится к области, где интересы и 
взгляды государств настолько противоречивы, что государ-
ства не в состоянии договориться об определенных и спец-
ифических стандартах поведения и поэтому должны доволь-
ствоваться расплывчатыми формулировками весьма общих 
руководящих указаний или принципов [20]. Суду удалось 
закрепить это право в рамках свода норм международного 
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права с помощью двух принципов; первое гласит, что право 
на внешнее самоопределение принадлежит всем зависимым 
территориям, а второе - о непризнании актов иностранно-
го военного вмешательства, агрессии и оккупации, которые 
приводят к нарушению права народов на самоопределение. 
Этот второй принцип соответствует принципу, принято-
му Генеральной Ассамблеей в ее последних резолюциях по 
этому вопросу [21]. Хотя роль Суда в контексте процесса 
деколонизации была охарактеризована как второстепенная 
по отношению к политическим органам ООН, особенно Ге-
неральной Ассамблее [22] его поддержку деятельности этих 
органов и дальнейшему развитию международного права в 
этой области невозможно переоценить. Как отметил Рагац-
ци, Суд в целом придерживается «ценностно-ориентиро-
ванного» подхода [23], который, по-видимому, направлен на 
обеспечение надежной юридической поддержки [24] опреде-
ленным фундаментальным правам человека. Разрабатывая и 
используя такие концепции, как «обязательства erga omnes» 
[25] и признавая erga omnes характер права народов на само-
определение, или посредством своей интерпретации «свя-
щенного доверия цивилизации», Международный суд внес 
вклад в поощрение уважения прав человека и человеческо-
го достоинства, а в более широкой перспективе – в развитие 
Международного права. реализация права народов на само-
определение. По-видимому, по мнению Суда, обязательства 
erga omnes в отношении права на самоопределение вклю-
чают обязанность содействовать, посредством совместных и 
раздельных действий, реализации принципа равноправия 
и самоопределения народов в соответствии с положениями 
Устава и оказывать помощь Организации Объединенных На-
ций при выполнении обязанностей, возложенных на него 
Уставом в отношении его осуществления.
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Современный мир справедливо считается эпохой гло-
бализации. Применение цифровых технологий и развития 
международных институтов сделало взаимодействие госу-
дарств постоянным в самых разных сферах. Особое место 
занимает сотрудничество в экономических процессах, кото-
рые и стали основой современного глобального мира. Но для 
обеспечения устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами необходимо строить экономические 
отношения на базе современного международного и нацио-
нального законодательства, отвечающего всем требованиям 
эпохи и способного разрешать сложные правовые ситуации. 
Одной из таких ситуаций является выбор национального 
права государства, которое будет компетентно регулировать 
конфликты между субъектами международного частного 
права. 

Во внутреннем праве государств существуют особые 
правила — коллизионные нормы, которые содержат прави-
ла выбора права: они так или иначе указывают, гражданское 
право какого государства следует применять для разрешения 
конкретных гражданских правоотношений с иностранным 
элементом. Именно для обеспечения коллизионных норм в 
праве был создан институт обратной отсылки. В российском 
гражданском праве он предусматривается ст. 1190 Граждан-
ском Кодексе РФ. В соответствии с приведенной нормой, лю-
бая отсылка к зарубежному праву должна считаться отсыл-
кой к материальному праву, исключая возможность отсылки 

на коллизионные нормы. Обратная отсылка — это техниче-
ский прием, благодаря которому облегчается регламентация 
правоотношений, осложненных иностранным элементом [1]. 

Институт обратной отсылки является важной состав-
ляющей современного правового пространства, оказывая 
существенное влияние на процесс правоприменения и ста-
новление правовых норм. Обратная отсылка дает возмож-
ность использовать принципы и стандарты права, принятые 
в рамках международного сообщества, для решения давно 
известных или новых проблем в мировой торговле и ином 
взаимодействии. Это проявляется в возможности согласовы-
вать национальные законы с общепризнанными стандарта-
ми, обеспечивающие деятельность в разных областях, таких 
как международное публичное и частное право, междуна-
родное гуманитарное право и другие. Кроме того, институт 
обратной отсылки является важным источником создания 
справедливости и предсказуемости при правоприменении. 
Наличие международных стандартов позволяет судам и 
иным органам ориентироваться на те принципы, которое 
смогло выработать международное право, что способствует 
устранению произвола и придает юридическом процессам 
надлежащую обоснованность и непререкаемость.

Правовая доктрина выработала несколько подходов 
к толкованию коллизионной нормы, которое определяет, 
каким образом должно применяться иностранное право. 
При узком толковании суд руководствуется только матери-
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альным иностранным правом, в то время как при широком 
толковании применяются как материальные, так и коллизи-
онные нормы зарубежного права. Российский законодатель 
пошёл по пути узкого толкования, поскольку применение 
широкого подхода вызывает множество проблемных аспек-
тов в правоприменении.

Но не во всех государствах обратная отсылка регулиру-
ется одинаково. Например, гражданское законодательство 
Таиланда вообще не знает подобного коллизионно-правово-
го института. Многие страны романо-германской правовой 
семьи допускают применение обратной отсылки. Так как 
данный институт начал развиваться в XX веке, он успел как 
правовое наследие укорениться в правовых системах бывших 
колоний европейских держав. Так, например, обратная от-
сылка признаётся в праве Алжира, которое формировалось 
под влияние французского законодательства, в котором так-
же существует данный институт.

Но, в рамках международной практики, нередко возни-
кают вопросы, связанные с применением данного института. 
Проблематика обратной отсылки в международном частном 
праве заключается в поиске баланса между необходимостью 
применять национальное право для разрешения конкретно-
го спора и определением условий, при которых будет про-
исходить отсылка к праву другого государства. Этот вопрос 
является крайне важным, поскольку полностью определяет 
режим частных правоотношений, который будет использо-
ваться при взаимодействии субъектов международного част-
ного права в том или ином случае.

Одной из основных проблем обратной отсылки явля-
ется определение условий и критериев, по которым будет 
осуществляться эта отсылка. При этом необходимо учиты-
вать различные системы права, правила гражданства, прези-
дентства и подданства, а также разные способы толкования 
законодательства стран, которые имеют свои исторические 
и социальные особенности, находящих выражение в право-
вой системе. Это может привести к сложностям в определе-
нии применимого права при рассмотрении дела в судебных 
инстанциях. Нередко возникают проблемы в практическом 
применении обратной отсылки, особенно в случаях, когда 
правила разных государств противоречат друг другу или 
имеют различные подходы к подобным вопросам. Вышеука-
занный пример с различным подходом государств к институ-
ту правовой отсылки показывает, что это проблема действи-
тельно имеет место.

Еще одной проблемой обратной отсылки является воз-
можность отказа государства в признании и применении 
другого государственного права в своей юрисдикции. При-
чиной этого может служить неуверенность в компетенции 
другого государства в регулировании данного вопроса, раз-
личные политические, культурные, религиозные или иные 
факторы, которые могут оказывать влияние на принятие ре-
шения относительно применимого права и его признания. 
В результате возникает риск конфликта правовых норм и 
принципов, что затрудняет достижение справедливого и эф-
фективного правосудия.

Одним из самых проблемных вопросов является возник-
новения ситуации, когда коллизионная норма российского 
права отсылает правоприменителя к коллизионной норме 
из зарубежного законодательства, которое, в свою очередь, 
отсылает его обратно для применения отечественного за-

конодательства. О существовании подобной проблемы уже 
неоднократно высказывались ученые, например, Н. И. Мары-
шева [2]. 

Понимая наличие подобной проблемы, законодатель 
предусмотрел в вышеупомянутой статье 1190 Гражданского 
кодекса РФ правило, которое исключает для отечественных 
судов возможность отсылаться на коллизионные нормы дру-
гих стран. При этом, в данной статье предусмотрен п.2, кото-
рый оставляет за судами права применить обратную отсылку 
в тех случаях, когда речь идёт об определении статуса физи-
ческого лица. Подобное исключение не является новеллой 
нашего законодателя. До принятия третьей части Граждан-
ского кодекса РФ подобное исключение уже существовало 
правовом поле Швейцарии [3]. 

До недавнего времени круг отношений, на которые рас-
пространяется положение п. 2. ст. 1190 ГК РФ был прямо ука-
зан путем перечисления конкретных статей ГК РФ. Однако 
такого рода уточнение порождало вопросы о возможности 
применения обратной отсылки в случае использования кол-
лизионных норм, относящихся к определению статуса физи-
ческого лица, но содержащихся в иных нормативно-право-
вых актах. В 2013г. были внесены изменение в 4 часть ГК РФ, 
в результате которых из статьи был исключен конкретный 
перечень норм и было предусмотрено исключение, суще-
ствующее в законе и на сегодняшний день. Следует отметить 
положительное влияние данного нововведения, которое по-
зволило сохранит прежний объём тех отношений, которые 
данная норма затрагивала раньше. При этом, данную норма 
приобрела эффективность как средство успешного воспол-
нения пробелов в праве по принципу субсидиарного при-
менения, т.е. её стало возможно применять для разрешения 
спорных ситуаций в смежных с гражданским отраслях права.

Например, п. 2 ст. 1190 ГК РФ в современной редакции 
решает одну из проблем российского законодательства, свя-
занную с возможностью применения обратной отсылки к 
брачно-семейным отношениям. Семейный кодекс РФ не со-
держит института обратной отсылки, поэтому вопрос со ста-
тусом физических лиц в сфере брачно-семейных отношений 
являлся не до конца урегулированным. Но, беря во внимания 
положения ст.4 Семейного кодекса РФ, позволяющих при-
менять к отношениям между супругами и другими членами 
семьи положения гражданского законодательства, если воз-
никшее правоотношение не урегулировано нормами семей-
ного права. Это дало возможность судам разрешать спорные 
моменты, связанные со статусом супругов разных государств 
с применением института обратной отсылки. 

Формулировка статьи, регулирующая статус обратной 
отсылки, заключает в себе решение ещё одной практической 
проблемы. Так, одним из способов разрешения вопроса об-
ратной отсылки является отсылка не к праву государств, 
субъектами которых являются участники правоотношения, 
а к праву третьей страны. Но в данном случае также воз-
можна ситуация, при которой правовая система стороннего 
государства будет коллизионной. Для избегания подобных 
случаев, российским законодателем указывается, что «любая 
отсылка к иностранному праву» должна быть отсылкой к ма-
териальному, а не к коллизионному праву. 

Перспективным способом решения проблемы обрат-
ной отсылки, как способа применения коллизионной нормы, 
также является возможность заключения системы междуна-
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родных договоров между государствами, в которых бы регла-
ментировались ситуации, требующие применение обратной 
отсылки, и наоборот. Как отмечает Честных Д. Н., «такие 
договоры есть, но их немного. Принятие обратной отсылки 
предусмотрено, например, в Конвенции, устанавливающей 
единообразный закон о переводном и простом векселях 
1930г. и Конвенции, устанавливающей единообразный закон 
о чеках 1931г. Обратная отсылка в них установлена в отноше-
нии вопросов способности лица давать обязательства по век-
селям и чекам» [4]. 

Но, следует заметить, на сегодняшний день существу-
ет лишь небольшое количество международно-правовых 
договоров, которые направлены на разрешение проблемы 
обратной отсылки. Связано это, как нам представляется, с 
сохранением тенденции приоритета положений националь-
ного законодательства над нормами международного права 
в подавляющем количестве государств мира. В связи с этим, 
вопросы институтов международного частного права разре-
шаются в национальных нормативно-правовых актах, таких 
как ГК РФ. В странах же англосаксонской правовой системы, 
где судебный прецедент является полноценным источников 
права, вопрос применения обратной отсылки может быть 
разрешен и путём принятия прецедентного решения.

Так, подобная прецедентная норма была создана ан-
глийским судьёй в 1841 году, когда суд столкнулся с правовой 
системой Бельгии. Суть дела состояла в том, что гражданин 
Англии, постоянно проживающий в Бельгии и имеющий 
там имущество, скончался. При этом, бельгийским судом 
было выяснено, что у скончавшегося гражданина не имелось 
необходимых документов, подтверждающих законность его 
проживания на территории страны, что позволило не при-
знать его статус постоянно проживающего. Английский су-
дья английский судья принял отсылку бельгийской колли-
зионной нормы, создав тем самым прецедентную норму, в 
соответствии с которой отсылка иностранной коллизионной 
нормы к нормам английского права должна приниматься. 
Учитывая тот факт, что данное дело касалось наследственных 
правоотношений, прецедент был сформирован именно для 
такой категории дел. При других обстоятельствах суд мог 
создать иной прецедент, предпочитая использовать нацио-
нальное законодательств в случаях отсылки к иностранным 
коллизионным нормам. 

Тем не менее, прецедентный способ разрешения про-
блемы правовый отсылки невозможен в условиях романо-
германской семьи, к которым относится и Россия, не рассма-
тривающей судебные решения как источник права.

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что Рос-
сия не выбрала ни одну из крайностей, связанную с реше-
нием проблемы обратной отсылки. Главной проблемой 
данного института, как уже было сказано, является возмож-
ность столкновения коллизионных норм разных государств в 
бесконечном отсылочном круге. Выбирая между принятием 
обратной отсылки и отказом от неё, отечественный законо-
датель принял решения взять концепцию непринятия об-
ратной отсылки, но сделав исключения из общего правила. 
Данные исключения были призваны облегчить работу суда 
и оставить возможность применения обратной отсылки в тех 
областях, где она наиболее уместна.

В результате этого, было сформировано положение о 
том, что обратная отсылка возможна только в случае обра-

щения к материальному, но не коллизионному праву. Как 
исключение из правила, была оставлена возможность обрат-
ной отсылки для определения личного закона физического 
лица. Подобный подход можно считать осмысленным и ре-
шающим ключевую проблему данного института. 

При этом, следует признать, что проблематика обрат-
ной отсылки в международном частном праве продолжает 
требовать тщательного анализа и учета различных факто-
ров, чтобы найти баланс между защитой интересов сторон 
конкретного спора и установлением применимого права, 
которое будет эффективно и справедливо. Отсылка к праву 
другого государства должна осуществляться с учетом общих 
принципов справедливости, устоявшихся норм междуна-
родного права и уровня развития международной правовой 
системы.
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отношении передачи суверенных полномочий и их реализации институтами союза путем издания источников вторичного 
права. Помимо таких ограничений, в практике Конституционного суда сформировалась методология рассмотрения таких 
актов в отношении возможного выхода за пределы компетенции (ultra vires), которой фКс, однако, не всегда в точности 
придерживается. В противоположность, практика Конституционного суда Чехии начала формироваться совсем недавно 
после того, как государство стало членом Европейского союза в 2004 г. Его правовая позиция является более дружественной 
по отношению к общеевропейским институтам; он не выступает с позиции максимизации государственного суверенитета и 
предоставляет законодательной власти прерогативу в определения линии разграничения компетенции. однако в ряде вопросов 
рассматриваемые конституционные суды выражают определенную солидарность. Это касается вопроса о верховенстве 
конституции по отношению к актам Европейского союза. оба суда признают, что контроль ultra vires должен осуществляться 
только в исключительных случаях и в дружественной манере по отношению к европейскому праву. 
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 Разграничение полномочий является одним из про-
блемных аспектов взаимодействия Европейского союза и его 
государств-членов. В данном случае линия разграничения 
полномочий существенно различается в зависимости от того, 
какой точки зрения, союзной или национальной придержи-
ваться. Практика Суда ЕС по этому вопросу формировалась 
с момента основания Европейских сообществ и является 
очень обширной [1]. Подходы Суда были обобщены с целью 
подготовки клаузулы о наделении компетенцией в Консти-
туцию для Европы1. После того, как Конституция не полу-
чила необходимой поддержки при ратификации, принципу 

1	 Draft	 Treaty	 establishing	 a	 Constitution	 for	 Europe	 (Adopted	 by	
consensus	 by	 the	 European	 Convention	 on	 13	 June		 and	 10	 July	
2003.	Submitted	to	the	President	of	the	European	Council	 in	Rome)	
//	 2003/C	 169/01,	 18	 July	 2003.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52003XX0718(01)	(дата	обращения:	10.10.2023).

наделения компетенцией была посвящена ст. 5 Договора о 
Европейском союзе2.

Согласно п. 2 ст. 5 Договора Союз действует только в 
пределах компетенции, которую ему предоставили в Дого-
ворах государства-члены. Любая компетенция, не предостав-
ленная Союзу в Договорах, принадлежит государствам-чле-
нам. Формулировка этого положения прямо указывает на 
то, что именно государства-члены предоставляют объедине-
нию полномочия в различных сферах. Союз не располагает 
полнотой власти по определению своих полномочий (нем. – 
Kompetenz-Kompetenz) [2, c. 260]. В то же время предоставление 
полномочий осуществляется государствами-членами «в До-
говорах», то есть в качестве результата формирования общей 

2	 Consolidated	 version	 of	 the	 Treaty	 on	 European	 Union	 //	
OJ	 C	 326.	 –	 26.10.2012.	 –	 Р.	 13–390.	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT	(дата	обращения:	10.10.2023).
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воли государств, а не издания односторонних национальных 
(в том числе конституционных) актов.

Иной точки зрения придерживаются высшие суды це-
лого ряда государств-членов. Они рассматривают в качестве 
первичной правовой основы передачи полномочий положе-
ния конституций и иных национальных актов. В качестве та-
кого положения можно привести ст. 11 Конституции Италии 
1947 г., согласно которой Республика на основе взаимности 
с другими государствами соглашается на ограничение суве-
ренитета, необходимое для порядка, обеспечивающего на-
родам мир и справедливость (ст. 11). В Основном законе ФРГ 
также было сформулировано подобное положение: Федера-
ция может на основании закона передавать осуществление 
своих суверенных прав межгосударственным учреждениям 
(абз. 1 ст. 24).

В отличие от понимания передачи полномочий как ре-
зультата взаимного согласия, идея об односторонней основе 
наделения компетенцией предполагает, что государство мо-
жет самостоятельно устанавливать любые ограничения до 
такой передачи и проверять акты и действия органов между-
народной организации в последующем. В одном из первых 
дел, рассмотренных Федеральным конституционным судом 
Германии в отношении этого вопроса, указывалось, что не-
зависимые акты международных организаций даже после 
передачи полномочий должны получать признание изна-
чального и единственного суверена3. Под сувереном в Реше-
нии понимается немецкое государство. Конституционный 
суд Германии неоднократно осуществлял контроль над ис-
точниками права Европейских сообществ (а затем и Союза). 
Перечень ограничений в отношении передачи полномочий в 
практике Конституционного суда только расширялся и ста-
новился все более нюансированным.

В Решении по делу Solange I 1974 г.4 рассматривался во-
прос о том, не нарушают ли определенные акты институтов 
Европейского экономического сообщества права и свободы, 
гарантированные Основным законом Германии. Попутно в 
Решении Конституционный суд высказывал суждения в от-
ношении передачи полномочий, осуществляемой на осно-
вании ст. 24 Основного закона. В частности, было отмечено, 
что такая передача осуществляется на основании закона. Сле-
довательно, она не может приводить к изменению «базовых 
структур» (определение термина в Решении отсутствует) Ос-
новного закона, поскольку для этого требуется не просто из-
дание закона, а принятие конституционных поправок. Более 
того, ФКС указал, что положение о передачи полномочий не 
следует понимать буквально, – оно лишь приоткрывает наци-
ональную правовую систему в предусмотренных переделах 
(подробнее см. п. 43 Решения). В последующем подобный 
ограничительный подход в отношении передачи полномо-
чий составил принцип «открытой государственности» (нем. 
– offene Staatlichkeit), суть которого заключается в том, что ст. 
24 означает не более, чем готовность Германии участвовать 
в международных организациях на определенных условиях. 

При создании Европейского союза в 1992 г. государ-
ства-члены договорились о наделении этой организации 
широкими полномочиями, которые ранее отсутствовали у 
Европейских сообществ. Некоторые из них, например, фор-
мирование общей внешней политики и политики безопас-

3	 Bundesverfassungsgericht	 (далее	 –	 BVerfG).	 Case	 2	 BvR	 255/69.	
Lütticke.	Order	of	9	June	1971	//	BVerfGE	31,145	(174).	–	Para	97.

4	 BVerfG.	Case	2	BvL	52/71.	Solange	I-Beschluß.	Order	of	29	May	1974	
//	BVerfGE	37,	271.

ности, сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой 
сфере (а затем и в иных областях внутренних дел) традици-
онно ассоциировались с государственным суверенитетом. 
Германия, которая выступала в качестве ведущего сторонни-
ка создания профедеративного ЕС [3, c. 197], одновременно с 
этим существенно расширила контроль в отношении реали-
зации полномочий наднациональными институтами. 

В Решении Maastricht 1993 г. Конституционный суд 
указал, что право на демократическое представительство, 
гарантированное в абз. 1 ст. 38 Основного закона, является 
одним из неизменяемых положений Конституции, которые 
закрепляют демократический, социальный и федеративный 
характер немецкого государства. Передача и реализация 
полномочий Европейским союзом не должна посягать на это 
право, иначе Конституционный суд может объявить акты его 
органов и институтов неприменимыми на территории Гер-
мании. Кроме того, по мнению ФКС, немецкий парламент 
не только должен осуществлять передачу полномочий на 
основании закона, но и четко определять объем и степень 
такой передачи. Иное равносильно их полному отчуждению 
(п. 105). В последующем деятельность наднациональных ин-
ститутов должна быть связана определенной «программой 
интеграции» (нем. – Integrationsprogramm) [8]5.

В Решении по делу Lisbon6 Конституционный суд вместо 
понятия «базовых структур» Основного закона оперирует 
термином фундаментальные политические и конституцион-
ные структуры немецкого государства, которые формируют 
его конституционную идентичность [7] (см. п. 241). Помимо 
конституционных прав человека (в том числе права на демо-
кратическое представительство, которое рассматривается в 
Решении), в это понятие входят вопросы материального и 
процессуального уголовного права; монополия на примене-
ние силы полицией и армией; условия жизни в социальном 
государстве; а также вопросы особой культурной важности 
и фундаментальные финансовые вопросы7 (п. 252). Полномо-
чия в указанных сферах не могут быть полностью отчуждены 

5	 Содержание	 понятия	 «программа	 интеграции»	 в	 решении	 не	
уточняется	 и	 может	 быть	 установлено	 на	 основании	 позиции	
Конституционного	суда	по	делу	Eurocontrol	I.	В	нем	ФКС	указал,	
что	«программа	интеграции»	изложена	в	учредительном	догово-
ре,	который	надлежащим	образом	одобрен	немецким	парламен-
том	(пункт	107).	По	мнению	немецкого	исследователя	М.	Виган-
да,	программа	интеграции	–	это	будущее	развитие	международ-
ной	организации,	которое	должно	с	достаточной	степенью	опре-
деляться	на	основании	учредительного	документа,	одобренного	
национальным	актом	о	присоединении	к	организации.	BVerfG.	
Case	2	BvR	1107/77	and	195/79.	

6	 BVerfG.	Case	2	BvE	2/08.	Lisbon.	Order	of	30	June	2009	//	BVerfGE	
123,	267.

7	 Наибольшее	число	дел	в	отношении	превышения	институтами	
Союза	 предоставленных	 полномочий	 касаются	 фундаменталь-
ных	финансовых	вопросов.	По	мнению	Конституционного	суда,	
после	передачи	полномочий	Бундестаг	должен	сохранять	общую	
ответственность	при	достаточной	политической	осмотрительно-
сти	в	отношении	доходов	и	расходов	(п.	265	Решения	по	делу	Lis-
bon).	В	последующем	в	решении	по	делу	Weiss	II	принцип	бюд-
жетного	 суверенитета	Парламента	 был	 еще	 более	 усилен.	ФКС	
указал,	 что	 Бундестаг	 должен	 принимать	 все	 важные	 решения	
о	доходах	и	расходах	 (п.	 104).	Поскольку	к	настоящему	момен-
ту	Европейский	центральный	банк	и	иные	институты	наделены	
очень	широкими	полномочиями	в	рамках	экономического	и	ва-
лютного	союза,	Конституционный	суд	часто	рассматривает	акты	
в	этой	области	с	точки	зрения	передачи	полномочий.	В	качестве	
примера	 см.:	 BVerfG.	 Case	 2	 BvR	 859/15.	Weiss.	 Order	 of	 5	May	
2020	//	BVerfGE	154,	17;	BVerfG.	Case	2	BvR	2728-2731/13,	2	BvE	
13/13.	Gauweiler.	Order	of	21	June	2016	//	BVerfGE	142,	123.
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в пользу Европейского союза, поскольку это было бы равно-
сильно потере Германией суверенной государственности.

После принятия Лиссабонского договора в 2007 г.8, где 
было четко закреплено, что Союз наделяется полномочиями 
именно в учредительных договорах, ФКС Германии разрабо-
тал более сложную процедуру рассмотрения актов вторич-
ного права на соответствие предоставленным полномочиям 
[6, p. 271]9. В соответствии с ней Конституционный суд дей-
ствует в два этапа. На первом рассматривается, не превы-
шает ли акт институтов Союза пределов компетенции, как 
она предоставлена на основании учредительных договоров 
ЕС. На этом этапе Конституционный суд координирует свою 
деятельность с Судом ЕС, то есть обращается к последнему 
с преюдициальным запросом до или сразу после принятия 
собственного решения. В данном смысле ФКС учитывает 
роль Суда ЕС в толковании и применении учредительных 
договоров, благодаря чему сохраняется единство и согласо-
ванность права Союза10. Следующий этап заключается в рас-
смотрении акта в свете положений Основного закона о пере-
даче полномочий. При этом Конституционный суд будет 
реализовывать контроль, только если акт наднационального 
института приводит к изменению в самой структуре разделе-
ния полномочий между Союзом и государствами-членами11. 
Иными словами, ФКС выражает определенную терпимость к 
выходу за пределы полномочий, которые время от времени 
могут осуществлять институты Европейского союза. В целом, 
с позиции Конституционного суда толкование должно осу-
ществляться в дружественной манере по отношению к евро-
пейскому праву (нем. – europarechtsfreundliche Auslegung). 

В 1993 г. был осуществлен раздел Чехословакии. Годом 
ранее в Чехии была принята национальная конституция и 
учрежден орган конституционного контроля. Практически 
сразу после присоединения к Европейскому союзу в 2004 г. 
Конституционный суд начал рассматривать жалобы, связан-
ные с толкованием ст. 10а Конституции, согласно которой 
международным договором может быть предусмотрена 
передача отдельных полномочий органов Чешской Респу-
блики международной организации или учреждению (п. 1). 
Первое, что можно отметить, – правовым основанием пере-
дачи полномочий, согласно Конституции, является именно 
международный договор, а в случае ЕС – учредительные до-
говоры этой организации. Такой договор должен быть одо-
брен Парламентом или на референдуме (п. 2). 

Согласно первому решению Конституционного суда, 
вынесенному в отношении положения о передаче полномо-
чий, Sugar Quota Case III 2006 г.12, верховенство и прямое дей-
ствие права Союза основано на самой доктрине этого права, 
которое получило развитие в практике Суда ЕС. Ограниче-
ние полномочий национальный властей также означает, что 

8	 Treaty	of	Lisbon	amending	 the	Treaty	on	European	Union	and	 the	
Treaty	 establishing	 the	European	Community,	 signed	 at	Lisbon,	 13	
December	2007	//	OJ	C	306.	–	17.12.2007.	–	Р.	1–271.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT	(дата	обращения:	
10.10.2023).

9	 Такая	процедура	была	впервые	применена	в	деле	Honeywell	2010	
г.	Однако	исследователи	 указывают,	 что	 в	 последующем	Феде-
ральный	конституционный	суд	позволял	себе	существенные	от-
клонения	от	принятой	им	юридической	методологии,	в	частно-
сти,	в	деле	Gauweiler	2016	г.	

10	 BVerfG.	 Case	 2	 BvR	 2661/06.	Honeywell.	Order	 of	 6	 July	 2010	 //	
BVerfGE	126,	286(302).	–	Para	56.	

11	 Ibid.	–	Para.	61.
12	 Constitutional	Court	of	 the	Czech	Republic.	Case	No	Pl.	ÚS	50/04.	

Sugar	Quota	Case	III.	Judgment	of	8	March	2006.

их свобода усмотрения в отношении верховенства и прямого 
действия также ограничена.

Таким образом, ст. 10а Конституции образует норма-
тивную основу для передачи полномочий и одновременно 
открывает правопорядок Чехии для права Союза, включая 
правила его действия в национальном праве (подробнее см. 
раздел VI, пункт А-3, параграфы 23-24 Решения). Такой под-
ход разнится с тем, который принял ФКС Германии, когда за-
явил, что даже после передачи полномочий акты институтов 
Союза должны получать признание немецкого суверена (см. 
выше, дело Lütticke, п. 97). 

В Решении по делу Lisbon Treaty I 2008 г.13 Конституци-
онный суд Чехии отклонил доводы Президента Республики 
в отношении того, что расширение полномочий ЕС в связи с 
принятием Лиссабонского договора, несовместимо с сувере-
нитетом Чешской Республики. Конституционный суд указал, 
что суверенитет государства всегда ограничен объективными 
условиями. Он сводится до наличия легитимного правитель-
ства, которое может определять будущее страны, а не просто 
следовать альтернативам, предложенным внешними силами. 
Иными словами, реализация свободы для государства (как и 
для индивида) означает возможность действовать как субъ-
ект, а не просто выступать объектом влияния. В такой систе-
ме, как ЕС, характеризующейся взаимозависимостью, реали-
зация суверенитета состоит в том, чтобы быть действующим 
лицом, к которому прислушиваются соседние государства, с 
которым они активно участвуют в переговорах, и чьи наци-
ональные интересы принимаются по внимание (подробнее 
см. п. 107 Решения). Таким образом, Конституционный суд 
Чехии признает весьма ограниченный характер суверенитета 
государства в качестве определенной реалии современного 
мира. Примечательно, что в Решении не определены харак-
теристики государства, конституционные положения или 
сферы общественных отношений, которые устанавливают 
«красную линию» в отношении передачи полномочий (как 
это сделал ФКС Германии в деле Lisbon, см. выше).

Отдельные чешские политики неоднократно просили 
Конституционный суд определить полномочия, которые 
не могут быть переданы Европейскому союзу [4, c. 801]. Од-
нако, по мнению Конституционного суда, «определение 
пределов такой передачи в первую очередь является пре-
рогативой законодательной власти, потому что это a priori 
политическое решение, которое предполагает широкую 
свободу усмотрения»14. Такая ответственность не может быть 
возложена на судебную власть. Последняя может изучать 
такие ограничения только после того, как они приняты на 
политическом уровне15. Попытка раз и навсегда определить 
содержание понятие чешского государства (на чем настаива-
ли заявители по делу Lisbon Treaty II 2009 г. при поддержке 
Президента Республики) представляет собой судебный акти-
визм, отличный от воли законодательного органа.

Конституционный суд подчеркнул, что в целом рассма-
тривает механизмы, созданные в рамках институциональной 
структуры ЕС в качестве достаточных для оценки сферы осу-
ществления переданных полномочий16. Однако подобная по-

13	 Constitutional	Court	 of	 the	Czech	Republic.	Case	No	Pl.	ÚS	 19/08.	
Lisbon	Treaty	I.	Judgment	of	26	November	2008.

14	 Lisbon	Treaty	I.	–	Рara	109.
15	 Constitutional	Court	of	the	Czech	Republic.	Case	No	PL.	ÚS	29/09.	

Lisbon	Treaty	II.	Judgment	of	11	March	2009.	–	Para	111.
16	 По	всей	видимости,	в	данном	случае	имеется	в	виду	соответству-

ющая	роль,	которую	играет	Суд	ЕС	в	таком	пересмотре	–	прим.	
автора.
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зиция Конституционного суда может быть пересмотрена в 
будущем, если окажется, что эта структура перестанет функ-
ционировать надлежащим образом. Суд подтвердил, что 
теоретически может в исключительных случаях пересматри-
вать акты институтов ЕС, например, когда при превышении 
полномочий затрагиваются национальная идентичность или 
ценности Республики17. И, действительно, в 2012 г. Конститу-
ционный суд впервые принял Решение18 о том, что Суд ЕС 
при рассмотрении дела Landtová19 допустил выход за пределы 
полномочий. Несмотря на обещание осуществлять контроль 
ultra vires только в достаточно исключительных случаях, Кон-
ституционный суд даже не указал на причины, почему Ре-
шение Суда ЕС несовместимо с основными положениями 
Конституции Чехии (то, что ФКС Германии называет «базо-
вой структурой» Основного закона). Вместо этого он просто 
указал, что Решение Суда Союза противоречит устоявшейся 
практике Конституционного суда. Представляется, что по-
добная аргументация не является достаточной, и в будущем 
может возникать ситуация, при которой Суд ЕС будет рас-
сматриваться в качестве превысившего полномочия всякий 
раз, когда Конституционный суд не будет согласен с его до-
водами.

Позиции органов конституционного контроля Чехии и 
Германии сближаются в отношении того, что конституция 
имеет приоритет над правом ЕС в национальном праве. В 
Решении по делу Sugar Quotas III 2006 г. Конституционный 
суд Чехии указал, что факторы, которые оказывают влияние 
на национальное правовое поле, не должны противоречить 
демократическому характеру государства. Кроме того, су-
ществующие стандарты Европейского союза в отношении 
защиты основных прав не могут ниже защиты, предоставля-
емой в Чехии, или заметно отклоняться от стандартов Кон-
ституционного суда. Как и ФКС Германии Конституционный 
суд Чехии обязался заявлял о необходимости толковать Кон-
ституцию в дружественной манере по отношению к европей-
скому праву. Однако формулированию правил осуществле-
ния такого толкования отводится более значительное место 
в практике последнего. Ограничение принципа дружествен-
ного толкования выступает то, что оно не должно приводить 
к изменению содержания конституционных норм. Это рав-
нозначно внесению поправок в Конституцию, которое пред-
ставляет собой исключительную прерогативу Учредительно-
го собрания.

Выводы
Сравнительный анализ демонстрирует значительные 

различия практики Конституционных судов ФРГ и Чехии в 
отношении передачи суверенных полномочий. Первый из 
указанных судов изначально заявил о своем праве контро-
лировать акты наднациональных институтов и осуществлял 
такой контроль на протяжении всей истории членства в ЕС. 
Федеральный конституционный суд очертил границы пере-
дачи полномочий и разработал соответствующую методо-
логию по пересмотру актов вторичного права. Он установил 
значительное число «красных линий» в отношении возмож-
ного превышения полномочий – как по кругу затрагиваемых 
статей национальной конституции, так и по сфере важных 

17	 Пункт	150	Решения	по	делу	Lisbon	Treaty	II	в	совокупности	с	п.	
120	Решения	по	делу	Lisbon	Treaty	I.

18	 Constitutional	Court	of	the	Czech	Republic.	Case	No	Pl.	ÚS	5/12.	Slo-
vak	Pensions	XVII.	Judgment	of	31	January	2012.	

19	 CJEU.	Case	C-399/09.	Landtová.	Judgment	of	22	June	2011.

для национального суверенитета общественных отноше-
ний. Конституционный суд Чехии изначально был нацелен 
на более проевропейский подход. В частности, он заявляет 
о наличии у чешского государства довольно ограниченно-
го суверенитета; рассматривает определение границ пере-
дачи полномочий в качестве прерогативы законодательной 
власти; отказывается от формирования самостоятельной и 
законченной позиции по этому вопросу как проявления не-
желательного судебного активизма. Отчасти это приводит к 
тому, что практика Конституционного суда Чехии является 
непоследовательной и недостаточно аргументированной. 
Например, в Решении по делу Slovak Pensions XVII, где акт 
института якобы выходит за пределы предоставленных ЕС 
полномочий, не приводится доводов в отношении структур-
ной значимости такого превышения, а также не указываются 
важные положения национальной конституции, которые за-
трагиваются этим нарушением. По этой причине, несмотря 
на более проевропейскую риторику, позиция Конституци-
онного суда Чехии по делу Slovak Pensions XVII может указы-
вать, что аргумент о выходе за пределы полномочий может 
быть использован всякий раз, когда позиция наднациональ-
ного института (в особенности, Суда ЕС) противоречить пре-
цедентной практике Конституционного суда.
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В современных условиях глобализации и политических 
трансформаций, роль границ как элемента государственной 
суверенности становится предметом особого внимания иссле-
дователей. Европейский Союз, являясь уникальным примером 
межгосударственной интеграции, предоставляет ценный мате-
риал для изучения динамики граничных регуляций. Внутренние 
и внешние факторы, воздействующие на структуру и функции 
границ ЕС, выявляют сложные взаимосвязи между безопасно-
стью, экономикой и политическими реалиями региона.

Фаза «разбавленной интеграции» европейского про-
цесса обусловила существенное расширение политического 
диапазона, сверхнациональных полномочий и состава ЕС. В 
то же время ЕС проявил большую открытость к глобализи-
рующемуся миру, став более гибким как на внешнем, так и 
на внутреннем уровне [2].

Такое видение интеграции выразилось в дисбалансе: оно 
ограничивало возможности национальных государств, при 

этом не предоставляя европейским структурам аналогич-
ные ресурсы и права. Сверхнациональные субъекты активно 
формировали и защищали открытые границы, но страны ЕС 
были сдержанными в предоставлении им автономных фи-
нансовых и правоприменительных инструментов.

Усиление внутренней открытости границ было про-
диктовано программой Единого рынка, валютным союзом и 
Соглашением Шенгена. Однако внешнее укрепление границ 
не стало противовесом внутреннему. Развитие Единого рын-
ка совпадало с глобализацией торговли, достигшей верши-
ны благодаря реформам GATT и созданию ВТО в 90-х. Под 
влиянием ВТО ЕС модифицировал внешние границы своей 
аграрной политики.

Однако движение людей оставалось под строгим кон-
тролем. Несмотря на отмену внутренних паспортных кон-
тролей ЕС, не были созданы централизованные механизмы 
контроля внешних границ. Регулирование внешних границ 
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Шенгена и вопросы миграции продолжали зависеть от на-
циональной политики стран-членов [4].

Процесс расширения и разнообразие укрепили тенден-
цию к уменьшению внешних барьеров. Демократические 
процессы в Южной Европе способствовали расширению ЕС 
на юг, а в Центральной и Восточной Европе этот процесс по-
вторился в 1990-2000-х. В северных странах сочетание факто-
ров, таких как завершение Холодной войны, стимулировало 
присоединение к ЕС, в результате чего к 2013 году число чле-
нов ЕС достигло 28 [5].

Недавние кризисы Европейского союза тесно связаны 
с регулированием его границ и представляют собой значи-
тельное испытание для него. Эти кризисы также породили 
популистскую реакцию против процессов устранения гра-
ниц. Более того, периоды глобализации и демократизации, 
которые поддерживали интеграцию, завершились. «Третья 
волна автократизации» достигла внешних границ ЕС: от неу-
дачной «Арабской весны» и турецкого авторитаризма на юге, 
через «стабилитократию» на Западных Балканах, до гибрид-
ных режимов в странах Восточного партнерства и, наконец, 
российской автократии на востоке.

Автократизация стала крупным препятствием для рас-
ширения ЕС, поскольку новые члены должны быть устойчи-
выми демократиями. Более того, автократическая Россия, ре-
шившая предотвратить вторжение ЕС в ее геополитическую 
сферу, препятствует интеграции в Восточном соседстве [1]. 
После Великой рецессии, усиленной торговой политикой ад-
министрации Трампа и пандемией Covid-19, глобализация 
превратилась в «медленную глобализацию», уменьшив долю 
мировой торговли и прямых иностранных инвестиций в ми-
ровом ВВП.

Ослабление демократизации и глобализации в ЕС, мно-
гократные кризисы и популистская реакция, которую они 
вызвали, оказывают глубокое воздействие на политическое 
развитие ЕС. Существуют убедительные доказательства того, 
что они меняют основное направление европейской интегра-
ции от устранения границ к их восстановлению.

В целом, открытость внешних границ ЕС сокращается, 
при этом Европейский союз предпринимает шаги по усиле-
нию своих граничных контрольных мер. Темпы расширения 
ЕС замедлились: после присоединения Хорватии в 2013 году 
ни одно новое государство не вступило в Союз, а текущие 
кандидаты на вступление далеки от заключения договоров о 
присоединении. В тот же период ЕС сосредоточился на за-
щите целостности внутреннего рынка и усилении регулятор-
ного согласования в обмен на доступ к рынку в рамках внеш-
них дифференцированных соглашений, что видно не только 
в процессе Brexit, но и в переговорах со Швейцарией [6].

На программном уровне термины, такие как «Евро-
пейская стратегическая автономия» в Глобальной стратегии 
2016 года, обещание фон дер Ляйен возглавить «геополити-
ческую Комиссию», классификация Комиссией Китая как 
«системного соперника» в марте 2019 года и рассуждения о 
«промышленной стратегии» и «лидерах» указывают на рост 
дискурса восстановления границ в политике ЕС. В операци-
онном плане PESCO и инвестиции в Европейскую погранич-
ную и береговую службу свидетельствуют о возобновленном 
интересе к созданию внешних граничных контрольных меха-
низмов. Остается открытым вопросом, насколько существен-
ными и эффективными будут эти разработки. Кроме того, 

укрепление внешних границ может направить ЕС в различ-
ные стороны: от разбавленной интеграции к эффективной 
интеграции, защитной интеграции или даже дезинтеграции.

Для анализа и объяснения процесса переустановки 
границ предлагается аналитическая рамка, исходящая из 
определенной конфигурации институциональных границ. 
Эта конфигурация определяет местоположение, степень за-
крытости, контроль и согласованность внешних границ Ев-
ропейского союза. Каждая такая конфигурация создает или 
обозначает разрывы между пространствами по обе стороны 
границы, будь то разрывы в богатстве, религиозных или по-
литических режимах. Совокупно конфигурация границ и 
эти разрывы определяют возможности и ограничения для 
транзакций через границы, влияя на эффективность ЕС и 
его государств-членов. В зависимости от этой эффективно-
сти конфигурация границ подвергается политизации. По-
литизация границ в свою очередь приводит к переговорам о 
границах на европейском уровне, которые могут привести к 
изменению внутренних и/или внешних границ.

Основное предположение рамки заключается в том, что 
дилемма масштаба и сообщества определяет процесс уста-
новления границ. Когда масштаб управления расширяется, 
силу общины теряется. Под «масштабом» понимаются пре-
имущества устранения границ. Открытие границ для эко-
номического и культурного обмена способствует лучшему 
распределению ресурсов и знаний. Оно расширяет индиви-
дуальные свободы — например, путешествовать, искать бо-
лее высокооплачиваемую работу или уходить из социально 
или политически угнетающих условий. Однако, открытые 
границы могут размывать идентичность, солидарность, без-
опасность и демократическое самоуправление общины. Это 
может привести к ослаблению социальных связей и умень-
шению готовности людей вносить вклад в общее благо и за-
ниматься социальным обменом [7].

В отношении безопасности уменьшение границ ос-
лабляет способность сообщества защищаться не только от 
трансграничной преступности, шпионажа и военных атак, 
но и от внешнего политического влияния и вмешательства. 
Таким образом, размывание границ неблагоприятно влияет 
на демократию. Более того, увеличение размеров области 
усиливает дистанцию и делает более сложной ответствен-
ность между гражданами и властями, увеличивая стоимость 
и сокращая возможности для участия. Слабая коллективная 
идентичность и солидарность подрывают социальные осно-
вы демократии.

Для формулирования ряда общих предположений об 
условиях формирования границ предположим, что созда-
тели политики проектируют конфигурации границ таким 
образом, чтобы баланс масштабных и сообщественных эф-
фектов соответствовал общественным предпочтениям. Зна-
чительные изменения в граничных разрывах и операциях 
нарушают это равновесие. Более широкие граничные раз-
рывы усиливают давление на восстановление границ. Разли-
чия между территориями по обе стороны границы влияют 
на спрос на определенные граничные операции. Например, 
большие доходные разрывы создают спрос на экономиче-
скую миграцию; небольшие культурные и политические раз-
рывы способствуют дружественным и частым операциям. 
Государства корректируют закрытие и контроль своих гра-
ниц в соответствии с воспринимаемыми угрозами и возмож-
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ностями граничного разрыва и предполагаемыми граничны-
ми операциями.

Уменьшение разрывов между границами способствует 
их снятию. Это уменьшает восприятие угрозы для общины, 
расширяет возможности масштабирования и обеспечивает 
симметричные транзакции. Европейский союз, будучи ми-
ролюбивым и многосторонним союзом богатых демокра-
тических государств, склонен открывать свои границы для 
аналогичных государств. В то же время он, вероятно, будет 
закрывать и контролировать свои границы с бедными, авто-
ритарными, националистическими и конфликтными госу-
дарствами из-за отсутствия общих ценностей и интересов, 
а также возможностей для сотрудничества и из-за страха 
перед миграцией и коррупцией. Таким образом, либерали-
зация и демократизация международной среды ЕС в 1980-х и 
1990-х годах способствовали открытию границ, в то время как 
в 2010-х годах авторитаризм стал одной из основных причин 
их восстановления.

Дефициты в области общественности приводят к поли-
тизации границ. Подобные дефициты, такие как растущее 
неравенство или угрозы национальной идентичности, при-
водят к тому, что вопросы границ становятся центром поли-
тического конфликта. Проблемы границ начинают опреде-
лять основные направления политического конфликта. Обе 
измерения политики — экономическое и культурное — рас-
сматриваются в контексте открытости границ против их за-
крытия, что усиливает политическое противостояние между 
сторонниками интеграции и демаркации. Те, кто поддержи-
вает закрытие и контроль, создают партии, формируют по-
литические альянсы и коалиции, и мобилизуют экономиче-
ских, культурных и политических «проигравших» от снятия 
границ. Этот процесс политизации дефицитов общественно-
сти приводит к росту электоральной поддержки сторонни-
ков восстановления границ, что в свою очередь меняет баланс 
сил на национальном и уровне ЕС в их пользу.

Выбор между внутренним и внешним изменением гра-
ниц зависит от их относительной осуществимости и затрат. В 
зависимости от осуществимости и стоимости этих вариантов 
решение по изменению границ будет склоняться к внутрен-
нему или внешнему методу. Чем сложнее переконфигура-
ция внешней границы, тем менее эффективным оно обещает 
быть в устранении дефицитов текущей конфигурации, и тем 
больше затрат это будет влечь по сравнению с внутренним 
решением, тем вероятнее, что переговоры по внешнему из-
менению границ не будут успешными, и страны вернутся к 
внутреннему методу.

Из-за ряда структурных причин вероятнее всего, что дав-
ление на изменение границ приведет к спросу на внешний 
метод. Во-первых, потери при изменении границ обычно 
более выражены для внутреннего метода. Во-вторых, раз-
личия между государствами-членами и не-членами обычно 
больше, чем между самих государствами-членами. Таким об-
разом, внешний метод обещает большие преимущества, чем 
внутренний. По этим причинам заинтересованные стороны, 
столкнувшиеся с дилеммой, вероятно, будут настаивать на 
внешнем методе изменения границ.

Анализ процессов трансформации граничных регуля-
ций в Европейском Союзе позволяет сделать вывод о много-
гранности и сложности этих процессов. Несмотря на струк-
турные и экономические вызовы, ЕС продолжает искать 

пути эффективной интеграции, противостоящий внешним 
и внутренним давлениям. Осознание необходимости гармо-
низации внутренних и внешних граничных стратегий обеспе-
чивает поддержание стабильности и продолжение развития 
в регионе, что, в свою очередь, служит залогом устойчивого 
будущего Европейского Союза.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Гурьянова В. В.

Построение правопорядка с целью органичного функ-
ционирования любого государства невозможно без наличия 
стройной правовой системы. Ключевым элементом ее фор-
мирования является механизм правотворчества, который 
представляет собой не просто правовую категорию, а много-
гранное правовое явление, существующее в постоянной ди-
намике правовых конструкций современного миропорядка. 
Представленное объясняет актуальность выбранного научно-
го направления, а правовые реалии теоретико-дефинитивно-
го исследования формируют потребность историографиче-
ского обзора термина «правотворчество». 

Проблема правотворчества не является новой для право-
вой науки. Категория «правотворчество» эволюционирует на 
протяжении многих десятилетий советского и постсоветского 
периодов истории российской науки. Советская наука сфор-
мировала дефиницию, отвечающую идеологическим устоям, 
и определяла правотворчество как форму государственного 
руководства обществом, которая имела целью завершать д ли-
тельный процесс формирования права; акцент ставился на 
значении социальных факторов – возведении воли правящих 
классов в правила общеобязательного характера (правовые 
нормы) [4, с. 576]. Наука позднего советского периода (80-е гг. 
ХХ столетия) существенно расширила содержание понятия 
«правотворчество», дополнив его сложными процессами, ко-
торые предваряли решение о подготовке нормативного акта, 
в том числе, обуславливали необходимость правой регуляции, 
ее характер и направление [5]. Правотворчество стало рассма-

триваться как определенная государственная деятельность, 
направленная на выявление потребности в нормативном 
правовом регулировании соответствующих общественных от-
ношений, а также создании новых правовых норм, коррелиру-
ющих выявленным потребностям, при необходимости отмене 
или замене действующих норм [5]. Всплеск интереса пред-
ставителей науки к рассматриваемой категории наблюдался 
после распада СССР и осуществления крупномасштабной мо-
дернизации отечественной правовой системы.

В настоящей отечественной правовой действительности 
легального зафиксированного понятия «правотворчества» не 
существует. По этой причине юридическая наука изобилу-
ет авторскими определениями рассматриваемой правовой 
категории, представляя разнонаправленные составляющие 
дефиниции. При этом зачастую термин «правотворчество» 
идентифицируется с понятиями «нормотворчество», «законот-
ворчество» [13]. Некоторые ученые дифференцируют понятия. 
Так, к примеру, А. А. Редько законотворческий процесс опре-
деляет как часть правотворческого, усложняя, таким образом, 
наполняемость правовой категории правотворчество внутрен-
ними структурными элементами [8]. В диссертационном иссле-
довании Н. П. Алешковой представленные понятия отделены 
и получили обособленное определение [1]. Так, законотворче-
ство, по мнению ученого, направлено на издание исключитель-
но законов, нормотворчество – нормативных правовых актов, а 
правотворчество на издание правовых актов вообще. В диссер-
тации сделан акцент на нетождественности указанных понятий. 
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Интересна с исследовательской точки зрения позиция 
С. В. Синюкова, в диссертационной работе которого сделан 
акцент на том, что правотворчество представляет собой «ин-
ститут правовой культуры» [12]. В содержании диссертации 
красной нитью проходит мысль о комплексности этого ин-
ститута, содержащего элементы 

• правообразования (сопровождаемый механизмом 
инициативы), 

• нормообразования (включающий редактирование су-
ществующих правовых конструкций), 

• законотворчества (посвященный изданию новых законов), 
правореализации (при наличии комплексного инстру-

ментария применения правовых конструкций, обобщения 
практики, формирования постановлений Пленумов ВС РФ, 
правового мониторинга),

• правосознания (включая правовую культуру и право-
вое мировоззрение, нацеленных на достижение цели право-
порядка).

Нетрадиционную гипотезу по факту функционирова-
ния дефиниции правотворчества выдвигает М. Б. Румянцев, 
определяя его как юридическую науку [10]. Рациональное 
зерно в данном утверждении также имеется, автор подошел 
к раскрытию понятия правотворчество через систему иссле-
дования процесса правотворчества, отраслевые формы прояв-
ления рассматриваемого правового явления. Тем не менее, ав-
тор данного исследования акцентирует внимание на том, что 
правотворчество может быть выражено как юридическая на-
ука, однако, это одна из граней сложной правовой категории, 
которая не занимает центральное место в наполняемости ком-
понентов дефинитивного ряда понятия «правотворчество». 

В представленной правовой дискуссии нельзя не уде-
лить должного внимания «мастодонту» философии права, 
создателю теории «канонов права» В. С. Нерсесянц. По мне-
нию академика правотворчество необходимо исследовать 
при соотношении с более глобальным правовым явлением 
– правообразованием [6]. Именно правообразование уче-
ный определяет как объединяющее начало всех ранее пред-
ставленных правовых категорий, называя законотворчество 
вообще формальным процессом, представляющим только 
механическую сторону явления правообразования и даже 
правотворчества. Именно позиция В. С. Нерсесянц для авто-
ра данной статьи является наиболее близкой по духу отноше-
ния к правовой категории правотворчества. 

Современные авторы ориентируются на термин право-
образование в контексте проведения исследований право-
творчества, акцентируя внимание на том, что рассматривают 
его как эволюционный процесс становления правовой си-
стемы, образования праворегуляторов, сложения правовой 
культуры и мировоззрения, исходящие из недр этико-мо-
ральных регуляторов и органично конструируемых самим 
обществом через правовые инициативы [2], [3], [9]. 

Уникальной, в представленном плюрализме мнений, 
можно считать позицию О. В. Попова, который в диссерта-
ционном исследовании обосновал факт того, что все ранее 
рассмотренные компоненты правотворчества: и законотвор-
чество, и нормотворчество, и правотворчество, есть не что 
иное, как стадии соответствующего правового явления, при-
чем единого правового явления – формирования права. По 
мнению ученого, правотворчество в данной цепи является 
завершающим этапом. Исследуя детально представленную 
позицию, автор данного публикационного исследования 
пришел к выводу о том, что О. В. Попов рассматривал про-
цесс правотворчества с позиции возможного судебного пра-
вотворчества. Именно эти аспекты имеют ключевое значе-
ние, потому что процесс правоприменения в данном случае 
предшествует судебному правотворчеству. Это обоснование 
и стало определяющим в доказательственной базе определе-
ния места правотворчества, как заключительного этапа обра-
зования права [7].

Относит лишь к этапу правообразования правотворче-
ство и видный питерский ученый В. А. Сапун [11]. Централь-
ная идея его восприятия правотворчества в дефинитивном 
порядке посвящена определению его как механизма, элемен-
та правообразования. 

Следует констатировать, что представленная череда 
мнений о компонентностном месте правотворчества в еди-
ном процессе правообразования, характеризует отсутствие 
самостоятельности правового явления правотворчества. С 
представленной позицией автор данного исследования со-
гласиться не может по ряду причин.

В первую очередь правотворчество является институ-
ционально определенным механизмом с характерными со-
держательными элементами, отраженными в нормативных 
правовых актах.

Во-вторых, словообразовательный подход определяет 
рассматриваемый процесс как творение права, то есть охва-
тывает все явление целиком, с акцентом на объемность в со-
ставных элементах и динамике жизни правотворчества.

В-третьих, никто из ученых, авторитетное мнение кото-
рых было приведено, не исключал инициативу как элемент 
правотворчества. Это означает, что формирование социально-
го заказа, а, следовательно, поэтапное формирование зрелости 
общества к восхождению потребности в принятии данной кон-
кретной нормы в результате правотворчества, является ничем 
иным, как результатом правового мировоззрения, структури-
рованного процесса восприятия норм права. Таким образом 
именно правотворчество как правовое явление является ключе-
вой, включающей в себя все ранее представленные и проанали-
зированные элементы правовой категорией.
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Актуальность взаимосвязи и взаимозависимости право-
сознания субъекта и совершения субъектом правовой ошиб-
ки обусловлена теоретической и практической значимостью 
проблем, связанных с поиском путей минимизации право-
вых ошибок. «Правовое сознание обычно исследуется в не-
разрывной связи с правом, как элемент механизма правового 
регулирования [1, с. 82]. В таком контексте «правосознание 
квалифицируется как одна из форм общественного созна-
ния, субъективный образ правового мира, его копия, которая 
никогда полностью не совпадает с оригиналом. Правосо-
знание считается непременной составной частью структуры 
правовой культуры общества» [2, с. 5]. В юридической науке 
разработана разветвленная система уровней и видов право-
сознания. По глубине отражения правовой реальности раз-
личают обыденное, неюридическое, профессиональное и 
научное правосознание, а по субъектам (носителям) – инди-
видуальное – групповое и коллективную [3].

Несмотря на повышенный интерес к проблемам правосо-
знания со стороны отечественных ученых, особенно постсовет-
ского периода, соотношение взаимосвязи правосознания субъек-
та с вероятностью совершения правовой ошибки практически не 
рассмотрено. По мнению А. Б. Лисюткина, «характер взаимосвя-
зи правосознания и ошибки отражает уровень развития поли-
тико-правовых ценностей. В таком ракурсе ошибка выступает 
основанием для оценки качества правовой культуры, соответ-
ствующей определенному уровню правосознания. Иначе говоря, 
взаимосвязь правосознания и ошибки характеризует состояние 
правовой культуры общества» [4 с. 27]. С таким утверждением 
можно согласиться и даже его конкретизировать. В сфере права 
действуют не «абстрактные», а персонифицированные право-
способные и дееспособные субъекты, которые из возможностей, 
которые перед ними открываются, в тех или других обстоятель-
ствах пытаются выбрать оптимальные модели поведения. При 
этом правовая ошибка свидетельствует о том, что в сознании 
конкретного субъекта сформировалось неадекватное отражение 
той модели, что закреплена нормой права.

Заложенные в норме права общественные модели пове-
дения, прежде всего, отражаются в сознании человека. В про-
цессе обработки информации происходит оперирование об-
разами, выполняются умственные действия (анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, классификации, другие логиче-
ские операции). Только после восприятия необходимой ин-
формации о предлагаемой модели поведения человек может 
определить, как он ведет себя в юридически значимой ситу-
ации – моделируется динамическая конструкция действия 
права: «общество – нормы права (система права) – сознание 
(правосознание) – поведение».

Поскольку правовая ошибка отражает неразвитость инди-
видуального правового сознания, то, в конечном итоге, выступа-
ет индикатором состояния общественного правосознания, ибо 
последняя оказывается «не иначе, как через индивидуальную, 
а у каждого человека она проходит сквозь призму личных по-
требностей и интересов, черт характера и т.п.» [5].

Особенность правосознания заключается в том, что оно 
проявляется лишь в непосредственном поведении субъекта, вне 
которого она существовать не может. Традиционно основными 
функциями правового сознания признаются «познавательная 
(информационная), оценочная (аксиологическая), регулятив-
ная (учредительная), тесная взаимосвязь между которыми обе-
спечивается единством элементов правосознания – правовой 
психологии и правовой идеологии» [6].

Считается, что правовая психология – это совокупность 
настроений, чувств, эмоций, переживаний по поводу права 

в целом и отдельных правовых явлений, в частности, реак-
ция на вступление субъекта права в правовые отношения, 
использование субъективных прав, исполнение или нару-
шение юридической обязанности другими субъектами. Оче-
видно, одни и те же правовые предписания могут вызывать 
у разных людей неодинаковые психические реакции и даже 
противоположные этим требованиям правовые представле-
ния, взгляды, чувства. 

Правовая идеология представляет собой систематизи-
рованные представления о правовой реальности и праве как 
ее неотъемлемом элементе. Р. А. Осипов установил, что «раз-
личие между ними усматривается в особенностях их фор-
мирования и изменения: если первая образуется стихийно, 
как субъективная реакция какого-либо человека на тот или 
иной правовой феномен, то правовая идеология нуждается 
в глубоком осмыслении права как части культурного мира. 
Поскольку субъективное отношение к правовой действитель-
ности (правовая психология) формируется на основе знания 
и оценки права, то первичной можно считать правовую иде-
ологию» [7]. 

В то же время глубоким, систематизированным право-
вым знаниям и оценкам предшествует фрагментарная пра-
вовая информация, которую лицо получает эпизодически, 
часто эмпирическим путем, что указывает на первичный 
характер правовой психологии. По мнению Р. А. Осипова, 
«разрешить это противоречие можно, приняв утверждение, 
«что правовая психология и правовая идеология как компо-
ненты правосознания взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Правовая идеология создает базу для повседневного правоо-
щущения, а правовая психология становится средой для раз-
вития правовых идей, целей, программ» [8, с. 120]. Именно 
эта взаимосвязь и обеспечивает реализацию функций право-
сознания, результатом чего выступает как восприятие право-
вого реальности, так и активное воздействие на нее. Право-
вые ошибки негативно влияют на способность правового 
сознания выполнять свои функции, особенно регулятивную, 
что приводит к снижению регулятивного потенциала права 
в целом.

Следовательно, правовое сознание и правовая ошиб-
ка – взаимосвязанные категории. Поскольку правосознание 
обеспечивает «жизнь права», то она же детерминирует и 
правовые ошибки. Функционирование правосознания пред-
ставляет собой сложный и динамичный процесс познания 
субъектом правовой реальности путем усвоения правовой 
информации (т. е. содержания правовых норм, закрепляю-
щих систему его прав и обязанностей), оценки качества (со-
ответственно справедливости) нормативных правовых пред-
писаний, их одобрения, в также формирования правовой 
установки. 

На любом этапе этого процесса может быть допущена 
ошибка. Неверная интерпретация содержания правовых 
предписаний субъектом реализации права может повлечь 
формирование неадекватного образа правовой реальности, 
вследствие чего юридическое поведение субъекта не будет 
отвечать требованиям права.

Одной из причин правовых ошибок могут быть опре-
деленные деформации правосознания, под которыми по-
нимаются искажения правовых установок общества и госу-
дарства, в результате чего правовая реальность отображается 
неадекватно. Несформированность правовых знаний или их 
недостаточная глубина (правовой инфантилизм), гипербо-
лизация значения правовых предписаний (правовой идеа-
лизм), нечеткость или отсутствие собственных правовых цен-
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ностных ориентаций (правовой конформизм), сознательное 
пренебрежение правом и отрицание его ценности (правовой 
нигилизм) – наиболее распространенные разновидности де-
формаций правосознания, нередко порождающие правовые 
ошибки.

Кроме того, по замечанию А. Б. Лисюткина, «правосо-
знание часто сопровождается пороком воли в процессе во-
леизъявление субъектов права, обусловленное искусственно 
создаваемыми правовыми установками и ценностями. Это 
позволяет рассматривать правосознание как средство выра-
жения ошибки. Воля – это не только сущность права, но и 
внутренний источник формирования и функционирования 
правосознания. И в этом смысле воля определяет мотивы 
поведения субъекта права через волеизъявление и правовые 
установки, где ошибка выражает порок в волеизъявлении» [4, 
с. 27]. 

Действительно, именно волевой элемент обеспечивает 
единство элементов правосознания и переводит их в право-
послушное поведение, которое, в свою очередь, выступает 
элементом правовой культуры субъекта права.

Поскольку неразвитое правовое сознание субъектов пра-
ва влечет правовые ошибки, встает острая необходимость по-
вышения его уровня, причем решать эту проблему должны 
государство и гражданское общество в тесном взаимодей-
ствии. 

Наибольшего внимания требует профессиональное 
правовое сознание, так как, для большинства людей право-
сознание является детерминирующим фактором удовлет-
ворения их собственных потребностей, а от правосознания 
людей, чья профессиональная деятельность имеет юриди-
ческий характер, поскольку связана с реализацией правовых 
предписаний, зависит эффективность реализации интересов 
других субъектов. Развитость элементов профессионального 
правосознания предопределяет действенность правового ре-
гулирования.

Профессиональному правосознанию присущ ряд при-
знаков:

1) субъектом выступает должностное лицо, осуществля-
ющее профессиональную юридическую деятельность;

2) компонентами содержания являются когнитивный 
(рационально- идеологический), эмоционально-психологи-
ческий и практический; 

3) специфика познания правовых явлений и обратного 
воздействия на них определяется состоянием основных ком-
понентов профессионально-правового сознания, обуслов-
ленный особым подходом к праву как инструменту юриди-
ческой деятельности;

4) проходит обязательные стадии формирования, ха-
рактеризуется особыми источниками получения правовой 
информации; 

5) имеет формализованный характер; 
6) обеспечивает правопорядок данного общества и его 

дальнейшее развитие; 
7) основывается на системе принципов права.
Последние делятся на две группы: 
1) принципы права; 
2) собственно принципы профессионального правосо-

знания: 
1) этические принципы, определяющие основы взаимо-

действия юриста с другими субъектами юридического про-
цесса; 

2) принципы организации собственной профессиональ-
ной деятельности и профессионального саморазвития. 

Стоит заметить, что такие компоненты, как когнитив-
ный (рационально идеологический), эмоционально-психо-
логический и практический, присущи не только профессио-
нальному правосознанию, но и другим ее уровням.

Исследуя сущность профессионального правосознания 
юриста, В. В. Гриб подчеркивает, «что идеальное правосо-
знание юриста предусматривает уважительное отношение 
к праву и закону, а необходимым компонентом профессио-
нального сознания признает установку на активную право-
мерную и профессионально значимое поведение. Такая 
установка охватывает: а) готовность юриста к активному ис-
пользованию своих профессиональных прав с целью защиты 
личной безопасности граждан, их прав и свобод, законных 
интересов, точное и неукоснительное соблюдение правовых 
норм; б) готовность к справедливого, ответственного и со-
знательного выполнения своих профессиональных обязанно-
стей; в) стремление совершенствования права в соответствии 
с общечеловеческими морально-правовыми ценностями» [9]. 

Моделирование идеального профессионального право-
сознания имеет не только теоретическое, но и прикладное 
значение, поскольку безошибочность правотворческой и 
правоприменительной деятельности обеспечивает именно 
правосознание. 

Проанализировав концепции ученых-правоведов, ис-
следовавших роль профессионального правового сознания 
в правотворческой и правореализационной деятельности, 
можно определить алгоритм влияния профессионального 
сознания на минимизацию правовых ошибок. 

Правосознание юриста, позволяя избрать адекватные 
общественным реалиям формы правового регулирования 
общественных отношений с использованием необходимых 
технических средств, существенно влияет на уменьшение ко-
личества правовых ошибок в нормативных правовых актах. 
Правосознание субъектов правоприменения через системное 
видение права и практики его реализации, совершенное вла-
дение способами толкования норм права обеспечивает без-
ошибочное воплощение их в жизнь, в свою очередь, это спо-
собствует формированию в общественном правосознании 
уважения к праву и связанных с ним явлений, соответственно 
поведение субъектов, непосредственно реализующих право, 
минимально отклоняется от тех моделей правового поведе-
ния, которые закреплены нормами права.

Стоит отметить и роль научного профессионального 
правосознания в процессе предотвращения и противодей-
ствия правовым ошибкам. Доктринальное профессиональ-
ное правосознание способно к критической оценке правовой 
реальности и существующей системы права; выявлению не-
достатков правового регулирования; разработке предложе-
ний по обновлению законодательства, которые позволяют 
избежать пробелов, коллизий и ошибок в нормативном пра-
вовом регулировании общественных отношений.

Профессиональное правосознание, также, как другие 
виды правосознания, может подвергаться деформации. Вы-
деляют виды деформации правосознания: 

а) общие для всех разновидностей правосознания; 
б) присущие лишь правосознания профессиональному. 
К первой группе относятся: правовой инфантилизм, 

правовой идеализм, правовой ригоризм, правовая демаго-
гия, правовой нигилизм.

Ко второй группе – стереотипность мышления; сужение 
кругозора; снижение эмоционального отношения к проис-
ходящим событиям и равнодушие к субъектам, в отношении 
которых осуществляется профессиональная юридическая 
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деятельность; предвзятость в отношении правонарушителей 
(обвинительный уклон); юридическое восприятие неюриди-
ческого мира; пренебрежение неюридическим профессио-
нальным мнением; формализм и бюрократизм профессио-
нального правосознания.

В. С. Бреднева предлагает ряд специальных средств 
предупреждения и преодоления деформаций профессио-
нального правосознания, среди которых: моральное, мате-
риальное и социальное стимулирование добросовестной и 
эффективной работы юристов; рациональная кадровая по-
литика; усовершенствование системы юридического образо-
вания; обеспечение правовой информированности юристов, 
эффективная организация их труда и т.д. [10].

По нашему мнению, повышению уровня профессио-
нального правосознания (и, соответственно, минимизации 
правовых ошибок в юридической деятельности) в первую 
очередь должно способствовать совершенствование системы 
юридического образования. 

Важное значение для минимизации правовых оши-
бок имеет также формирование и развитие мотивации к 
безошибочной деятельности субъектов правотворчества и 
правоприменения. На наш взгляд, данный результат можно 
достичь побуждением социального характера, когда человек 
осознает полезность своей деятельности для общества, что 
повышает его требовательность к себе и результатам этой де-
ятельности, способны принести большую пользу. 

Следует отдельно отметить, что минимизация правовых 
ошибок всех остальных субъектов права возможна путем по-
ложительного воздействия на обыденное и неюридическое 
правовое сознание средствами правового информирования, 
правового образования и правового воспитания. Государство 
обязано активно информировать своих граждан о правовых 
предписаниях. Чем больше будет форм доведения до сведе-
ния граждан правовых распоряжений и чем эффективнее 
они будут реализовываться, тем лучше население будет знать 
законодательство своего государства. Через обеспечение до-
ступности законодательства формируются правосознание и 
правовая культура граждан.

С целью преодоления негативных тенденций в развитии 
правосознания необходимо содействовать на уровне государ-
ственной власти развитию правового просвещения и право-
вого воспитания населения, активно привлекать граждан 
к обсуждению важнейших решений, осуществлять другие 
мероприятия для повышение правовой образованности и 
правовой культуры граждан. 

Целью правового образования и правового воспитания 
является, по нашему мнению, утверждение в сознании каж-
дого человека понимания права как олицетворения гуманиз-
ма, справедливости, свободы, равенства. Отношение людей 
к праву, его осмысление и оценка определяются не только 
научными соображениями, а ценностными установками и 
представлениями. Лишь тогда непосредственное ощущение, 
восприятие и освоение права в практической деятельности 
на обыденном и профессиональном уровнях будет застрахо-
вано от правовых ошибок.

Следовательно, правовое сознание и правовая ошибка 
– это самостоятельные, но тесно связанные между собой фе-
номены. Их соотношение характеризует состояние правовой 
культуры человека и общества в общем. Правовая ошибка 
выявляет неразвитость индивидуального правовой сознания, 
то есть свидетельствует о том, что в сознании человека сфор-
мировалось неадекватное отражение той модели поведения, 
что закреплена нормой права. Правовые ошибки могут быть 

вызваны определенными деформациями индивидуального 
правосознания (правовым идеализмом, правовым конфор-
мизмом, правовым нигилизмом). В связи с этим актуальной 
задачей государства и гражданского общества является по-
вышение уровня правового сознания, особенно професси-
онального. Поскольку профессиональное сознание юриста 
формируется в процессе специальной профессиональной 
подготовки, минимизации правовых ошибок в юридиче-
ской деятельности можно достичь путем совершенствования 
системы юридического образования. Кроме того, правовое 
информирование, правовое просвещение и правовое воспи-
тание граждан России как средства повышения уровня обы-
денного и неюридического правового сознания призваны 
минимизировать правовые ошибки в правовой деятельности 
всех субъектов права.
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В статье рассматриваются доктринальные подходы, используемые российскими 
учеными в ходе осмысления юридической категории «правовая система», проводится 
анализ различных научных мнений о понимании правовой системы. Авторами предпринята 
попытка выделения данных подходов в отдельные группы, в результате чего предлагаются 
семь научно-обоснованных подходов к пониманию исследуемого понятия: функциональный, 
социологический, философский, формально-юридический, системный, культурный и 
транснациональный. В ходе исследования были выявлены конкретные особенности их 
применения в современном правовом государстве и обществе, а также проанализировано 
влияние каждого из описанных подходов на правовую систему Российской федерации. 
Многообразие в понимании правовой системы показало ее многоплановость, способность 
к изменению и приспособлению к современным условиям жизнедеятельности общества 
и государства. На основании изложенного, авторами сделаны выводы о преобладании в 
российской правовой доктрине формально-юридического подхода; существенном влиянии 
на правовую систему России культурного и транснационального подходов; частичном 
проявлении системного и функционального подходов; высказано критическое отношение 
к использованию социологического и философского подходов к пониманию правовой 
системы.
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Ишеков К. А.  

Попов П. В.

Правовая система представляет собой один из основных 
элементов, необходимых для нормального функционирова-
ния государства и общества, а ее понимание представляется 
важным как для практической работы юристов, так и для осу-
ществления своих полномочий органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. В российской 
юридической доктрине понятие правовой системы занимает 
важное место и является предметом активного обсуждения и 

исследования.  В связи с этим существует множество научных 
взглядов на определение понятия правовой системы, каждое 
из которых имеет безусловную значимость для отечествен-
ной правовой науки. 

Начиная с самых ранних этапов становления совре-
менного российского государства, учёными-юристами вы-
сказывались различные мнения относительно определения 
данного понятия, что вызывало необходимость в научных 
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дискуссиях. Так, профессор А. В. Малько указывал, что по-
нятие «правовая система» претендует на то, чтобы быть пре-
дельно широкой категорией, охватывающей все юридиче-
ские явления и процессы, всю юридическую сферу [14].

Менее широким данной понятие представлялось С. С. 
Алексееву, который считал, что под правовой системой пре-
имущественно понимают право, господствующую правовую 
идеологию и юридическую практику [1, с. 276].

Согласно позиции Н. И. Матузова, правовая система – 
это совокупность внутренне согласованных, взаимосвязан-
ных, социально однородных юридических средств (явлений), 
с помощью которых публичная власть оказывает регулятив-
но-организующее и стабилизирующее воздействие на обще-
ственные отношения, поведение людей и их объединений 
[15, с. 93].

По мнению Б. В. Малышева, правовая система является 
одной из устоявшихся категорий, которой в отечественной 
юридической литературе обозначают институциональную 
совокупность (элементную, структурную, функциональную, 
историческую и т.д.) общественных явлений, имеющих непо-
средственное отношение к праву как автономному социаль-
ному регулятору [13, с. 31].

Исходя из анализа научной доктрины, в отечественной 
теории государства и права принято выделять два основных 
направления к структурному составу правовой системы. С 
одной стороны, по мнению ряда исследователей, определить 
полный и окончательный перечень структурных элементов 
правовой системы представляется затруднительным, ввиду 
того что сама по себе правовая система может охватывать 
весь комплекс правовых явлений, происходящих в государ-
ства и обществе. Отсюда формируется широкий подход к 
пониманию правовой системы, где её структурный состав 
может расширяться и сужаться в зависимости от выбранно-
го критерия, а также от того насколько он конкретизирован. 
Основной недостаток такого понимания элементного состава 
правовой системы, по нашему мнению, состоит в том, что он 
позволяет расширять элементный состав правовой системы 
до абсолютно неограниченных пределов. В свою очередь, 
нечеткость в выборе критерия систематизации элементов 
правовой системы будет приводить к выделению в их числе 
не только правовых, но и неправовых явлений, что приводит 
к некорректности, неполноте, а также приблизительности 
в определении ее содержания. Более корректным, с нашей 
точки зрения является представление о широком понима-
нии правовой системы, сформулированное Ф. И. Долгих, 
который исключает неправовые явлений из общей системы 
элементов, утверждая, что правовая система представляет 
собой комплексное образование, охватывающее все право-
вые явления. К основным элементам при этом предлагается 
относить: систему права, систему законодательства, правовые 
отношения, правовую политику, правовую культуру, право-
сознание, правовые понятия и принципы, правотворческие 
органы, правовые учреждения и др. [9, с. 281-282].

Другие исследователи придерживаются иного, более уз-
кого подхода к представлению об элементном составе право-
вой системы. Согласно их пониманию системный характер 
указанного явления сводится к выделению конкретных эле-
ментов (блоков элементов), представляющих подсистемы са-
мой правовой системы. В частности, С. С. Алексеев выделает 
три таких подсистемы: 1) совокупность норм, закрепленных 
в объективных формах; 2) правовая идеология; 3) юридиче-
ская практика [1, с. 87]. С одной стороны, указанный подход 
выглядит более убедительным, особенно с методологической 
точки зрения, с другой, – заслуживает критической оценки. 
Как правило, при таком способе систематизации не выделя-
ется объединяющий фактор, положенный в основу разграни-
чения именно такого набора элементов правовой системы, 
что в ряде случаев позволяет судить о спорности выбранного 
исследователем перечня подсистем. Такой подход на протя-
жении долгого времени был определяющим в отечественной 
правовой науке, однако как показывают современные иссле-
дования, на сегодняшний день становится преобладающим 
процесс укоренения в теории права именно «широкого» 
представления о правовой системе. 

Представление о правовой системе как о совокупности 
всех правовых явлений, существующих в обществе, безуслов-
но, заслуживает внимания и поддержки. Однако, по нашему 

мнению, рассматривать правовую систему как совокупность 
всех без исключения правовых явлений было бы некоррек-
тно, поскольку это приводит к тому, что из поля зрения ис-
следователя исчезает крайне важный фактор «системности» 
указанного явления, а как известно, любая система должна 
соответствовать достаточно четким критериям её объеди-
нения. Отсутствие признака системности будет приводить 
к тому, что такое многозначное и многомерное явление как 
правовая система будет представлять собой случайный набор 
правовых явлений, превращая правовую систему в «право-
вую совокупность».  Настоящее исследование направлено на 
систематизацию доктринальных представлений теоретиков 
права относительно вопроса о научном понимании правовой 
системы. Результаты исследования отечественной правовой 
доктрины позволяют выделить семь различных научных под-
ходов к пониманию правовой системы:

– Функциональный подход. Суть данного подхода сво-
дится к тому, что правовая система выполняет функцию 
регулирования общественных отношений и защиты прав 
и свобод человека. Такой подход предполагает, что право 
– это нечто большее, чем просто набор правил, оно на-
правлено на достижение определенных целей, таких как, 
например, защита общественного порядка и справед-
ливости. Как утверждает В. П. Реутов, структурные про-
блемы правовой системы не могут быть решены в отрыве 
от анализа функций права и самой правовой системы. 
При этом учёный  выделяет исключительно две основные 
функции правовой системы – регулирующую и охрани-
тельную [18, с. 7-20]. С таким подходом согласны далеко 
не все представители научного сообщества. В частности, 
А. Р. Губайдуллин в качестве еще одной, не менее важ-
ной функции правовой системы, выделяет интегратив-
ную функцию, которая, по его мнению,  обуславливает 
целостность правовой системы, ввиду того, что правовые 
явления существуют в тесной взаимосвязи друг с другом 
и, следовательно, не могут существовать по-отдельности 
[8, с. 27-36]. Кроме того, с учетом возрастающего влияния 
процессов информатизации и цифровизации, в научной 
доктрине стало формироваться мнение, согласно которо-
му правовая система выполняет также информационную 
функцию [27, с. 83]. Это связано с множеством объектив-
ных факторов: постоянным и стремительным ростом объ-
ема правовой информации, развитием IT-технологий, 
при которых упрощается обработка такой информации, 
а также её практическое применение.

Роль функций правовой системы видится российским 
теоретикам права достаточно важной в контексте рассмо-
трения вопроса о сущности правовой системы, что подчер-
кивается наличием значительного числа научных трудов по 
данному вопросу. Однако признать указанный подход осно-
вополагающим или единственно правильными было бы так-
же некорректно, ввиду его «односторонности». В связи с этим 
исследователи функционального подхода к пониманию 
правовой системы не отрицают возможность существования 
и корректность иных точек зрений, не склоняясь к вышеобо-
значенному подходу как единственно верному.

– Социологический подход. Сторонники данного подхода 
акцентируют внимание на социальных аспектах правовой 
системы, таких как значимость, влияние и общественное вос-
приятие права. Этот подход предусматривает, что правовая 
система – это часть социокультурной системы, которая фор-
мируется в соответствии с историческими, экономически-
ми и социальными факторами. В. П. Милецкий, рассуждая 
о понятии правовой системы, приходит к выводу, что она 
представляет собой упорядоченную совокупность не только 
государственных, но и общественно-политических институ-
тов, а также организаций и объединений, представляющих 
интересы отдельных групп населения [16, с. 74]. Социология 
права рассматривает право в целом, равно как и правовую 
систему в качестве формы общественной жизни, основными 
и связующими элементами которой являются определен-
ные социальные структуры и процессы [20, с. 60]. Социоло-
ги связывают возникающие изменения в праве в том числе 
с коммуникативным взаимодействием в профессиональных 
группах, то есть среди прокуроров, судей, сотрудников пра-
воохранительных органов, юрисконсультов, законодателей, 
ученых-юристов. 
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С социологической точки зрения право не относится к 
одним только социальным или юридическим нормам, обе-
спеченным моралью, обычаями, традициями, а также госу-
дарственным принуждением или угрозой его применения. 
В свою очередь, правовая система существует относительно 
самостоятельно от других подсистем и отличается от них. По 
мнению представителей социологического подхода, право-
вая система – это совокупность государственных и обществен-
но-политических институтов, организаций и объединений, 
осуществляющих представительство интересов всех групп 
населения, а также управление обществом на основе опреде-
ленных политико-правовых норм, принципов и методов ор-
ганизации и осуществления политической власти [16, с. 74]. 
Однако данное понимание правовой системы идет вразрез с 
ранее обозначенными авторами двумя подходами к понима-
нию правовой системы, где «широкое» представление о пра-
вовой системе включает в себя все правовые явления в целом, 
исключая явления социальные, политические и т.п., а узкий 
подход не позволяет соотнести такое понимание правовой 
системы ни с одной из её составляющих. На основании из-
ложенного, понимание правовой системы как совокупности 
не только правовых, но и социальных, политических, идео-
логических и иных аспектов не является предметом исследо-
вания отечественной правовой науки, а в большей степени 
находит свое отражение в исследованиях социолого-полито-
логического характера, в связи с чем данный подход не полу-
чил широкого распространения в исследования российских 
правоведов.

– Философский подход. Философы рассматривают право 
не только во всех аспектах его функционирования в обще-
стве, но также и его сущностные особенности. Этот подход 
сосредоточен на теоретических аспектах права, включая его 
связь с моралью, справедливостью, логикой и естественным 
правом. Рассуждая о системности права как о философской 
категории, В. В. Васильев приходит к выводу, что системность 
представляет собой свойство права, которое служит одной 
из базовых и объективных предпосылок объединения его 
структурных элементов в системное целое без внутренних 
противоречий, внутри которого существуют неразрывные 
правовые связи, позволяющие говорить о единстве системы 
[6, с. 18]. Однако единство системы не приводит к единству 
мнений относительно того, как философское учение о мора-
ли и справедливости вступает во взаимосвязь с правовой си-
стемой. В научной доктрине доминируют, как правило, три 
различных мнения по данному вопросу. Первое сводится к 
тому, что правовая система является независимой от мора-
ли и справедливости. Согласно этой точке зрения, право – не 
должно связываться с моралью и справедливостью, которые 
являются делом субъективных убеждений. Второе мнение 
предполагает, что правовая система должна базироваться 
на высших моральных и справедливых принципах. Соглас-
но этой точке зрения, законы должны строиться на основе 
универсальных моральных принципов, таких как уважение 
к личности, свобода, равенство, справедливость и т.п. В свою 
очередь, третья точка зрения, по сути, объединяющая два 
предыдущих антагонистичных мнения, состоит в том, что 
правовая система стремится к достижению баланса между 
моралью и справедливостью, при этом она должна учиты-
вать моральные и этические принципы, принципы правопо-
рядка, а также уважать законные интересы всех участников 
правовых отношений.

Так, В. С. Нерсесянц среди элементов правовой системы 
выделял доктринально-философский или идеологический 
элемент, который, по его мнению, включает в себя правопо-
нимание, понятия и категории права и т.п [17, с. 281]. При 
этом большая часть философско-правовых исследований 
в российской юридической доктрине была посвящена в ос-
новном сущности самого права, попыткам его философского 
осмысления. Сама же правовая система очень редко входи-
ла в предмет исследования отечественных философов права. 
Однако, выделяя сущностные характеристики самого права, 
можно экстраполировать их и на особенности российской 
правовой системы. Так Н. Н. Вопленко указывал в своих ис-
следованиях, что правопонимание – это своеобразная онто-
логия права, система идей, объясняющих сущность и бытие 
права в обществе [7, с. 11]. Критикуя философский подход 
к сущности права, М. И. Байтин утверждал, что главной 

ошибкой такого подхода является чрезмерное расширение 
понятия права, фактическое отождествление его с право-
сознанием, правоотношениями, субъективными правами, 
распространении его на всю правовую систему,  что приво-
дит к рассмотрению права в отрыве от государства, а также 
к противопоставлению права и закона [4, с. 81-82]. В связи с 
вышеизложенным, можно заключить, что философский под-
ход к пониманию права и правовой системы хоть и находит 
отражение в трудах российских исследователей, но тем не 
менее подвергается всесторонней критике и, в связи с этим, 
не является широко распространенным.

– Формально-юридический подход. Согласно данной по-
зиции, правовая система – это совокупность нормативных 
правовых актов, в том числе законов, подзаконных актов, 
которые регулируют отношения в обществе. Такой подход 
сосредоточен на формальности актов и их системной вза-
имосвязи между собой, а также на системе принципов и 
норм, которые определяют их применение. По мнению М. 
А. Больсунова, структурное ядро правовой системы всегда за-
кладывают те формализованные правила поведения (нормы 
права), благодаря существованию которого могут существо-
вать и иные правовые явления [5, с. 57]. Как считает Ю. А. 
Тихомиров, правовая система – это «структурно и функцио-
нально упорядоченный массив взаимозависимых норматив-
но-правовых актов, учреждаемых и действующих на основе 
единых принципов» [24, с. 5]. Однако указанное представле-
ние о правовой системе, как и подход в целом, на наш взгляд, 
заслуживают обсуждения и критической оценки. Мнение о 
том, что правовая система – это совокупность нормативных 
актов, хоть и достаточно распространено среди общества, но 
в большей степени является предметом обыденного, обще-
человеческого понимания сути данного явления. Это объяс-
няется тем, что нормативные правовые акты, в особенности 
законы и подзаконные акты, безусловно, являются основой 
правовой системы и регулируют поведение людей в обще-
стве. Правовые нормы закрепляют права и обязанности 
граждан, определяют ответственность за нарушение закона, 
устанавливают порядок решения конфликтов и т.д. Таким 
образом, нормативные правовые акты являются важнейшим 
инструментом правовой системы и обеспечивают ее функци-
онирование. Однако не стоит забывать, что правовая система 
также включает в себя другие элементы, такие как право-
применительная практика, судебные прецеденты, договоры, 
международные правовые акты и т.д. 

– Системный подход. Основан на тезисе о том, что пра-
вовая система представляет собой сложную систему, вклю-
чающую различные элементы, такие как законы, судебную 
практику, доктрину и прочее. Важно понимать, что все эти 
элементы взаимосвязаны и влияют друг на друга, что соз-
дает единую правовую систему. По мнению С. С. Алексе-
ева, правовая система – это понятие, которое на основании 
юридических норм, в цельности и взаимосвязи охватывает 
все конститутивные элементы правовой действительности и 
определяет общую конструкцию действующего права в том 
или ином государстве [2, с. 65-66]. Как видно из приведенно-
го определения, системный подход предполагает выделение 
основных элементов правовой системы, изучение их струк-
туры и взаимодействия, а также определение принципов, 
которые лежат в основе ее функционирования. Указанный 
подход позволяет рассматривать её как сложную систему, 
включающую множество элементов, взаимодействующих 
между собой и соответствующих определенным принципам 
и нормам. Это позволяет более глубоко и полно понимать ее 
структуру и функционирование, а также принимать обосно-
ванные решения на практике.

Исследованиям структуры национальной правовой си-
стемы посвящено незаслуженно скромное число научных 
трудов, что свидетельствует о нераспространенности такого 
подхода в российской юридической доктрине. Большин-
ство исследований отечественных ученых рассматривают 
элементы правовой системы в общетеоретическом смысле.  
Например, как указывает Б. В. Малышев, в структуру право-
вой системы входят: 1) связи между подсистемами; 2) связи 
между частями каждой из подсистем; 3) связи между частя-
ми различных подсистем; 4) связи системы со средой; 5) свя-
зи компонентов системы с внешней средой [13, с. 33]. Ю. А. 
Тихомиров выделяет уже совершенно иной набор элементов 
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правовой системы: 1) цели и принципы правового регулиро-
вания; 2) основные разновидности правовых актов и их объ-
единения; 3) системообразующие связи, обеспечивающие 
целостность системы [24, с. 3]. В свою очередь, Н. И. Матузов 
предлагал объединять элементы правовой системы в «блоки» 
такие как: нормативный, правообразующий, доктринальный 
(научный), статистический, динамический, блок прав и обя-
занностей и другие [22, с. 173]. С учетом изложенного, вопрос 
о структуре национальной правовой системы Российской 
Федерации в отечественной правовой доктрине остается от-
крытым и нуждается в широком научном осмыслении в том 
числе не только со стороны ученых - теоретиков права.

Как известно, системность привносится в право имен-
но законодателем, поскольку именно в системе право в наи-
большей степени проявляет свои регулирующие свойства. 
Чем теснее увязка правовых норм в системе права, тем эф-
фективнее само право регулирует общественные отношения. 
За 2022 год Государственной Думой Российской Федерации 
было рассмотрено рекордное количество законопроектов, а 
именно 653, по сравнению с 506 в 2021 году1. Каждый при-
нятый закон должен занять своё место в правовой системе 
таким образом, чтобы не порождать негативных правовых 
явлений (пробелов, коллизий и т.п.). Для российской наци-
ональной правовой системы характерна системность, отра-
жающаяся в ряде основных признаков и черт свойственной 
самой романо-германской правовой системе: деление право 
на публичное и частное, материальное и процессуальное; 
разделение права на отрасли, подотрасли, институты, субин-
ституты и нормы; микросистемность самой нормы права. Все 
вышеизложенное позволяет заключить, что системный под-
ход является одним из основополагающих для отечественной 
правовой системы. 

– Культурный подход. Представители указанного подхода 
солидарны в том, что правовая система является частью куль-
туры и общества, в которых она функционирует. Культурные 
элементы, такие как стереотипы, традиции и общественные 
ценности, влияют на формирование правовой культуры, ко-
торую также можно рассматривать как составляющую пра-
вовой системы. Правовая культура как качественное состоя-
ние правовой жизни проявляется в нормативных правовых 
актах, их применении, реализации прав и свобод граждан их 
правосознании и правовой грамотности [26, с. 173]. Культура 
играет важную роль в определении того, что является право-
мерным и неправомерным, нормативным и ненормативным. 
Таким образом, культурные аспекты, такие как исторические 
обычаи, стереотипы, убеждения и ценности, оказывают без-
условное влияние на правовую систему и ее содержание. Не-
обходимо понимать, что правовые системы создаются и при-
меняются конкретными обществами, которые имеют свою 
уникальную культуру, менталитет и исторические традиции. 
Правовые системы, таким образом, могут отражать множе-
ство культурных факторов, таких как религия, философия, 
традиции и обычаи. Например, в странах с сильной рели-
гиозной традицией, законодательство может отражать цен-
ности и нормы, связанные с религиозными убеждениями. В 
странах, где культурно признана индивидуальная свобода и 
независимость, законы могут уделять большое внимание за-
щите и предоставлению гражданам права на личную свобо-
ду и индивидуальность.

Указанный подход также проявляет себя в националь-
ной правовой системе Российской Федерации. И. Е. Фарбер 
утверждал, что Конституция – это не только юридический 
акт, но и важнейший политический документ [21, с. 71]. Про-
изошедшая в 2020 году реформа Конституции РФ  обозначи-
ла тенденции изменения системы ценностей, среди которых 
особенно выделяются: усиление консолидирующего потен-
циала Конституции РФ; формирование общероссийской на-
циональной и государственной идентичности;  социальная 
ориентированность политики государства; придание особой 
значимости достижению общественного согласия [19, с. 73]. 
Стоит заметить, что импульс формированию  и развитию 
системы ценностей также придал Указ Президента РФ от 

1	 Госдума	приняла	рекордное	количество	законов	в	2022	году.	Дата	
обновления:	22.12.2022.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://pravo.ru/news/244594/?ysclid=lpmp0e4td959824988	 (дата	
обращения:	01.12.2023).

09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей»2. 

Н. А. Филиппова также указывает на изменение кон-
ституционных подходов по отношению к ценностям и, в 
особенности, в части сохранения традиций национальной 
государственности; традиционной культуры, языковой, на-
циональной и этнической идентичности, исторической 
идентичности [25, с. 99-100]. Буквальное толкование норм 
Конституции РФ также позволяет выделить перечень тра-
диционный ценностей личности, среди которых: традици-
онные семейные ценности, патриотизм, гражданственность, 
уважение к старшим, институт брака как союза мужчины и 
женщины, достойное воспитание детей и забота о родителях, 
здоровый образ жизни и культура ответственного отношения 
к здоровью (ст. 67, ст. 72, ст.114). Кроме того, Конституция РФ 
провозгласила ряд ценностей общества и государства, к чис-
лу которых можно отнести: русский язык как язык государ-
ствообразующего народа,  культура как уникальное наследие 
многонационального народа, общероссийская культурная 
идентичность, культурная самобытность, этнокультурное и 
языковое многообразие (ст. 68-69). Особое место среди кон-
ституционных ценностей в контексте рассматриваемого под-
хода занимают их религиозно-исторические основы, в част-
ности: вера в Бога, историческая правда, память предков и 
защитников Отечества и т.п. (ст. 67). 

– Транснациональный подход. Сторонники указанного 
подхода полагают, что правовая система включает в себя не 
только национальное законодательство, но и международные 
стандарты и нормы, которые регулируют отношения между 
государствами на международном уровне. По мнению А. Р. 
Губайдуллина, определяя понятие правовой системы над-
лежит учитывать, что речь должна идти об универсальной 
дефиниции, которую можно применить как в национальном 
праве, так и в международном [8, с. 82]. В качестве основания 
для этого можно рассматривать узкий и широкий подходы 
к пониманию международного права. Рассуждая о широ-
ком понимании международного права, Н. Ф. Кислицына 
приходит к выводу о том, что в данном случае речь идет не 
только о правовых нормах, но и о субъектах, и об источниках 
международного права, в связи с чем имеет смысл говорить 
о его сближении с понятием «правовая система» [11, с. 11-
12]. Необходимо учитывать, что современный мир в условиях 
глобализации, как и правовые системы, уже не ограничива-
ются рамками одного государства, но при этом оказывают-
ся взаимосвязанными с другими юридическими системами. 
Транснациональный подход предлагает осмысление право-
отношений в мировом масштабе как совокупности пересека-
ющихся юрисдикций, находящихся в диалоге друг с другом. 
Юридические решения, таким образом, становятся резуль-
татом влияния, обсуждения и диалога между различными 
юрисдикциями. Транснациональный подход отмечает меж-
дународный и транснациональный характер правовых норм 
и укладывает их в рассмотрение национальных систем права. 

Применительно к Российской Федерации транснаци-
ональный подход также имеет существенное значение при 
формировании национальной правовой системы. Нормы 
международного права, а также его основополагающие 
принципы и идеи находят своё отражение в вопросах разви-
тия правовой системы России. Как отмечают И. С. Искевич 
и А. Н. Попов,  на национальную правовую систему оказы-
вает влияние целый ряд факторов, связанных с имплемента-
цией международного права, среди которых: добровольное 
принятие на себя международных обязательств; воздействие 
идей и принципов международного права на реформирова-
ние отраслей национального права; полное или частичное 
воспроизведение диспозиции в тексте национального закона 
(ссылки, отсылки) и т.п. [10, с. 163] Вопрос о влиянии между-
народного права является особенно актуальным в нынешних 
политико-правовых реалиях. Россия, находясь на стыке За-
пада и Востока, стремится развивать свою правовую систему 

2	 Об	 утверждении	Основ	 государственной	 политики	 по	 сохране-
нию	 и	 укреплению	 традиционных	 российских	 духовно-нрав-
ственных	ценностей:	указ	Президента	РФ	от	9	нояб.	2022	г.	№	
809	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	14.11.2022.	–	№	46.	–	Ст.	
7977.
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с учетом собственных национальных особенностей. Россия, 
являясь частью мирового сообщества, не может дистанци-
роваться от закономерностей и даже коллизий его развития, 
несмотря на серьезные разногласия, главным образом поли-
тического характера, существующие в межгосударственных 
отношениях [12, с. 88]. Учитывая недружественную полити-
ку стран Запада по отношению к Российской Федерации, а 
также прямое навязывание своих ценностей международно-
му сообществу, национальная правовая система вынуждена 
перестраиваться под новые вызовы и реалии. В частности, в 
результате конституционной реформы 2020 года, норма ст. 
79 Конституции РФ дополнилась указанием на то, что «реше-
ния межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федера-
ции в их истолковании, противоречащем Конституции Рос-
сийской Федерации, не подлежат исполнению в Российской 
Федерации». С другой стороны, наблюдается динамичное 
сближение Российской Федерации со странами Востока, в 
особенности с Китайской Народной Республикой и ближ-
невосточными странами, порождающее целый ряд двусто-
ронних и многосторонних договоров и соглашений, и как 
следствие, взаимопроникновение национальных правовых 
систем на основе общности принципов, интересов и ценно-
стей. 

В результате проведенного анализа российской юриди-
ческой доктрины было выявлено, что данное понятие может 
варьироваться в зависимости от конкретной направленности 
исследования, а также от конкретного подхода, избранного 
исследователем. В ходе анализа было выявлено, что далеко не 
каждый из этих подходов применим и приемлем в условиях 
сложившейся национальной правовой системы Российской 
Федерации. Исследование показало, что правовая система 
России в наибольшей степени тяготеет к формально-юриди-
ческому подходу. Культурный и транснациональный подход 
также применимы, но только в части взаимосвязей с ценно-
стями и международным правом. В меньшей степени в от-
ечественной правовой системе проявляют себя системный и 
функциональный подходы. Однако как показывает анализ 
правовой доктрины, отдельные попытки структурирования 
российской правовой системы всё же предпринимаются те-
оретиками права, равно как и исследования правовой систе-
мы через призму выполняемых ей функций. В свою очередь, 
философский и социологический подходы, хоть и являются 
предметом исследования в отдельных научных трудах, но при 
этом практически не используются в юридической науке, и 
более того подвергаются всесторонней критике со стороны 
правоведов, поскольку оба подхода допускают чрезмерно 
широкое представление о правовой системе, не свойственное 
общепринятому пониманию данного явления в теории пра-
ва. Вместе с тем, независимо от подхода, все авторы сходят-
ся в том, что правовая система имеет важное практическое 
значение для функционирования государства и общества в 
целом, при этом каждый из подходов к пониманию право-
вой системы вносит свой значительный вклад в развитие оте-
чественной юриспруденции и обеспечение правовой защиты 
человека и гражданина. 
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Кондратьева А. Н.  

Крепышева В. В.

Государство Тунис, находящееся в Северной Африке, 
имеет длинную и сложную историю. На протяжении тыся-
челетий эта территория была попеременно под контролем 
финикийцев, римлян, вандалов, византийцев, а с VII века за-
хвачена арабами, которые и составляют подавляющее число 
населения современного государства. В XVI веке тунисские 
земли вошли в состав Османской Империи, а в 1881 году они 
были захвачены Францией и стали фактически ее колонией. 
Лишь в 1956 году Тунис добился юридической независимо-
сти, но фактически продолжал находиться в сильной по-
литической, экономической и культурной зависимости от 
своей бывшей метрополии [2]. Это до сих пор отражается 
на языке образования, науки, культуре и, в целом, социаль-
ной жизни населения. Хотя официальным языком согласно 
Конституции 1959 года1 является арабский, тем не менее, об-
разованная часть населения общается на французском языке. 
Государственной религией является ислам суннитского тол-

1	 Конституция	Республики	Тунис	 	1959	года.	Официальный	текст.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.jurisite-
tunisie.com/tunisie/codes/constitution/menup.html	 (дата	 обраще-
ния:	20.10.2023).

ка, что является одной из особенностей многих арабских го-
сударств, включая и Тунисскую Республику. Эта особенность 
проявляется на законодательных решениях, принимаемых 
правительством, на культуре и искусстве, быте, традициях и, 
конечно, праве и всей правовой системе.

Правовая система Туниса, как и других государств Ма-
гриба, носит смешенный характер, включая нормы шариа-
та и светского законодательства. Причины этого положения 
совершенно понятны. Находясь под протекторатом Фран-
ции, государство восприняло континентальные правовые 
принципы и нормы в области регулирования большей ча-
сти общественных отношений, экономики, государственного 
управления, политики. Длительное влияния французского 
права существенно повлияло на базовые принципы отно-
шений личности с государством: признание равенства всех 
граждан перед законом, свободу личности, свободу совести, 
свободу слова, собраний, ассоциаций, неприкосновенность 
жилища, тайну корреспонденций, свободу передвижения, 
выбора места жительства и выезда за границу. Установлено, 
что международные договоры, ратифицированные в закон-
ном порядке, имеют приоритет над внутренним законода-
тельством. Тысячелетняя близость к Европе и ее праву, тра-
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дициям, средиземноморская торговля с Италией, Францией, 
Испанией и т.п. позволили им легко и надолго прижиться 
в магрибских странах. Но, это лишь одна сторона правовой 
системы Туниса.

Второй, не менее значимой стороной правовой системы, 
является мусульманское право и его главные источники – Ко-
ран и Сунна. Вопросы личного статуса, такие как брак, семья, 
наследование, и некоторые другие находятся в сфере регули-
рования исламского права, шариата. 

В настоящее время из всех стран Магриба Тунис счита-
ется самым либеральным государством и входит в число наи-
более умеренных арабских стран. Кардинальные изменения 
в законах, касающихся семейного права Туниса, произошли 
сравнительно недавно, во второй половине ⅩⅩ века. Связано 
это, в первую очередь с провозглашением независимости 20 
марта 1956 г. и последующим принятием Кодекса о личном 
статусе [6]. 

13 августа 1956 года, менее чем через пять месяцев после 
провозглашения независимости от французского колониаль-
ного правления, Тунисская Республика обнародовала Кодекс 
о личном статусе (Code of Personal Status – CPS) [3, с. 14]. Дан-
ный документ представляет собой свод законов, регулирую-
щих брак, развод, опеку и наследование, коренным образом 
изменил семейное законодательство и правовой статус жен-
щин. Вместе с тем, Кодекс о личном статусе 1956 года пред-
ставлял собой новаторский правовой инструмент, который 
уменьшил гендерное неравенство в Тунисе [9, c. 6].

Необходимо отметить, что в отличие от западных стран, 
где в то время активно разворачивалось массовое феминист-
ское движение, в Тунисе такого движения не было. Религия 
ислама, представляющая основу арабского менталитета, не 
допускала вызывающего феминизма, строго держала жен-
щин на вторых ролях в исламском обществе. Инициаторы и 
разработчики Кодекса о личном статусе создавали его, в пер-
вую очередь для того, чтобы трансформировать существую-
щие модели семейной жизни, что являлось необходимым 
условием для дальнейших социальных, политических и эко-
номических изменений.

Так, Кодекс изменил нормы, касающиеся брака, разво-
да, алиментов, опеки, усыновления и, в меньшей степени, 
наследования, оставив нетронутыми лишь немногие аспек-
ты семейной жизни. Наиболее известные и смелые рефор-
мы, воплощенные в Кодексе, касаются полигамии, или пра-
ва мужчины иметь до четырех жен, и отказа от брака, или 
одностороннего права мужа расторгнуть брак по своему 
желанию. Кодекс полностью запретил полигамию. Попытка 
вступить в повторный брак, наказывалась тюремным заклю-
чением сроком на год и штрафом в размере, представлявшем 
эквивалент годового дохода для многих тунисцев на момент 
опубликования Кодекса в 1956 году. 

Кодекс состоит из десяти книг, каждая из которых вклю-
чает ряд статей, регламентирующих правовой статус жен-
щин и защищающий семейную жизнь в Тунисе.

В первой книге регулируются вопросы заключения бра-
ка и утверждается, что для того, чтобы брак был действитель-
ным, он должен позволять, как женщинам, так и мужчинам, 
свободно соглашаться на брак перед «двумя достойными 
свидетелями с выплатой невесте аль-махр (брачный дар со 
стороны жениха). Невыполнение этого требования означает, 
что брак не может быть заключен. Хотя в Кодексе личного 
статуса это положение сохранено, в Тунисе аль-махр часто 
носит в значительной степени символический характер и 
может иметь номинальную денежную стоимость. В отличие 

от некоторых других мусульманских стран, в Тунисе жена не 
обязана возвращать аль-махр, если брак заканчивается раз-
водом [5].

Кодекс был принят, чтобы положить конец ранее попу-
лярной практике договорных браков и лишить отца или опе-
куна права принуждать молодую женщину выходить замуж 
против ее воли. Согласно новому законодательству, брак стал 
добровольным союзом между двумя людьми, и только суд 
имел право его расторгнуть.

Необходимо отметить, что не все нормы Кодекса носи-
ли прогрессивный характер, например, остались действовать 
нормы, которые вводили ограничения на межконфессио-
нальные браки, не позволяющие мусульманским женщинам 
выходить замуж за мужчин, не являющихся мусульманами. 
Лишь в 2017 году данное положение было изменено2.

Также появилась норма, согласно которой государствен-
ная регистрация браков и разводов стала обязательной, чего 
раньше не было. Кодекс также отменил одностороннее рас-
торжение брака и сильно изменил правила развода. Теперь 
развод может быть произведен только в суде. Специфиче-
ский старый традиционный развод – Талак, по которому 
муж может развестись со своей женой без объяснения при-
чины и без выдачи ей имущества, отменялся.

Согласно Кодексу о личном статусе существует три ос-
нования для развода:

– развод по взаимному согласию;
– по просьбе одного из супругов со ссылкой на конкрет-

ное основание;
– в результате жестокого обращения или причинения 

вреда одному из супругов. В этом случае судья определит, 
следует ли одному супругу выплачивать компенсацию дру-
гому и какой должна быть сумма [4, c. 227].

Несмотря на то, что согласно Кодексу, и муж, и жена в 
равной степени имеют право подать заявление на развод; тем 
не менее, суд все равно обязан попытаться примирить сто-
роны с целью избежать расторжения брака. С точки зрения 
мусульманской религии такое поведение супругов считалось 
нежелательным, но допустимым. Статья 32 гласит: «Судья не 
может вынести решение о разводе до тех пор, пока он не из-
учит причины спора между супругами и не найдет возмож-
ности добиться примирения». В Кодексе также разъясняется, 
что развод не может быть произведен иначе, как в судебном 
порядке. Это означает, что развод, которого добиваются 
оба или один из супругов, не будет действителен без реше-
ния суда [7]. Примечательно, что после расторжения брака 
судьей женщина автоматически получает право на финан-
совую компенсацию, выплачиваемую ей бывшим мужем за 
ущерб, причиненный разводом, как это предусмотрено ша-
риатом. 

Кодекс также отрегулировал права матерей на опеку 
над своими детьми. После развода вопросы, касающиеся де-
тей, решаются исходя из интересов, прежде всего, ребенка, 
суд должен найти решение, удовлетворяющее бывших су-
пругов. Однако в настоящее время, как и прежде, отцы обла-
дают исключительным правом на опекунство. Хотя мать мо-
жет осуществлять ежедневный уход за ребенком, отец всегда 
должен одобрять важные решения в воспитании ребенка. В 
исключительных случаях, если отец скончался или неспосо-

2	 Права	женщин:	 в	 Тунисе	 разрешили	 выходить	 замуж	 за	 нему-
сульман	//	ИА	Регнум:	официальный	сайт.	–	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://regnum.ru/news/2322251?ysclid=l
p8el3ukef823696451	(дата	обращения:	17.09.2023).	
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бен выполнять свои обязанности, матери может быть предо-
ставлено опекунство [1].

Среди других нововведений Кодекс, с одной стороны, 
предоставил женщинам больше прав, расширив спектр до-
ступных им возможностей в семейной жизни [8], с другой, 
возложил на них больше обязанностей, например, возложил 
на жену ответственность за участие в расходах по ведению до-
машнего хозяйства и за финансовую поддержку детей, если у 
нее были для этого средства. 

Однако некоторые нормы Кодекса открыто поддержи-
вали гендерное неравенство. Раздел 103 Кодекса личного 
статуса гласит, что «при наличии сыновей мужчина наследу-
ет в два раза больше, чем женщина». По замечанию Моны 
Ибрагим, заместителя лидера тунисской партии Ан-Нахда, 
«данная норма отражает суть исламской религии и основана 
на отрывке из Корана, согласно которому мужчина обязан 
использовать свое богатство для содержания своей семьи»3. 
При этом, Кодекс все же изменил правила наследования, от-
дав предпочтение супруге и потомкам женского пола перед 
двоюродными братьями мужского пола в некоторых спец-
ифических конфигурациях родства.

Поэтому, несмотря на то, что Тунис часто считают од-
ной из самых прогрессивных арабских стран, Кодекс лично-
го статуса не закрепил полное гендерное равенство в законе. 
При всей своей значимости Кодекс, тем не менее, укрепил 
представление о том, что мужчина является главой семьи, 
разрешает по умолчанию предоставлять юридическую опе-
ку над детьми только отцам и ограничивает права женщин 
на наследование. Это положение, однако, может быть из-
менено. Думается, что не случайно, Беджи Каид Эссебси, 
президент Туниса, выбрал дату 13 августа, чтобы объявить 
о пересмотре национального закона о наследовании4. Это 
был Национальный женский день, тунисский государствен-
ный праздник, посвященный годовщине принятия Кодекса 
о личном статусе. 

После Жасминовой революции, которая привела к де-
мократизации Туниса, Национальное Учредительное собра-
ние приняло новую конституцию. Хотя статья 21 Конститу-
ции Туниса от 2014 года гласит, что граждане мужского и 
женского пола «равны перед законом»5, изучение националь-
ных законов о наследовании позволяет предположить, что в 
настоящее время это не так. 

Согласно Конституции 2014 года6, Тунис является свет-
ским государством, хотя ислам является его национальной 
религией, которую исповедуют 99 % его граждан7. 6-й Прези-
дент Туниса Беджи Каид Эс-Себси в своем призыве к равным 
правам наследования сказал: «Мы найдем способ примирить 
религию и конституционные принципы. Наследование – это 
проблема людей. Бог и Его пророк оставили людей решать 

3	 Connor	M.	Reconciling	religion	and	the	constitution:	a	brief	overview	
of	family	law	in	Tunisia.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	Vardags	|	Reconciling	religion	and	the	constitution:	a	brief	over-
view	of	family	law	in	Tunisia	(дата	обращения:	18.10.2023).	

4	 Там	же.	
5	 Конституция	Республики	Тунис	2014	 года.	–	 [Электронный	ре-

сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 Tunisia_2014.pdf	 (constituteproject.org)	
(дата	обращения:	10.10.2023).

6	 Там	же.
7	 Сапронова	 М.	 А.	 Новая	 конституция	 Туниса:	 свобода,	 ра-

венство,	 ислам	 //	 Институт	 Ближнего	 Востока.	 –	 2014.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.iimes.
ru/?p=19583#more-19583		(дата	обращения:	10.10.2023).

эти вопросы» 8. Заявление Эс-Себси вызвало неоднозначную 
реакцию, поскольку некоторые мусульманские священнос-
лужители высказались против реформы, которая, по их 
мнению, не соответствует Писанию. С другой стороны, эта 
новость приветствовалась некоторыми активистами, в том 
числе правозащитницей Вафой Бен-Хассин, которая сделала 
ряд ярких заявлений по данному поводу9. 

Несмотря на то, что Тунис добился огромных успехов в 
достижении равенства между полами, существует несколько 
законов, которые не предоставляют женщинам тех же прав, 
что и мужчинам, и, как таковые, могут быть признаны не-
конституционными. В настоящее время разрабатываются 
планы пересмотра отдельных положений законодательства. 
В 2018 году поддерживаемая правительством комиссия по 
вопросам индивидуального равенства и свобод подтвердила, 
что государство будет выступать против любой формы дис-
криминации. Ожидается, что это обязательство распростра-
нится на законы о разводе, финансовых расчетах и решениях, 
касающихся опеки над детьми.
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Малкова Л. Л.

Вопросы укрепления законности и дисциплины госу-
дарственного управления в Российской Федерации приоб-
ретают особое значение на современном этапе. Без решения 
данных вопросов не представляется возможной реализация 
идей правового государства в нашем обществе. Часть 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» в качестве 
одного из основных принципов построения и функциониро-
вания системы государственной службы определила прин-
цип законности. Только на его основе возможно достижение 
должного уровня правопорядка в обществе и, соответствен-
но, утверждение легитимности государственной власти, по-
вышение эффективности государственного управления в 
целом.

Законность является общесистемным принципом го-
сударственного управления, для воплощения которого в 
общественную жизнедеятельность требуется политическая 
воля субъектов государственной власти и государственного 
управления. Вместе с тем, современная практика управления 
и анализ существующих тенденций в области обеспечения 
законности и дисциплины в государственно-правовой сфере 
демонстрируют наличие серьезных проблем в исследуемой 
нами области. 

Деятельность органов государственной власти по-
прежнему характеризуется наличием многочисленных на-

рушений законности, проявляющихся в таких негативных 
явлениях, как издание незаконных правовых актов и актов 
управления, злоупотребления полномочиями и адми-
нистративным усмотрением, пренебрежение обществен-
ными интересами, нарушения прав и свобод граждан, 
безответственность, а также различные коррупционные 
проявления (взяточничество, фаворитизм, конфликт ин-
тересов и т.п.). Деятельность правоохранительных органов 
также нередко выходит за рамки правомерного поведения, 
что можно проследить по многочисленным негативным 
публикациям в средствах массовой информации, а также 
в официальной правовой статистике. Здесь можно назвать 
и другую проблему – это отсутствие инициативности и 
низкая эффективность при исполнении государственными 
служащими своих должностных обязанностей, непрофес-
сионализм, а, нередко, и прямая халатность и противодей-
ствие прогрессивному развитию общественных отноше-
ний, внедрению новшеств, превалирование в ряде случаев 
целей внутриорганизационной управленческой деятель-
ности над целями внешнеуправленческой деятельности. 
Все вышесказанное, в свою очередь, усугубляется недоста-
точностью действенного внешнего аудита сферы государ-
ственного управления.

В рамках настоящей статьи обратимся к рассмотрению 
наиболее значимых, на наш взгляд, проблем, определяющих 
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состояние законности и дисциплины в сфере государствен-
ного управления на современном этапе.

Исходной проблемой представляется отсутствие за-
крепления на государственно-правовом уровне четких це-
лей государственности и государственного управления. Их 
юридическое воплощение реализуется в настоящее время в 
основном на подзаконном уровне. В частности, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» в качестве национальных целей развития Рос-
сийской Федерации определены: сохранение населения, здо-
ровье и благополучие людей; возможности для самореали-
зации и развития талантов; комфортная и безопасная среда 
для жизни; достойный, эффективный труд и успешное пред-
принимательство; цифровая трансформация. К сожалению, 
в числе названных целей не фигурируют цели духовно-нрав-
ственного развития общества, роста его образовательного, 
научного и культурного уровня. С внесением поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации общие целевые ориентиры 
российской государственности стали более четко прослежи-
ваться на конституционно-правовом уровне, однако говорить 
об установлении окончательной определенности в данном 
вопросе пока еще рано [1].

Одной из наиболее острых, с точки зрения гарантирова-
ния прав и свобод человека и гражданина, является проблема 
обеспечения надлежащего соотношения норм законодатель-
ного и подзаконного уровней. Речь здесь идет, в частности, 
об имеющем место «вторжении» в компетенцию законода-
теля, о регулировании подзаконными актами отношений, 
подлежащих регулированию федеральными законами. По 
мнению Н. Н. Литягина, данная ситуация является следстви-
ем недостаточной конкретизации круга общественных отно-
шений, регулирование которых должно осуществляться фе-
деральными законами [2]. Возможным решением указанной 
проблемы могло бы стать принятие федерального закона «О 
нормативных правовых актах Российской Федерации» [3]. В 
любом случае, закон должен стоять на страже интересов об-
щества и граждан, объективно ими определяться, быть одно-
значно понимаемым и единообразно применяемым, а самое 
главное – быть правовым. Ограничение основных прав и сво-
бод граждан, их общественных объединений, субъектов эко-
номической деятельности возможно лишь непосредственно 
нормами закона, и не должно обосновываться наличием ра-
мочного закона при фактическом «делегировании» данных 
полномочий на подзаконный уровень.

Например, Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
предусматривает возможность установления обязательных 
требований указами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти (ст. 2). При этом в указанном законе не конкретизи-
руется, установление каких обязательных требований может 
передаваться на подзаконный уровень. Представляется, что 
одной из целей принятия данного нормативного правового 
акта и должно было стать четкое разграничение полномочий 
по установлению обязательных требований между уровнями 
правового регулирования. 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» устанавливает, что 
отсутствие профилактических прививок влечет отказ в при-
еме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями (ст. 5). Вместе с тем, несмотря на 
наличие законодательных норм общего (рамочного) содер-
жания, закрепляющих обязательность профилактических 
прививок в отношении отдельных видов работ, конкретный 
перечень таких работ, а также Календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям устанавливаются 
на подзаконном уровне.

В качестве примера также можно привести Федераль-
ный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геном-
ной регистрации в Российской Федерации», установивший 
цели, принципы и виды геномной регистрации, основания 
для ее обязательного применения, общий порядок проведе-
ния геномной регистрации, работы с биологическим мате-
риалом и геномной информацией, а также соответствующий 
понятийный аппарат. Вместе с тем, конкретные Правила по-
лучения, учета, хранения, использования, передачи и унич-
тожения биологического материала и обработки геномной 
информации устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. В названном законе 
не регламентируются вид биологического материала и по-
рядок его изъятия, ничего не говорится о сроках хранения 
биологического материала [4]. Какая именно персональная 
биологическая (геномная) информация будет собираться и 
в каких целях будет использоваться в законе не установле-
но. Закрепленные в законе цели использования геномной 
информации могут быть истолкованы расширительно без 
конкретных правовых ограничений (например, цель пред-
упреждения преступлений). В законе также не установлен 
запрет на включение в нормативные акты требования о про-
хождении гражданами добровольной государственной ге-
номной регистрации как условия занятия отдельными вида-
ми профессиональной деятельности или условия доступа к 
получению определенных видов услуг. Представляется, что 
все эти вопросы должны найти свое закрепление на законо-
дательном уровне.

Серьезной правовой проблемой, имеющей системный 
характер и создающей реальные угрозы национальной без-
опасности, является коррупция в сфере государственного 
управления. Ее причины кроются в низком уровне право-
сознания и правовой культуры отдельных государственных 
служащих и граждан, существованием «двойных стандартов» 
при квалификации коррупционных деяний и привлечении 
к ответственности, некачественным изучением и отбором 
кандидатов на государственную службу, проникновением 
криминальных элементов в систему государственной власти 
и управления и, в целом, не достаточно высоким уровнем 
терпимости к коррупционным проявлением в обществе. Ба-
зовые категории отечественного антикоррупционного зако-
нодательства (коррупция, конфликт интересов, личная заин-
тересованность, превышение полномочий, злоупотребление 
полномочиями, нарушение ограничений и запретов на госу-
дарственной службе и др.) неоднозначно интерпретируются 
на практике, что, в свою очередь, обуславливает отсутствие 
единого подхода при анализе деликтных и иных конфликт-
ных (противоречивых) ситуаций на государственной службе. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы сотруд-
ничества государственных и общественных институтов в 
сфере противодействия коррупции, исключения противо-
борства между ними. Свободе убеждений, широкому и 
действенному участию общественности в управлении госу-
дарством, в том числе и в деле противодействия коррупции, 
противостоят формализм такого участия, закрытость сферы 
государственного управления для широкого общественного 
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контроля, отсутствие действенных правовых гарантий без-
опасности и поддержки участников антикоррупционной де-
ятельности из числа общественности. Требуется дальнейшее 
развитие институтов государственно-общественного (обще-
ственно-государственного) контроля (общественные палаты, 
общественные советы, общественно-наблюдательные комис-
сии, попечительские советы и т.п.) в части обеспечения их 
реального воздействия на формирование и реализацию госу-
дарственной политики, принимаемые управленческие реше-
ния, реагирования на выявляемые факты нарушений закон-
ности. Становление действенных институтов общественного 
контроля, наряду с институтами парламентского и судебного 
контроля, прокурорского надзора, является, на наш взгляд, 
необходимым условием для создания эффективной системы 
внешнего аудита сферы государственного управления.

На современном этапе особую значимость приобретают 
также вопросы этики профессиональной юридической дея-
тельности. Современная юридическая практика предъявляет 
повышенные требования к профессии юриста. Юрист несет 
ответственность перед обществом за правильное примене-
ние нормативных актов, за качество оказания юридической 
помощи, за авторитет системы правосудия, правотворчества 
и правоприменения, без которых невозможно построить 
стабильное в духовном, политическом, социально-экономи-
ческом плане демократическое и правовое государство [5]. 
Нравственные качества юриста, такие как честность, справед-
ливость, гуманность, добросовестность, развитое чувство дол-
га образуют фундамент его нравственной культуры, а также 
его способность и готовность к профессиональной работе. На 
современном этапе актуально создание новой морально-эти-
ческой концепции юриста-профессионала, в основе которой 
находится нравственный идеал юридической профессии, с 
опорой на традиционные морально-нравственные ценности. 
Юрист не должен забывать о публичном характере юриди-
ческой деятельности и игнорировать публично-правовые ин-
тересы и ценности права, должен быть связан, прежде всего, 
позитивной социальной ответственностью, а не частными, 
сугубо экономическими интересами. Юрист-профессионал 
должен занимать активную субъектную позицию в защите 
публичных интересов и правовых ценностей. Требуется пере-
смотреть подходы к правовой защите, в том числе на законо-
дательном уровне, добросовестных субъектов правоотноше-
ний, возникающих в сферах хозяйственной (экономической) 
деятельности, трудовой деятельности, гражданского оборота 
недвижимости, внедрения различного рода новшеств, здра-
воохранения и т.д. Актуальным видится более внимательное 
отношение законодателя к вопросам обеспечения неприкос-
новенности частной жизни граждан, защиты их персональ-
ных данных от несанкционированного сбора и обработки, 
особенно в условиях набирающей обороты цифровизации 
всех сфер государственного управления и общественной жиз-
недеятельности, а также исключение из отечественного пра-
вового поля правоприменительных механизмов, влекущих 
нарушение прав и свобод граждан в условиях распростране-
ния заразных инфекционных заболеваний (пандемии), недо-
пущение продвижения инициатив по созданию различного 
рода социальных (фидуциарных) рейтингов и «черных спи-
сков» граждан.

Таким образом, в качестве перспективных направлений 
укрепления законности и дисциплины в сфере государствен-
ного управления целесообразно было бы определить сле-
дующие: установление на государственно-правовом уровне 
четких целей государственности и государственного управле-

ния с опорой на ценности духовно-нравственного развития 
общества, роста его образовательного, научного и культур-
ного уровня; обеспечение надлежащего соотношения норм 
законодательного и подзаконного уровней на основе четко-
го разграничения полномочий между уровнями правово-
го регулирования по установлению обязательных требова-
ний; противодействие коррупции в сфере государственного 
управления посредством повышения уровня правосознания 
и правовой культуры государственных служащих, качества 
изучения и отбора кандидатов на государственную службу, 
развития механизмов сотрудничества государственных и 
общественных институтов в сфере противодействия корруп-
ции; повышение требований к профессии юриста и создание 
новой морально-этической концепции юриста-профессио-
нала, основанной на традиционных морально-нравственных 
ценностях, повышенной позитивной ответственности и ак-
тивной субъектной позиции в защите публичных интересов 
и правовых ценностей; формирование действенных механиз-
мов внешнего аудита сферы государственного управления.
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Спирин М. Ю.

Советская доктрина источников и форм права (морфоло-
гия права) всегда обладала устойчивым внутренним дуализмом: 
с одной стороны, она была производна от достижений классиче-
ской русской дореволюционной догматики права рубежа XIX-
XX вв., с другой стороны, советская морфология права вышла 
«из шинели» раннесоветских представлений о «революцион-
ном правосознании трудящихся масс» как единственно возмож-
ном источнике всякого пролетарского права.

В последующем у разных авторов (Н. Г. Александров, С. С. 
Алексеев, М. Н. Марченко и др.) можно увидеть элементы этого 
внутреннего дуализма. В итоге такая двойственность оснований 
источников права логично привела к дуалистическому подходу 
в самой морфологии права (к выделению материального и фор-
мального источника права).

Необходимо отметить сравнительно поздний интерес со-
ветской юридической теории к проблематике источников и 
форм права: первая научная статья С. И. Вильнянского, посвя-
щённая источникам советского права, была опубликована лишь 
в 1939 году [3], первый развёрнутый научный доклад С. Ф. Кече-
кьяна по данной тематике («Спорные вопросы учения об источ-
никах права») был сделан в Институте права АН СССР только в 
1943 году, в 1946 году Кечекьян опубликовал на основе сделанно-
го доклада первую программную научную статью по этой про-
блематике [8].

Чрезвычайно важным источником информации по вопро-
су развития советской морфологии права является соответству-
ющая научная статья К. В. Петрова 2009 года [11].

На основе длительного изучения данного вопроса и со-
бранных в результате этого научных материалах можно выде-
лить 5 основных этапов развития советской морфологии права:

I этап – научная дискуссия С. Ф. Кечекьяна и Н. Г. Алексан-
дрова (вторая половина 40-х гг.)

II этап – развитие концепции Д. А. Керимова (50-е гг.)
III этап – развитие концепции А. Ф. Шебанова (60-е гг.)
IV этап – научная дискуссия А. Ф. Шебанова и С. Л. Зивса 

(70-е – первая половина 80-х гг.)

V этап – развитие взглядов будущих постсоветских иссле-
дователей данной проблематики (вторая половина 80-х – начало 
90-х гг.)

Также следует отметить принципиальное значение появ-
ления трёх основных подходов в рамках советской морфологии 
права:

I. Появление и развитие дуалистического (плюралистиче-
ского) подхода (С. Ф. Кечекьян, А. Ф. Шебанов: 40-е – 60-е гг.)

II. Появление и развитие волевого (волеустанавливающего) 
подхода (Н. Г. Александров: 40-е – 50-е гг.)

III. Появление и развитие монистического подхода (Д. А. 
Керимов, С. Л. Зивс, М. И. Байтин: 50 – 80-е гг.)

В итоге именно эти подходы сформировали три важней-
ших устойчивых направления в современной постсоветской 
морфологии права.

Проанализируем важнейшие достижения советской док-
трины источников и форм права на каждом из обозначенных 
выше этапов её развития.

В рамках I этапа следует обратить пристальное внимание 
на оригинальные концепции источника права С. Ф. Кечекьяна 
и Н. Г. Александрова и научную дискуссию между ними, воз-
никшую на основании различия их концепций. Многие мысли 
и выводы данных авторов, изложенные в их работах второй по-
ловины 40-х гг. XX в., стали первоосновой для современных рос-
сийских теоретиков права [12, с. 13-14].

Так, С. Ф. Кечекьяна можно считать родоначальником со-
ветской дуалистической (плюралистической) доктрины источ-
ников права. Принципиальное разделение источника права в 
материальном, социально-экономическом смысле («причины, 
обусловившие содержание права (норм права)») [8, с. 3–4] и ис-
точника права в формальном, формально-юридическом смысле 
(«причины (основания) юридической обязательности нормы») 
[8, с. 3–4], а также обоснование логичности представления об ис-
точнике права одновременно в этих двух несовпадающих значе-
ниях, имеющих различную природу, явилось важным итогом 
развития концепции Кечекьяна.
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Данный автор указывал на то, что воля господствующе-
го класса выступает основанием юридической обязательности 
всякой нормы права [8, с. 4]; при этом такая воля нуждается в 
формальной объективации, итог которой (например, закон) и 
является источником права в формальном смысле [8, с. 5].

Н. Г. Александров, полемизируя с С. Ф. Кечекьяном, при-
шёл к выводу о необходимости видеть в содержании категории 
«источник права» волевое (волеустанавливающее) начало. Дан-
ный автор (исходя из специфики времени и господствовавшей 
политической идеологии) связывал это начало с волей экономи-
чески господствующего класса, исходя из особенностей матери-
альных условий жизни этого класса, либо с общенародной во-
лей, комплексно выраженной органами советского государства.

В то же время Александров не отрицал в своих работах того 
принципиального положения, что данная воля является пер-
вичной и определяет само действие этих классов и государств, 
которые они создают, для эффективной реализации этой воли. 
Следовательно, в источнике права по Александрову можно уви-
деть основу для будущего волевого подхода, который будет раз-
личать источник и форму права уже не с позиции соотношения 
категорий базиса и надстройки (как это мы видим у Кечекьяна), 
а с точки зрения корреляции сущности (источник права) и явле-
ния (форма права).

Следует отметить интерес Н. Г. Александрова к категории 
«форма права». Так, он писал о том, что закон выступает в каче-
стве вида права, или его формы [1, с. 47]. Под источником права 
автор понимал «факты, которые непосредственно обусловлива-
ют отличие правовых социальных норм от неправовых и опре-
деляют таким образом специфику права» или «вид деятельно-
сти государства, заключающийся в установлении юридических 
норм или в признании юридическими иных социальных норм» 
[1, с. 51, 52]. В этой части можно заметить сильное влияние на 
Александрова догматики права Г. Ф. Шершеневича начала XX 
века.

II этап эволюции советской морфологии права был связан 
с развитием концепции Д. А. Керимова в 50-е гг. XX в. Данный 
учёный, анализируя категорию «форма права», также не без 
влияния русской дореволюционной литературы (Чижов, Шер-
шеневич etc.) пришёл к важному выводу, который часто связы-
вают с именем более позднего исследователя данной проблема-
тики – А. Ф. Шебанова. Именно Керимов впервые выделил два 
тесно связанных типа формы права: внешнюю форму права и 
внутреннюю форму права.

Справедливости ради, следует отметить, что его подход 
к этой проблеме оказался первичным. В частности, Керимов 
рассматривал внутреннюю форму права через конструкцию 
структуры юридической нормы, по сути, сводя к ней всё много-
образие структуры самого права и всего процесса правового ре-
гулирования. Под внешней формой права Д. А. Керимов пони-
мал «выражение вовне внутренне организованного содержания 
правовой нормы» [7].

Сама постановка Д. А. Керимовым соответствующей про-
блемы для советской теоретической юриспруденции было 
достаточно важной. Также, фактически следуя в «фарватере» 
мыслей Г. Ф. Шершеневича, Керимов определял форму права 
как используемый для непосредственного закрепления норм 
права и регулирования с их помощью социальных отношений 
формальный источник права (закон, санкционированный госу-
дарством правовой обычай, судебный прецедент и т.д.). Данный 
подход сформировал устойчивое представление многих отече-
ственных юристов, в т.ч. и современных, о том, что категории 
«форма права» и «формальный источник права» суть категории 
тождественные.

В качестве источника права Керимов понимал силу, по-
рождающую право «в единстве его содержания и формы», т.е., 
акт волеизъявления господствующего класса, «правотворческую 
деятельность управомоченных органов государственной власти 
и управления» [6, с. 12-14], [7].

В рамках III этапа развития советской морфологии права 
следует обратить внимание на концепцию источника и формы 
права А. Ф. Шебанова, которая в 60-е гг. стала важной вехой в 
развитии самой морфологии права как самостоятельного раз-
дела общей теории права.

А. Ф. Шебанов исходил из того, что нормативные правовые 
акты в силу объективных причин развития самого права высту-
пают в советском обществе и государстве как основная и даже 
исключительная форма права [13, с. 45-50]. При этом, говоря о 
форме советского права, Шебанов имел в виду как теоретиче-
ский концепт внешнего выражения нормативного содержания 
советского права, так и практические конструкции норматив-
ных правовых актов, издававшихся различными органами госу-
дарственной власти СССР и союзных республик, которые содер-

жали в себе конкретные регулятивные и охранительные нормы 
права.

Важной отправной точкой рассуждений А. Ф. Шебанова 
стало его указание на особый содержательный характер кате-
гории «источник права», которая длительное время использу-
ется не в строго научном смысле, а в качестве своеобразной ме-
тафоры. Шебанов отмечал, что само понятие источника права 
«принадлежит к числу наиболее неясных в теории права. Не 
только нет общепризнанного определения этого понятия, но 
даже спорным является самый смысл, в котором употребляют-
ся слова «источник права». Ведь «источник права» – это не бо-
лее как образ, который скорее должен помочь пониманию, чем 
дать понимание того, что обозначается этим выражением» [13, 
с. 48]. Следовательно, принципиального логического смысла в 
обозначении соответствующей максимально многозначной ка-
тегории искать не следует. Фактически Шебанов, отталкиваясь 
от этого понимания, придавал в вопросе обозначения закона и 
иного нормативного правового акта большее значение катего-
рии «форма права».

Одной из самых известных идей в концепции А. Ф. Ше-
банова выступает положение о принципиальном различении 
внешней формы права и внутренней формы права [13, с. 23-24, 
27-28]. В этом вопросе данный исследователь пошёл значитель-
но дальше выводов Д. А. Керимова и определил внутреннюю 
форму права как отражение его исходной и имманентной си-
стемности, иерархичности, структуры содержания всего объ-
ективного права. В качестве внутренней формы права Шебанов 
понимал «внутреннюю организацию права, порождаемую в ко-
нечном счёте отражением в волевом содержании права эконо-
мического строя общества на данном этапе его развития» [13, с. 
23]. Далее автор указывал, что это – по сути, «система права, т.е. 
… внутренняя структура права, которая выражает внутреннюю 
согласованность и единство составляющих его юридических 
норм и вместе с тем объективно необходимое разделение их на 
отрасли и институты» [13, с. 23]. А. Ф. Шебанов выводил своё раз-
личение внешней и внутренней форм права из господствовав-
ших представлений советской материалистической философии 
о необходимости разделения любой содержательной формы на 
внутреннюю и внешнюю. В данном вопросе выводы Шебанова 
находятся рядом с характеристикой такого важного качества 
юридических норм как их общеобязательность, в свою очередь 
воздействующего на образование категории «юридическая 
сила», свойственной как этим нормам, объединённым в право-
вые тексты, так и самим этим текстам, имеющим определённые 
внешние границы своего выражения (внешним формам права).

В качестве такой внешней формы права Шебанов опреде-
лял «принятые в данном обществе формы выражения норма-
тивной государственной воли» [13, с. 24]. Внешние формы права 
также обрели в работах Шебанова по сравнению с предшествен-
никами несколько новое звучание, поскольку автор специально 
обратил внимание на их нетождественность формальным ис-
точникам права. Этот нюанс довольно редко замечают и в на-
стоящее время, однако применение в данном случае критерия 
выраженной вовне государственной воли в качестве разграничи-
тельного маркера является весьма значимым. Получается, что 
всякая внешняя форма права должна исходить (по Шебанову) 
от государства, но не всякий формальный источник права (ис-
точник права в формальном, юридическом значении) непо-
средственно связан с государственной деятельностью, поскольку 
может, например, отражать интересы общества в целом. Кроме 
того, необходимо выделять и те внешние формы права, которые 
в силу различных причин и исходя из особенностей своей при-
роды не содержат в себе нормы права, но при этом выражают 
вовне государственную волю (например, постановления Плену-
ма Верховного Суда).

Таким образом, А. Ф. Шебанов фактически предлагал ис-
пользовать в научном обороте сложносоставную конструкцию 
«форма права», в которой критерий выражения вовне государ-
ственной воли сочетается с критерием нормативности содержа-
ния права, и на основании совместного действия этих критериев 
из единой категории «форма права» возникают четыре взаимос-
вязанных, но при этом различных по характеру явления:

1) внешняя форма права, содержащая нормы права;
2) внешняя форма права, не содержащая нормы права;
3) формальный источник права, выражающий волю госу-

дарства;
4) формальный источник права, не выражающий волю го-

сударства.
Как представляется, данная классификация, логически вы-

водимая из работ Шебанова, является наиболее важной.
О четвёртом явлении А. Ф. Шебанов в своей концепции 

высказывал весьма осторожные суждения [13, с. 37-38], но из ло-
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гики его рассуждений и природы самой конструкции «форма 
права» это непосредственно следует. В концепции Шебанова 
первое и третье явления объединяются, на основании чего автор 
делает небезупречный вывод о том, что формальный источник 
права всегда выражает государственную волю. При этом нужно 
принимать во внимание особенности эпохи и то обстоятельство, 
что учёным, воспитанным в 40–50-е гг. XX в. в СССР, было трудно 
воспринимать в качестве субъектов правотворчества кого-либо 
ещё, кроме государства, органов государственной власти и их 
должностных лиц. Так, в этом смысле современник Шебанова С. 
Л. Зивс прямо утверждал: «источник права есть внешняя фор-
ма объективизации правовой нормы» [4, с. 9]. И далее: «Норма 
права не существует и не может существовать вне источника 
права – оболочки бытия правовой нормы» [4, с. 9]. «Источник 
права суть внешняя форма установления правовой нормы госу-
дарством (или по поручению государства, или с санкции, одо-
брения, государства). … Право возникает только как результат 
действий государственных органов» [4, с. 10]. Тем самым, все эти 
четыре явления должны логически совпасть и выразить вовне 
исключительно государственную волю. Следовательно, именно 
неразрывная связь фактора выраженности вовне государствен-
ной воли в рамках всякого формального источника права и яв-
ляется исходной причиной последующего активного развития 
монистического подхода в морфологии права, сторонники ко-
торого (в т.ч. – С. Л. Зивс), как известно, отождествляли и про-
должают отождествлять категории «источник права» и «форма 
права» (отсюда появляется устойчивое словосочетание «источ-
ники (формы) права»). Как раз поэтому те формальные источ-
ники права, которые в строгом смысле не выражают вовне волю 
государства, отечественной теорией права, а также отраслевыми 
юридическими науками долгое время подвергались сомнению 
(правовые обычаи, юридические прецеденты, правовая доктри-
на, договоры, принципы права etc.).

Получается, что если в строго научном смысле различать 
не только источник права и форму права, не только внешнюю 
форму права и внутреннюю форму права, но также формаль-
ный источник права и внешнюю форму права, то единственно 
правильным собирательным обозначением всей палитры раз-
нообразных по своей природе и частоте использования средств 
формального закрепления норм права выступает категория 
«форма права», содержащая в себе юридические нормы («внеш-
няя форма права» по Шебанову).

Подобный вывод, по сути, подтверждает правоту дорево-
люционных учёных, которые рассматривали категорию «источ-
ник права» более как метафору, а не как конкретное обозначе-
ние определённой разновидности правового текста, состоящего 
из расположенных в определённом устойчивом порядке норм 
права. В этом смысле Н. Г. Александров и А. Ф. Шебанов (в опре-
делённой степени неожиданно для самих себя и для советской 
теоретической юриспруденции) вернулись к истокам соответ-
ствующей проблематики и обратили внимание на магистраль-
ный путь развития юридической терминологии, уход от кото-
рого, очевидно, не приносит пользы как общей теории права в 
целом, так и юридической морфологии в частности [13, с. 42-44].

Последующее критическое осмысление концепции источ-
ников и форм права А. Ф. Шебанова стало основой для развития 
монистического подхода в советской морфологии права. С этим 
процессом связан IV этап эволюции отечественной доктрины 
источников и форм права, который выразился главным образом 
через призму научной дискуссии А. Ф. Шебанова и С. Л. Зивса в 
70-е – первой половине 80-х гг. XX в.

Взгляды С. Л. Зивса, отражённые в его известной моногра-
фии «Источники права» 1981 года, стали основополагающими 
для многих сторонников формального позитивизма в отече-
ственной юриспруденции.

Фактическое отождествление категорий «источник права» 
и «форма права» логически привело к признанию тождества 
конструкций «право» и «закон», а также – к определению бес-
смысленности попыток создания каких-либо логических норма-
тивных конструкций, располагающихся за пределами офици-
альных форм установленной государственной воли. Подобный 
«манифест легизма», через 24 года уже на следующем этапе 
«переизданный» М. И. Байтиным [2], можно рассматривать как 
элемент более крупной сущностной полемики между предста-
вителями юридического позитивизма и естественно-правовой 
доктрины. Тем более, что именно в конце 70-х – 80-е гг. XX в. 
благодаря либертарно-юридической доктрине В. С. Нерсесянца 
вопрос о статусе закона как главенствующего и непоколебимого 
источника советского права стал рассматриваться более гибко, 
чем до этого.

На последующем V этапе развития советской морфологии 
права (вторая половина 80-х – начало 90-х гг.) проявились взгля-

ды будущих постсоветских исследователей данной проблемати-
ки. По большому счёту лишь в отдельных работах этого периода 
можно найти некоторые новации в сравнении с предшествен-
никами, а также – определённую рефлексию на тему различных 
смыслов содержания как источника права, так и формы права, 
которая была производна от осуществляемых соответствующи-
ми авторами специальных исследований [9], [5]. На данном эта-
пе окончательно сформировались три направления в советской 
общей теории права, которые принято называть тремя подхода-
ми в морфологии права: монистическое, дуалистическое (плю-
ралистическое) и волевое.

Современная российская юриспруденция унаследовала 
именно эти подходы и, по сути, на данный момент не предло-
жила в рамках морфологии права ничего принципиально ново-
го.

На основании данного обзора основных этапов развития 
советской морфологии права можно сделать несколько основ-
ных выводов:

1. Современные российские концепции источников и 
форм права во многом не являются оригинальными и чаще все-
го копируют изложенные выше советские и, в частности, позд-
несоветские (проявившиеся на IV и V этапах развития советской 
морфологии права) подходы и выводы, исходя из идеологиче-
ского содержания полученного в советское время будущими 
российскими учёными юридического образования. В отдельных 
аспектах можно увидеть некоторое развитие советского под-
хода, однако в любом случае ощущается чрезвычайно сильное 
влияние советских догматических доктрин [10, с. 249–250].

2. Современная российская теоретическая юриспруденция 
практически не использует достижения и проблематику зару-
бежной морфологии права.

3. Современная российская общая и отраслевая теория 
права принципиально нуждается в новых, логически выверен-
ных и идеологически нейтральных концепциях источников и 
форм права для своего дальнейшего развития.
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В представленной статье исследуются вопросы, связанные с основными особенностями 
детерминирования современных грабежей. В частности, рассматриваются такие негативные 
социальные явления, как алкогольная и наркотическая зависимости, которые существенно 
влияют на количество совершенных открытых хищений в стране. Автор приходит к выводу 
о том, что требуется непосредственное участие государства для решения проблемы 
распространения в стране наркомании и алкоголизма. Полиция, как основной субъект 
профилактики грабежей, должна эффективно предупреждать преступные посягательства 
рассматриваемого вида, устранять проблемы, связанные с организацией деятельности 
правоохранительных органов по противостоянию негативным социальным явлениям в 
обществе.
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NEGATIVESOCIALPHENOMENACONTRIBUTINGTOTHECOMMISSIONOFROBBERIESINRUSSIA

The presented article examines the issues related to the main features of the determination of modern robberies. In particular, such 
negative social phenomena as alcohol and drug addiction are considered, which significantly affect the number of committed open theft 
in the country. The author comes to the conclusion that the direct involvement of the state is required to solve the problem of the spread 
of drug addiction and alcoholism in the country. The police, as the main subject of robbery prevention, must effectively prevent criminal 
encroachments of the type in question, eliminate problems related to the organization of law enforcement agencies’ activities to counter 
negative social phenomena in society.
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Одним из приоритетных направлений деятельности 
государства выступает обеспечение правовой защиты инте-
ресов граждан, общественных организаций и предприятий. 
Процедура проводится с учетом положений Концепции 
общественной безопасности в РФ [2]. Она рассматривается 
как правовая основа, призванная обеспечить комплексную 
защиту.

Концепция создана для решения ряда приоритетных 
задач, в том числе обеспечения равноправия, поддержания 
уровня общественного порядка, борьбы с отмыванием де-
нежных средств, противодействия преступным элементам 
и обеспечения социально-экономического роста. Для этого 
проводится целый комплекс мероприятий. Препятствие 
существованию и развитию преступных групп и сообществ, 
внедрение и применение эффективных профилактически-
правовых методик, направленных в том числе на обеспече-
ние общественного порядка, борьба с незаконным оборотом 
и легализацией денежных средств, а также общие меры, на-
правленные на противодействие преступникам, призванные 
обеспечить социально-экономический рост в ближайшем 
периоде нашему государству также являются для нее важ-
нейшими задачами. 

Однако, несмотря на осуществление комплексной и пла-
новой работы, уровень преступности продолжает оставать-
ся довольно высоким. В частности, это касается открытого 
хищения чужого имущества. Данные деяния включаются в 
перечень преступлений, отличающихся повышенной обще-
ственной опасностью. Иногда возможно сочетание вышеука-
занных преступлений, что значительно ухудшает возможные 
последствия. В частности, есть риск причинения не только 
материального, но и физического ущерба, который бывает 
довольно серьезным и может привести к наступлению гибе-
ли пострадавшего лица.

Сегодня прослеживается повышенный законодатель-
ный и общественный интерес к грабежам, что вызвано весо-
мым отпечатком подобных преступлений на криминогенной 
ситуации, а также формированием криминального облика 
населения и государства в целом, наложения тени на эконо-
мику и социальную сферу страны.

Осознание несовершенства возможностей, имеющих-
ся у правоохранительных органов, чья непосредственная 
деятельность направлена на предупреждение и пресечение 
грабежей, ведет к снижению у населения уверенности в воз-
можности получения адекватной правовой защиты. Под-
тверждением этого выступает констатация рядом ученых 
роста количества прецедентов разрешения конфликтных 
ситуаций силами самих граждан, использующих для этого 
силовые методы борьбы [5, с. 10].

Актуальность исследования причин и условий соверше-
ния такого распространённого преступления как грабеж, а 
также специфики его предупреждения подтверждается как 
статистическими данными, так и большим количеством на-
учных исследований по указанной теме, в которых ученые 
выделяют различные проблемы рассматриваемого институ-
та права, анализ которых необходим для выработки предло-
жений, востребованных на современном этапе. 

Чтобы успешно бороться с грабежами, следует уделять 
внимание изучению их ключевых причин, а также содейству-
ющих сегодня подобным преступным проявлениям факто-
ров и условий. Исключительно их устранение или хотя бы 
минимизация позволит с высокой эффективностью предот-
вращать упомянутые преступления. 

Как показывают результаты исследовательской деятель-
ности ученых, изучающих проблемы криминологии, престу-
пления совершают преимущественно лица без источников 
регулярного заработка. Причем свыше 50 % случаев – это 
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рецидивы, то есть преступные посягательства, совершенные 
лицами, которые ранее привлекались к ответственности [6, 
с. 98-99].

Более того, треть происходящих в общественных местах 
грабежей совершают лица, пребывающие под воздействием 
наркотических веществ или алкоголя [3, с. 53]. 

Следует акцентировать внимание на проблематике, 
связанной с ростом количества граждан, страдающих от 
алкогольной и наркотической зависимостей, которая с 
недавних пор приобрела особую остроту. И в научной 
литературе, и в средствах массовой информации доволь-
но тщательно освещена данная проблемная ситуация. 
Фундаментальные исследования, на которые опираются 
сегодня специалисты, проводились в основном во вто-
рой половине прошлого века. Однако выводы, к которым 
пришли их авторы, сохранили свою актуальность до сих 
пор. Например, в работах этих исследователей доказы-
вается, что преступность, в том числе в форме грабежей, 
растет под влиянием такого основного фактора как злоу-
потребление алкоголем.

Общеизвестно его негативное воздействие на способ-
ность человека контролировать свои действия и давать им 
адекватную оценку. Алкоголь снимает нравственные барьеры 
и заставляет проще относиться к собственному противоправ-
ному поведению. Разработка и реализация комплекса разно-
образных мероприятий, направленных на противодействие 
этому проблемному явлению, осуществляется уже в течение 
десятилетий, но проблема сегодня продолжает усугубляться 
и приобретает глобальные масштабы [7, с. 57-60]. 

Для преступлений самых разнообразных типов в каче-
стве детерминанты выступает именно алкогольная зависи-
мость. Причем в случае открытых хищений чужого имуще-
ства данный фактор особенно важен. Это связано с тем, что 
под воздействием алкоголя правонарушитель сильно мо-
тивирован совершить противозаконное действие, сопрово-
ждающееся агрессией, чтобы немедленно реализовать свои 
корыстные мотивы, в том числе для последующей покупки 
спиртного [5, с. 94]. 

Изучив практику следственной деятельности и судебных 
разбирательств, приходим к следующему выводу. В случаях, 
когда алкоголь употребляется систематически, очевидно воз-
растает риск того, что это приведет к умышленному престу-
плению либо совершенному по неосторожности.

Кроме того, употребление алкогольных напитков спо-
собствует повышению уровня виктимности, что является 
серьезным криминогенным фактором при совершении 
грабежей. В состоянии опьянения ослабляется внимание и 
прекращается соблюдение базовых мер предосторожности, 
обеспечивающих безопасность человека. О том, что рас-
сматриваемая проблема крайне важна, свидетельствует тот 
факт, что по статистическим данным у лиц с алкогольной 
зависимостью уровень противоправной активности в сотню 
раз превышает такую активность у граждан без проблем с 
алкоголем [4, с. 217-219]. 

Как утверждает в статье «Криминологический и викти-
мологический анализ преступлений против собственности в 
современной России» Е. Г. Телегина, есть прямая корреляция 
между количеством алкозависимых на территории опреде-
ленного муниципалитета, активностью правонарушителей и 
тяжестью совершенных ими деяний [8, с. 246-251]. 

Учитывая вышесказанное, мы можем уверенно конста-
тировать, что следует рассматривать алкоголизм не в каче-
стве явления, которое характерно для общества в целом, а 
как конкретный фактор, способствующий совершению мно-
гих преступных посягательств, среди которых грабеж. На-
ряду с алкоголизмом еще одним явлением явно негативного 
характера с позиции нормально функционирующего обще-
ства является предшественник алкоголизма – пьянство. Оно 
способствует укреплению преступности и приводит к тому, 
что постоянно пополняются ряды граждан с асоциальным 
поведением. 

Целесообразно также сделать акцент на проблеме, свя-
занной с ростом количества лиц, употребляющих наркотиче-
ские средства. Особенно острой она стала в конце прошлого 
века, и эта острота все еще сохраняется. Как показывают офи-
циальные статистические данные, происходит постоянное 
расширение круга преступных посягательств, которые совер-

шаются лицами, пребывающими под действием наркотиков. 
Такая картина обусловлена увеличением количества нарко-
зависимых, вследствие которого развивается наркобизнес и 
растет общий уровень преступности [1, с. 95-97].

При воздействии наркотиков субъект перестает осозна-
вать какое имущество чужое, а какое нет, стирается грань пре-
ступного и непреступного, что в результате ведет к уголовно 
наказуемому деянию. При этом, с точки зрения уголовного 
права, лицо, находящееся в наркотическом алкогольном 
или ином опьянении не только не освобождается от уголов-
ной ответственности (какая бы сильная стадия опьянения не 
была), а, наоборот, в силу положений ст. 63 УК РФ может по 
усмотрению суда быть признано отягчающим наказание об-
стоятельством. Значит, даже сильнейшая стадия опьянения, 
при которой виновный не мог осознавать преступный ха-
рактер действий по открытому хищению чужого имущества 
(например, думал, что это имущество принадлежит ему), не 
может освобождать лицо от уголовной ответственности по 
ст. 161 УК РФ.

Сказанное предопределяет тот факт, что государству 
следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы в обще-
стве формировалось неприятие преступной деятельности, 
которая связана с желанием злоумышленников обогатиться. 
У всех должны быть возможности для реализации в труде, 
получении за него достойной оплаты, за счет которой мож-
но удовлетворить как базовые, так и другие личные нужды, а 
также нужды родных и близких, которые зависят от данного 
лица и обеспечиваются им. 

Таким образом, требуется непосредственное участие го-
сударства для решения проблемы распространения в стране 
наркомании и алкоголизма. Необходимо больше внимания 
уделять тому, как воспитываются дети и обеспечивается их 
досуг. Полиция, как ключевой субъект профилактике грабе-
жей, должна эффективно предупреждать данные преступ-
ные посягательства, устранять проблемы, связанные с ор-
ганизацией деятельности правоохранительных органов по 
минимизации негативных социальных явлений. Исключи-
тельно в том случае, если рассмотренные негативные соци-
альные явления будут устраняться комплексно и с научным 
подходом, возможна будет выработка методики, которая по-
зволит эффективно предупреждать грабежи в России.
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В статье приведены достижения и преимущества использования цифровых технологий в правовой сфере. 
Проанализированы проблемы и правовые риски, связанные с внедрением цифровых технологий. отмечено, что для 
предотвращения киберугроз организация может использовать цифровые решения, платформы и инструменты, соответствующие 
требованиям законодательства. сделан вывод, что объем правовой защиты должен отвечать быстро меняющейся среде угроз, 
связанных с использованием информационных технологий. Выявлено, что основные факторы риска в производственной 
сфере связаны с нарушением информационной безопасности, вызванным кибератаками, утратой персональных данных и т.д. 
обосновано, что цифровые технологии позволяют, с одной стороны, повысить эффективность деятельности компании, но с 
другой – увеличивают юридические риски. Поэтому необходимо развивать положения нормативных правовых актов в данной 
сфере, способствуя снижению правовых рисков, связанных с увеличением масштабов цифровизации и автоматизации. 
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LEGALRISKSOFTRANSITIONTOADIGITALSOCIETY
 
The article presents the achievements and advantages of using digital technologies in the legal field. The problems and legal risks 

associated with the introduction of digital technologies are analyzed. It is noted that in order to prevent cyber threats, an organization 
can use digital solutions, platforms and tools that meet the requirements of legislation. It is concluded that the scope of legal protection 
should meet the rapidly changing environment of threats associated with the use of information technology. It is revealed that the main 
risk factors in the production sector are associated with information security violations caused by cyber attacks, loss of personal data, etc. 
It is proved that digital technologies allow, on the one hand, to increase the efficiency of the company’s activities, but on the other hand, 
they increase legal risks. Therefore, it is necessary to develop the provisions of regulatory legal acts in this area, helping to reduce the 
legal risks associated with the increase in the scale of digitalization and automation.

Keywords: technologies, digital technologies, digitalization, Internet, privacy, personal data, legal problems, legal risks, data 
protection.

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Инновации в области цифровых технологий развива-
лись быстрее, чем в любой другой области в истории чело-
вечества. Появление цифровых технологий произвело рево-
люцию в обществе и экономике, и практически все отрасли 
промышленности и виды повседневной деятельности испы-
тывают существенные изменения в результате цифровой ре-
волюции. 

Цифровая революция продемонстрировала необы-
чайную силу, способную внедрять новые методы работы, 
общения и установления связей между дисциплинами, со-
обществами и границами. Эта революция затронула право-
вые, экономические и социальные институты, финансовые 
и банковские реформы, массовую культуру, а также комму-
никацию и потребление. В последние десятилетия 20-го века 
цифровизация и развитие таких технологий, как волоконная 
оптика, вычислительная техника и спутники, распространи-
лись по всему миру, что привело к широкому использова-
нию сети Интернет. 

Сегодня, по мере продвижения цифровой револю-
ции, мы видим рост использования данных и приложений 
искусственного интеллекта, основанных на машинном об-
учении и алгоритмах [2]. Мы также наблюдаем появле-
ние робототехники в производственных и домашних при-
ложениях, Интернета вещей (IoT), блокчейн-технологий, 
нейронных сетей и квантовых вычислений, среди других 
используемых технологий. Эти технологические иннова-

ции работают совместно, создавая новые миры профес-
сиональной практики, процессов, основанных на знаниях, 
парадигм бизнеса и управления, а также всемирных со-
циальных сетей. 

В связи с пандемией коронавируса, затронувшей гло-
бальные отрасли, мир быстро перешел на цифровые техно-
логии, изменив методы работы компаний в разных секторах 
и странах, а также трансформировав условия работы людей. 
С современными технологиями произошло заметное увели-
чение производительности. Сотрудники оптимизировали 
операции с помощью цифровых процессов, что позволяет 
им работать где угодно и решать срочные вопросы.

Кроме того, повседневные задачи можно свести к ми-
нимуму с помощью автоматизации. Электронный автома-
тизированный документооборот обеспечивает более орга-
низованный рабочий процесс, который может привести к 
удовлетворенности клиентов цифровыми технологиями. Это 
также дает возможность использовать весь потенциал со-
трудников, позволяя им сосредоточить свой опыт на более 
продуктивной работе.

Цифровизация также позволяет специалистам сокра-
тить время, затрачиваемое на юридические исследования, 
поскольку искусственный интеллект (ИИ) уже применя-
ется в этой области. Например, ИИ может помочь участ-
никам судебных процессов в поиске исходных данных и 
извлечении важной информации из контрактов и других 
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документов с помощью алгоритмов. Искусственный ин-
теллект также может немедленно предоставлять ответы на 
часто задаваемые вопросы и советы по юридическим во-
просам, обеспечивая надежное обслуживание клиентов в 
режиме 24/7. 

Передовые системы кибербезопасности теперь могут 
выявлять, классифицировать, защищать и отслеживать кон-
фиденциальную информацию, делая ее доступной только 
для уполномоченных сторон. Управление цифровыми ад-
министративными процедурами, профилями клиентов, 
цифровыми идентификационными данными, конфиденци-
альными сведениями влечет для организации определенные 
киберриски. 

Следовательно, они становятся более уязвимыми для 
хакеров, потенциальных мошенников, совершающих кражи 
личных данных. Именно здесь важное значение приобретает 
цифровое регулирование. Для предотвращения киберугроз 
организация может использовать цифровые решения, плат-
формы и инструменты, соответствующие требованиям зако-
нодательства. При этом развитая цифровая платформа для 
бизнеса должна собирать, хранить, управлять и защищать 
информацию о клиентах.

Поскольку использование Интернета увеличилось с го-
дами, возросло и значение конфиденциальности данных. 
Веб-сайтам, приложениям и платформам социальных сетей 
часто необходимо собирать и хранить персональные данные 
о пользователях для предоставления услуг. Однако некото-
рые приложения и платформы могут превосходить ожи-
дания пользователей в отношении сбора и использования 
данных, оставляя пользователей с меньшей конфиденциаль-
ностью, чем они предполагали. Другие приложения и плат-
формы могут не устанавливать адекватных гарантий в отно-
шении данных, которые они собирают, что может привести 
к нарушению данных, ставящие под угрозу конфиденциаль-
ность пользователей.

Во многих юрисдикциях конфиденциальность считается 
фундаментальным правом человека, и для защиты этого пра-
ва существуют законы о защите данных. Особенно уязвимы 
персональные данные, которые обрабатываются с использо-
ванием Интернета. 

Использование и разглашение персональных данных 
могут осуществляться без ведома пользователей и, как пра-
вило, против их воли. Некоторые правонарушители могут 
пользоваться отсутствием либо несовершенством норматив-
ных актов, контролирующих конфиденциальность данных. 

Если сохранность персональных данных не обеспечена 
или если люди не имеют возможности контролировать их 
использование, эти данные могут быть неправомерно ис-
пользованы несколькими способами:

• Преступники могут использовать персональные дан-
ные для обмана или преследования пользователей.

• Субъекты могут продавать персональные данные ре-
кламодателям или другим сторонним лицам без согласия 
пользователя, что может привести к получению пользовате-
лями нежелательного маркетинга или рекламы.

• Деятельность человека отслеживается и контролиру-
ется, что может ограничить его способность свободно выра-
жать себя и свое мнение.

Каждая организация, которая занимается управлением 
данными, и хочет защитить данные и информацию клиен-
тов, их идентификационные профили или цифровые тран-
закции, должна быть осведомлена о правовых нормах в этой 
сфере и цифровых правах клиентов, чтобы предоставлять 

наилучшие безопасные и законные цифровые услуги, повы-
шая лояльность и доверие клиентов. Сегодня для организа-
ций, внедряющих современные технологии, угрозы кибер-
преступности вкупе со стремительными технологическими 
изменениями представляют серьезную проблему. 

Несмотря на удобство и простоту использования об-
лачных технологий, концепция территориальности приме-
нительно к современным технологиям может вызвать мно-
жество трудностей в толковании. Каждая юрисдикция будут 
подходить к нарушению конфиденциальности материалов, 
загруженных в облако, по-разному, что потенциально при-
ведет к существенным расхождениям в правовом регулиро-
вании данных вопросов. 

Интернет вещей (IoT) относится к сети объектов, встро-
енных в программное обеспечение и датчики и имеющих 
возможность подключаться, передавать и обмениваться 
данными между устройствами через Интернет без необхо-
димости взаимодействия с человеком. Они уже являются 
большой частью жизни человека, как правило, в виде «ум-
ных» устройств и систем, таких как системы умного дома, где 
бытовые приборы и устройства подключены и могут управ-
ляться удаленно. 

Одной из самых больших угроз безопасности IoT яв-
ляется отсутствие шифрования при регулярной передаче. 
Множество устройств Интернета вещей не шифруют дан-
ные, которые они отправляют, что означает, что если кто-то 
проникнет в сеть, он может перехватить учетные данные и 
другую важную информацию, передаваемую на устройство 
и с него. Многие IoT-устройства регулярно взаимодействуют 
с облачными приложениями. Передача данных из сети в об-
лако обычно проходит через общедоступный Интернет, что 
делает их уязвимыми для перехвата и атаки вредоносных 
программ.

Защита, конфиденциальность и безопасность данных 
обеспечиваются должна обеспечиваться изначально. Поэто-
му важно интегрировать эти меры в технологию IoT, начи-
ная с процесса разработки. Принятие согласованного набора 
международных стандартов, специфичных для IoT, поможет 
сформировать четко определенную нормативно-правовую 
среду, которая снизит риски, связанные с этой технологией.

Ключевой проблемой здесь является принятие решения 
о степени ограничений на обмен информацией из-за опасе-
ний за их безопасность [1]. 

Результатом слишком широких и превентивных огра-
ничений на корпоративную коммуникацию, даже если они 
оправданы серьезными опасениями по поводу информаци-
онной безопасности, является потеря функциональной со-
вместимости. Это проблема требует информационной за-
щиты, с одной стороны, и правовой – с другой. 

Ученые показали, что необходимо разработать нормы и 
предписания для повышения глобальной безопасности, по-
скольку существующие нормативные акты не подходят для 
таких компьютерных систем [3]. 

Хранение и использование конфиденциальной инфор-
мации на компьютерах, мобильных устройствах, подключен-
ных к Интернету, требует повышенной юридической безо-
пасности. Поэтому объем правовой защиты должен отвечать 
быстро меняющейся среде угроз, связанных с использовани-
ем информационных технологий. 

Технологии хранения больших данных - это архитек-
тура вычислений и хранения, которая собирает большие 
наборы данных и управляет ими, а также позволяет ана-
лизировать данные в режиме реального времени. Большие 
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данные в информационных технологиях используются для 
улучшения операций, обеспечения лучшего обслужива-
ния клиентов, разработки индивидуальных маркетинговых 
кампаний и других действий для увеличения доходов и 
прибыли. 

Однако большие данные также являются целью для 
потенциальных злоумышленников, поэтому несоблюдение 
мер безопасности при хранении и обработке этих данных 
может привести к утечке ценной информации. Большие 
данные сопряжены с такими юридическими рисками, как 
неправомерное получение интеллектуальной собственности 
третьими лицами. 

Важным вопросом является гражданская ответствен-
ность за ущерб, причиненный роботами. Обеспечение над-
лежащего уровня безопасности киберфизической системы в 
промышленной сфере зависит от принятия правовых норм, 
регулирующих стандартизацию, права интеллектуальной 
собственности, управление данными, вопросы ответственно-
сти, трудоустройства. Наиболее совершенные роботы могут 
получить правовой статус электронных лиц. 

Увеличение сектора информационных коммуникаций 
также сегодня влечет серьезные юридические трудности в 
обеспечении конфиденциальности и защиты неприкосно-
венности частной жизни. Глобальная подверженность право-
вому риску, создаваемому Интернетом, в сочетании с часто 
противоречащими друг другу правами и обязанностями и 
ограниченными возможностями правоприменения, означа-
ют, что корпорации могут усомниться в необходимости со-
блюдения всех применимых законов. 

Основные факторы риска в производственной сфере 
связаны с нарушением информационной безопасностью, вы-
званным кибератаками, утратой персональных данных и т.д. 
Доступность данных неизбежно влияет на процесс управле-
ния рисками. Использование инновационных технологий оз-
начает, что должны иметься готовые решения для снижения 
юридических рисков. 

Примеры юридических рисков, которые могут воз-
никнуть в связи с применением цифровых технологий, 
включают материальный ущерб, нарушение условий кон-
тракта, неправомерное использование персональных дан-
ных, нарушение прав работников организации, наруше-
ние прав правообладателей объектов интеллектуальной 
собственности. 

Кроме того, в случае Интернета вещей и киберфизиче-
ских систем, перечень потенциальных юридических рисков 
шире, поскольку существует возможность повреждения дат-
чиков или других элементов систем наблюдения и контроля 
в автономных системах механической обработки, включая 
системы загрузки и разгрузки. 

Итак, внедрение цифровизации и автоматизации со-
пряжено с высокими правовыми рисками. Их минимизация 
возможна путем снижения вероятности возникновения ри-
ска для конкретной технологии. 

Научная проблема регулирования неприкосновенности 
частной жизни в мире постоянно развивающихся технологий 
состоит в том, чтобы определить уровень эффективного регу-
лирования конфиденциальности, защитить права субъектов 
данных, но при этом предоставить бизнесу возможность ис-
пользовать персональные данные на законных основаниях и 
вдохновить на свободное перемещение данных. Практиче-
ская проблема заключается в том, чтобы найти баланс между 
бизнесом, использующим технологии для получения выгоды 
от персональных данных, и фактическим реальным контро-

лем над персональными данными со стороны субъектов дан-
ных.

Цифровые технологии позволяют, с одной стороны, 
повысить эффективность деятельности компании, но с дру-
гой - увеличивают юридические риски. В свете цифровой 
трансформации производства требования в области защиты 
информации, персональных данных, ИТ-безопасности полу-
чили «новое звучание». 

В связи с этим, необходимо развивать положения нор-
мативных правовых актов в данной сфере, способствуя сни-
жению правовых рисков, связанных с увеличением масшта-
бов цифровизации и автоматизации. Такие проблемы, как 
утечка персональных данных лиц, вторжение в частную 
жизнь на основе больших данных высветили двойственность 
технологического развития и приводят к выводу о том, что 
технологическое развитие необходимо надлежащим обра-
зом регулировать.

Неприкосновенность частной жизни как фундаменталь-
ное право регулируется специальными правилами, которые 
ставят инновационные организации, работающие с персо-
нальными данными, в рамки, направленные на защиту прав 
субъектов данных и не наносящие вреда нововведениям как 
концепции. Влияние технологий на неприкосновенность 
частной жизни обеспечивается сочетанием различных техно-
логий, которые по-разному используются в разных случаях 
во всем мире, что формирует законодательство о конфиден-
циальности таким образом, чтобы оно отвечало новым вы-
зовам инноваций.
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Технологический суверенитет – это важная составляющая развития государства, особенно в современной цифровой 
экономике. Это понятие означает способность страны самостоятельно разрабатывать и использовать передовые технологии, 
чтобы обеспечивать свою экономическую, политическую и оборонную безопасность. однако в условиях быстро меняющегося 
мира и всё большей цифровизации различных уровней жизни общества, возникают и новые риски, которые способны нанести 
вред технологическому суверенитету России. В этом контексте нормативное оформление механизмов противодействия рискам 
является неотъемлемой частью обеспечения технологического суверенитета страны. Поэтому вопросы совершенствования 
нормативно-правового регулирования данной сферы приобретают актуальность и научную значимость, особенно в наши дни.
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Technological sovereignty is an important component of the development of the state, especially in the modern digital economy. 
This concept means the ability of a country to independently develop and use advanced technologies to ensure its economic, political 
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Введение
С ускорением технологического развития возникает всё 

больше рисков, поскольку многие страны развиваются в этом 
направлении очень быстро. Повсеместное использование 
иностранных компьютерных программ и других технологи-
ческих компонентов таит в себе угрозу подрыва националь-
ного технологического суверенитета.

В связи с этим актуальной становится задача противо-
действия этим рискам. И на наш взгляд, нормативно-право-
вое регулирование этих отношений занимает не последнее 
место в данном механизме. Законодательное обеспечение 
технологического суверенитета возможно посредством раз-
работки и принятия соответствующих нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные с использованием 
иностранных технологий и программного обеспечения в 
стратегически важных секторах экономики, а также выстраи-
ванием собственной наукоёмкой технологической базы.

Результаты исследования
Для того, чтобы понять нормативные механизмы проти-

водействия рискам в области обеспечения технологического 
суверенитета России, необходимо сформулировать контуры 
понятия технологического суверенитета.

Технологический суверенитет представляет собой спо-
собность государства контролировать и использовать инфор-
мационные и коммуникационные технологии в интересах 
своей национальной безопасности, экономического разви-
тия и сохранения суверенитета. Однако, с развитием новых 
технологий приходят и новые угрозы, которые могут нанести 
серьезный ущерб стране. Поэтому, необходимо разработать 
и внедрить механизмы противодействия рискам, связанным 
с обеспечением технологического суверенитета [3, с. 134].

Важнейшим направлением работы по формированию 
правового механизма противодействия рискам в области 
технологического суверенитета России является разработка 
и утверждение законодательных актов [4, с. 1068].

Ключевым нормативно-правовым актом в этой сфере 
является Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ. В этом законе зафиксированы базовые положения 

политики обеспечения информационной безопасности стра-
ны и противодействия возникающим угрозам.

В законодательстве, а именно в ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», чётко 
говорится, что обладатель информации обязан принимать 
меры по защите информации. И только в отдельных случа-
ях, которые установлены законодательством РФ, мы обязаны 
защищать информацию и информационные активы так, как 
нам это предписывает государство. Согласимся с А. Лукац-
ким в том, что во всех остальных случаях, если государство 
не устанавливает обязательных требований, лицо вправе са-
мостоятельно выбирать те стандарты, подходы которыми вы 
будете руководствоваться при построении, мониторинге и 
эксплуатации системы информационной безопасности. 

Обязательные требования устанавливаются в следую-
щих случаях:

– в области защиты персональных данных;
– требования ФЗ № 161 «О национальной платёжной 

системе», обязательные требования по защите информации 
для финансовых организаций;

– отдельная ветка регулирования–промышленные си-
стемы, энергетика, транспорт, то есть так называемые клю-
чевые системы;

– операторы связи;
– вопросы государственной тайны;
Также важнейшим нормативно-правовым актом яв-

ляется Доктрина информационной безопасности РФ. Дей-
ствующая версия Доктрины информационной безопасно-
сти утверждена Президентом РФ в 2016 г., и она во многом 
сохраняет преемственность с предыдущей редакцией, кото-
рая была утверждена Президентом РФ в 2000 г., т.е. более 
15 лет до этого. Естественно, она потребовала обновления 
и все актуальные на настоящий момент взгляды в ней пере-
числены. 

Суть доктрины описана в п. 1 ч. I, в которой говорится 
о том, что доктрина информационной безопасности являет-
ся установочным документом, на который можно ссылаться 
при обосновании различных проектов и решений, их соот-
ветствии духу официальных взглядов на обеспечение инфор-
мационной безопасности. Эти взгляды во многом влияют на 
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реалии, мы убедились на примере конкретных законов, кото-
рые должны согласовываться с доктриной.

В отечественном правовом поле существует целый ряд 
регуляторов, которые определяют государственную поли-
тику в данном направлении и осуществляют контроль её ис-
полнения. Рассмотрим кратко их полномочия. Выделяют ряд 
регуляторов, которые принимают ключевые решения в дан-
ной области: ФСТЭК, ФСБ, ЦБ, Минцифры, Роскомнадзор. 
ФСТЭК занималась всеми вопросами защиты информации, 
кроме криптографии, криптографией занималась ФСБ. В на-
стоящее время ФСБ занимается вопросами мониторинга ре-
агирования на инциденты, частично такими решениями как 
файервол, сетевое оборудования, антивирусы, а также имеет 
требования к такого рода решениям [7, с. 11]. Сегодня суще-
ствуют однозначные вопросы, которыми занимаются ФСТЭК 
или ФСБ, а существует области, где может действовать как 
один, так и другой орган. ЦБ регулирует вопросы защиты 
информации в национальной платёжной системе, а также 
вопросы защиты информации в финансовых и некредитных 
финансовых организациях. Роскомнадзор ранее отвечал за 
соблюдение прав участников (субъектов) информационной 
безопасности, а с конца 2022 г. отвечает за уведомления в об-
ласти инцидентов, связанных с персональными данными [6, 
с. 81].

 Отдельно стоит упомянуть Министерство Цифрового 
развития РФ, которое до недавнего времени занималось во-
просами электронной подписи и удостоверяющих центров. 
Несмотря на то, что Минцифры устанавливает государствен-
ную политику в области персональных данных, в последний 
год данное ведомство вышло также в публичное поле регули-
рования отдельных вопросов кибербезопасности, что связано 
с особой ролью этого ведомства в процессах информатиза-
ции. Достаточно сказать, что за реализацию Указа Прези-
дента от 1 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по 
обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации» отвечает в первую очередь Минцифры. Поми-
мо этого, указанное ведомство занимается вопросами серти-
фикатов безопасности для сайтов, анализом защищённости 
объектов информационной инфраструктуры и другими во-
просами.

Справедливо мнение И. Дурницына в том, что россий-
ское законодательство, касающееся информационной без-
опасности, можно разделить на три этапа. Таким образом, 
российское законодательство прошло последовательный 
путь развития, поэтапно двигаясь к более совершенному 
уровню защиты информации1. 

Кроме того, для обеспечения технологического сувере-
нитета необходимо уделять внимание и образовательной 
сфере. Здесь можно согласиться с общим выводом Т. Н. Бли-
новой в том, что «на ближайшие годы перед высшей школой 
стоят две главные задачи - кардинальная перестройка содер-
жания подготовки кадров и приятие мер по уменьшению 
текущего дефицита кадров с использованием различных ме-
ханизмов» [2, с. 38]. В этой связи важно на законодательном 
уровне обеспечить развитие образовательных центров и выс-
ших учебных заведений [1, с. 29].

Важным аспектом нормативного оформления механиз-
мов противодействия рискам является и обеспечение защи-
ты интеллектуальной собственности. В этом направлении 
уже действует такой орган как Федеральный институт про-
мышленной собственности (ФИПС), который занимается ре-
гистрацией полезных моделей и промышленных образцов. 
Деятельность данного органа крайне важна с точки зрения 
обеспечения технологического суверенитета страны [5, с. 63].

Однако, одного только нормативного оформления недо-
статочно. Для эффективного противодействия рискам необ-
ходимо также создать систему международного сотрудниче-
ства в области обеспечения технологического суверенитета. 
Россия активно ведет работу в этом направлении, участвуя в 
различных международных форумах, соглашениях и сотруд-
ничая с другими странами в области кибербезопасности и за-
щиты прав интеллектуальной собственности [8, с. 351].

Безусловно, стоит согласится с мнением В.В. Лапаевой, 
которая говорит о необходимости комплексного подхода: 

1	 Дурницын	И.	Развитие	права	в	сфере	информационной	безопас-
ности.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
garant.ru/ia/opinion/author/durnicyn/1420282/	(дата	обращения:	
03.04.2023).

«прорыв в этом направлении требует постановки и решения 
значительно более широкого круга вопросов: от перестрой-
ки системы образования, готовящей научные кадры (здесь от 
тестовой оценки знаний надо переходить к стимулированию 
у обучающихся понимания и креативности), до легитима-
ции собственности, сложившейся по итогам приватизации 
нашего общего социалистического наследства, без чего не-
возможно создать экономику, заинтересованную в развитии 
инноваций».

Заключение и выводы
Таким образом, российское законодательство прошло 

последовательный путь развития, поэтапно двигаясь к более 
совершенному уровню защиты информации. 

В отечественном правовом поле существует целый ряд 
регуляторов, которые определяют государственную поли-
тику в данном направлении и осуществляют контроль её ис-
полнения.

На основе анализа законодательства был выявлен ряд 
нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу, 
и проанализировано их влияние на формирование техноло-
гического суверенитета.

В настоящее время в российском правовом поле суще-
ствует ряд правовых коллизий, которые требуют законо-
дательного совершенствования. Безусловно, правоприме-
нительная практика не должна устранять данные пробелы 
аналогией права или закона.

Формирование в России технологического суверенитета 
– ключевая задача на среднесрочную перспективу и норма-
тивно-правовая основа, позволяющая эффективно выстраи-
вать процессы, является очень важным подспорьем в её ре-
шении.

В статье перечислены основные шаги, которые нужно 
сделать для того, чтобы приблизиться к решению задачи по 
обеспечению технологического суверенитета и минимизи-
ровать риски. Это эффективный законотворческий процесс, 
поддержка образовательных организаций, создание и эф-
фективная работа координирующих органов.
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This article examines the psychological characteristics common among persons committing economic crimes. The characteristic 
of their psychological characteristics of personality is given. A typology of the personalities of persons committing economic crimes 
is proposed. The importance of understanding the psychological foundations of economic crimes for the development of effective 
prevention and intervention strategies is emphasized.
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Хакимова А. Р.

Экономическая преступность – это явление, которое 
существует уже давно и имеет свои корни в экономической 
деятельности человека. Согласно данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации за январь-сентябрь 
2023 года в России было выявлено 87,8 тысяч преступлений 
экономической направленности [1]. В то же время Генераль-
ная прокуратура России добавила, что общее число пре-
ступлений экономической направленности с начала года 
снизилось на 6 % в сравнении с прошлым отчётным пери-
одом [2]. Несмотря на то, что экономические преступления 
охватываю множество составов, которые подрывают финан-
совую стабильность и доверие общества, все они указывают 
на то, что экономическая преступность является сложным 
явлением, которое требует комплексного подхода при его 
изучении. 

За формальным составом преступления и преступно-
стью в целом скрывается такой важный аспект, заслужива-
ющий изучения, как связь между индивидуальными психо-
логическими особенностями и совершением данного вида 
преступлений.

Раскрытие индивидуальных психологических характе-
ристик лиц, причастных к таким преступлениям, имеет клю-
чевое значение для понимания генезиса таких преступлений. 
Анализируя эти аспекты, становится возможным выявить 
катализаторы, движущие этими преступлениями, и понять 
закономерности, которые могли бы помочь в стратегиях про-
филактики, вмешательства и предупреждения.

В стремлении разгадать психологические аспекты, ле-
жащие в основе экономической преступности, ученые стал-
киваются не только с доктринальным анализом [3], но и с 
необходимостью внедрения междисциплинарных методоло-
гий для анализа нюансов индивидуальной психологии в этой 
сфере. Рассматривая методологические подходы, которые 
могут быть использованы для изучения экономической пре-

ступности в контексте темы статьи, можно выделить несколь-
ко наиболее основных.

Помимо классических юридических методологических 
подходов в рамках данной проблемы также используются 
психологическое профилирование и поведенческие иссле-
дования. Благодаря данному методу удается выявить модели 
поведения лиц и их мотивы. Немаловажным также является 
метод статистического анализа, позволяющий изучить вза-
имосвязи между психологическими переменными и эконо-
мической преступностью, для получения представления об 
относительной силе этих связей.

Область экономических преступлений охватывает мо-
шенническую деятельность, коррупцию, растрату и различ-
ные правонарушения типичными проявлениями которых 
являются обман, манипулирование и эксплуатация с целью 
получения финансовой выгоды. Однако за формальным со-
ставом преступления и преступностью в целом скрывается 
такой важный аспект, заслуживающий изучения, как связь 
между индивидуальными психологическими особенностями 
и совершением данного вида преступлений.

В основе этой взаимосвязи лежит понимание мотива-
ции, процессов принятия решений и моделей поведения, 
лежащих в основе экономической преступлении. Раскрытие 
индивидуальных психологических характеристик лиц, при-
частных к таким преступлениям, имеет ключевое значение 
для понимания генезиса таких преступлений.

Выявление и осмысление этих факторов по своей сути 
ценно из-за их роли в формировании характера совершения 
экономических преступлений. Такое понимание позволяет 
глубже понять, почему определенные лица, движимые опре-
деленными психологическими предрасположенностями, 
склонны к данному поведению. Анализируя эти психологи-
ческие аспекты, становится возможным выявить катализато-
ры, движущие этими преступлениями, и понять закономер-
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ности, которые могли бы помочь в стратегиях профилактики, 
вмешательства и предупреждения.

Основной характеристикой личности совершающей 
преступления правильно считать – мотив. Несмотря на то, 
что в большинстве случаев финансовая выгода является ос-
новным мотивом для многих экономических преступлений, 
другие факторы, такие как жадность, власть, статус и пого-
ня за адреналином, также могут играть значительную роль. 
Например, мошеннические схемы часто мотивируются фи-
нансовой выгодой, в то время как превышение полномочий 
частным детективом может являться следствием стремления 
к власти и влиянию.

Те, кто совершает преступления ради финансовой выго-
ды, проявляют ряд психологических особенностей, которые 
способствуют их противоправному поведению. О. С. Капи-
нус, В. И. Авдийский и другие ученые выделяют 5 основных 
типов преступников в зависимости от мотива: корыстный, 
насильственный, престижный, сексуальный, игровой [3], [4].

Стоит отметить, что эта типология универсальна и под-
ходит ко всем видам преступности. Принимая во внимание 
разнообразные мотивы и поведение экономических преступ-
ников, имеет смысл конкретизировать и разработать типоло-
гию личностей преступников в зависимости от мотива пре-
ступления. Это может служить для принятия превентивных 
мер, которые направлены на предупреждение экономиче-
ской преступности.

1. Корыстный тип. Их основной мотив заключается в 
стремлении к личной финансовой выгоде. Данный тип наи-
более часто встречается у личностей, совершающих престу-
пление закрепленных в ст. 159, ст. 160, ст. 185 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

2. Жестокий тип. Личности склонные к насилию, могут 
прибегать к силе или угрозам насилия для достижения своих 
финансовых целей. Чаще всего встречается у обвиняемых по 
таким составам преступления, как Кража, Грабеж, Вымога-
тельство [4].

3. Престижный тип. Их мотивирует желание высокого 
статуса. Они стремятся произвести впечатление, стать сим-
волом успеха. К такому типу можно отнести людей, занима-
ющихся манипулированием рынков (ст. 185.3 УК РФ), подку-
пом арбитра (ст. 200.7 УК РФ).

4. Азартный тип. Экономические преступники, которые 
ищут острые ощущения, могут быть мотивированы адрена-
лином. Наиболее часто встречается у людей, занимающихся 
кражами, фальсификацией финансовых документов.

Эта классификация показывает, что каждый тип отра-
жает конкретную психологическую ориентацию, которая на-
правляет их в сфере экономических преступлений.

Стоит отметить, что преступления в сфере экономики 
часто совершаются людьми, которые проявляют определен-
ные характеристики, такие как контроль над собой, гибкость, 
способность сосредоточиться на цели, настойчивость и дис-
циплинированность, особенно в сложных ситуациях.

Также, следует упомянуть такую немаловажную харак-
теристику личности, как пол и возврат. Анализ по гендерно-
му признаку показывает, что в 2021 г. около 79 % преступле-
ний коррупционной направленности совершили мужчины, 
в то время как 21 % приходилось на женщин [5]. Анализируя 
материалы изученных уголовных дел о преступлениях в сфе-
ре экономической деятельности, при прохождении практи-
ки в прокуратуре, можно сделать вывод, что средний возраст 
экономического преступника составляет 40 лет. В целом, дан-
ные более старых исследований говорят о схожих цифрах [6].

Моральные и психологические характеристики лич-
ности правонарушителя являются катализатором их про-
тивоправного поведения. Основными из них являются: 
рациональность, отсутствие эмпатии, склонность к манипу-
лированию, стратегическое мышление, рискованность, соци-
ально-экономическое влияние и внешние факторы.

Совокупность этих моральных и психологических ха-
рактеристик формирует личность экономического преступ-
ника. Понимая экономических преступников, мы можем 
лучше понять факторы, влияющие на их поведение.

Таким образом, изучение психологических основ эко-
номических преступников проливает свет на разнообразие 
личностей, совершающих экономические правонарушения, 
позволяя эффективнее предупреждать их. Сложная взаимос-
вязь между психологическими особенностями и совершени-
ем экономических преступлений подчеркивает важность по-
нимания нюансов, присущих поведению правонарушителя.

Эффективные стратегии предупреждения и вмешатель-
ства должны устранять основные причины экономических 
преступлений, воздействуя на эти основополагающие психо-
логические факторы. Правоохранительные органы могут из-
влечь пользу из понимания психологических характеристик 
экономических преступников для выявления потенциальных 
правонарушителей и разработки более эффективных мето-
дов расследования.

Понимание психологических основ экономической пре-
ступности имеет важное значение для борьбы с этой широко 
распространенной проблемой. Устраняя их, мы можем стре-
миться создать общество, в котором преобладают этические 
принципы принятия решений и уважение к закону.
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В современной отечественной юридической литерату-
ре имеет место реакция на кризис претендовавших в Новое 
время на общечеловеческую значимость идей правового 
государства в форме попыток обосновать возможность его 
построения на основе обращения к исторически обуслов-
ленным ценностям локальных цивилизаций. В качестве при-
мера приведем новое определение: «Правовым – социально 
справедливым, следует считать такое государство, в котором 
его законы и публичная власть, обладающая православным 
духовно-нравственным менталитетом, пользуются полным 
доверием абсолютного большинства населения, используя 

свои должностные полномочия исключительно на благо 
своего народа и национальной безопасности государства, в 
котором нет места коррупционным проявлениям, а нацио-
нальные доходы справедливо распределяются между всеми 
слоями общества, реально обеспечивая им достойный уро-
вень жизни» [1, с. 39].

Неожиданное обращение правоведов к «православно-
му духовно-нравственному менталитету» требует солидного 
обоснования, поскольку развернутый характер формулиров-
ки заставляет предположить, что эта трактовка также пре-
тендует на универсальное значение, как и идеи правового го-



ВахитоваГ.В.,ГазизоваЛ.М.,РудманМ.Н.

103

сударства позиционировались и активно распространялись 
европейской цивилизацией в силу убежденности в ее обще-
человеческом значении.

Последней теоретической попыткой обратить внимание 
на православие как проверенный многовековой русской исто-
рией путь формирования «духовно-нравственного ментали-
тета», обеспечившего становление всех преимуществ русской 
государственности и русской культуры над аналогичными 
явлениями западной цивилизации, было евразийство. Его 
основные теоретические положения о влиянии историче-
ского православия на развитие отечественной государствен-
ности были сформулированы группой единомышленников 
– талантливых русских историков культуры, настаивающих 
на реальности «евразийства» как специфического ментали-
тета, исторически сформировавшегося в пределах контактов 
славянских народов как носителей земледельческой циви-
лизации с кочевым «туранским элементом». В этом плане 
предшественниками евразийцев можно считать и русских 
самодержцев, которые, начиная с Ивана IV, были озабочены 
завоеванием территорий к востоку от Московского государ-
ства, и выдающихся представителей русской культуры XIX 
века, увлекающихся аналогичными идеями в условиях оче-
видного кризиса восточных автократических традиционных 
государств, неспособных противостоять военной организа-
ции Российской империи. Например, достаточно обосно-
ванными представляются современные оценки роли Ф. М. 
Достоевского в истории политической мысли как основателя 
«предъевразийства»: «Будущее России Достоевский видел 
не в общеславянском единстве, а утверждении ее влияния в 
пространствах бывшей империи Чингис-хана и бывшей Ви-
зантии (даже с возмож ным переносом столицы в Константи-
нополь). Миссия такой России состоит в том, чтобы ска зать 
миру свое «слово», выразить идею, что станет смыслом и 
системообразующим началом российского государства. Тем 
самым Достоевский прямо предвосхищает ключевую мысль 
евразийства об «идее-правительнице»!» [1, с. 20]. 

Объективным основанием такого подхода являлось 
многовековое взаимовлияние ордынской родовой этики и 
славянской оседлой земледельческой культуры, которое со-
гласно основам евразийского учения привело к созданию 
уникальной русской государственности, сформировавшей 
этически более развитой в сравнении с ориентированной на 
материальные потребности, как это представляется многими 
отечественными исследователями, западной цивилизацией. 
Общим элементом евразийства было убеждение в опреде-
ляющем влиянии на формирование евразийского ментали-
тета, выраженного в ценностях ненависти к индивидуализму 
и эгоизму, коллективизма, служения государству, которое 
оказала историческая Православная Церковь. Масштабность 
идеи сформировать целостную историко-философскую кон-
цепцию, которая сможет одновременно теоретически пре-
одолеть влияние на Россию рациональной западной цивили-
зации и практически направить результаты большевистского 
правления в созидательное русло формирования православ-
ной государственности объединили талантливых ученых, 
обладающих выдающимися способностями к литературно-
публицистической деятельности. В их число входили Л. П. 
Карсавин, П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Н. Н. Алексеев. 
Причем сферу их специализации в обществознании сложно 
конкретизировать в силу разносторонности научных инте-

ресов, объединяющих историю, политологию, лингвистику, 
религиоведение, культурологию. Надо подчеркнуть, что их 
труды считаются началом развития отечественной культуро-
логии как науки об уникальных историко-культурных фено-
менах, определяющих развитие любого общества. 

В современной отечественной историографии и публи-
цистике, так или иначе отражающей актуальные проблемы 
современности, евразийство, известно как один из характер-
ных для русской культуры феноменов – «идейное течение», 
основанное на исходном, предельном по насыщенности 
эмоционального накала, отторжении влияния либеральной 
западной цивилизации и попытке обрести принципиаль-
но «отличные» от западного влияния историко-культурные 
корни. В этом смысле евразийство являлось характерным 
для развития русской культуры явлением, поскольку в той 
или иной форме такие психологически обоснованные «про-
валами» русской истории интеллектуальные запросы имели 
место с начала XIX века. Они были вызваны кризисом стол-
кновения русской самодержавно-крепостнической культуры 
с претендующей на рациональную и этическую универсаль-
ность идеологией Великой Французской Революции. Общим 
«предком» евразийцев и большевиков оказалось крайнее 
разочарование в европейской цивилизации, предъявляю-
щей жестокие требования к индивидуальной ответствен-
ности «человека и гражданина». Отторжение европейской 
предприимчивости и связанного с нею индивидуализма, 
объяснялись тем, что многими теоретически образованными 
деятелями русской культуры они воспринимались как культ 
безнравственности и предательства по отношению к коллек-
тиву и обществу. Такое восприятие, стало ментальной осно-
вой противопоставления русской культуры западной циви-
лизации. Оно выражалось не только в идеях официального 
и «народнического» русского консерватизма, но и в класси-
ческих литературных сюжетах – от Андрия, предавшего «сво-
их» в «Тарасе Бульбе», до образов Пьера Безухова и Михаила 
Сперанского, известных по «Войне и миру». Аналогичные 
истоки имела общерусская реакция на реформаторские уси-
лия Петра Столыпина, выраженная в отторжении его проек-
тов консервативными помещиками, убежденными в патрио-
тичности своих мотивов, и революционерами, мечтавшими 
любой ценой уничтожить самодержавное правительство, 
падение которого П. А. Столыпин при всей его консерватив-
ности оттягивал или предотвращал специфически «западны-
ми» методами [3, с. 12].

Показательность евразийского движения в идейных и 
организационных проявлениях как характерного для рус-
ской культуры явления, в достаточной степени отражающего 
кризис мировой цивилизации ХХ века, наглядно проявляет-
ся в этических подходах к истории и следующих из строго 
исторического обоснования концепциях идеального государ-
ственного устройства, восходящие к Платону. 

Обобщенные позиции по вопросам специфической для 
русской государственности этики евразийцы в публикациях 
середины 1920 гг. сводятся к их обоснованию историческим 
опытом русской культуры, подчеркивая позитивное влияние 
«туранского элемента» в противовес разлагающему воздей-
ствию западной цивилизации. Пытаясь встать на твердую 
почву исторического реализма, они стараются обнаружить 
высший смысл в пережитом опыте поражений и угнетения, 
который, начиная с ордынского завоевания стал система-
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тическим. Но евразийцы, стараясь дистанцироваться от ев-
ропеизированных оценок ордынского влияния на русскую 
культуру, считают вполне допустимым оценивать извлечен-
ные из этого уроки в категориях «служения», а не «угнете-
ния». В результате, из изначально объективной предпосылки 
ориентация на принципиальное антизападничество приво-
дит к логическим противоречиям.

«Для всякой нации иноземное иго есть не только несча-
стье, но и школа». Н. С. Трубецкой в рамках рациональной 
методики исторического познания, из которой именно в это 
время в странах западного мира формируется культурологи-
ческая парадигма в обществознании, отмечает, что «сопри-
касаясь с иноземными покорителями и засильниками, нация 
заимствует у них черты их психики и элементы их нацио-
нальной культуры и идеологии. Если она сумеет органически 
переработать и усвоить заимствованное и выйдет, наконец, 
из-под ига, то о благотворности или вредоносности ига как 
школы можно судить по тому, в каком виде предстанет ос-
вобожденная нация [4, с. 65]. Присущее самодержавной рос-
сийской традиции отрицание любых форм «децентрализа-
ции» как проявления недопустимой свободы, угрожающей 
всеобщим хаосом, отражается на фактическом осуждении 
домонгольского состояния русских земель. Оригинальность 
признания смысла в установлении диктаторской власти 
монгольских сборщиков дани, позднее станет традицией в 
позднесоветской историографии, наиболее красочно проя-
вившись в теориях пассионарности Льва Гумилева. Н. С. Тру-
бецкой выносит свой исторический осуждающий приговор 
феодальной демократии русских земель, действительно не 
чуждых демократии до появления монгольской державно-
сти: «Монгольское иго длилось более двух веков. Россия по-
пала под него, еще будучи агломератом удельных княжеств, 
самостийнических, разрозненных, почти лишенных понятий 
о национальной солидарности и о государственности. Приш-
ли татары, стали Россию угнетать, а попутно и учить. А через 
двести с лишком лет Россия вышла из-под ига в виде может 
быть и «неладно скроенного» но очень «крепко сшитого» 
православного государства, спаянного внутренней духовной 
дисциплиной и единством «бытового исповедничества», 
проявляющего силу экспансии и вовне. Это был результат 
татарского ига, тот плод, по которому можно судить о вредо-
носности или благоприятности самого ига в судьбах русского 
народа» [4, с. 60].

Развиваемая евразийцами идея «православного госу-
дарства» имела объективное историческое основание в исто-
рии русского самодержавия. Но евразийцы игнорировали 
неспособность поддержавшей самодержавие православной 
церкви обеспечить себе авторитет поисками сплачивающего 
общество идеала социальной справедливости. «Проповеди 
церковников о мире, любви, национальном единстве с XVI в. 
используются с целью мобилизации населения на борьбу с 
оппонентами официальной церкви. Первым примером та-
кой разрушительной для общества ситуации стала борьба 
нестяжателей и иосифлян, воспользовавшихся поддержкой 
великокняжеской власти для победы в конфликте, интерес в 
котором у победителей был сугубо материальным, что было 
очевидно для современников. который своим авторитетом 
способен поддержать людей в моменты жизненных и душев-
ных кризисов. А официальная церковь отстаивает интересы 
учреждений церковной власти, подменяющей идеи возрож-

дения нравственности и духовности необходимостью смире-
ния перед социальной несправедливостью с целью получе-
ния доступа к управлению широкими слоями населения [5, 
с. 10]. 

Исходный пункт евразийской этики, исторически опи-
рающийся на созданную за церковью за несколько веков 
самодержавия традицию безоговорочного подчинения го-
сударственной власти, создает параллели с признанием рус-
ской эмиграцией большевистской диктатуры. Установлен-
ная с 1917 года в России власть обладала всеми признаками 
монгольского завоевания, разбавленными европейскими ло-
зунгами и использованием технических достижений запад-
ной цивилизации. Формальные различия не могут заслонить 
общности традиции поклонения неограниченной власти, 
красочно демонстрирующей неограниченные возможности 
применения насилия и поиском в ней смысла, достаточного 
для формирования идеала безоговорочного «служения» [6, с. 
266].

Евразийцы в эмигрантской среде, раздраженной как соб-
ственной исторической судьбой, так и европейскими «беспо-
рядками», непривычными для представителей самодержав-
ной культуры, пусть и владеющими европейскими языками, 
были объединены общностью ненависти к «коллективному 
западу», которую они старались оформить рациональны-
ми доводами о кризисе западной цивилизации и ее разру-
шительными влияниями на окружающие народы, в первую 
очередь, на Россию. Их морально-этические рассуждения 
основаны на все преодолевающем стремлении подчеркнуть 
все преимущества наследуемой от монгольских чингизидов 
традиции самодержавной неограниченной власти. Она про-
изводит на переживших лишения и страхи гражданской во-
йны евразийцев впечатление могущества угрозами физиче-
ской расправы для всех кто ей не покорится. Примечательно, 
что по содержанию такие идеи характерны для всех отече-
ственных государственников – носителей «имперской идеи» 
на русской почве с начала XVIII века.

Противоречия таких идейных построений в том, что 
иррациональную доктрину преимущества власти, практи-
кующей принцип неограниченного насилия над обществом, 
их авторы пытаются обосновать с опорой на те же доводы 
рационализма, с которых начиналась римско-европейская 
цивилизация. В силу влияния именно европейской карти-
ны мира евразийцы понимают, или, точнее, ощущают, не-
достаточность логических доводов, заменяя их опорой на 
исторический опыт. Здесь ощущается влияние немецкой 
«исторической школы», которая в равной степени стала ос-
новой расцвета германской исторической культурологии в 
XIX – начале ХХ вв. Одним из ее ведущих проявлений явля-
лась концепция «исторической школы права». Германская 
историческая школа стала образцом расцвета европейского 
консерватизма в Европе XIX века, вызванного отторжением 
рационализма Великой Французской Революции. Под ее 
влиянием евразийцы стараются с опорой на русский истори-
ческий опыт осудить Великую русскую революцию 1917 года, 
расколов ее на следствия европейского интеллектуального 
влияния, от которого надо отказаться, осудив его этически, 
и проявления русского самодержавного «подсознания», ко-
торое проявили большевики своим культом неограниченной 
власти государства и насилия. С. Н. Трубецкой обозначает 
допетровскую духовную культуру русского государства по-
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нятием «подсознательной философской системы», видимо 
противопоставляя ее «сознательной» европейской рацио-
нальной и иррациональной» философии, развившейся в 
идеологию государства, ограниченного рациональным и 
потому общечеловеческим правом, допускавшим револю-
цию как способ защиты социальной справедливости как 
условия социального прогресса. «Евразийцы примыка-
ют к тем мыслителям, которые отрицают существование 
универсального «прогресса»» [7, с. 111]. Исторически такое 
неприятие прогресса обусловлено русским опытом по-
пыток «ускорения» технологического развития, умножав-
шего страдания, не усовершенствовавшего социальную и 
государственную организацию. Крайний кризис идей про-
гресса происходит под впечатлением от ужасов Первой 
Мировой войны, а затем большевистского террора, так 
напоминавшего по степени беспомощности общества и 
опричнину Ивана Грозного и абсолютный произвол поли-
цейских служб при Петре I. Русский опыт революционных 
событий первой четверти ХХ века не оставил от восприя-
тия идей прогресса ни следа того исторического оптимиз-
ма, который охватил сторонников Просвещения и привел 
к либерально-демократическим революциям в Европе. Как 
утверждал отечественный философ, переживший позднее 
распад СССР, – «Революция, ты научила нас верить в не-
справедливость добра». Порожденные этим разочаровани-
ем попытки найти предельно востребованный социальный 
идеал в дореволюционной истории Российской Империи 
были затруднены сходством большевистской идеологии с 
«петровским самодержавием».

Евразийское отрицание индивидуалистической мо-
рали, объяснялось преклонением перед родовой этикой 
традиционных обществ допетровской Руси, остававшейся 
под влиянием военизированных степных сообществ, воз-
водивших свои родовые линии к потомкам чингизидов. 
Именно ее они считали опорой таких специфических цен-
ностей евразийских народов как преданность государю, 
воспринимавшемуся в патриархальной традиции в каче-
стве отца-покровителя большой семьи, награждающего за 
покорность своим покровительством и защитой [8, с. 101].

Отсюда следовало сосредоточение исторического вни-
мания духовных лидеров русской эмиграции на допетров-
ской эпохе, легко поддающейся идеализации в силу своей 
удаленности от трагического настоящего. И вся концепция 
евразийства опиралась на объединяющее представителей 
русской эмиграции признание, что именно вот это россий-
ское «государственное подсознание», проявлявшее себя в 
допетровской «народной монархии», надо всемерно раз-
вивать, продолжая традиции русской государственности.

У Н. С. Трубецкого как идеолога евразийского движе-
ния этот исторический подход был развит до отождествле-
ния западного влияния в России, имевшего место, начиная 
с политики Петра I, с ордынским игом. Он признает, эти-
ческую неприглядность таких явлений государственной 
русской жизни как крепостничество и предельная мили-
таризация, но как русский государственник подчеркивает, 
что они достигли своей высшей точки развития и стали 
действительно ужасными с этической точки зрения имен-
но в эпоху европеизации: «И если вспомнить, что к этому 
временами присоединялось ожесточенное гонение на все 
исконно русское, официальное признание национально 

русской культуры варварством и духовное засилье евро-
пейских идей, то вряд ли будет преувеличением обозна-
чить этот период русской истории как эпоху «европейско-
го» или «романо-германского ига». Это иго продлилось 
тоже более двухсот лет» [4, с. 75].

В целом, евразийская этика как оригинальное исто-
рико-философское учение является важнейшим эпизодом 
российской «истории идей», уникальной главой в истории 
русской эмиграции, которая еще не получила достойного 
внимания в самой России. Но отступление от интеллек-
туальной честности, которое неоднократно допускается в 
стремлении обосновать этические положения и политиче-
скую концепцию евразийцев, разрушает их историософ-
скую и практическую политическую значимость. В этом 
смысле евразийство в плане содержания идеологии име-
ет объективную историческую ценность как источник по 
истории отечественного самодержавия, породившего мно-
гие черты теории и практики большевизма, так и в плане 
выявления предпосылок последующего краха советского 
эксперимента. 
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ЗАКОНИПРАКТИКАНАЗНАЧЕНИЯИУВОЛЬНЕНИЯПРОКУРОРСКИХ
РАБОТНИКОВВСОВЕТСКОЙПРОКУРАТУРЕВ1922-1940ГГ.

В статье рассмотрены вопросы назначения, перемещения и увольнения (далее – 
назначения) прокурорских работников в прокуратурах сссР, РсфсР, Верховного суда сссР 
(далее – Вс сссР), Марийской автономной области (далее – МАо) и Марийской АссР (далее 
– МАссР) в 1922-1940 гг.

Исследование подтвердило существование в прокуратуре двух параллельных структур, 
что повлияло на кадровую политику. с 1922 по 1936 годы все назначения в советской 
прокуратуре, за исключением прокуратуры Вс сссР, осуществлялись Наркомюстом РсфсР. 
определяющим стало Положение о прокурорском надзоре 1922 года. Работники прокуратуры 
Вс сссР, действовавшей в 1923-1933 гг., назначались в зависимости от должности 
Президиумом ЦИК сссР по представлению прокурора Вс сссР или распоряжениями 
прокурора Вс сссР.

Положение о прокуратуре союза ссР 1933 г. предусмотрело несколько категорий 
прокуроров при их назначении и отзыве. Была существенно повышена роль прокурора сссР 
при назначении прокурорских кадров.

В прокуратуре МАо в 1922-1936 гг. прокуроры области назначались Наркомюстом. 
Иные прокурорские работники, например, помощники прокурора области, назначались до 
1929 года Наркомюстом, в 1930-1931 гг. – Нижегородской краевой прокуратурой, в 1932-1936 гг. – непосредственно прокурором 
области. Практика показала, что это назначение продолжилось и в 1937 году уже прокурором МАссР.

с 1937 года все кадровые решения в прокуратуре принимались в рамках единой централизованной прокурорской 
системы. В зависимости от компетенции назначали прокурорских работников на должности или их утверждали прокуроры 
сссР и РсфсР, а тех, кто не входил в их номенклатуру, – нижестоящие прокуроры. 

Только в январе 1938 года в приказе прокурора МАссР о назначении впервые появилось слово «допустить». Документы на 
кандидатов в занятии определенных должностей (заместитель прокурора, начальники отделов, горрайпрокуроры, следователи 
и др., всего около 10) на назначение или утверждение стали направляться в прокуратуры сссР и РсфсР.

Ключевые слова: советская прокуратура, положение о прокурорском надзоре, назначение и увольнение прокурорских 
работников, прокуратура союза ссР, Наркомюст, Нижкрайпрокуратура, прокуратура Марийской АссР. 
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THELAWANDPRACTICEOFAPPOINTMENTANDDISMISSALOFPROSECUTORSINTHESOVIET
PROSECUTOR’SOFFICEIN1922-1940

 
The article deals with the issues of appointment, relocation and dismissal (hereinafter – appointment) of prosecutors in the 

prosecutor’s offices of the ussR, the RsFsR, the supreme Court of the ussR (hereinafter – the supreme Court of the ussR), the Mari 
Autonomous Region (hereinafter – MAo) and the Mari AssR (hereinafter – MAssR) in 1922-1940.

The study confirmed the existence of two parallel structures in the prosecutor’s office, which influenced the personnel policy. From 
1922 to 1936, all appointments in the soviet Prosecutor’s office, with the exception of the Prosecutor’s office of the ussR Armed Forces, 
were carried out by the People’s Commissariat of Justice of the RsFsR. The Regulation on Prosecutorial supervision of 1922 became 
decisive. Employees of the Prosecutor’s office of the ussR Armed Forces, which operated in 1923-1933, were appointed depending on 
the position by the Presidium of the CEC of the ussR on the recommendation of the Prosecutor of the ussR Armed Forces or by orders 
of the Prosecutor of the ussR Armed Forces.

The Regulation on the Prosecutor’s office of the ussR of 1933 provided for several categories of prosecutors when they were 
appointed and recalled. The role of the Prosecutor of the ussR in the appointment of prosecutorial personnel was significantly increased.

In the Prosecutor’s office of MAo in 1922-1936, the prosecutors of the region were appointed by the People’s Commissariat of 
Justice. other prosecutors, for example, assistant prosecutors of the region, were appointed until 1929 by the People’s Commissariat of 
Justice, in 1930-1931 – by the Nizhny Novgorod Regional Prosecutor’s office, in 1932-1936 – directly by the prosecutor of the region. 
Practice has shown that this appointment continued in 1937 as the prosecutor of the MAssR.

since 1937, all personnel decisions in the prosecutor’s office have been made within the framework of a single centralized 
prosecutor’s system. Depending on their competence, prosecutors were appointed to positions or approved by the prosecutors of the 
ussR and the RsFsR, and those who were not included in their nomenclature were subordinate prosecutors.

It was only in January 1938 that the word “admit” appeared for the first time in the order of the prosecutor of the MAssR on 
appointment. Documents for candidates to occupy certain positions (deputy prosecutor, heads of departments, city prosecutors, 
investigators, etc., about 10 in total) for appointment or approval began to be sent to the prosecutor’s offices of the ussR and the 
RsFsR.

Keywords: soviet Prosecutor’s office, regulation on prosecutor’s supervision, appointment and dismissal of prosecutors, Prosecutor’s 
office of the ussR, People’s Commissariat of Justice, Nizhkrayprok’s office, Prosecutor’s office of the Mari AssR.

Габдрахманов Ф. В.

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Исследование вопроса о назначении прокурорских работ-
ников в довоенном периоде недостаточно изучено и характери-
зуется отсутствием региональной практики. 

Советская прокуратура в довоенные годы выделялась дей-
ствием двух параллельных структур, функционирующих в 
системах Наркомюста РСФСР и ВС СССР. Отличались они, в 
основном, осуществлением надзора за соблюдением республи-
канского и общесоюзного законодательства.

Основная структура прокуратуры действовала в системе 
Наркомюста РСФСР, другая – в системе ВС СССР. В 1933 году 
прокуратура ВС СССР была упразднена и создана прокуратура 
СССР, функции которой в отношении нижестоящих прокура-
тур были ограничены. Прокуратуры союзных республик про-
должали оставаться в системе Наркомюста.

Л. И. Вазовченко отметила, что в советское время прокура-
тура не имела четкой вертикали и тесного взаимодействия друг 
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с другом, но была разделена на союзные и республиканские ор-
ганы [1]. 

Положение о прокурорском надзоре 1922 года, с которого 
началась организация советской прокуратуры, предусмотрело 
особый порядок назначения, перемещения и увольнения про-
курорских работников.

Законодательно выделились несколько категорий прокуро-
ров. Первая категория относилась непосредственно к отделу про-
куратуры Наркомюста. Так, помощники прокурора Республики 
утверждались Президиумом ВЦИК по представлению прокуро-
ра Республики.

Н. Крыленко в 1922 году на страницах юридического журна-
ла отмечал, что «Народный Комиссар Юстиции по своей долж-
ности Народного Комиссара и Прокурора Республики ведает 
целиком и полностью отделом прокуратуры (им назначаемой и 
смещаемой)» [6].

Вторая категория прокуроров относилась к прокуратурам 
губерний, областей и революционных трибуналов (военных и 
военно-транспортных). Назначение, перемещение и увольнение 
(отстранение) от должности прокуроров губернии и области 
производилось прокурором Республики. Помощники губерн-
ского и областного прокурора назначались и отзывались про-
курором Республики по представлению прокурора соответству-
ющей губернии или области. Военные прокуроры назначались, 
увольнялись и перемещались прокурором Республики.

Третья категория касалась прокурора автономной респу-
блики, который назначался и отзывался ЦИК той же республи-
ки1.

Таким образом, компетенция прокурора Республики при 
назначении и отзыве прокурора автономной республики была 
ограничена.

Хаяли Р. И. отметил, что отсутствовало единообразие в по-
рядке назначения на должности прокуроров. Если прокурор 
РСФСР непосредственно назначал губернского прокурора и его 
помощников и осуществлял их увольнение, перемещение и от-
странение от должности, то в автономных республиках проку-
рор назначался и отзывался ЦИК республики [10]. Эту же осо-
бенность подметили Гаврилов С. О. и Мищенко Л. В. [2]

Отличное мнение имел Зиновьев Г. А., который писал, что 
система назначения прокуроров в автономных национальных 
образованиях РСФСР была несколько децентрализованной по-
тому, что решение по той или иной кандидатуре принималось 
соответствующим ЦИКом, а не Наркомом юстиции РСФСР [4].

Чтобы проверить утверждение в части, касающейся назна-
чения прокуроров в национальных образованиях РСФСР, мы 
обратились к архивным документам прокуратуры Марийской 
автономной области.

В результате исследований было установлено, что назначе-
ние прокурорских работников в автономной области осущест-
влялось, как правило, совместными распоряжениями по Нарко-
мюсту и прокуратуре Республики. Например, распоряжением 
по Наркомюсту и прокуратуре Республики от 29 января 1927 
года Ятманов М. Ф. и Андреев Ф. Г. были утверждены помощни-
ками прокурора области2.

Таким образом, назначение прокурорских работников в ав-
тономной области было отличным от автономной республики.

Другая проблема возникла после присоединения к проку-
ратуре следственного аппарата. 3 сентября 1928 года вышло по-
становление ВЦИК, согласно которому назначение и увольнение 
народных следователей производилось прокурором и подлежа-
ло утверждению губернским исполнительным комитетом или 
городским советом, по принадлежности, а старшие следователи 
назначались постановлениями Наркомюста по представлению 
губернского прокурора. Применительно к Марийской автоном-
ной области участие в решении о назначении и увольнении сле-
дователей принимали прокурор области, облисполком и Нар-
комюст3.

Положение о Наркомюсте от 1 февраля 1923 года было бо-
лее детализированным в отношении кадровой политики. Оно 
возложило на отдел прокуратуры назначение, перемещение и 
отзыв губернских прокуроров и их помощников; учет личного 

1	 Положение	 о	 прокурорском	 надзоре,	 принятое	 постановлением	
ВЦИК	от	28	мая	1922	года.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1334.htm	 (дата	 обраще-
ния:	30.10.2023).

2	 Архив	прокуратуры	Республики	Марий	Эл.	Ф.	Книга	приказов	про-
куратуры	Марийской	автономной	области	за	1927	год.	-	Оп.	1.	-	Д.	
93.	-	Л.	13.

3	 Постановление	ВЦИК	и	СНК	РСФСР	от	3	сентября	1928	года	«Об	
изменении	 Положения	 о	 судоустройстве	 РСФСР».	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_3450.htm	(дата	обращения:	12.10.2023).

состава прокурорского надзора4. В Положении о Наркомюсте 
РСФСР 1929 года компетенция управления прокуратуры при ре-
шении кадровых вопросов не регулировалась5.

1923-1933 ВС СССР. Прообразом будущей прокуратуры 
СССР стала прокуратура ВС СССР, созданная еще в 1923 году. 
Прокурор ВС СССР и его заместитель назначались Президиу-
мом ЦИК Союза ССР и состояли при ВС СССР6.

Максимова О.Д. подчеркнула, что прокуратура на уровне 
Союза ССР и союзных республик структурно входила в состав 
разных органов: на уровне Союза – в состав Верховного Суда, а на 
уровне союзной республики – в состав Наркомата юстиции [7].

При прокуроре ВС СССР состояли три старших помощ-
ника, которые назначались Президиумом ЦИК Союза ССР по 
представлению прокурора ВС СССР. Другие помощники про-
курора назначались распоряжением прокурора ВС СССР.

В 1929-1936 годы Марийская автономная область входила в 
состав Нижегородского края [5, с. 159] и кадровые решения в на-
чальный период принимались не Наркомюстом, а Нижегород-
ской краевой прокуратурой.

7 апреля 1930 года прокуратура области обратилась в Ниж-
крайпрокуратуру с представлением об утверждении в должно-
сти помощников прокурора Алмакаевой Л. А. и Протасова А. А. 
на основании циркуляра № 25 от 26 сентября 1929 года7.

12 мая 1931 года прокурор области обратился в Нижкрай-
прокуратуру с просьбой утвердить перевод с 1 мая 1931 года 
старшего следователя областной прокуратуры Коновалова И. И. 
помощником прокурора МАО. 20 мая 1931 года он был утверж-
ден в этой должности8.

В 1932-1936 гг. назначения на должность помощников про-
курора области, районных прокуроров, народных следователей, 
даже перевод заместителя прокурора области прокурором рай-
она, и других осуществлялись непосредственно прокурором об-
ласти. Кадровые решения по прокуратуре области также согла-
совывались с партийными и иными органами.

Прокуроры Марийской автономной области всю первую 
половину 1930-х годов продолжали назначаться на должность и 
отзываться решениями Наркомюста. Так, 19 апреля 1930 года на 
основании распоряжения по НКЮ от 28 апреля 1930 года про-
курор области Лямаев И. К. сдал дела и имущество вновь назна-
ченному прокурору области Шикину К. А.9

1933-1935 Прокуратура СССР. В 1933 году прокуратура 
Верховного суда Союза ССР была упразднена и создана усечен-
ная Прокуратура Союза ССР, так как прокуратуры союзных ре-
спублик продолжали оставаться в системе НКЮ.

Положение о прокуратуре Союза ССР предусмотрело не-
сколько категорий прокуроров при их назначении и отзыве. Так, 
прокуроры союзных республик назначались и отзывались проку-
рором Союза ССР, по согласованию с ЦИК союзных республик. 
Краевые и областные прокуроры и прокуроры автономных ре-
спублик и областей назначались и отзывались прокурорами со-
юзных республик с согласия прокурора Союза ССР. Прокуроры 
по специальным делам в союзных и автономных республиках, 
краях и областях и прокуроры по надзору за оперативными 
секторами ОГПУ назначались и отзывались прокурором Союза 
ССР10.

4	 Декрет	 ВЦИК	 РСФСР	 от	 1	 февраля	 1923	 года	 «Положение	 о	
Народном	 Комиссариате	 Юстиции».	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	доступа:	https://ru.wikisource.org/wiki/	(дата	обращения:	
6.11.2023).

5	 Постановление	 ВЦИК	 и	 СНК	 РСФСР	 от	 3	 июня	 1929	 года	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 Народном	 комиссариате	 юстиции	
РСФСР».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
libussr.ru/doc_ussr/ussr_3573.htm	(дата	обращения:	12.10.2023).

6	 Постановление	 Президиума	 Центрального	 Исполнительного	
Комитета	СССР	от	23	ноября	1923	года	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	Верховном	Суде	Союза	Советских	Социалистических	Ре-
спублик»	(с	изм.	и	доп.,	внесенными	Постановлениями	Президи-
ума	ЦИК	СССР	от	14.07.1924,	24.07.1925).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1871.htm 
(дата	обращения:	04.11.2023).

7	 Архив	прокуратуры	Республики	Марий	Эл.	-	Ф.	384.	-	Оп.	1.	-	
Д.	63.	-	л.	203.

8	 Архив	прокуратуры	Республики	Марий	Эл.	-	Ф.	384.	-	Оп.	1.	-	
Д.	63.	-	л.	162.

9	 Архив	прокуратуры	Республики	Марий	Эл.	Ф.	Книга	приказов	
прокуратуры	 Марийской	 автономной	 области	 за	 1930	 год.	 -	
Оп.	1.	-	Д.	96.	-	Л.	51.

10	 Постановление	ЦИК	СССР	№	84,	СНК	СССР	N	2621	от	17.12.1933	
«Положение	о	прокуратуре	Союза	ССР».	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://e-ecolog.ru/docs/et3IfXGKCglVIE716BXnY 
(дата	обращения:	01.11.2023).
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МАО. Как происходило назначение прокурорских работ-
ников на региональном уровне, например, в прокуратуре МАО, 
в период существования прокуратуры СССР и Наркомюстов 
союзных республик в 1933-1936 гг.? Изучение приказов по про-
куратуре МАО за 1934-1936 гг. показало отсутствие решений 
Прокуратуры СССР и Наркомюста по кадровым вопросам. Все 
решения о назначениях оперативных работников прокуратуры 
области, в том числе заместителя прокурора области, горрай-
прокуроров принимались прокурором области. В приказах про-
куратуры в качестве основания назначения фигурировали только 
решения Марийского обкома ВКП(б).

Исключением явилось назначение прокурора области, ре-
шение по которому принимал Наркомюст. Приказ по прокура-
туре области от 10 мая 1935 года о том, что Быстряков В. Н. при-
ступил к обязанностям прокурора МАО, основан на решении 
«областных директивных органов и приказе НКЮ»11.

В целом 1936 год был знаменателен для органов прокура-
туры. Сперва органы прокуратуры выделились из системы Нар-
комюста и стали подчиняться Прокурору Союза ССР [9]. Затем 
была принята Конституция СССР, в которой был закреплен по-
рядок и сроки назначения руководителей прокуратуры.

Кадровые вопросы в органах прокуратуры стали регулиро-
ваться приказами Прокурора СССР, в которых устанавливались 
прокурорские должности, на которые производились назна-
чения, а также компетенция в этом прокуратур СССР, РСФСР 
и нижестоящих прокуратур. Так, 21 сентября 1937 года Проку-
рором СССР был установлен порядок назначения, увольнения 
и перемещения прокуроров краев, областей и автономных ре-
спублик и областей, их заместителей, районных, городских и 
окружных прокуроров, прокуроров и помощников прокуроров, 
а также следователей по важнейшим делам, старших и народ-
ных следователей12.

В дальнейшем в приказы Прокурора Союза ССР по ка-
дровым вопросам были внесены изменения. Так, функции на-
значения, перемещения и увольнения помощников районных и 
городских прокуроров и народных следователей были переданы 
прокурорам областей, краев, АССР и автономных областей. В 
номенклатуре РСФСР остались заместители прокурора по об-
щим вопросам и помощники прокуроров автономных респу-
блик, краев и областей13.

Первые изменения на региональном уровне в порядке на-
значения прокуроров произошли в январе 1938 года, когда в при-
казах прокурора МАССР впервые появилось слово «выдвинуть». 
Так, 3 января 1938 года на должность прокурора Сернурского 
района был выдвинут Кокорев В. Ф. и материалы направлены 
прокурору РСФСР для назначения14.

Слово «утвердить» появилось впервые в приказах прокура-
туры МАССР еще в конце 1936 г. Так, 31 декабря 1936 года при-
казом прокурора области ст. секретарь прокуратуры Захаров Д. 
был назначен и.о. помощника прокурора МАССР с направлени-
ем материала прокурору РСФСР для утверждения этого назна-
чения15. Но этот приказ был изменен и Захаров Д. Т. назначен 
прокурором МАССР помощником прокурора по отделу жа-
лоб16.

Можно сделать вывод, что в прокуратуре МАССР в 1937 
году, т.е. после принятия Конституции СССР, все назначения ра-
ботников республиканской прокуратуры, горрайпрокуроров, их 
помощников, следователей продолжал осуществлять прокурор 
МАССР.

Кого относили к прокурорским работникам в плане назна-
чения и утверждения в должности вышестоящей прокуратурой? 
В Марийской АССР в 1938-1940 гг. к ним относились прокурор 
области (республики), его заместители, старшие помощники и 
помощники прокурора, прокуроры отделов, начальник особого 
сектора, прокуроры города и районов, их помощники, старшие 
и народные следователи и др. Для каждой категории существо-
вал определенный порядок назначения, перемещения и отзыва 
с должности.

11	 Архив	прокуратуры	Республики	Марий	Эл.	Ф.	Книга	приказов	прокура-
туры	Марийской	автономной	области	за	1935	год.	-	Оп.	1.	-	Д.	101.	-	Л.	61.

12	 Государственный	архив	Республики	Марий	Эл.	Ф.	415.	-	Оп.	3.	-	Д.	
1.	-	Л.	279.

13	 Государственный	архив	Республики	Марий	Эл.	Ф.	415.	-	Оп.	3.	
-	Д.	13.	-	Л.	157.

14	 Архив	 прокуратуры	 Республики	 Марий	 Эл.	 Ф.	 Книга	 приказов	
прокуратуры	Марийской	АССР	за	1938	год.	-	Оп.	1-лс.	-	Д.	21.	-	Л.	3.

15	 Архив	 прокуратуры	 Республики	 Марий	 Эл.	 Ф.	 Книга	 приказов	
прокуратуры	Марийской	АССР	за	1936	год.	-	Оп.	1.	-	Д.	102.	-	Л.	177.

16	 Архив	 прокуратуры	 Республики	 Марий	 Эл.	 Ф.	 Книга	 приказов	
прокуратуры	Марийской	АССР	за	1937	год.	-	Оп.	1лс.	-	Д.	18.	-Л.	88.

Основными нормативно-правовыми актами при назначе-
ниях прокурорских работников в довоенное время были Поло-
жение о прокурорском надзоре, Положения о Верховном суде 
СССР, Положение о прокуратуре СССР, Конституция СССР и 
др.

Практика назначения, перемещения и увольнения проку-
рорских работников в Марийской АССР (автономной области в 
1922-1936 гг.) свидетельствовала, что с 1922 по 1930 гг. кадровые 
назначения производились Наркомюстом, в 1930-1931 гг. – Ни-
жегородской краевой прокуратурой, в 1932-1937 гг. – проку-
рором МАССР, в 1938-1940 гг. – прокурорами СССР, РСФСР и 
МАССР согласно компетенции.
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В статье были рассмотрены вопросы регулирования пограничной таможенной стражи Российской империи на южном 
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застав и таможенных станций. Автор пришел к выводу о том, что лучший результат в деятельности пограничной таможенной 
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Любое сложноорганизованное общество стремиться под-
держивать принятые им правила поведения и уровень жизни со-
ставляющих его членов, поддерживая внутреннее производство 
и контролируя ввоз и распространение иностранных товаров, 
вывоз стратегического сырья, исторических и художественных 
ценностей и пресекая провоз опасных предметов, в том числе та-
ких, как оружие и наркотики. Государство для этих целей имеет 
специальную службу, в ведении которой находится эта деятель-
ность.

Необходимым условием для развития собственного про-
мышленного производства в России было ограничение ввоза 
иностранных товаров. Для этого с 1724 года на них были введены 
высокие пошлины [2, с. 349], а на некоторых дорогах на границе 
с Польшей выставлены посты, которые контролировали ввози-
мые иностранцами товары1. Проезд в объезд этих пунктов был 
запрещен. Вдоль границы курсировали разъезды казаков, кото-
рые должны были конфисковать весь товар, ввозимый таким об-
разом2.  

Иностранные торговые суда при входе и выходе из порта 
досматривались таможенными служителями. Инструкция о 
введении таможенных яхт была издана в 1724 году, а первая та-
моженная яхта куплена у Адмиралтейства в 1747 году. Можно 
предположить, что в этот промежуток времени их функции вы-
полняли военные дозорные суда. Для регламентации деятель-
ности таможенных судов в 1731 году был принят Морской по-
шлинный устав. С 1747 года при таможнях у моря были введены 
вооруженные катера и шлюпки, которыми командовали мор-

1	 Чернышов	А.	В.	Отдельный	корпус	пограничной	стражи	//	Па-
мяти	 героев	 Великой	 войны	 1914	 -1918/	Информационные	ма-
териалы/	Состав	вооруженных	сил.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://gwar.mil.ru/	(дата	обращения:	20.10.2023).

2	 История	 XVIII–XX	 века	 //	 Центральный	 музей	 таможенной	
службы.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
museum.customs.gov.ru/	(дата	обращения:	20.10.2023).

ские офицеры3. Во второй половине XVIII века вблизи торговых 
городов на Балтике выставили караулы с тем, чтобы иностран-
ные торговцы не разгружались в обход таможни [1, с. 14]. Такие 
караульни к 1868 году находились недалеко от мест - Малый 
Знаменский и мыза Знаменская (в настоящее время  данное ме-
сто известно как Знаменка, здесь располагалась бывшая царская 
усадьба (современный адрес — г. Петергоф, Санкт-Петербургское 
шоссе, 115). У пристаней в Ораниенбауме (Ломоносове) стояли 
будки4.

В 1741 году таможенный досмотр переместили к границе. С 
1754 казаки составляли первую линию охраны границы. Вторую 
линию обеспечивала вольнонаемная таможенная стража из объ-
ездчиков, надзирателей и их помощников. 

В 1782 году была учреждена особая таможенная цепь и 
стража для борьбы с контрабандой. Таможенные заставы преоб-
разовали в надзирательные дворы. Реорганизовали форпостную 
систему. Надзирателями ставили чиновников, а объездчиков 
набирали из вольных людей, которые имели надежных поручи-
телей. Каждому надзирателю подчинялось 10 объездчиков, каж-
дый из которых контролировал 5 верст границы. Таможенная 
цепь и стража подчинялись генерал-губернаторам. Стражу кон-
тролировали Коммерц-коллегия, Главная таможенная канцеля-
рия, казенные палаты губерний и генерал-губернаторов [4, с. 64]. 
С 1797 года были введены должности пограничных инспекторов, 
а пограничную стражу стали формировать из отставных кавале-
рийских офицеров и солдат.

В 1802 году таможенную стражу перевели в ведение депар-
тамента внешней торговли Министерства финансов. По пред-
ложению военного министра М. Б. Барклая де Толли каждый 

3	 Там	же.
4	 Военно-топографическая	карта	Санкт-Петербургской	и	Выборгской	

губерний	1868	г.	 //	Старые	карты	Санкт-Петербурга	и	Ленинград-
ской	области.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
etomesto.ru/map-peterburg_verstovka/	(дата	обращения:	11.10.2023).
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участок западной границы, длинной в 150 верст, был поручен 
одному из Донских казачьих полков, которые трижды в год 
переводились с одного участка на другой. Разъезды казаков под-
чинялись штаб-офицеру из армии. Было введено Положение об 
устройстве казачьей пограничной стражи [3, с. 66].

С 1822 года первую линию составила таможенная служба с 
объездчиками, а казаков перевели во вторую линию погранич-
ного надзора. На следующий год объездчиков усилили пешими 
стражниками. Были построены казенные дома для чинов стра-
жи, а между ними разместили биваки из шалашей. Проводи-
лись круглосуточные обходы и объезды линии границы.

В 1827 году по проекту министра финансов Е. Ф. Канкрина 
пограничная таможенная стража приведена к военному устрой-
ству. Увеличилось число стражников, они стали обеспечиваться 
единообразным вооружением, снаряжением и обмундирова-
нием. Стражу разделили на бригады, полубригады, роты и от-
ряды. Объездчики вооружались пикой, саблей и пистолетами, а 
стражники – пехотными ружьями и тесаками.

В 1832 году казаков окончательно убрали с границы. По-
граничную таможенную стражу переименовали в пограничную 
стражу. Она осуществляла кроме борьбы с контрабандой и не-
законным пересечением границы еще и карантинную службу. 
Деятельность стражи на берегу поддерживалась силами военно-
морского флота, корабли которого поступали в распоряжение 
таможенного ведомства для помощи в досмотре и задержании 
иностранных судов. С 1846 года всех гражданских чиновников 
стражи заменили офицерами, которым передали и таможен-
ный надзор за границей5.

В период Крымской войны на Балтийском море погранич-
ную стражу подчинили командующему сухопутной армией. 
После ее окончания ее состав был пополнен значительным чис-
лом флотских офицеров из расформированного Черноморского 
флота, что улучшило качество ее комплектования. С 1859 года 
надзирателей и их помощников переименовали в отрядных 
офицеров, а полубригады были развернуты в бригады [7, с. 48].

С 1861 года пограничная стража стала комплектоваться ре-
крутами, а в 1864 году получила новую военную форму. К 1831 
году на южном побережье Финского залива дома объездчиков 
располагались западнее Ораниенбаума, где побережье заселено 
относительно редко6. На 80-километровом отрезке, без учета бе-
реговых изгибов, находилось 5 домов объездчиков, 2 дома смо-
трителей пограничной стражи, застава и таможенная станция7. 
Дома смотрителей и пограничная застава располагались возле 
устьев наиболее крупных рек. Таможенная станция контроли-
ровала единственную прибрежную дорогу восточнее Луги и На-
ровы. Дома объездчиков строились у берега залива, недалеко от 
деревень, но отдельно от них. Это позволяло им оставаться вне 
деревенской общины и одновременно быть в курсе местных со-
бытий. Можно предположить, что контрабандисты были либо 
местными жителями, любо имели связь с ними.

С 1875 года роты пограничной стражи переименовали в от-
делы, командиры которых получили штаб-офицерские чины. 
Служба в пограничной страже стала одним из видов воинской 
повинности. Для подготовки объездчиков и стражников создали 
учебные команды – началось специальное обучение состава по-
граничной стражи. С 1877 года в частях пограничной стражи был 
введен Дисциплинарный устав [6, с. 21]. К 1882 году пограничной 
страже на время войны отводились боевые задачи на основании 
Положения об употреблении пограничной стражи на случай 
войны. Объездчики получили вооружение драгун, а стражники 
пехоты [4, с. 49].

Служба по охране границы стражей велась круглосуточно 
и осуществлялась в две линии: первая из стражников, вторая 
из объездчиков. С развитием сети железных дорог на них вве-
ли должности железнодорожных пограничных стражников. В 
дополнение к построенным ранее, на участке от Петербурга до 
Форта Красная Горка (находится в Ленинградской области, Ло-
моносовский район, рядом с поселком Лебяжье) к 90-м годам 
XIX века появились дома пограничной стражи возле деревни 
Сагомилье и Кронштадтской колонии, караульня и дом смотри-

5	 Ташлыков	С.	Л.	Пограничная	таможенная	стража	/	Большая	рос-
сийская	энциклопедия.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://bigenc.ru/	(дата	обращения:	12.10.2023).

6	 Топографическая	 карта	 окрестностей	 Санкт-Петербурга	 Шуберта,	
1831	г.	/Старые	карты	Санкт-Петербурга	и	Ленинградской	области.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.etomesto.ru/
map-peterburg_schubert-gubernija	(дата	обращения:	01.11.2023).

7	 Пятиверстная	 топографическая	 карта	 Санкт-Петербургской	 гу-
бернии	Шуберта,	1840	г.	/Старые	карты	Санкт-Петербурга	и	Ле-
нинградской	области.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_	 gubernija-schubert-1840 
(дата	обращения:	19.11.2023).

теля гавани в Ораниенбауме8. В 1889 году в пограничной страже 
появились собственные оружейные мастерские под управлени-
ем обер-офицеров.

В 1893 году пограничная стража была выведена из управ-
ления департамента таможенных сборов и реорганизована в 
отдельный корпус пограничной стражи. К 1899 году она оконча-
тельно получила военное устройство, когда были введены долж-
ности начальников округов пограничной стражи, на которые 
стали назначать генералов. С 1909 года бригады пограничной 
стражи получили общую нумерацию.

По мере совершенствования структуры пограничной стра-
жи и накопления ею опыта борьбы с контрабандистами ее де-
ятельность становилась все более эффективной [5, с. 300]. Кон-
трабандисты также действовали все более изощренно: выявляли 
пограничные секреты с помощью специально обученных собак, 
отслеживали маршруты и время движения часовых и объездчи-
ков, распространяли ложные слухи о предполагаемом месте и 
времени пересечения границы9.

В конце XIX века пограничную стражу перевооружили каз-
нозарядными винтовками Бердан, револьверами систем Галанд 
и Смит-Вессон, а позже драгунскими шашками и винтовками 
Мосина, карабинами и револьверами системы Наган. Они но-
сили ту же форму, что и гвардейские драгунские полки, только 
темно-зеленого цвета со светло-зелеными выпушками на мунди-
ре. В мирное время пограничная стража находилась в ведении 
Министерства финансов. Во время войны корпуса пограничной 
стражи в районе боевых действий переформировывались в во-
инские части, которые поступали в распоряжение военного ко-
мандования. 

В 1917 году отдельный корпус пограничной стражи был 
переименован в отдельный пограничный корпус. Южное по-
бережье Финского залива охраняла 1-я пограничная Санкт-
Петербургская императора Александра III бригада.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие 
пограничной таможенной стражи на южном побережье Фин-
ского залива Российской империи с первой половины XVIII в. 
до начала XX в. прошло долгий путь от иррегулярной конни-
цы, обедневших купцов и отставных солдат к отдельному виду 
воинской службы. Использование для охраны государственной 
границы структур, не связанных военной дисциплиной, пока-
зало свою полную неэффективность. Попытки правительства 
сэкономить часть средств на сокращении штата и оснащения 
такой стражи заканчивались ростом торговли контрабандными 
товарами, отчего в первую очередь страдала промышленность. 
Оснащение сил пограничной таможенной стражи современной 
техникой, вооружением и связью, управление из единого центра 
ее работой, как в территориальных водах, так и на побережье 
обеспечивало наиболее надежную охрану границы.
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В научной литературе неоднократно обращалось внима-
ние на тот факт, что Екатерина II при подготовке своих клю-
чевых политических и правовых документов использовала 
идеи французских и немецких ученых-полицеистов [4, c. 34], 
[5, с. 247], [6, с. 44]. К таким ученым относят прежде всего Н. 
Де ла Мара, И. Г. Г. Юсти [7], Я. Ф. Бильфельда [1], [2]. Мень-
шее внимание уделяется идеям австрийского ученого Иоси-
фа Зонненфельса (1732-1817), хотя Екатерина II была с ними 
знакома, и они оказали определенное влияние на формиро-
вание ее политических взглядов, в том числе относительно 
реформирования полиции.

В своих работах И. Зонненфельс отстаивает и развивает 
основные идеи, выражающие сущность полицейского госу-
дарства. Наиболее известной его работой, посвященной по-
лиции, является «Иосифа Зонненфельса начальные основа-
ния полиции или благочиния», которая была переведена на 
русский язык и опубликована в России.

Следом за своими предшественниками в качестве цели 
государства Зонненфельс рассматривал общую пользу, для 
достижения которой нужны соответствующие средства и 
меры. Основным средством достижения общего блага он 
считал полицию (благочиние). Полицию ученый, понимал 
сразу в трех значениях: и как науку, и как деятельность по 
обеспечению внутренней безопасности, и как систему госу-
дарственных органов. «Правилам, которые служат основа-
нию и соблюдению внутренней безопасности, научает поли-
ция или благочиние» − пишет он [3, c. 19]. 

В отличии от Юсти, который в предмет благочиния 
включает почти все вопросы внутреннего управления, Зон-
ненфельс делает акцент на вопросах безопасности, но пони-
мает ее достаточно широко. Согласно его мнению, все, что 
может способствовать повышению уровня «…внутренней 
безопасности принадлежит к пространству благочиния» [3, 
c. 49]. Он делит внутреннюю безопасность на публичную и 
частную.

Задачи, функции и обязанности полиции по обеспече-
нию внутренней безопасности ученый рассматривает весьма 
детально и наделяет ее обширными полномочиями, связан-
ными с существенным вмешательством в сферу частной жиз-
ни граждан.

Зонненфельс предлагает ограничить частную собствен-
ность путем определения суммы, достаточной для прожива-

ния того или иного субъекта, и препятствования дальнейше-
му росту достатка различными способами. Выступает против 
чрезмерного обогащения [3, c. 49]. Надо заметить, что от этой 
идеи веет не только полицейским государством, но и соци-
алистическим. Кроме того, он считает, что каждый должен 
давать отчет о своих занятиях и источнике пропитания.

Ученый в целях обеспечения безопасности предлага-
ет и такие меры, как всеобщая перепись населения, запрет 
публичных мероприятий в общественных местах [3, c. 67]. 
Поощряет практику доносов: «… поелику полицейские чи-
новники не везде могут поспевать то они должны нередко по-
ступать по посторонним доносам», но замечает, что доносчи-
ки не должны иметь вражды с объектом их жалоб и должны 
обладать безупречной репутацией [3, c. 64].

Полиция, по Зоннефельсу, должна контролировать уве-
селительные мероприятия, проводимые в частном поряд-
ке. «Кто пожелает в своем доме балы или игры, тот должен 
брать разрешение у начальника благочиния» [3, c. 55].

На полицию он возлагает и попечение о «просвещении 
ума и исправление склонностей граждан», осуществление 
цензуры, контроль за религиозными обрядами, так как рели-
гия восполняет недостаток законодательства. Вообще рели-
гии Зонненфельс отводит важное место в жизни государства 
и считает вольнодумство в религиозных вопросах политиче-
ским преступлением [3, c. 82-86]. Очень полезной его идеей 
является повышение социального статуса школьного учите-
ля. «Школьный учитель в каждом месте должен по крайней 
мере быть первым» [3, c. 86] − пишет он. Канцлер Германии 
Отто фон Бисмарк впоследствии воспользуется этой идеей в 
целях воспитания единой немецкой нации.

Ученый выступает за законодательное ограничение 
праздности, то есть фактически предлагает труд сделать обя-
занностью [3, c. 107]. В этой связи сразу вспоминается совет-
ское законодательство, предусматривавшее обязанность тру-
диться и уголовную ответственность за тунеядство.

Зонненфельс резко выступает против нищенства и пред-
лагает уничтожить подаяние в любой форме, в том числе и 
в церкви. Уличенных в нищенстве, которые годны к работе, 
предлагает отдавать в работные дома и в солдаты. Более того, 
совсем неимущим предлагает запретить женитьбу. Контроль 
за выполнением данных требований должна осуществлять 
полиция. Полицейские, которые «…уличены в небрежении 
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столь важного дела» должны строго наказываться. Он считает 
возможным и законодательное регулирование размеров жа-
лования слуг. «Не бесполезно установить границы щедрости 
господ в отношении слуг» − говориться в его работе [3, c. 110, 
115].

В обязанности полиции ученый включает «неусыпное 
бдение» за содержателями «непотребных и публичных до-
мов», контроль за пьяницами и за тем, чтобы в питейных до-
мах им не продавали алкоголь. Надо заметить, что он вообще 
выступал против публичных домов. Более того, предлагал 
создать своего рода полицию нравов (комиссию для смотре-
ния за нравами), которая будет надзирать за людьми дурного 
поведения. За нравственные пороки предлагал также наказы-
вать [3, c. 116]. В сущности, речь идет о смешении правовых 
и моральных норм. Надо заметить, что даже Юсти выступал 
против «полиции нравов» [7].

Зоннефельс предлагает установить уголовную ответ-
ственность за аборты, приравнять их к детоубийству. Кон-
троль за «отвращением детоубийства» должна осуществлять 
полиция. В этих целях из всех лавок и аптек должны быть 
изъяты «зелья» для абортов [3, c. 144].

Как и другие известные полицеисты XVIII века, Зонне-
фельс в обязанности полиции включает контроль за строи-
тельством, безопасностью дорожного движения, состоянием 
медицинских учреждений, санитарией и чистотой городов. 
Предлагает осуществлять даже ветеринарный контроль за 
продуктами животноводства [3, c. 153, 171].

Ученый считает необходимым установить контроль над 
ценами на основные продукты (хлеб, мясо, мука, соль, дрова), 
предусмотреть ответственность за спекуляцию. И всем этим 
должна заниматься полиция [3, c. 209]. 

К обязанностям полиции он относит и контроль за лоте-
реями и соблюдением запрета на проведение частных азарт-
ных игр [3, c. 240].

Важным полномочием полиции Зоннефельс считает 
борьбу с пожарами и наводнениями. «Главнейшие случаи, 
против которых благочиние должно имение граждан при-
водить в безопасность, суть пожары и наводнения» [3, c. 249] 
− пишет автор.

Таким образом, основные задачи полиции согласно Зон-
ненфельсу состоят «в сохранении всенародного спокойствия, 
доброго порядка и поведения, в надзирании над мерой, ве-
сом, торгами и чистотою городов, в распоряжении против 
различного рода опасностей и несчастных случаев, а главное 
в том, что требует мгновенных мер» [3, c. 251].

Достаточно много внимания в своих трудах И. Зоннен-
фельс уделяет вопросам структуры полицейских органов. 
Каждый город, по его мнению, должен иметь полицейско-
го начальника, ему придаются полицейские надзиратели, а 
также частные приставы, которые «…имеют смотрение за 
вверенными им частями» города. Кроме того, части города 
могут разделяться на кварталы с назначением в них поли-
цейских чиновников. Главный начальник с помощниками и 
окружными приставами образуют управу благочиния [3, c. 
269]. В малых городах ученый не исключает возможности по-
ручать дела благочиния магистрату.

Не обходит вниманием Зонненфельс и организацию по-
лиции в сельской местности. В этой связи он предлагает раз-
делить провинции на округа (уезды), над которыми «опре-
деляются особливо учрежденные особы, капитаны, которые 
кроме других дел имеют смотрение за уездом» [3, c. 269].

Зонненфельс выступает активным сторонником специ-
ализации в деятельности полицейских органов. Ученый счи-
тает необходимым закрепление за каждым членом управы 
благочиния определенного направления службы. Если же 
направление объемное, то «определяются более одного чле-
на к оному, и тогда они уже называются комиссиями с при-
ложением предмета: комиссия касательно до нравов, нищих, 
чищения, ремесел и промышленности, пожара и тому по-

добного» [3, c. 270]. Он выступает против частой смены поли-
цейских чиновников своих мест, так как, по его правильному 
замечанию, это приведет к поверхностному отношению к 
делу и непрофессионализму.

Учитывая большой объем стоящих перед полицией 
задач, Зонненфельс понимает необходимость учреждения 
значительного количества нижних чинов, к которым он от-
носит осмотрщиков умерших, скота, смотрителей за напит-
ками, торгом, контролеров мер и весов, а также «розыскных 
чинов», занимающихся розыском и возвратом потерянного и 
украденного [3, c. 271-274].

По мнению ученого, в подчинении полицейских чинов-
ников должна быть учреждена дневная и ночная стража, а 
также «башенная или пожарная» стража. Для сохранения 
безопасности на больших дорогах предлагается расставлять 
пешие и конные караулы из военных [3, c. 277].

В целях безопасности автор считает нужным ввести в 
городах уличное освещение в ночное время и полицейским 
стражникам вменить в обязанность следить за тем, чтобы фо-
нари не погасли. Важной обязанностью полиции он считает 
учет всех приезжих, в связи с чем владельцы гостиниц, по-
стоялых дворов должны докладывать обо всех постояльцах 
в управу благочиния. «Почтампы же без предварительного 
позволения от полиции никому не должны отпускать лоша-
дей» [3, c. 279, 288].

Многие идеи Зоннефельса нашли непосредственное 
отражение в реформах городской и сельской полиции Рос-
сийской империи. Это касается и ее структуры и функций. 
Отдельные передовые идеи, например, о специализации в 
деятельности полицейских органов так и не были реализо-
ваны во многом по причинам финансового и организацион-
ного характера. 
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В данной статье было проведено комплексное исследование, направленное на анализ 

судебных гарантий, предоставляемых избирателям в процессе регистрации в избирательных 
списках в трех странах: сирии, Египте и Ираке. Целью исследования является выявление 
сходств и различий в судебных механизмах, обеспечивающих защиту избирательных прав 
и законность процедур регистрации в этих странах. Методология исследования основана 
на анализе конституций, законов о выборах, судебных решений, связанных с регистрацией 
избирателей.

Результаты исследования позволяют нам выделить наиболее важные правовые 
механизмы и процедуры, которые обеспечивают судебные гарантии регистрации избирателей 
и регистрационных процедур в сирии, Египте и Ираке. Кроме того, в исследовании 
освещается развитие законодательства и технологий в этих странах, включая переход к 
электронным системам и обязательную регистрацию избирателей. Короче говоря, статья обеспечивает важную практическую 
исследовательскую основу для улучшения судебных гарантий при проведении выборов и регистрации избирателей в сирии, 
Египте и Ираке.
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In this article, a comprehensive study was conducted aimed at analyzing the judicial guarantees provided to voters during the 

registration process in the electoral lists in three countries: syria, Egypt and Iraq. The aim of the study is to identify similarities and differences 
in judicial mechanisms that ensure the protection of electoral rights and the legality of registration procedures in these countries. The 
methodology of the study is based on the analysis of constitutions, election laws, court decisions related to voter registration. The results 
of the study allow us to identify the most important legal mechanisms and procedures that provide judicial guarantees for voter registration 
and registration procedures in syria, Egypt and Iraq. In addition, the study highlights the development of legislation and technology in 
these countries, including the transition to electronic systems and mandatory voter registration. In short, the article provides an important 
practical research basis for improving judicial guarantees in the conduct of elections and voter registration in syria, Egypt and Iraq. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Аль-Баззар О. А. Х.

Введение:
Электорат представляет собой фундаментальный элемент, 

на котором строится демократическое общество. В каждом де-
мократическом правовом государстве выборы служат средством 
распределения политической власти и предоставления каждо-
му индивиду права голоса, тем самым позволяя ему стать ча-
стью политической общности.

В большинстве стран, где принят принцип всеобщего изби-
рательного права, избиратели обычно регистрируются в изби-
рательные списки, содержащие имена всех, удовлетворяющих 
условиям для участия в выборах. Это делается с целью опреде-
ления числа избирателей в каждом избирательном округе. В 
рамках демократического процесса этот этап рассматривается 
как один из подготовительных этапов к выборам, поскольку он 
организуется за относительно длительный период до самих вы-
боров, а не в период проведения конкретного избирательного 
мероприятия. Подготовка к выборам считается ключевым мо-
ментом в обеспечении честности выборов и предотвращении 
возможных случаев мошенничества, подделок и манипуляций 
[1].

Регистрация в избирательных списках предоставляет граж-
данину, имя которого включено в один из этих списков, право 
голоса при выборах своих представителей. Аналогично, канди-
дат, чтобы участвовать в выборах, должен быть зарегистриро-
ван в избирательных списках в пределах своего избирательного 
округа. В этом контексте, некоторые толкователи конституцион-

ного права описывают избирательные списки как «официаль-
ные реестры, упорядоченные в алфавитном порядке, содержа-
щие имена всех граждан, которые, на момент их публикации, 
соответствуют условиям для права участия в выборах и осущест-
вления избирательных прав» [2].

Избирательные списки представляют собой способ осу-
ществления права голоса, и, следовательно, они должны быть 
полными, точными и регулярно обновляться, чтобы учиты-
вать демографические изменения в избирательном корпусе [3]. 
Только те граждане, имена которых зарегистрированы в этих 
списках, имеют право участвовать в голосовании.

Существует два метода включения граждан в реестр изби-
рателей: добровольная регистрация и автоматическая регистра-
ция. По системе добровольной регистрации гражданин подает 
заявление в компетентный административный орган, чтобы 
включить его в список избирателей. Такая практика, например, 
применяется во Франции. В случае автоматической регистра-
ции административный орган самостоятельно подготавливает 
списки избирателей, и гражданину не требуется подавать от-
дельное заявление о включении его имени в список избирате-
лей. Однако автоматическая регистрация более ресурсоемкая и 
требует больших затрат по сравнению с добровольной регистра-
цией.

Признано, что судебный контроль является одним из ос-
новных элементов, на которых основан принцип правового го-
сударства [4]. 
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В данной статье мы рассмотрим судебные гарантии про-
цедур регистрации в избирательных списках в Сирии, Египте и 
Ираке на основе правовых текстов этих стран и дадим некото-
рые рекомендации, которые улучшили бы эту практику в этих 
странах.

Юрисдикция в спорах о избирательном реестре:
При анализе текущей ситуации в странах Ближнего Вос-

тока, представленной в данном исследовании, следует отметить 
следующее:

А) В Сирии:
Согласно статье 27 Закона о всеобщих выборах № 5 от 2014 

года в Сирии, законодатель устанавливает, что включение в спи-
сок избирателей считается фундаментальным правом и личной 
ответственностью каждого гражданина, который соответствует 
условиям для осуществления избирательных прав. Гражданам 
предоставляется право требовать включения своего имени в 
список избирателей, а также право на проверку наличия своего 
имени в этом списке, в случае его отсутствия.

Согласно статье 28 Закона о выборах, министерство вну-
тренних дел в сотрудничестве с министерством юстиции, Ми-
нистерством местного управления и центральным статистиче-
ским бюро несет ответственность за составление и поддержание 
общего списка избирателей на уровне государства. Закон также 
предписывает пересмотр общего списка избирателей один раз 
в начале каждого календарного года. По вопросам включения, 
исключения или изменения записей в этом списке также пред-
усматривается пересмотр, который должен быть завершен не 
позднее чем за два месяца до проведения какого-либо выбора.

Более того, согласно положениям статьи 29 Закона о выбо-
рах, верховнего избирательного кометита поручено проводить 
процедуры обновления и проверки общего списка избирателей 
не менее чем за два месяца до начала любого избирательного 
процесса.

Таким образом, сирийский законодатель придал реги-
страции в списках избирателей смешанный характер. С одной 
стороны, подготовка списка избирателей представляет собой 
административную задачу, которую выполняет Министерство 
внутренних дел совместно с участием некоторых сторон, уча-
ствующих в избирательном процессе. Что касается надзора, 
его осуществление лежит в ведении судебных органов через 
верховную судебную комиссию по выборам, которая отвечает 
за обновление списка избирателей и его проверку перед каж-
дым избирательным процессом. Однако стоит отметить, что за-
конодатель не предусмотрел какие-либо механизмы судебного 
обжалования решений, принимаемых Верховной судебной ко-
миссией по вопросам регистрации в списках избирателей.

Б) В Египте:
Статья 13 Закона № 45 от 2014 года, который регулирует 

осуществление политических прав в Египте, устанавливает, что 
все граждане, обладающие правом участвовать в политической 
жизни, должны быть внесены в реестр избирателей. Согласно 
Статье 14 данного закона, процесс регистрации избирателей 
осуществляется автоматически на основе национальных иденти-
фикационных данных, собранных и зарегистрированных в базе 
данных Управления гражданского состояния министерства вну-
тренних дел. Национальная база данных удостоверений лично-
сти Управления гражданского состояния признается основным 
источником для формирования базы данных избирателей.

Прокуратура направляет информацию Национальной из-
бирательной комиссии и Министерству внутренних дел относи-
тельно судебных решений, приводящих к лишению политиче-
ских прав.

Статья 16 Закона № 45 от 2014 года устанавливает, что вне-
сение каких-либо изменений в реестр избирателей запрещено 
после объявления о предстоящих выборах или референдуме, за 
исключением случаев, когда такие изменения необходимы в со-
ответствии с судебным решением, которое вступило в законную 
силу. Публичное представление реестра избирателей также 
является обязательным [5]. Любой гражданин, который был не-
законно исключен из реестра избирателей, обнаружил ошибки 
в своих регистрационных данных или выполнил необходимые 
условия для включения в список избирателей после внесения 
изменений в реестр, имеет право на просьбу о внесении своего 
имени или коррекции данных, связанных с его регистрацией [5].

Закон № 198 от 2017 года, касающийся создания нацио-
нального избирательного органа, определяет его полномочия, 
включающие в себя подготовку базы данных избирателей на 
основе национальных номеров, ее регулярное обновление, вне-
сение изменений и периодический пересмотр на постоянной 
основе [6]. Решения, принятые общими комиссиями по регла-
менту, подлежат рассмотрению в случае апелляции в соответ-

ствии с процедурами и сроками, предусмотренными законами, 
регулирующими президентские, парламентские и местные вы-
боры, в зависимости от контекста.

Все решения комиссии также могут быть оспорены в вер-
ховном административном суде относительно референдумов и 
президентских выборов, а также в Административном судебном 
совете в отношении выборов и их результатов. Апелляции пода-
ются в соответствии с установленным порядком, предусмотрен-
ным Законом о Государственном совете [6].

При возвращении к тексту статьи 5 Закона о создании ор-
гана становится очевидным, что совет директоров этого органа 
состоит из десяти членов, равномерно представленных среди 
заместителей председателя кассационного суда, председателей 
апелляционных судов, заместителей председателя кассацион-
ного суда, председателей Государственного совета, заместителей 
председателя государственного судебного органа и заместите-
лей председателя государственного органа. члены органа изби-
раются верховном судебным советом, а также специальными и 
верховними советами верховных судебных органов, в зависимо-
сти от обстоятельств, из числа лиц, не входящих в состав этих 
советов. При этом обязательным условием является наличие 
срока, оставшегося до достижения каким-либо из кандидатов 
пенсионного возраста, не менее шести лет на момент их назна-
чения. Решение о назначении принимается президентом респу-
блики на основе представления министра юстиции.

Орган руководится старшим членом кассационного суда, 
который представляет его в системе судебных органов и взаи-
модействует с другими сторонами, он обладает полномочиями 
и компетенцией, предписанными компетентному министру и 
министру финансов в соответствии с законами и нормативными 
актами.

Таким образом, египетский законодатель придал реги-
страции в избирательных списках смешанный характер. С точ-
ки зрения подготовки, это является административной задачей, 
которую выполняет избирательная комиссия, хотя Совет дирек-
торов Комиссии имеет в основном судебный характер. Тем не 
менее, он оставил возможность обжалования решений в судеб-
ных органах.

В) В Ираке:
Почти все известные Ираку конституции включали в себя 

нормы, касающиеся прав и свобод, начиная от Конституции 
Ирака 1925 года. Например, глава вторая данной конституции 
содержала положения, определяющие права народа. Это свиде-
тельствует о том, что при создании иракских конституций вни-
мание основателя было уделено с самого начала обеспечению 
прав и свобод.

Конституция Республики Ирак 2005 года включила во вто-
рой главе, который предназначенную для обеспечения основ-
ных прав и свобод, озаглавленную «Основные права» и охваты-
вающую статьи с 10-й по 23-ю [7]. Несмотря на то, что Временная 
конституция Ирака включала социальные права и свободы в 
одну статью, Конституция Ирака 2005 года более подробно раз-
делила их с целью устранения возможной неоднозначности [8].

Хотя закон о выборах, изданный приказом временного ко-
алиционного органа № 96 от 2004 года, не упоминает избира-
тельные апелляции, он все же предусматривает, что «Комиссия 
может издавать постановления, правила, процедуры и решения 
для реализации этого приказа [9], а независимая верховная из-
бирательная комиссия издала несколько постановлений». Что-
бы регулировать предмет выборов и порядок их обжалования, 
включая измененное постановление 7 от 2004 года (период, ука-
занный для показа списка избирателей и подачи апелляций).

Процесс регистрации избирателей в Ираке подразумева-
ет последовательное выполнение нескольких этапов, включая 
составление первоначального списка избирателей, начало про-
цедуры регистрации, а также ввод и фиксацию данных о граж-
данах, включенных в данный список. Кроме того, обязательно 
предусматривается период для обновления реестра путем уда-
ления, добавления или коррекции информации о выбирате-
лях. После завершения этого процесса первоначальный список 
подвергается конвертации в окончательный реестр. Заявления, 
внесенные в первичный реестр, считаются окончательными по-
сле истечения срока, предусмотренного для подачи апелляций, 
и подлежат одобрению со стороны Независимой верховной из-
бирательной комиссии [10].

Замечено, что Законом о выборах парлемента Ирака № 12 
от 2018 года и соответствующими поправками уделяется особое 
внимание реестру избирателей и связанным с ним преступлени-
ям. В этом законе предусматривается, что независимая верхов-
ная избирательная комиссия ответственна за подготовку реестра 
избирателей. Согласно данным из базы данных продовольствен-
ных карточек и их регулярному обновлению в центрах регистра-
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ции избирателей, Комиссия обязуется формировать мобиль-
ные группы с целью обновления информации о избирателях 
[11]. Отмечается, что реестр избирателей будет опубликован по-
сле того, как он будет полностью подготовлен для мониторинга 
и проверки. Люди, чьи имена не включены в первичный список 
избирателей, а также те, кто допустил ошибку при регистрации 
своих личных данных, имеют право подать жалобу в главный 
офис верховного суда или ее подразделениям в регионах и про-
винциях, не включенных в регион. Это должно быть сделано в 
течение семи дней после окончания даты актуализации реестра 
избирателей. Решение, принятое Управлением Комиссии, мо-
жет подлежать апелляции перед Советом уполномоченных, 
в то время как решение Совета уполномоченных может быть 
обжаловано в соответствии с применимым законодательством 
[11]. Следовательно, предварительный реестр считается оконча-
тельным, и голосование проводится в соответствии с ним после 
истечения сроков для подачи возражений против него или раз-
решения поданных возражений [11].

Анализируя применение технологий на выборах 2014 года, 
следует отметить, что была внедрена электронная система с ис-
пользованием электронных карт и устройства для электронной 
верификации. Эта система предназначена для проверки данных 
избирателей по реестру избирателей. Процедура включала в 
себя предъявление электронной избирательной карты, а также 
сканирование отпечатков пальцев избирателя для предоставле-
ния права на голосование. Эти изменения представляют собой 
следующий этап в развитии избирательных технологий. Пер-
вым шагом на этом пути является электронная модернизация 
процесса регистрации избирателей, что подразумевает переход 
от традиционных бумажных выборов к электронным системам.

Можно утверждать, что иракское законодательство ввело 
систему автоматической и обязательной регистрации как общее 
правило, за исключением некоторых случаев, когда регистрация 
является необязательной. 

Иракский закон также предоставляет возможность адми-
нистративного обжалования процедуры регистрации перед 
руководителем избирательной комиссии в провинции и перед 
советом уполномоченных апелляция на решение совета упол-
номоченных подлежит рассмотрению в судебном органе по вы-
борам [12].

Заключение:
Исходя из высшисказенного можно выявить следующие 

сходства и различия в судебных гарантиях процедуры регистра-
ции избирателей в Сирии, Египте и Ираке:

Сходства:
1. Все три страны уделяют внимание правам и свободам из-

бирателей в своих конституциях и законодательстве, подчерки-
вая важность обеспечения этих прав.

2. Процедуры регистрации избирателей в каждой из этих 
стран включают в себя составление начального списка избира-
телей, обновление данных и окончательное формирование ре-
естра.

3. Все три страны предоставляют механизмы апелляции, 
позволяющие избирателям обжаловать решения и ошибки, 
связанные с регистрацией.

4. Законодательство в этих странах предусматривает неза-
висимые избирательные комиссии, ответственные за процесс 
регистрации.

Различия:
1. Структура законодательства и процедуры регистрации 

могут различаться в каждой стране, включая разные законы о 
выборах и конституционные нормы.

2. В Египте процесс регистрации осуществляется автомати-
чески на основе национальных идентификационных данных, в 
то время как в Ираке и Сирии регистрация может быть обяза-
тельной.

3. В Ираке внедрена электронная система с использованием 
электронных карт и сканирования отпечатков пальцев, что от-
личается от процедур в других странах.

4. Все три страны имеют различные органы, ответственные 
за управление избирательными процессами и регистрацию, та-
кие как верховные избирательные комиссии и судебные органы, 
что может повлечь за собой различия в судебных гарантиях и 
процедурах обжалования.

5. Сроки и порядок апелляций могут различаться в каждой 
стране в зависимости от их законодательства и процедур.

Таким образом, хотя все три страны придерживаются 
общих принципов обеспечения избирательных прав и реги-
страции избирателей, существуют существенные различия в 
законодательстве и процедурах, а также в технологических ин-

новациях, которые они используют для обеспечения судебных 
гарантий в этом процессе.

Рекомендации для улучшения процесса регистрации из-
бирателей в каждой из рассмотренных стран:

1. Сирия:
– Усилить прозрачность процесса регистрации избирате-

лей и обеспечить доступность информации для всех граждан.
– Внедрить эффективные механизмы контроля за регистра-

цией и обеспечить возможность судебного обжалования реше-
ний Верховной судебной комиссии по вопросам регистрации.

– Рассмотреть внедрение современных технологий для обе-
спечения точности и надежности регистрации.

2. Египет:
– Обеспечить полную автоматическую регистрацию изби-

рателей на основе национальных идентификационных данных, 
чтобы устранить возможные ошибки и исключить несогласия в 
регистрации.

– Повысить прозрачность и надежность процесса регистра-
ции, в том числе путем ужесточения контроля за данными и ме-
рами защиты информации.

– Рассмотреть возможность обязательной регистрации для 
всех граждан, чтобы снизить вероятность исключения избирате-
лей из списка.

3. Ирак:
– Дальше развивать электронные системы и технологии 

для улучшения процесса регистрации и верификации избира-
телей.

– Укрепить механизмы апелляций и обеспечить доступ-
ность процедур обжалования решений независимой верховной 
избирательной комиссии.

– Обеспечить информирование граждан о процессе реги-
страции и их правах на обжалование решений.
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Для того, чтобы иметь полное представление о праве на об-
разование в России следует рассмотреть его исторические аспек-
ты развития, которые в свою очередь являются основой современ-
ного права на образование. 

Образование в России имеет богатую историю, которая на-
чинается с создания Славяно-греко-латинской академии в 1687 
году в Москве. Это учебное заведение создавалось с целью обеспе-
чить образование класса духовников, аристократии. В Академии 
изучались славянский, греческий и латинский языки, она сыграла 
важную роль в формировании культурного наследия и поспособ-
ствовала развитию научных и литературных традиций русской 
церковной и светской науки [6, с. 35]. 

Для того, чтобы иметь полное представление о праве на 
образование в России следует рассмотреть его исторические 
аспекты развития, которые в свою очередь являются основой со-
временного права на образование. Высшее образование – часть 
профессионального образования, имеющая целью обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров по всем основ-
ным направлениям общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и государства, удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии [2, с. 56]. 

Ряд ученых-юристов, среди которых можно выделить А. Г. 
Мечникова, А. С. Никонова, Б. В. Хомякова, А. В. Смирнову при-
держиваются точки зрения, что формирование права на образо-
вание в древние времена в основном зависели от четырех факто-
ров: во-первых, позиции государственной власти по отношению к 
развитию грамотности и повышения уровня образования у своих 
подданных, во-вторых, отношения отдельных слоев населения к 
получению знаний, в-третьих, материальных возможностей госу-
дарства в развитии системы обучения, возможностей населения 
по использованию шансов на получение образования [6, с. 35]. 

По сле изучения древних летописей, ряд историков, сре-
ди которых можно отметить А. К. Пескова, В. Л. Рыбакова, А. 
А. Скворцова, В. В. Юдин отмечают, что первое упоминание об 
учебных заведениях, то есть школах встречается в 988 году [7, с. 
14]. В древней Руси власть (княжеская и позднее царская) имела 
определенное влияние и отношение к образованию, но эти отно-
шения были сложными и зависели от конкретных исторических 

условий и правителей. Власть тесно сотрудничала с церковью, 
которая играла ключевую роль в образовании. Монастыри и цер-
ковные школы были основными центрами образования, и духо-
венство часто выполняло образовательные функции. Некоторые 
князья и цари выражали интерес к образованию, поддерживали 
монастырские школы и могли быть покровителями литератур-
ных трудов. Примером может служить Иван Грозный, который 
поддерживал образование, в том числе создание Славяно-греко-
латинской академии в 1687 году.

Как отмечают И. А. Стариков и А. Н. Вулканов, в период фе-
одальной Руси В древней Руси образование было тесно связано 
с церковью. Первые школы возникали при монастырях и церк-
вях, где обучали чтению и письму на славянском языке. Важную 
роль играла монастырская школа в Киево-Печерской Лавре. С 
развитием государства в XIII-XIV веках, особенно при Дмитрии 
Донском и Иване III, стали появляться иные учебные заведения. 
Однако доступ к образованию был ограничен, преимущественно 
для знати и духовенства. Центром образования была Лавра, где 
занимались копированием рукописей и изучением древнегрече-
ских и латинских текстов. 

Во время правления Петра I, произошли глобальные рефор-
мы в области образования. Особое внимание было направлено на 
создание светских школ. Петр провел реформы, направленные 
на модернизацию и европеизацию России. Были введены новые 
учебные программы, это включало в себя изучение иностранных 
языков, математики, навигации и других предметов. Были ут-
верждены школы для низших слоев населения, созданы народ-
ные школы для распространения базового образования среди 
населения. Он признавал важность для гражданской службы и 
укрепления государства. Была проведена секуляризация обра-
зования, Петр I уменьшил влияние церкви на образовательные 
учреждения. В результате этих мероприятий Россия получила 
новый импульс в развитии образования, который оказал влияние 
на долгосрочное формирование национальной интеллектуаль-
ной культуры. 

Петр I прекрасно понимал, что для усовершенствования 
государственного аппарата, в первую очередь, требуются под-
готовленные высококвалифицированные кадры, которые смогут 
трудиться и работать на благо Отечества. Ведь одна из главней-
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ших проблем, которая касалась как военной сферы, так и других 
сфер деятельности - отсутствие грамотных специалистов [3, с. 38]. 
В 1722 году в разных регионах появляются цифирные школы. Эти 
школы были созданы для обучения навигационной астрономии 
и счета времени с использованием часовых циферблатов. Время 
становилось важным аспектом в морской деятельности и тор-
говле, и Петр I видел необходимость подготовки специалистов 
в этой области. Цифирные школы предоставляли обучение сче-
ту времени, астрономии, математике и другим навигационным 
навыкам. Эти учебные заведения играли ключевую роль в под-
готовке специалистов для российского флота и торговых компа-
ний. Петр I стремился модернизировать Россию, приблизив ее 
к европейским стандартам, и внедрение цифирных школ было 
одним из шагов в этом направлении. Эти школы способствовали 
укреплению морской мощи России и развитию научных знаний 
в стране [4, с. 37].

В XIX веке в России произошли важные изменения в системе 
образования. В 1802 году было создано Министерство народного 
просвещения, что сделало образование более централизован-
ным. Адамантова реформа 1803 года устанавливала новую струк-
туру школьной системы. В начале XIX века были открыты новые 
университеты, такие как Московский и Санкт-Петербургский. 
Они предоставляли образование на уровне высшего образования 
и были центрами для развития науки и культуры. В 1864 году был 
принят Закон об обязательном начальном образовании, который 
предусматривал обучение детей с 8 до 12 лет в государственных 
или общественных школах. Вторая половина XIX века характе-
ризовалась расширением образовательных возможностей для 
разных социальных групп. Появление женских гимназий и учеб-
ных заведений для народных слоев было важным шагом в этом 
направлении. Работы педагогов и реформаторов, таких как Кон-
стантин Ушинский, оказали огромное влияние на подходы к об-
разованию и внедрению новых методик обучения.

В 1864 году было принято «Положение о начальных учи-
лищах», утверждавшее общедоступность и всесословность об-
разования. При этом количество образовательных учреждений 
увеличивалось примерно в 20 раз. Впервые права на образование 
предоставлялось всем сословиям, в том числе и крестьянам. Об-
щедоступность образования обеспечивалась его бесплатностью 
[3, с. 38]. 

Государственная и общественная жизни в России стали ме-
няться кардинально с приходом к власти большевиков в октябре 
1917 году. Эти изменения не обошли и сферу образования, кото-
рое приобретало важное значение. Основополагающими прин-
ципами образования провозглашались введение в короткий срок 
всеобщего обязательного бесплатного обучения, организация 
единой светской школы, введение в стране всеобщей грамотности 
[2, с. 56]. 

В 1918 году полным ходом шла национализация учебных 
заведений. Школа была объявлена не только единой и трудовой, 
но и бесплатной, общеобязательной и общедоступной. Больше-
вики провели политику ликвидации частных и церковных школ, 
утверждая идею бесплатного и обязательного государственного 
образования. Частные и церковные учебные заведения были за-
крыты или национализированы. В ходе революции были вве-
дены новые принципы образования, направленные на создание 
«коммунистического образования» [1, с. 25]. 

Декретом Советской власти государство и школа отделялись 
от Церкви. Отменялись различные привилегии и ограничения, 
осуществлялось совместное обучение мальчиков и девочек. По-
этому можно сделать вывод о том, что в данный период време-
ни произошли коренные преобразования в сфере образования. 
Однако, нельзя полностью утверждать, что образование в СССР 
полностью освободилось от ограничений. Постепенно оно ста-
ло ярко идеологическим, а также в нем существовали негласные 
ограничения. Например, выходцы из «нетрудовых» классов име-
ли ограниченный доступ к образованию.

Необходимо отметить, что право на образование в совет-
ский период было закреплено во всех Советских Конституциях. 
Статья 17 Конституции СССР 1918 года обеспечивает трудящим-
ся действительный доступ к знаниям. А также ставит своею целью 
предоставление рабочим и беднейшим слоям населения, а имен-
но крестьянам, полное и всестороннее бесплатное образование. 

Конституция СССР 1936 года, в статье 121 декларирует пра-
во граждан на образование, обеспечивающееся всеобщеобяза-
тельным начальным образованием, его бесплатностью, включая 
высшее образование, системой государственных стипендий пода-
вляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением 
в школах на родном языке, организацией на производственных 
площадках бесплатного технического и агрономического обуче-
ния трудящихся. Конституция 1977 года в статье 45 дополняет и 
обновляет положения, отраженные в предыдущем Основном За-
коне страны [4, с. 38]. 

Таким образом можно сделать вывод, что по сравнению с 
дореволюционной Россией в Советском Союзе право на образо-
вание являлось неотъемлемой частью государственного права и 
конституционно закрепленной частью правового статуса лично-
сти советского гражданина. 

Еще одним ограничением того периода было то, что вы-
пускники после получения диплома о профессиональном об-
разовании должны были отработать в местах, указанных при 
распределении. Эта система предполагала, что после окончания 
образовательного учреждения молодые специалисты обязаны 
отработать определенный период времени в местах, определен-
ных государством. Молодые специалисты были распределяемы 
государством в зависимости от потребностей экономики. Рас-
пределение осуществлялось по различным отраслям промыш-
ленности, сельскому хозяйству, науке и другим областям. Это 
обеспечивало государству стабильную кадровую базу. В обмен 
на отработку предоставлялись социальные гарантии, такие как 
предоставление жилья, медицинское обслуживание и другие 
льготы. Это правило существенно влияло на жизнь молодых 
специалистов и определяло их трудовую карьеру в первые годы 
после окончания учебы. Однако в долгосрочной перспективе эта 
практика стала одним из факторов, препятствующих мобильно-
сти трудовых ресурсов и развитию эффективных рынков труда. 
Законодательно регулировалось Инструкцией НКТ СССР № 804 
от 4 октября 1930 г. «Об обязанности отработки и условиях труда 
молодых специалистов» (п. 30), а затем его дополнило постанов-
ление ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 1933 г. «Об улучшении 
использования молодых специалистов», которое устанавливало 
срок отработки в пять лет.

С точки зрения практичности данные меры оправданы, так 
как государство всегда заинтересовано в молодых кадрах, особен-
но в тех местностях, где существует их дефицит. Возможно, с од-
ной стороны, эта мера может показаться неправомерной, нару-
шающей естественное право человека на выбор (в данном случае 
на выбор места работы). Но, с другой стороны, выбор гражданин 
сделал уже тогда, когда пошел учиться в то или иное учебное за-
ведение, соответственно это и является его согласием «по умолча-
нию» на место работы [1, с. 26].

В 1993 году в России была принята новая Конституция, в 
статья 2 которой указано: «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, их признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина является обязанностью государ-
ства». 

Анализируя выше сказанное, также можно отметить, что в 
современной России, безусловно, преодолены многие недостат-
ки, присущие советскому образованию, например, отсутству-
ют ограничения права на образование, о которых было сказано 
выше. Но перед современным российским образованием стоят 
не менее сложные проблемы, не способствующие лучшей реали-
зации права граждан на образование: недостаточное финансиро-
вание, бюрократизм, коррупция, падение качества образования, 
его «элитаризация», снижающая доступность образования для 
большинства населения. Борьба с элитаризацией образования 
включает в себя внедрение более равномерных систем финанси-
рования, поддержку разнообразных образовательных путей и 
инициативы, направленные на устранение барьеров, особенно в 
отношении социально уязвимых групп [8].
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Целью исследования является анализ части 2 статьи 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
федерации. Данное положение толкуется в правоприменительной практике как ограничение права у работодателей быть 
освобожденными от ответственности за нарушение правил дорожного движения, если транспортным средством управлял 
водитель по трудовому договору. В статье проводится анализ соответствия рассматриваемого законоположения Конституции 
Российской федерации. Актуальность темы заключается в том, что в случаях нарушения правил дорожного движения в рамках 
трудовых отношений должны применяться четкие и справедливые правила ответственности. 
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CONSTITUTIONALITYOFPART2OFARTICLE2.6.1OFTHECODEOFTHERUSSIANFEDERATIONON
ADMINISTRATIVEOFFENSES

The purpose of the article is to analyze part 2 of article 2.6.1 of the Code of Administrative offenses of the Russian Federation. This 
provision is interpreted in law enforcement practice as a limitation of the right of employers to be exempt from liability for violating traffic 
rules if the vehicle was driven by a driver under an employment contract. The article analyzes the compliance of the legal provision in 
question with the Constitution of the Russian Federation. The relevance of the topic lies in the fact that in cases of violation of traffic rules 
within the framework of labor relations, clear and fair rules of responsibility must be applied.

Keywords: owner (owner) of the vehicle, administrative responsibility, principle of equality, legal certainty.

Положения статьи 19 Конституции РФ закрепляют 
равенство всех перед законом и судом независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств.

Конституционный Суд РФ указывает, что именно прин-
цип равенства оказывает регулирующее воздействие на все 
сферы общественных отношений и выступает конституци-
онным критерием оценки законодательного регулирования 
не только прав и свобод, закреплённых непосредственно в 
Конституции РФ, но и прав, приобретаемых на основании 
закона1. 

Осуществляя правовое регулирование оснований и по-
рядка применения мер административной ответственности 
за совершение административных правонарушений, зако-
нодательная власть связана вытекающими из части 3 статьи 
55 Конституции РФ критериями необходимости, пропор-
циональности и соразмерности ограничения прав и свобод 
граждан2.

Норма, закреплённая в части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ, в 
значении, придаваемой ей правоприменительной практи-
кой, ограничивает работодателей в праве быть освобождён-
ными от ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, если транспортным средством управлял водитель 
по трудовому договору. 

1	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	26	февраля	2010	г.	
№	4-П	//	СЗ	РФ.	-	2010.	-	№	11.	-	Ст.	1255.

2	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	17	мая	2022	г.	№	
19-П	//	СЗ	РФ.	-	2022.	-	№	22.	-	Ст.	3755.	

Указанное ограничение устанавливается КоАП РФ, кото-
рый является федеральным законом. В связи с этим требова-
ние части 3 статьи 55 Конституции РФ о том, что ограничение 
конституционных прав может быть установлено только фе-
деральным законом, следует считать соблюдённым.

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены только в конституционно значимых целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства. При этом указанные 
цели ограничения прав и свобод являются универсальными, 
то есть распространяются на все права и свободы – на консти-
туционные и производные от них3. 

Введение данной нормы одновременно преследует не-
сколько целей.

Во-первых, привлечение к ответственности работодате-
ля отвечает интересам общества, так как неотвратимость на-
казания стимулирует собственника к более ответственному 
использованию источника повышенной опасности (опасно-
сти, в первую очередь, для жизни и здоровья других лиц). 

Во-вторых, привлечение к административной ответ-
ственности обеспечивают безопасность государства, а также 
защиту основ конституционного строя, что достигается бла-
годаря поступлению сумм административных штрафов в 
соответствующие бюджеты. При этом с работодателя, как с 
профессионального участника отношений и экономически 

3	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	27	марта	1996	г.	
№	8-П	//	СЗ	РФ.	-	1996.	-	№	15.	-	Ст.	1768.
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более сильного субъекта4, подлежащий уплате штраф будет 
взыскан с большей вероятностью. 

В-третьих, обеспечивается защита прав работников как 
более экономически слабых субъектов, которые обязаны 
осуществлять управление предоставленным транспортным 
средством в силу заключённого трудового договора, но не 
имеют возможности самостоятельно устранить имеющиеся 
в нем нарушения.

В целом, законодатель вправе осуществлять подобное 
правовое регулирование для повышения эффективности ох-
раны защищаемых Конституцией РФ ценностей от противо-
правных посягательств (что входит в круг задач этого законо-
дательства – статья 1.2 КоАП РФ)5.

Кроме того, Конституционный Суд РФ отмечал, что в 
конституционно значимых целях законодатель обязан ис-
пользовать все доступные ему средства государственного 
принуждения, включая административную ответственность, 
руководствуясь при этом общими принципами, которые 
имеют универсальное значение и по своей сути относятся к 
отправным началам конституционного правопорядка6. 

При этом осуществляя правовое регулирование ос-
нований и порядка применения мер административной 
ответственности за совершение административных право-
нарушений, законодательная власть обязана соблюдать га-
рантированное Конституцией РФ равенство всех перед зако-
ном, из которого вытекает требование о соответствии закона, 
предусматривающего административную ответственность, 
критериям формальной определённости7. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 
июня 2019 г. № 208 о вопросах применения норм главы 12 
КоАП РФ (административные правонарушения в области 
дорожного движения) даны недвусмысленные разъяснения 
о возможности освобождения собственников транспортных 
средств от административной ответственности при выбытии 
транспортного средства из их владения и пользования (часть 
2, статья 2.6.1 КоАП РФ). 

Во-первых, Верховный Суд РФ обращает внимание на 
то, что субъектом административного правонарушения, за-
фиксированного техническим средством, работающим в 
автоматическом режиме, выступает собственник (владелец) 
транспортного средства независимо от того, является он фи-
зическим либо юридическим лицом (пункт 27). 

Во-вторых, Верховный Суд РФ указывает, что отсутствует 
исчерпывающий перечень доказательств, подтверждающих 
факт нахождения транспортного средства во владении (поль-
зовании) другого лица (пункт 27), что обеспечивает действие 
правовых положений части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ. 

4	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	20	января	2022	г.	
№	3-П	//	СЗ	РФ.	-	2022.	-	№	5.	-	Ст.	861;	Постановление	Конститу-
ционного	Суда	РФ	от	19	мая	2020	г.	№	25-П	//	СЗ	РФ.	-	2020.	-	№	
21.	-	Ст.	3375.

5	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	18	января	2019	г.	
№	5-П	//	СЗ	РФ.	-	2019.	-	№	4.	-	Ст.	360.

6	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	09	июля	2021	г.	№	
34-П	//	СЗ	РФ.	-	2021.	-	№	29.	-	Ст.	5752;	Постановление	Консти-
туционного	Суда	РФ	от	14	июня	2018	г.	№	23-П	//	СЗ	РФ.	-	2018.	
-	№	26.	-	Ст.	3932.	

7	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	17	мая	2022	г.	№	
19-П	//	СЗ	РФ.	-	2022.	-	№	22.	-	Ст.	3755.

8	 О	некоторых	вопросах,	 возникающих	в	 судебной	практике	при	
рассмотрении	 дел	 об	 административных	 правонарушениях,	
предусмотренных	 главой	 12	Кодекса	 Российской	Федерации	 об	
административных	правонарушениях:	Постановление	Пленума	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	25	июня	2020г.	№	20	
//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	-	2019.	-	№	9.

Институт освобождения собственников транспортных 
средств от административной ответственности при выбытии 
транспортного средства из их владения и пользования изве-
стен иностранным правопорядкам. В частности, аналогичные 
нормы закреплены в части 2 статьи 31 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях9, а также 
в части 3 статьи 4.8 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях10. 

Таким образом, данные доводы свидетельствуют о том, 
что исследуемое законоположение конституционно.
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из злободневных и спорных моментов в определении ограничений госслужащих – конфликт интересов. Перечисляются 
распространенные виды конфликта интересов. Анализируются классификации конфликта интересов: реальный, возможный 
и мнимый. обращается внимание на то, что сам факт состояния в родстве или свойстве еще не является основанием для 
возникновения конфликта интересов. Говорится, что квалифицирующими обстоятельствами в данном случае являются наличие 
факта извлечения материальной выгоды и установление причинно-следственной связи. сделан вывод о том, что проблема 
конфликта интересов в системе государственной гражданской службы имеет моральную составляющую, так как во многом 
зависит от уровня нравственной культуры служащих, правового сознания, умения принимать должные моральные решения.
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе» запрещается прием на 
государственную службу лица либо нахождение на граждан-
ской службе лица в следующих случаях:

– если лицо, по вступившему в законную силу решению 
суда был признан недееспособным либо ограничено дееспо-
собным1;

– если государственный служащий был осужден к тако-
му виду наказания, которое полностью исключает возмож-
ность исполнения им своих функциональных обязанностей 
по должности государственной службы;

– если лицо намеренно отказывается от прохождения 
процедуры допуска к сведениям, которые представляют со-
бой государственную или военную тайну в том случае, если 
работа госслужащего непосредственно связана с допуском к 
информации подобного рода;

– если у лица обнаружено заболевание, которое являет-
ся препятствием к поступлению на гражданскую службу и, 
соответственно, затрудняет сам факт прохождения государ-
ственной службы. Соответствующий перечень с указанием 
видов заболеваний устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации; 

– наличие факта близкого родства или свойства с граж-
данским служащим, в подчинении у которого необходимо 
выполнять трудовые функции;

– в случае выхода из гражданства либо наличия граж-
данства или подданства иностранного государства;

– в порядке уголовного преследования наказывается 
факт подлога документов или заведомо ложных сведений 
при трудоустройстве на госслужбу;

– в случае отказа государственного служащего либо кан-
дидата на должность государственного служащего предо-

1	 О	государственной	гражданской	службе:	федер.	закон	Рос.	Феде-
рации	от	 21	 декабря	 1994	 г.	№	68-ФЗ:	ред.	 от	 23	июня	2023	 г.	
Доступ	из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».	

ставлять сведения о доходах, об имуществе либо обязатель-
ствах имущественного характера;

– в случае утраты доверия представителем нанимателя к 
государственному служащему при возникновении конфлик-
та интересов либо при совершении тех или иных действий, 
относящихся к актам коррупциогенного характера.

Как видно из перечня ограничений прав государствен-
ных служащих, можно сделать вывод о том, что государство 
оказывает самое пристальное внимание к определению ста-
туса государственных служащих, причем любые попытки 
государственного служащего обмануть существующий по-
рядок вещей могут быть чреваты для него потерей работы.

Попробуем рассмотреть один из злободневных и спор-
ных моментов в определении ограничений госслужащих. К 
ним можно отнести конфликт интересов. Определение кон-
фликта интересов содержится в Федеральном законе о про-
тиводействии коррупции2. По природе вещей государствен-
ные служащие должны быть ориентированы на служение 
Родине, на честное, объективное и непредвзятое исполнение 
своих служебных обязанностей и функций. Следует четко 
разграничивать дефиниции «коррупция» и «конфликт инте-
ресов». Однако необходимо понимать, что именно конфликт 
интересов может стать причиной возникновения негативных 
коррупционных факторов. Следуя букве закона, конфликт 
интересов можно определить как объективно возникшую си-
туацию, когда либо прямая, либо косвенная заинтересован-
ность должностного лица может повлиять на объективное и 
правильное разрешение ситуации. 

Соответственно при наличии конфликта интересов мо-
жет быть нанесен необоснованный ущерб интересам лич-
ности, государственного органа, государству либо субъекту 
государства. Личная заинтересованность в данном аспекте 

2	 О	противодействии	коррупции:	федер.	закон	Рос.	Федерации	от	
21	декабря	2008	г.	№	273-ФЗ:	ред.	от	23	июня	2023	г.	Доступ	из	
справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».



ДеникаеваС.Э.,ГусейноваД.Ш.

121

представляет собой возможность и желание должностного 
лица получить за свои действия те или иные материальные 
блага. Это могут быть денежные средства, ценные бумаги, 
имущественные права либо обещания о предоставлении всех 
вышеуказанных благ.

Закон также указывает на круг лиц, из-за выгоды либо во 
благо которых осуществляется конфликт интересов. Как пра-
вило, таковыми выступают дети, супруги, родители, братья 
и т.д. Также к этому перечню можно отнести граждан либо 
юридических лиц, во взаимоотношениях с которыми нахо-
дится государственный служащий.

Существуют следующие виды конфликта интересов: 
реальный, возможный и мнимый. Реальный конфликт – это 
тот, который является следствием возникновения противо-
речия между служебными обязанностями и частными инте-
ресами служащего, и в данной ситуации частные интересы 
могут реально сказаться на объективном исполнении служа-
щим своих обязанностей.

Возможный (предполагаемый) конфликт означает, что 
должностное лицо теоретически имеет личный интерес, ко-
торый впоследствии может воспрепятствовать честному и 
безукоризненному исполнению должностным лицом своих 
функциональных обязанностей. 

Латентный (скрытый) конфликт – это наиболее сложно 
выявляемая форма конфликта интересов, ситуация, когда 
должностное лицо может быть заподозрено в наличии у него 
конфликта интересов несмотря на то, что по факту конфлик-
та может и не быть. Как правило, скрытый конфликт ассо-
циируется именно с нарушением этических норм. Не важно, 
где находится должностное лицо, – при исполнении своих 
служебных обязанностей либо в каком-то другом месте, либо 
на досуге. Чиновник всегда должен понимать, что его по-
ведение должно быть кристально честным. Не допускается 
поведение, порочащее честь госслужащего. Так, известен пе-
чальный пример заместителя руководителя государственной 
корпорации Росгеологии Руслана Горринга, который, прово-
дя прямой эфир в одной из социальных сетей, озвучил шо-
кирующие факты о своей деятельности на государственном 
посту и личной биографии, которые в последующем стали 
достоянием общественности. Буквально на второй день вы-
шеуказанное лицо было уволено с занимаемой должности с 
формулировкой «… за нарушение корпоративной этики…». 
В последующем было установлено, что Р. Горринг устроился 
на работу по поддельным документам, что является прямым 
нарушением ст. 16 ФЗ о государственной гражданской служ-
бе. В настоящее время в отношении данного лица возбужде-
но уголовное дело3.

Как следует из анализа судебной практики, сам факт 
состояния в родстве или свойстве еще не является основани-
ем для возникновения конфликта интересов. Это далеко не 
единственный признак конфликта интересов.

Квалифицирующими обстоятельствами в данном слу-
чае являются наличие факта извлечения материальной вы-
годы и установление причинно-следственной связи. Обя-
зательным фактором в подобного рода ситуациях является 
установление у государственного служащего так называемого 
«поведенческого выбора» между надлежащим выполнением 
своих функций и принятием необоснованного, субъективно-
го решения.

Массу ситуаций можно подвести под дефиницию «кон-
фликт интересов». И госслужащий, в процессе реализации 
служебных полномочий, легко может оказаться в одной из них.

Самыми распространенными вариациями конфликта 
интересов являются следующие: 

– совершение тех или иных действий в сфере государ-
ственного или муниципального управления касательно близ-
ких родственников либо тех лиц, с которыми теоретически 
может существовать заинтересованность госслужащего; 

– предоставление чиновнику того или иного имущества 
либо материальных благ безвозмездно в дар или пользова-
ние;

– нахождение чиновника в комиссии, в функцию кото-
рой входит вопрос рассмотрения близким родственником 
имущества;

3	 Мустафаев	Н.	Т.	На	смену	КТО	пришло	СКПО.	2018.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://chernovik.net/content/	no-
vosti/na-smenu-kto-prishlo-skpo	(дата	обращения:	22.10.2023).

– ситуация, когда государственный служащий издает 
распоряжение, по которому его близкий родственник полу-
чает материальные блага;

– получение от заинтересованных лиц разного рода по-
дарков и услуг;

– факт ведения предпринимательской деятельности 
родственником чиновника в той сфере, которая является 
подконтрольной последнему;

– выполнение любых работ за вознаграждение в подкон-
трольных чиновнику структурах.

По итогам рассмотрения уведомления подготавливает-
ся мотивированное заключение, в котором указывается при-
нятое решение.

Следует понимать, что чиновник, в соответствии с нор-
мативными установлениями, вправе использовать разного 
рода механизмы для недопущения возникновения конфлик-
та интересов в будущем.

Это – такие меры, как:
– самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
– полный отказ от материальной выгоды;
– отказ от выполнения своих служебных полномочий;
– отказ от принятия того или иного решения;
– и самая радикальная мера – добровольное сложение с 

себя полномочий.
Данный перечень действий не является закрытым. Каж-

дый случай должен быть детально изучен с последующим 
принятием аргументированного, взвешенного решения.

Несоблюдение чиновником вышеуказанных мер может 
привести к печальным последствиям. Более того, это квалифи-
цируется как правонарушение, что в итоге может привести к 
утрате доверия и увольнению. Суровость этой санкции обуслов-
лена тем, что на кону стоят интересы государства, поэтому по-
следствия конфликта интересов могут быть непредсказуемыми. 

Санкции в данном случае могут быть следующие: заме-
чание, выговор, предупреждение о неполном должностном 
соответствии. Это предусмотрено Законом о государствен-
ной гражданской службе и Трудовым кодексом.

Подводя итог, следует отметить, что проблема конфлик-
та интересов в системе государственной гражданской служ-
бы сегодня достаточно актуальна и останется таковой еще 
долгое время. Ситуация «конфликта интересов» имеет мо-
ральную составляющую, так как во многом зависит от уровня 
нравственной культуры служащих, правового сознания, уме-
ния принимать должные моральные решения.

Зачастую все ограничения прав государственных служа-
щих вводятся для недопущения возникновения коррупци-
онных механизмов, которые подрывают основу конституци-
онного строя. Подобного рода ограничения также касаются 
работников органов внутренних дел, прокуратуры, таможен-
ной службы и др. Они формируют так называемый силовой 
блок правительства, находящийся в прямом и непосред-
ственном подчинении у Президента РФ4.

Завершить статью хотелось бы словами С. Железняка: 
«Человек, выбравший в качестве своей профессии государ-
ственную службу, изначально должен понимать, что вся его 
деятельность и его персона будут находиться под присталь-
ным вниманием общественности и СМИ. А если чиновник не 
готов претерпевать все эти ограничения, то лучше ему вовсе 
и не заниматься этим делом»5.

Мы солидарны с позицией С. Железняка и считаем, что 
каждому человеку необходимо отдавать отчет, насколько 
важна деятельность государственных служащих во благо на-
шей страны. От безукоризненного исполнения государствен-
ной службы зависит престиж власти – как на международ-
ном, так и на внутреннем уровне.

4	 Шумилова	 Т.	 А.,	 Мурзова	 М.	 А.	 Ограничение	 конституцион-
ных	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина:	 понятие	 и	 виды.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cyberleninka.ru/
article/v/ogranicheniya-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-i-
grazhdanina-ponyatie-i-predely	(дата	обращения:	23.10.2023).

5	 Железняк	 С.	 «Чиновник	 не	 может	 быть	 связан	 экономически-
ми	 обязательствами	 с	 другими	 государствами».	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://orenburg.er.ru/activity/news/
sergej-zheleznyak-chinovnik-ne-mozhet-byt-svyazan-ekonomiches-
kimi-obyazatelstvami-s-drugimi-gosudarstvami	 (дата	 обращения:	
23.10.2023).
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«Большое видится на расстоянии» и сегодня к 30-летию 
Конституции РФ можно с уверенностью утверждать, что за-
крепление в ч. 1 ст. 8 и ч. 2 ст. 34 принципа защиты конкурен-
ции как «несущей конструкции» в конституционном дизай-
не экономической системы России обеспечило реализацию 
нового «общественного договора», направленного на транс-
формацию прежнего социального порядка и на создание со-
временного государства с рыночной экономикой.

Конституционный законодатель закрепил отношение 
к рыночной конкуренции как к ценности, которая обязыва-
ет государство поддерживать и защищать ее. Г. А. Гаджиев 
относит  отношения экономической конкуренции к консти-
тутивным отношениям, влияющим на нормальное функцио-
нирование экономической и социальной системы [4]. 

Изучение совокупности конституционных принципов и 
норм, регулирующих конститутивные экономические и со-
циальные отношения, входит в предмет конституционной 
экономики как направления науки конституционного права. 

Представляется необходимым проанализировать дей-
ствие принципа поддержки конкуренции в связи с закре-
плением на конституционном уровне принципов экономи-
ческой и социальной солидарности, как развивающих идею 
социального государства в постиндустриальную эпоху.

По мнению А. С. Сухорукова, принцип поддержки кон-
куренции имеет двойную нормативно-правовую природу: 
как норма-принцип и как норма-гарантия, а также самосто-
ятельное правовое значение, которое выражается в реализа-
ции конкурентной политики государства по защите и разви-
тию конкуренции [9]. О. В. Брызгунова в своей диссертации в 
отношении поддержки конкуренции использует характери-

стику «конституционный принцип регулирования экономи-
ческих отношений» [2]. 

Е. М. Якимова относит поддержку конкуренции к груп-
пе конституционных принципов, которая определяет эконо-
мическую систему общества и устанавливает основы пред-
принимательства [12]. В. В. Мнишко еще в 2003 году уточнил, 
что принцип поддержки конкуренции является одним из 
конституционных принципов, гарантирующих единство 
экономического пространства в Российской Федерации [8].

В комментариях к Конституции РФ под редакцией В. 
Д. Зорькина указано, что «конституционный принцип под-
держки конкуренции выполняет роль содержащихся в са-
мой Конституции ограничений свободы экономической 
деятельности»1.

В рамках данной статьи, исходя из классификации 
принципов, предложенной в исследованиях о системе нау-
ки конституционного права профессором Н. А. Богдановой 
[1], представляется возможным считать принцип поддерж-
ки конкуренции специальным принципом экономического 
блока конституционного права, то есть самостоятельным 
конституционным принципом, определяющим модель госу-
дарственного участия в экономической жизни общества. 

Конкуренция – движущая сила рыночной экономики, 
одна из фундаментальных основ развития материального 
благосостояния современного общества и государства. По-

1	 Комментарий	к	Конституции	Российской	Федерации	(постатей-
ный	)	 (2-е	издание,	пересмотренное)	/	Под	ред.	В.	Д.	Зорькина.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Констультант-
Плюс».
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этому ее защита необходима для устойчивого развития эко-
номической системы. В. А. Вайпан полагает, что защита кон-
куренции обеспечивает сохранение социально справедливой 
экономической среды, соответствующей коренным интере-
сам общества [1, с. 193].

После определения значимости принципа поддержки 
конкуренции в конституционной экономике, обратимся к 
вопросу о его реализации в социальном государстве.  

Экономика – это социальный феномен, поэтому в ре-
ализации экономических и социальных прав проявляется  
целостная системная взаимосвязь, выражающая сложное со-
четание частных и публичных интересов в сфере экономики. 
Как подчеркивает Е. П. Губин, социальное государство мо-
жет выполнять свои функции и реализовывать задачи лишь 
на основе реализации экономических прав, создания разви-
той социально ориентированной рыночной экономики, эко-
номики социальной [3].

Современное общество, находящееся в постиндустри-
альной стадии, характеризуется наличием ярко выраженного  
запроса в укреплении консолидации, что концентрируется в   
идею  солидарности, которая  приобретает сложносоставной 
интегративный характер и дифференцируется в виде систе-
мы более частных принципов, выступающих регуляторами 
для различных видов общественных отношений и решения 
новых задач. Отсюда выделяются виды солидарности [11], в 
частности, экономическая солидарность. 

Таким образом, в экономической сфере защите конку-
ренции, отражающей защиту экономического разнообра-
зия, согласно законам диалектики антиномичен  принцип 
экономической солидарности.

Здесь стоит озвучить и принять позицию А. А. Ливеров-
ского о том, что механизм действия конституционного прин-
ципа в противовес нормативному регулированию состоит в 
возможности вариантного применения его содержания, воз-
действия на регулирование общественных отношений в не-
которой, неполной, мере [6].

Действительно, реализация конституционного прин-
ципа поддержки конкуренции в полном соответствии с его 
содержанием могла привести к абсурдной обязанности го-
сударства всемерно поддерживать любую конкуренцию на 
любом уровне. Однако в социальном государстве, служащем 
обществу и призванном рационально использовать ресурсы 
в интересах всех его слоев, поддержка конкуренции не мо-
жет рассматриваться как абсолютный принцип без ограни-
чений. Более того, свобода конкуренции может и должна 
быть ограничена государством в интересах национальной 
безопасности, защиты прав и свободы других лиц. Такой вы-
вод, в частности, сформулирован и А. А. Трипузовой в статье, 
содержащей анализ положений конституций и ключевых за-
конов государств – членов ЕАЭС [10]. В научной литературе 
также сложилось мнение, что принцип поддержки конку-
ренции дополняется конституционной гарантией запрета на 
экономическую деятельность, направленную на монополи-
зацию или недобросовестную конкуренцию [7].

Итак, особенности реализации экономического блока 
конституционных норм, в том числе поддержки конкурен-
ции, обусловлены социоэкономической парадигмой Консти-
туции  России, направленной на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
устойчивый экономический рост страны (статья 7, статья 75.1 
Конституции РФ) при одновременном провозглашении пра-
ва каждого на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34 
Конституции РФ).

Так, профильный нормативный правовой акт – Феде-
ральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» распространяется на отношения, которые связаны с 
защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 
пресечением монополистической деятельности и недобросо-

вестной конкуренции2. Кроме того, Е. С. Донецковым отме-
чены следующие формы ограничения конкуренции:

– предоставление отдельным хозяйствующим субъектам 
на основании правовых актов органов власти преференций, 
обеспечивающих им более выгодные условия деятельности 
(ч. 20 ст. 4, ст. 19);

– соглашения органов власти о введении ограничений на 
создание новых хозяйствующих субъектов; на осуществление 
ими отдельных видов деятельности; создание иных барьеров 
развитию предпринимательства [5].

Немалый интерес в реализации конституционного 
принципа поддержки конкуренции представляет и законо-
дательство о публичных закупках.

В Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
числе шести принципов контрактной системы закреплен 
принцип обеспечения конкуренции3. При этом добросовест-
ная конкуренция обеспечивается посредством создания рав-
ных условий для участников закупок, предоставлением воз-
можности стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
любому заинтересованному лицу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-
купок. Следовательно, контрактная система содержит и огра-
ничения абсолютной свободы конкуренции в отношении 
круга претендентов на заключение контракта. Обоснованные 
ограничения конкуренции, полагаем, установлены в самом 
Федеральном законе № 44-ФЗ. К ним можно отнести:

закрытые конкурентные способы закупки (ч. 11, ч. 12 ст. 
24);

– применение национального режима к товарам, про-
исходящим из иностранного государства, работам и услугам, 
выполняемым и оказываемым иностранными лицами (ст. 
14);

– предоставление преимуществ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы, организаци-
ям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, со-
циально ориентированным некоммерческим организациям 
(ст. 28 – 30); 

– специально установленные случаи осуществления за-
купки у единственного поставщика (ст. 93); 

– обязанность заказчика требовать обеспечения заявки и 
обеспечения исполнения контракта (ст. 44, 96). 

Запрет недобросовестной конкуренции в контрактной 
системе в сфере закупок выражается в запрете любых дей-
ствий, которые приводят к необоснованному ограничению 
числа участников закупок (например, запрет проведения 
переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществле-
нию закупок с участником закупки в отношении заявок на 
участие до выявления победителя закупки, ст. 46).

В Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» развитие добросовестной конкуренции является одной 
из целей регулирования4. Закон № 223-ФЗ основную регла-
ментирующую закупочную деятельность заказчика роль 
отводит корпоративному акту – положению о закупке от-
дельных видов юридических лиц. В этой связи можно пред-
положить, что ключевое значение в оценке правомерности и 

2	 Федеральный	закон	от	26	июля	2006	г.	№	135-ФЗ	«О	защите	кон-
куренции»	//	СЗ	РФ	от	31	июля	2006	г.	–	№	31	 (часть	 I).	–	Ст.	
3434.

3	 Федеральный	закон	от	5	апреля	2013	г.	№	44-ФЗ	«О	контрактной	
системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд»	//	СЗ	РФ	от	8	апреля	
2013	г.	–	№	14.	–	Ст.	1652.

4	 Федеральный	 закон	 от	 18	июля	 2011	 г.	№	223-ФЗ	«О	 закупках	
товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц»	(с	
изменениями	и	дополнениями)	//	СЗ	РФ	от	25	июля	2011	г.	–	№	
30	(часть	I).	–	Ст.	4571.
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конституционности содержания положений о закупке име-
ют решения Конституционного Суда РФ. 

 К примеру, в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 23.12.2022 № 57-П рассматривался вопрос об обязан-
ности лица, осуществляющего закупки в соответствии с Фе-
деральным законом № 223-ФЗ, заключить договор с един-
ственным участником торгов в случае признания торгов 
несостоявшимися5. 

В данном постановлении указано, что Конституционный 
Суд РФ прибегает к конституционно-правовому истолкова-
нию системы норм, исходя из презумпции обоснованности 
воли законодателя в сфере регулирования закупок по ука-
занному федеральному закону на конституционно значимые 
принципы, в том числе на принцип поддержки конкурен-
ции. Предпосылкой реализации принципа поддержки кон-
куренции в данном случае Конституционный Суд РФ назвал 
отсутствие в положении о закупке и документации о закуп-
ке предписаний, создающих условия для дискриминации 
участника торгов и нарушения его прав. Условием реализа-
ции принципа поддержки конкуренции, по мнению Кон-
ституционного Суда РФ, является отсутствие ситуации, когда 
заказчик (организатор торгов) действовал бы в отношениях с 
единственным участником торгов по своему произвольному 
усмотрению, не основанному на какой-либо регламентации, 
определенным образом предписывающей его поведение при 
признании торгов несостоявшимися в связи с отсутствием 
других участников торгов.

Государство в соответствии со ст. 75.1. Конституции РФ 
связано обязанностью обеспечивать экономическую соли-
дарность, что выражается в гарантировании экономических 
права субъектам экономической деятельности. Подобное га-
рантирование осуществляется путем использования методов 
дозволения, разрешения, ограничения, запрета, обязывания 
и др. правовыми инструментами. Конституционный суд РФ 
относит ограничительные меры, направленные на самоорга-
низацию общества, к проявлению социальной солидарности, 
основанной на взаимном доверии государства и общества6. 

На основании изложенного можно заключить, что 
принцип защиты конкуренции, отражающий экономиче-
ское многообразие должен рассматриваться в социальном 
государстве в неразрывном диалектическом единстве с прин-
ципом экономической солидарности и содействовать раз-
витию социально ориентированной рыночной экономики, а 
следовательно, устойчивому развитию общества в целом. К 
такому пониманию, предопределенному социоэкономиче-
ской парадигмой Конституции РФ, должны стремиться зако-
нодатель при формировании отраслевого законодательства 
и Конституционный Суд РФ, проверяя конституционность 
конкретной правовой ситуации в сфере экономической де-
ятельности.

5	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	23	декабря	2022	г.	
№	57-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	пункта	2	статьи	
432,	пункта	1	статьи	438,	пункта	4	статьи	445,	пункта	5	статьи	447	
и	пункта	4	статьи	448	Гражданского	кодекса	Российской	Феде-
рации	 в	 связи	 с	 жалобой	 акционерного	 общества	 «Системный	
оператор	Единой	энергетической	системы»	//	СЗ	РФ	от	2	января	
2023	г.	–	№	1	(часть	III).	–	Ст.	497.

6	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 25.12.2020	 №	
49-П	“По	делу	о	проверке	конституционности	подпункта	3	пун-
кта	5	постановления	Губернатора	Московской	области	“О	введе-
нии	в	Московской	области	режима	повышенной	готовности	для	
органов	управления	и	сил	Московской	областной	системы	пред-
упреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	некоторых	
мерах	по	предотвращению	распространения	новой	коронавирус-
ной	 инфекции	 (COVID-2019)	 на	 территории	Московской	 обла-
сти”	в	связи	с	запросом	Протвинского	городского	суда	Москов-
ской	области”	//	Российская	газета.	–	2021.	–	№	6.	–	15	января.
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Без избирательного права демократическое общество становится подверженным авторитарным режимам, коррупции и 
нарушениям прав человека. Поэтому защита и соблюдение права граждан на участие в выборах является одним из важнейших 
признаков демократии. Наблюдатели, как субъекты избирательного процесса, как национального, так и международного уровня, 
призваны обеспечить гласность деятельности избирательных органов. от качества нормативно-правового регулирования 
наблюдения зависит эффективность реализации полномочий наблюдателей в избирательных правоотношениях. Целью данной 
статьи является рассмотрение функционирования института наблюдения в избирательном процессе Рф, в частности проблемы 
замены наблюдателя.
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PROBLEMSOFFUNCTIONINGOFTHEINSTITUTEOFOBSERVATIONINTHEELECTORALPROCESSOFTHE
RUSSIANFEDERATION

Without the right to vote, a democratic society becomes subject to authoritarian regimes, corruption and human rights violations. 
Therefore, the protection and observance of the right of citizens to participate in elections is one of the most important signs of democracy. 
observers, as subjects of the electoral process, both at the national and international levels, are called upon to ensure the transparency of 
the activities of electoral bodies. The effectiveness of the exercise of the powers of observers in electoral legal relations depends on the 
quality of the regulatory regulation of observation. The purpose of this article is to consider the functioning of the institute of observation 
in the electoral process of the Russian Federation, in particular the problem of replacing the observer.

Keywords: electoral law, institute of observers, democratic society, public control, lists of observers.

Избирательное право имеет огромное значение для демо-
кратического общества. В рамках демократии, где власть при-
надлежит народу, избирательное право позволяет гражданам 
участвовать в выборе своих представителей в правительстве и ока-
зывать влияние на политические процессы.

Институт наблюдателей в избирательном праве играет важ-
ную роль в обеспечении прозрачности и законности выборов. 
Наблюдатели представляют различные организации, обществен-
ные объединения и международные миссии, которые наблюда-
ют за проведением выборов и докладывают о них.

Основные функции наблюдателей в избирательном процес-
се включают:

1. Гарантирование соблюдения закона. Наблюдатели прове-
ряют, что все этапы избирательного процесса соответствуют за-
кону, включая регистрацию кандидатов, работы избирательных 
комиссий, голосование и подсчет голосов.

2. Обеспечение прозрачности. Наблюдатели следят за тем, 
чтобы все процессы выборов были открытыми и доступными для 
общественности. Они могут иметь право наблюдать за работой 
избирательных комиссий, а также присутствовать на участках го-
лосования и подсчёте голосов.

3. Предотвращение нарушений. Наблюдатели могут пре-
дотвращать возможные нарушения избирательного процесса, 
такие как подкуп избирателей или фальсификации результатов 
голосования, и предоставлять информацию о таких случаях.

4. Оценка честности выборов. Наблюдатели могут делать вы-
воды о честности и законности выборов на основе своих наблюде-
ний и фиксировать их в соответствующих докладах. Эти оценки 
могут быть важными для определения результатов выборов и для 
принятия мер, если выявлены серьезные нарушения.

В целом, институт наблюдателей в избирательном праве 
играет важную роль в защите демократических принципов и 
обеспечении легитимности выборов, что, несомненно, повышает 
уровень доверия граждан к избирательному процессу и его ре-
зультатам.

Статья 1 Конституции Российской Федерации провозгла-
шает ее демократическим правовым государством, а статья 3 
Конституции подразумевает потенциальную возможность выра-
жения политической воли и политических предпочтений через 
референдум и свободные выборы. В соответствии с ч. 1. ст. 3 Кон-
ституции именно многонациональный народ Российской Феде-

рации является единственным источником власти в Российской 
Федерации.1

Несмотря на развитие законодательства и совершенство-
вание демократических институтов, способствующих прямому 
волеизъявлению воли народа, федеральное законодательство 
по-прежнему является сложной и разрозненной системой, не ли-
шенной пробелов и противоречий. Более очевидным становится 
регламентация таких институтов демократии – как свободные вы-
боры.

В рамках данной научной статьи мы ставим цель рассмо-
треть проблемы функционирования института наблюдения в 
избирательном процессе РФ, в частности проблемы замены на-
блюдателя.

Участие наблюдателей в выборах направлено прежде всего 
на реализацию гражданами своего конституционного права на 
участие в управлении государством. Посредством наблюдения 
за избирательным процессом осуществляется общественный 
контроль за деятельностью органов публичной власти, направ-
ленный на соблюдение законодательства всеми участниками 
избирательных отношений, защиту интересов кандидатов и по-
литических партий, на недопущение искажения волеизъявления 
избирателей2.

Опыт применения данного института свидетельствует, что 
реализация принципа гласности в деятельности избирательных 
комиссий, присутствие их на избирательных участках в день вы-
боров в значительной степени формирует мнение общественно-
сти в отношении выборов, способствует участию граждан в изби-
рательном процессе. Также наблюдатели выполняют ряд важных 
функций: общественного контроля, превентивную функцию, ин-
формационную, аналитическую. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, наблюдатель от из-
бирательного объединения, кандидата на выборах не является 
носителем самостоятельных интересов, связанных с реализацией 
права избирать и быть избранным в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, – как производный (вто-
ричный) участник избирательного процесса, он вступает в него по 
общему правилу в качестве представителя интересов кандидата, 

1	 «Конституция	Российской	Федерации»	(принята	всенародным	голо-
сованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	общерос-
сийского	голосования	01.07.2020)	//	ИПС	Консультант-плюс.

2	 Нарутто	С.	В.	Наблюдатель	на	выборах:	правовое	положение,	по-
рядок	участия	//	СПС	КонсультантПлюс.	2023.
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избирательного объединения, чем обеспечивается контроль в от-
ношении законной реализации избирательных процедур.3 

Несмотря на значимость данного правового института опыт 
проведения избирательных кампаний и анализ практики изби-
рательной кампании 2023 года на территории Ростовской обла-
сти показывает, что существуют некоторые упущения в правовом 
регулировании отдельных важных вопросов, касающихся дея-
тельности наблюдателей.

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный 
закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» содержат положения о назначении наблюдателей, 
устанавливают их порядок работы, однако никак не регулируют 
вопросы их замены по уважительной причине. Закон Ростовской 
области от 12 мая 2016 года № 525-ЗС «О выборах и референдумах 
в Ростовской области» также не регулирует этот вопрос. 

В соответствии с Постановлением ЦИК России от 29.06.2022 
№ 88/738-8 «О разъяснениях порядка работы со списками на-
блюдателей при проведении дополнительных выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, иных выборов и референдумов», установлено, что в слу-
чае если после представления списка назначенных наблюдателей 
в территориальную избирательную комиссию наступили обсто-
ятельства, по которым наблюдатель по уважительной причине 
(болезнь, командировка и др.) не сможет осуществлять наблю-
дение в день (дни) голосования (в дни досрочного голосования), 
кандидат, субъект общественного контроля вправе до дня (перво-
го дня) голосования (до дня досрочного голосования) назначить 
вместо этого наблюдателя другого, письменно уведомив об этом 
соответствующую территориальную избирательную комиссию и 
представив сведения о назначенном наблюдателе на бумажном 
носителе.4

Вышеуказанная норма не содержит требований о предо-
ставлении каких-либо еще сведений или документов в отноше-
нии наблюдателя, в частности подтверждающих уважительность 
причины, по которой он не сможет осуществлять наблюдение, 
помимо прямо указанных в ней.

Однако на практике, территориальные избирательные ко-
миссии запрашивают необходимость представить документы, 
подтверждающие уважительность причины, по которой наблю-
датель не сможет осуществлять наблюдение, например, больнич-
ный лист.

Так, например, избирательное объединение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» об-
ратилось с информационным письмом о том, что назначенный 
наблюдатель не сможет осуществлять наблюдение в дни голосо-
вания по причине болезни, и направило информацию о назначе-
нии нового наблюдателя.

В то же время территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района города Ростова-на-Дону предложила РОО 
ПП КПРФ представить документы, подтверждающие уважитель-
ность причины, по которой данный наблюдатель не сможет осу-
ществлять свою деятельность. В ответе № 01-12/328 от 08.09.2023 
г., подписанном председателем территориальной избирательной 
комиссией Ленинского района города Ростова-на-Дону содер-
жится требование о предоставлении документа, подтверждаю-
щего болезнь первого назначенного наблюдателя.

На наш взгляд подобные запросы могут являться превыше-
нием должностных полномочий территориальных избиратель-
ных комиссий и быть направлены на ограничение пассивного 
избирательного права, которые выражаются в недопущении к 

3	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	22.04.2013	№	8-П	«По	
делу	о	проверке	конституционности	статей	3,	4,	пункта	1	части	первой	
статьи	134,	статьи	220,	части	первой	статьи	259,	части	второй	статьи	
333	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации,	
подпункта	«з»	пункта	9	статьи	30,	пункта	10	статьи	75,	пунктов	2	и	
3	статьи	77	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	
Федерации»,	частей	4	и	5	статьи	92	Федерального	закона	«О	выборах	
депутатов	 Государственной	Думы	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации»	в	связи	с	жалобами	граждан	А.	В.	Андронова,	О.	О.	
Андроновой,	О.	Б.	Белова	и	других,	Уполномоченного	по	правам	че-
ловека	в	Российской	Федерации	и	регионального	отделения	полити-
ческой	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	Воронежской	области»	
//	«Российская	газета»,	№	94,	30.04.2013.

4	 Постановление	 ЦИК	 России	 от	 29.06.2022	№	 88/738-8	 (ред.	 от	
28.06.2023)	«О	разъяснениях	порядка	работы	со	списками	наблю-
дателей	при	проведении	дополнительных	выборов	депутатов	Госу-
дарственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	
восьмого	созыва	по	одномандатным	избирательным	округам,	иных	
выборов	и	референдумов»	//	«Вестник	ЦИК	России»,	№	6,	2022.

осуществлению контроля за процессом проведения голосования, 
реализуемого посредством присутствия в помещении для голо-
сования наблюдателя. 

Кроме того, возможные запросы дополнительных докумен-
тов, не указанных в Постановление ЦИК России от 29.06.2022 № 
88/738-8, на наш взгляд, противоречат нормам ФЗ «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ ввиду того, что наблюдатели 
не представляют в избирательные комиссии согласия об обработ-
ке персональных данных.5

Такое требование комиссии о предоставлении сведений, 
подтверждающих уважительность причины, по которой на-
блюдатель не сможет осуществлять наблюдение, которые будут 
содержать в себе персональные данные, в том числе о состоянии 
здоровья (что относится к специальной категории персональных 
данных) является противозаконным, тем более учитывая тот факт, 
что единственным документом, предоставляемым наблюдателем 
для реализации своих полномочий является направление.  

В случае расширительной трактовки избирательными ко-
миссиями нормативных актов, регулирующих отношения в сфе-
ре избирательных прав, дальнейшие действия могут привести к 
злоупотреблению правом, возможностям ограничений участия 
отдельных политических партий. В частности, наблюдатели, на-
значаемые избирательными объединениями и кандидатами, ко-
торые могут действовать в целях реализации преступных наме-
рений по подрыву конституционного строя России и служащие 
интересам недружественных иностранных государств, смогут 
отказаться от осуществления полномочий наблюдателя за не-
сколько дней до голосования, и при этом отказаться предоставить 
документы подтверждающие уважительность такого отказа, что 
исключит возможность осуществления наблюдения от имени со-
ответствующего избирательного объединения и кандидата, и на-
рушит его пассивное избирательное право.

Очевидно, что формулировка, содержащаяся в Разъяснени-
ях порядка работы со списками наблюдателей, в которой одно-
значно не указано на то, что какие-либо еще документы, помимо 
указанных в ней, не могут истребоваться у субъектов назначения 
наблюдателей в случае замены последних по уважительным при-
чинам, нуждается в изменениях, которые не будут создавать не-
однозначность толкования, и исключат возможные нарушения 
избирательных прав. В связи с этим считаем целесообразным 
внести соответствующие изменения в Разъяснения порядка рабо-
ты со списками наблюдателей.
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Парламентские расследования в России представляют 
собой важный инструмент, используемый Федеральным Со-
бранием для выявления и анализа различных проблем, воз-
никающих в различных сферах общественной жизни. Одна-
ко, несмотря на их значимость, эти расследования зачастую 
сталкиваются с рядом серьезных проблем во взаимодействии 
между Федеральным Собранием и другими органами.

Одной из основных проблем является отсутствие эффек-
тивного механизма сотрудничества и координации между 
Федеральным Собранием, правительством и другими орга-
нами в процессе парламентского расследования. Это может 
приводить к затягиванию расследований, потере актуально-
сти собираемой информации, а иногда и к срыву процесса в 
целом.

В настоящем контексте структура власти в России не 
следует традиционной модели Монтескье. Федеративное 
устройство РФ придает основополагающую роль институту 
президента, отражая федеративные особенности государ-
ственности. Возможно, при формировании сильных парла-
ментских партий и конкурентных взаимоотношений между 
ними отношения между Правительством и Государственной 
Думой могут стать напряженными. В этом контексте разгра-
ничение власти между Президентом, Советом Федерации и 
Конституционным Судом обеспечит стабильность в работе 
властных структур. Необходимо усовершенствовать консти-
туционные отношения Президента с Советом Федерации и 
Конституционным Судом, чтобы они соответствовали суще-
ствующей структуре власти и акцентировали роль Президен-
та РФ. Следует адаптировать и приспособить иностранный 
опыт парламентаризма к отечественной системе разделения 
властей, подчеркивая роль Президента в государственной 
структуре. Реформы должны соответствовать требованиям 
современности и укрепить государственность России, открыв 

новые перспективы развития. Также необходимо улучшить 
систему взаимодействия между Правительством и Государ-
ственной Думой, увеличить ответственность законодатель-
ной власти за политическое и экономическое развитие стра-
ны. Важно активизировать контроль Государственной Думы 
за деятельностью правительства, улучшить законодательную 
базу для этого. Нынешняя Конституция РФ не содержит по-
ложений, регламентирующих парламентский контроль, что 
затрудняет последующее законодательное определение кон-
трольных функций депутатов. Федеральный закон о парла-
ментском расследовании частично решает эту проблему, но 
предоставляет возможность палате Федерального Собрания 
создать должность специального следователя для расследо-
вания попыток государственных деятелей нарушить консти-
туционный порядок [1, c. 28].

Это взаимодействие основано на беспрепятственном 
обмене информацией, свидетельскими показаниями и экс-
пертными знаниями. Комитеты и члены Федерального со-
брания взаимодействуют с различными государственными 
органами и ведомствами исполнительной власти, заставляя 
их предоставлять необходимые документы, отчеты и свиде-
тельские показания, которые имеют решающее значение для 
расследования. Это совместное мероприятие направлено на 
тщательный анализ действий, политики и решений прави-
тельства, тем самым способствуя прозрачности и укрепляя 
принципы демократической подотчетности [2, c. 13].

От 13-й до 24-й статьи Федерального закона о парламент-
ском расследовании Федерального Собрания Российской Фе-
дерации включают в себя положения о правах и обязанностях 
участников этого процесса. К примеру, в ходе расследования 
комиссия имеет право запросить и получить информацию и 
копии документов, связанных с объектом расследования, от 
различных государственных и муниципальных органов. Ко-
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миссия также имеет возможность приглашать должностных 
лиц и граждан для предоставления пояснений. Эти права 
соответствуют обязанности должностных лиц предоставить 
копии требуемых документов и информации, а также явить-
ся на заседание комиссии и дать подробные пояснения по 
фактам и обстоятельствам, находящимся на рассмотрении. 
Более того, взаимодействие Федерального Собрания с право-
охранительными органами и службами безопасности имеет 
особое значение, особенно когда расследования затрагивают 
такие деликатные вопросы, как национальная безопасность 
или правоприменительная практика. Сотрудничество с эти-
ми структурами обеспечивает сбалансированный подход, 
позволяя Ассамблее получать доступ к соответствующей ин-
формации при соблюдении императива защиты засекречен-
ных или конфиденциальных данных.

Участие судебной власти и правовых институтов еще 
больше обогащает процесс расследования. Эти структуры 
помогают толковать законы, разрешать юридические споры, 
которые могут возникнуть в ходе расследований, и обеспечи-
вать соответствие парламентских расследований правовой 
базе и конституционным принципам [3, c. 26].

За игнорирование запросов парламентской комиссии 
или отказ в предоставлении запрошенных документов, пре-
доставление неполной или ложной информации, а также за 
уклонение от ответов на вопросы комиссии, либо явку на за-
седание без уважительных причин должностные лица могут 
нести административную или уголовную ответственность 
согласно законодательству Российской Федерации. Такая 
ответственность установлена в статье 17.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях («Невыполнение законных 
требований члена Совета Федерации или депутата Государ-
ственной Думы») и статье 287 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации («Отказ в предоставлении информации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации или Счетной 
палате Российской Федерации»).

Временные рамки для завершения парламентского рас-
следования ограничиваются одним годом с момента созда-
ния комиссии. Его результатом является подготовленный 
итоговый доклад, содержащий анализ 106 фактов и обсто-
ятельств, подвергнутых расследованию. Этот доклад может 
включать предложения по правовым актам, улучшению ор-
ганов власти или освобождению должностных лиц. Он пере-
дается обеим палатам Федерального Собрания, и будет при-
нят, если за него проголосует большинство членов Совета 
Федерации и Государственной Думы. После утверждения до-
клад отправляется президенту и Правительству Российской 
Федерации, а также может быть передан в другие государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. Доклад 
публикуется в соответствии с законом и размещается в сети 
интернет. После этого парламентское расследование счита-
ется завершенным, и комиссия распускается [4, c. 229].

Ю. Г. Федотова подчеркивает необходимость закрепле-
ния в законодательстве правил, гарантирующих прозрач-
ность проведения расследования. Она предлагает расши-
рить права участников, позволяя им подавать ходатайства 
не только во время опросов, но и на протяжении всего про-
цесса. Также предложено предоставить членам комиссии 
право давать поручения государственным органам о сборе 
информации и предусмотреть возможность возобновления 
расследования после его прекращения. Парламентское рас-
следование является ответом законодательной власти на со-
бытия, вызвавшие общественный интерес, и способствует 
снижению напряженности в обществе, устанавливая диалог 
между ним и государством. Однако правовое регулирование 
этой контрольной функции законодательного органа требу-
ет усовершенствования. Например, на федеральном уровне 
отсутствуют нормы, устанавливающие основные принципы 
парламентских расследований в законодательных органах 
субъектов Российской Федерации.

Федеральное собрание также активно запрашивает ин-
формацию у организаций гражданского общества и экс-
пертных групп. Эти взаимодействия не только расширяют 
диапазон точек зрения, но и привносят в расследования спе-
циальные знания и различные точки зрения. Бесценный опыт, 
предоставляемый этими организациями, повышает глубину 
и достоверность результатов расследований. Вызывая свиде-
телей, запрашивая информацию, организуя слушания и кон-
сультации, Федеральное собрание тщательно организует со-
вместные усилия, выходящие за рамки простых следственных 
процедур. Это означает приверженность надежному надзору, 
демократическим ценностям и поддержанию системы сдер-

жек и противовесов внутри правительства. Однако такая среда 
сотрудничества не лишена проблем. Юридические ограниче-
ния, соображения конфиденциальности и иногда сопротив-
ление определенных организаций предоставлению информа-
ции могут усложнить процесс расследования. Решение этих 
проблем требует тонкого баланса между необходимостью 
прозрачности и границами секретной информации или юри-
дической конфиденциальности [5, c. 42].

Полномочия Федерального собрания по контролю за 
главой государства и исполнительной властью ограничены. 
Возможность контроля за Правительством РФ со стороны Го-
сударственной думы блокируется (ч. 3 и 4 ст. 117 Конституции 
РФ угрожают ее роспуском Президентом РФ). Процедура от-
решения главы государства (ст. 93 Конституции РФ) затрудни-
тельна, как это было при правлении Б. Н. Ельцина. Нет закона, 
разрешающего контроль Федерального собрания за деятель-
ностью Президента РФ. Некоторые законы даже запрещают 
проверку Президента, например, ч. 2 ст. 4 Федерального зако-
на от 27.12.2005 № 196-ФЗ «О парламентском расследовании 
Федерального собрания Российской Федерации».

Однако, не ясно, как Государственная дума может вы-
явить признаки преступления в действиях Президента, таких 
как государственная измена, без расследования. Возможно, 
следует оспорить этот федеральный закон в Конституцион-
ном суде РФ, чтобы убедиться в его соответствии конститу-
ции. В противном случае возможность отстранения Прези-
дента РФ от должности станет лишь формальностью [6, c. 89].

Для решения данных проблем необходимо разработать 
более четкие процедуры и механизмы взаимодействия между 
Федеральным Собранием и другими органами в ходе пар-
ламентских расследований. Важно установить прозрачные 
правила доступа к информации и документам, а также обе-
спечить независимость и объективность расследований, ис-
ключив их использование в политических целях. В конечном 
итоге, эффективные парламентские расследования требуют 
четких правил, сотрудничества между органами власти и об-
щественной поддержки для обеспечения объективности, про-
зрачности и результативности этого важного инструмента вы-
явления проблем и улучшения общественной жизни в России.
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Фарикова Е. А.

В процессе активного и повсеместного внедрения ин-
формационных технологий в жизнь общества возникло мно-
жество вопросов и проблем, связанных с обеспечением ин-
формационных прав граждан. 

В первую очередь необходимо отметить, что информа-
ционные права человека составляют основу современной 
коммуникации государства и населения. Несмотря на опре-
деленные успехи в развитии информационного общества, 
среди лидирующих стран мира Российская Федерация за-
метно отстает по развитию информационных технологий. 
Автоматизация процессов коммуникации органов публич-
ной власти и граждан проходит далеко не во всех регионах, 
а только в наиболее развитых крупных городах, имеющих 
стабильное покрытие систем связи для использования теле-
коммуникационной сети. Такое положение усугубляется 
реализацией в отношении нашей страны мер санкционного 
давления со стороны ряда зарубежных государств. Разрыв 
международных экономических связей и некоторая изоля-
ция России от мирового сообщества неизбежно сказывается 
на темпе развития информационных технологий. 

Также следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что современные ученые обоснованно указывают на необ-
ходимость в свободном получении информации каждым 
человеком, что является обычной процедурой для любого 
демократического государства [5, с. 347]. Свободный доступ 
к любой информации рассматривается как основа демокра-
тического правового режима, поскольку для современного 
человека право на неограниченный поиск информации и 
обмен соответствующими сведениями составляет основу его 
правового статуса в информационном обществе. В то же вре-
мя свободный доступ к информации конкурирует и вступает 
в противоречие с интересами государства и общества. 

В науке высказываются опасения относительно того, что 
на геополитическом уровне права человека являются своео-
бразной мерой «демократичности» и благополучия того или 
иного общества, превратившись в подобие обязательной для 
всех государств идеологии [3, с. 76]. Поэтому обосновывается 
острая необходимость обеспечения информационного суве-

ренитета Российской Федерации. На примере законотворче-
ской и правоприменительной деятельности мы видим, что 
поддержание информационного суверенитета стало одним 
из основных направлений современной государственной по-
литики в России. 

Например, в декабре 2022 г. была расширена ответствен-
ность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отноше-
ний. Теперь состав административного правонарушения, 
закрепленный в ст. 6.21 КоАП РФ, включает не только про-
паганду нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних, но и любую пропаганду нетрадици-
онных сексуальных отношений или предпочтений, смены 
пола, ориентированную в том числе на взрослое население. 
Санкция статьи теперь предусматривает существенно более 
суровое административное наказание за совершение право-
нарушения.

В марте 2022 г. КоАП РФ также был дополнен ст. 20.3.3, 
устанавливающей ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, а УК РФ – ст. 280.3, которая 
предусматривает уже уголовную ответственность за совер-
шение такого деяния при наличии криминообразующих 
признаков. Указанные составы правонарушений связаны с 
информационным воздействием, а публичность таких дей-
ствий обусловлена использованием сети Интернет. 

Какой вывод следует из указанных законодательных 
новелл в контексте рассматриваемой нами проблематики? 
С одной стороны, актуальная государственная политика на-
правлена на обеспечение информационного суверенитета 
страны. С другой стороны, мерами публично-правовой от-
ветственности все больше ограничиваются информационные 
права граждан, расширяется спектр информации, которая 
находится под запретом. 

Кроме того, в последние годы обнаруживаются пороки 
правового регулирования некоторых видов информации, до-
ступ граждан к которой ограничен. Достаточно много вопро-
сов вызывает сохраняющийся в российском праве институт 
служебной тайны. Служебная тайна как специфический вид 
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сведений, связанных с обеспечением государственной без-
опасности, активно охранялась в эпоху СССР. Тоталитарный 
характер советского государства предполагал жесткий кон-
троль отношений в области доступа к информации. В на-
учной литературе отмечается, что выбор формы и степени 
секретности каких-либо сведений определялся руководством 
государственного органа на основе личных воззрений его ру-
ководителя и текущей государственной политики [1, с. 10].

В современной России законодатель отказался от инсти-
тута служебной тайны, хотя и не полностью. До 2008 г. в ст. 
139 ГК РФ содержались общие нормы о правовом режиме 
служебной и коммерческой тайны. Действующая редакция 
ГК РФ о служебной тайне не упоминает вовсе. Между тем, 
на уровне подзаконных нормативно-правовых актов понятие 
служебной тайны сохраняется. Например, в п. 3 Указа Пре-
зидента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении переч-
ня сведений конфиденциального характера» дана легальная 
дефиниция служебной тайны, которая определена как слу-
жебные сведения, доступ к которым ограничен органами 
государственной власти в соответствии с ГК РФ и федераль-
ными законами. Тем не менее, в ГК РФ служебная тайна не 
упоминается, специального федерального закона, который 
определял бы содержание и правовой режим использования 
сведений, составляющих служебную тайну, также не при-
нят. Последняя попытка принятия закона о служебной тайне 
была предпринята в 2004 г.1, но в 2011 г. законопроект был 
отклонен. 

Вторым подзаконным нормативно-правовым актом, 
устанавливающим ограничение режима использования слу-
жебной тайны, является Постановление Правительства РФ от 
3 ноября 1994 г. № 1233. В п. 1.2. указанного Постановления 
раскрыто содержание так называемой «служебной информа-
ции ограниченного распространения», к которой относится 
несекретная информация, касающаяся деятельности органи-
заций, ограничения на распространение которой диктуются 
служебной необходимостью, а также поступившая в органи-
зации несекретная информация, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с федеральными законами.

Таким образом, в настоящее время только на уровне 
подзаконного нормативного регулирования установлены 
ограничения правового режима использования служебной 
тайны. Вместе с тем это противоречит требованиям ч. 1 ст. 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», согласно которому ограничение доступа к ин-
формации устанавливается только федеральными законами. 
В обозначенном ключе подзаконное нормативно-правовое 
регулирование режима использования служебной тайны яв-
ляется существенным препятствием для реализации гражда-
нами права на доступ к информации. Нормами подзаконных 
актов декларативно устанавливается институт служебной 
тайны, но ее содержание не раскрывается, в связи с чем оста-
ется неясным, какие действия являются нарушением режима 
использования служебной тайны, к каким сведениям ограни-
чен доступ граждан.

В настоящее время существует один федеральный за-
кон, который не только используется понятие «служебная 
тайна», но и раскрывает ее общее содержание. Речь идет о 
Федеральном законе от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
который в 2021 г. был дополнен ст. 3.1, установившей пере-
чень сведений, составляющих служебную тайну. Согласно ч. 
2 ст. 3.1 Закона об обороне, перечень сведений, отнесенных к 
служебной тайне в области обороны, содержит не отнесен-
ные в установленном порядке к государственной тайне и не 
являющиеся общедоступными сведения. Однако конкретное 
содержание служебной тайны как родового понятия, охва-
тывающего сведения ограниченного доступа, в законе не рас-
крыто. Поэтому новеллы 2021 г. не внесли ясность в понима-
ние природы и конкретного содержания служебной тайны, 
в том числе относительно других, не связанных с обороной, 
отношений.

Анализируя институт служебной тайны и его правовое 
регулирование в современной системе российского права, 
мы приходим к выводу о том, что существование данного 

1	 Проект	федерального	закона	№	124871-4	«О	служебной	тайне»	
//	 Система	 обеспечения	 законодательной	 деятельности.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/
bill/124871-4	(дата	обращения:	09.11.2023).

института в том виде, в котором он представлен сейчас (под-
законный характер нормативно-правового регулирования, 
размытые и абстрактные формулировки, определяющие со-
держание служебной тайны), не вписывается в современную 
демократическую концепцию информационных прав граж-
дан, в первую очередь, права на доступ к информации. По-
этому в целом считаем нецелесообразным существование в 
российском праве института служебной тайны, ведь режим 
использования информации ограниченного доступа вполне 
может быть обеспечен институтом государственной тайны, 
которая имеет четкое законодательное регулирование и кон-
кретное содержание. 

В процессе исследования нами выявлены следующие 
актуальные проблемы обеспечения информационных прав 
граждан на современном этапе. 

Во-первых, Россия все еще отстает от некоторых зару-
бежных стран по уровню развития информационных тех-
нологий. Автоматизация процессов коммуникации органов 
публичной власти и граждан проходит далеко не во всех ре-
гионах, а только в наиболее развитых крупных городах, име-
ющих стабильное покрытие систем связи для использования 
телекоммуникационной сети.

Во-вторых, в настоящее время в России посредством мер 
публично-правовой ответственности (административной, 
уголовной) все больше ограничиваются информационные 
права граждан, расширяется спектр информации, которая 
находится под запретом.

В-третьих, в последние годы обнаруживаются пороки 
правового регулирования некоторых видов информации, до-
ступ граждан к которой ограничен. В частности, ограничения 
правового режима использования служебной тайны установ-
лены на уровне подзаконного нормативного регулирования, 
что противоречит требованиям ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», а также высту-
пает существенным препятствием для реализации граждана-
ми права на доступ к информации. 

Резюмируя изложенное, отметим, что система инфор-
мационных прав граждан, которая имеет огромное значение 
для реализации правового статуса современного человека, 
должна быть обеспечена действенным и законным механиз-
мом реализации и гарантий. Проблемы правового регулиро-
вания и практического соблюдения информационных прав в 
современной России свидетельствуют о необходимости даль-
нейшей теоретической разработки данной тематики в целях 
внесения изменений в действующее законодательство, совер-
шенствования практических мер и гарантий реализации ин-
формационных прав. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Керамова С. Н.  

Ярахмедов Ш. Р.

В ходе развития международных отношений на россий-
скую территорию прибывают иностранные граждане в поис-
ках работы и зачастую совершают административные правона-
рушения. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос 
о росте правонарушений, совершаемых иностранцами и с их 
участием.

Прежде всего, надо сказать, что кроме общих обязанностей, 
которые характерны для всех граждан РФ, иностранные гражда-
не имеют специальные обязанности. При нарушении норм пра-
ва, установленных государством, иностранные граждане подвер-
гаются административной, уголовной, гражданско-правовой и 
материальной ответственности. В соответствии со ст. 2.6 КоАП 
РФ иностранные граждане и лица без гражданства, совершив-
шие на территории Российской Федерации административные 
правонарушения, подлежат административной ответственно-
сти на общих основаниях. Главной целью привлечения к адми-
нистративной ответственности является, в первую очередь, со-
блюдение национальной безопасности РФ. 

Обязанности по несению материальных, организацион-
ных, человеческих и прочих расходов несет государство, кроме 
вопроса об административной ответственности иностранных 
граждан, которые пользуются иммунитетом от юрисдикции 
Российской Федерации. К данным лицам, имеющим иммуни-
тет, относятся главы и члены иностранных дипломатических 
представительств, консульские представители, члены их семей, 
полномочные представители международных организаций. 
Следует акцентировать внимание при установлении субъектов 
данных правонарушений на том, что граждан РФ, имеющих, в 
том числе, иностранное гражданство, нельзя считать иностран-
ными гражданами.

Несмотря на то, что иностранцы, как и граждане России, 
могут быть привлечены к административной ответственности на 
общих основаниях, все же для иностранных граждан существует 

ряд особенностей, которые закреплены в ч. 3 статьи 2.6 КоАП 
РФ. Административное правонарушение иностранного гражда-
нина разрешается в соответствии с международным правом.

На иностранных граждан распространяется большин-
ство норм Особенной части КоАП, что обусловливается рядом 
ограничений правового статуса иностранных граждан, закре-
пленных в Федеральном законе «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»1. Они относятся, в 
частности, к запрету пребывания иностранных граждан на госу-
дарственной службе и др. [5, с. 163].

Основные виды административных правонарушений в об-
ласти обеспечения режима пребывания иностранных граждан 
или лиц без гражданства на территории РФ, за совершение ко-
торых предусмотрено назначение административного наказа-
ния, содержатся в главе 18 КоАП РФ.

Особенностями привлечения иностранных граждан к ад-
министративной ответственности является то, что в качестве 
административно-правовых мер за совершение администра-
тивных правонарушений к ним применяют следующие адми-
нистративные наказания: административное выдворение за 
пределы России, депортацию, административный штраф, ад-
министративный арест, предупреждение, административное 
приостановление деятельности [2, с. 82]. 

К наиболее распространенной в отношении иностранных 
граждан можно отнести наложение штрафа, административное 
выдворение за пределы Российской Федерации, администра-
тивное приостановление деятельности. Последнюю санкцию 

1	 О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Фе-
дерации:	федер.	закон	от	25	июля	2002	г.	№	115-ФЗ:	в	ред.	от	10	
июля	2023	г.	Доступ	из	справ.-правовой	системы	«Консультант-
Плюс».	
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необходимо рассматривать как альтернативу основному наказа-
нию. 

Административный штраф, по мнению ученых, можно 
считать допустимой формой вмешательства в права человека и 
гражданина вследствие того, что он реализовывается только го-
сударством согласно федеральному законодательству и в целях 
государственной безопасности, территориальной целостности, 
общественного спокойствия, предотвращения противоправных 
нарушений и т.д. [4, с. 206].

В соответствии с главой 18 КоАП РФ за первичное привле-
чение к административной ответственности органы полиции 
назначают наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти 
тысяч рублей. В случае повторного совершения таких правона-
рушений суд может назначить наказания в виде административ-
ного выдворения за пределы Российской Федерации [3, с. 107]. 

Такая санкция, как административное выдворение за пре-
делы России, является характерной чертой административной 
ответственности иностранных граждан. Административное вы-
дворение – это перемещение лица в принудительном порядке 
через государственную границу в страну своего гражданства. 

Особенностью применения такой санкции, как админи-
стративное выдворение из России следует также считать и то, 
что при ее назначении и реализации деньги взимаются с лица, 
которое выдворяется, или с лиц, указанных в части 6 статьи 3.10 
КоАП РФ. 

Как полагает А. Н. Шабурова, с которой следует согласить-
ся, административное выдворение за пределы России способ-
ствует предупреждению совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лицами2. На 
практике эту санкцию применяют достаточно редко.

Административное выдворение, кроме высылки иностран-
ного гражданина за пределы российской территории, наклады-
вает запрет на посещение РФ от трех до пяти лет. Так, согласно 
пп. 4 ст. 26 ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»3 
при неоднократном в течение трех лет привлечении конкрет-
ного лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения на российской террито-
рии возможен отказ во въезде в РФ. Существенное значение при 
этом имеют обстоятельства содеянного правонарушения (сте-
пень причиненного ущерба, вина правонарушителя и пр.) [2, с. 
184]. 

Однако существуют особенности, продлевающие санкции 
для иностранца более чем на 5 лет. А если ему выносится ре-
шение о выдворении за пределы РФ во второй раз, то въезд на 
территорию нашей страны для него закрывается уже на 10 лет, с 
аннулированием всех разрешительных документов.

Среди особенностей привлечения иностранных граждан 
к административной ответственности можно назвать и то, что в 
процессе производства по делу об административном выдворе-
нии иностранного гражданина устанавливается, согласно статье 
24.2 КоАП РФ, государственный язык судопроизводства – обыч-
но русский язык. Однако лицо, которое не знает русского язы-
ка, вправе давать объяснения, заявлять отводы и ходатайства на 
родном языке или привлекая переводчика [1, с. 400]. Перевод-
чиком может быть любое не заинтересованное в исходе дела со-
вершеннолетнее лицо, которое владеет языками или навыками 
сурдоперевода (ст. 25.10 КоАП).

За нарушение сроков пребывания и проживания в РФ ино-
странные граждане подлежат депортации, то есть принудитель-
ной высылке. Депортация – это принудительный выезд ино-
странца из России в другое государство. Она применяется тогда, 
когда иностранный гражданин утрачивает свое законное право 
на проживание в РФ. Для депортации иностранца достаточно 
отсутствия у него легальных оснований для проживания в РФ, 
то есть он незаконно находится на российской территории [7, с. 
247].

Существует также реадмиссия, цель которой, как отмечают 
ученые, возвращение депортированного гражданина из места 
пребывания туда, откуда он прибыл, если его пребывание или 
проживание были незаконны. Ряд ученых отмечают отличия 

2	 Шабурова	А.	Н.	Особенности	привлечения	иностранных	граждан	
к	административной	ответственности	на	территории	Российской	
Федерации	 //	Молодой	 ученый.	 -	 2021.	 -	№	 12	 (354).	 -	 С.	 170-
173.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://moluch.ru/
archive/354/79320/	(дата	обращения:	21.09.2023).

3	 О	порядке	выезда	из	Российской	Федерации	и	въезда	в	Россий-
скую	Федерацию:	федер.	закон	от	15	авг.	1996	г.	№114-ФЗ:	в	ред. 
от	4	авг.	2023	г. Доступ	из	справ.-правовой	системы	«Консуль-
тантПлюс».	

реадмиссии от иных видов высылки иностранных граждан, под-
черкивая, что это – двусторонний процесс, выступающий в каче-
стве определенного вида государственного соглашения 

Таким образом, административная ответственность ино-
странных граждан в Российской Федерации возникает с момен-
та въезда на российскую территорию; к ним применяют депор-
тацию, выдворение за пределы нашей страны и реадмиссию; 
некоторые категории иностранных граждан с дипломатическим 
иммунитетом не могут привлекаться к административной от-
ветственности; иностранные граждане подлежат.

В заключение можно сделать следующие выводы.
Кроме общих обязанностей, которые характерны для всех 

граждан РФ, иностранные граждане имеют специальные обя-
занности. 

При нарушении норм права, установленных государством, 
иностранные граждане подвергаются административной, уго-
ловной, гражданско-правовой и материальной ответственности.

Основной целью административной ответственности ино-
странных граждан следует считать соблюдение национальной 
безопасности России. 

Обязанности по несению материальных, организацион-
ных, человеческих и прочих расходов несет государство, гражда-
нином которого является нарушитель.

Как представляется, следует согласиться с В. А. Сокол в 
том, что целесообразным решением данной проблемы станет 
расширение объекта охраны общественных отношений, отно-
сящихся к главе 18 КоАП РФ. Вследствие этого нужно создать 
отдельную главу, содержащую все необходимые составы адми-
нистративных правонарушений, совершаемых иностранными 
гражданами [6, с. 233].

Особенностями административного выдворения ино-
странных граждан с российской территории, как нам кажется, 
являются следующие: в качестве его субъектов выступают лишь 
иностранные граждане или лица без гражданства; выдворение 
применяется при наличии правомерных и неправомерных ос-
нований (нарушение миграционного режима, обеспечение го-
сударственной безопасности и т.д.); оно предполагает контроль 
над выездом и реализовывается из средств выдворяемого лица; 
принятие и осуществление постановления об административ-
ном выдворении происходят в одностороннем порядке.
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Дети трудовых мигрантов являются наиболее уязвимыми субъектами миграционного процесса, поскольку вынуждены жить 
в новых социальных и культурных условиях и адаптироваться к ним, в связи с чем, зачастую в процессе обучения сталкиваются 
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DIFFICULTIESOFADAPTATION:MIGRANTCHILDRENANDTHESCHOOLENVIRONMENT

Children of migrant workers are the most vulnerable subjects of the migration process, since they are forced to live in new social and 
cultural conditions and adapt to them, and therefore often face certain difficulties in the learning process, such as the language barrier, 
cultural differences, difficulties of social adaptation and others. special attention is paid to the analysis of the impact of these problems on 
the psychological well-being of migrant children and their educational achievements. The article discusses possible ways to solve these 
problems, as well as offers practical recommendations for overcoming these difficulties and creating a more favorable environment for 
the successful adaptation of migrant children in the school environment.
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Образование играет решающую роль в оказании под-
держки мигрантам из третьих стран в адаптации к новой 
стране и культуре, а также в построении социальных отноше-
ний в принимающих сообществах. Образование является ос-
новным ресурсом для участия в экономической, социальной, 
политической и культурной жизни в современном обществе. 

Опыт неоднократно доказывает, что различия в профес-
сиональном статусе и шансах на рынке труда и связанных с 
этим доходами, уровне жизни в области социального обе-
спечения и общественной репутации, а также различия в 
политическом, социальном и культурном участии связаны с 
различиями в уровне образования.

Именно поэтому для детей трудовых мигрантов в Рос-
сии – это серьезная проблема, требующая внимания и реше-
ний со стороны государства и общества. 

В настоящее время регулирование миграционных пото-
ков является неотъемлемой частью государственной мигра-
ционной политики. Трудовые мигранты приезжают в Рос-
сию в поисках работы и привозят с собой своих детей, в том 
числе дошкольного возраста. В будущем многие из них могут 
получить российское гражданство и найти работу в России, 
однако на данный момент на практике у детей возникает не-
мало трудностей при получении образования. 

Одной из главных проблем является языковой барьер. 
Дети трудовых мигрантов часто не говорят по-русски, что за-
трудняет им обучение в местных школах, а также является 
поводом к сегрегации.

Согласно данным сайта ЕМИСС основная группа трудо-
вых мигрантов, прибывающих в Россию, состоит из граждан 
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и ряда других1. Од-
нако языки этих стран существенно отличаются от русского 
языка как по фонетическим, так и по грамматическим пра-
вилам.

Начало к решению данной задачи уже положено, Ми-
нистерство просвещения допустило включать в учебный 
план различные курсы и программы дополнительного об-
разования на основе результатов проведенной учебным уч-
реждением диагностики на определение уровня владения 
обучающимися русским языком2. Однако контроль будет 
возложен на саму школу, соответственно, как они решат вос-
пользоваться таким полномочием пока не представляется 
возможным сказать. 

1	 ЕМИСС.	Въезд	иностранных	граждан.	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://www.fedstat.ru/indicator/38479	 (дата	об-
ращения:	08.11.2023).

2	 Приказ	Министерства	просвещения	РФ	от	3	августа	2023	г.	N	581	
“О	внесении	изменения	в	пункт	13	Порядка	организации	и	осу-
ществления	образовательной	деятельности	по	основным	обще-
образовательным	 программам	 -	 образовательным	 программам	
начального	общего,	основного	общего	и	среднего	общего	обра-
зования,	 утвержденного	 приказом	Министерства	 просвещения	
Российской	Федерации	от	22	марта	2021	г.	N	115”.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/407494236/	(дата	обращения:	08.11.2023).
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Вторая проблема – дискриминация. В связи с большим 
количеством детей мигрантов в стране, в школах создаются 
целые классы с их представителями. Так в 2022 году в Волго-
граде администрация школы решила объединить учеников с 
плохим знанием русского языка. Помимо того, что это вело к 
изолированности детей от других учащихся, неподготовлен-
ность российских школ и учителей к таким проблемам также 
привела к тому, что классный руководитель начального клас-
са не выдержала нагрузки и отказалась от него3. 

Статья 43 Конституции РФ гарантирует право каждого 
на образование4, однако на практике зачастую можно встре-
тить случаи отказа Администраций школ в зачислении в 
учебные классы детей мигрантов, ссылаясь на переполнение 
учреждения, чтобы не портить уровень успеваемости5.

Третьей проблемой является доступ к образованию. В 
России довольно продолжительное время существуют т. н. 
«мигрантские школы». Родители стараются отправлять де-
тей именно в те школы, в которых уже учатся их знакомые, 
поскольку не все учебные учреждения готовы принимать та-
ких детей. Поэтому дети мигрантов обычно попадают в шко-
лы, уже имеющие низкие показатели по успеваемости среди 
учеников.

При этом местные жители настороженно относятся к 
таким учреждениям, поскольку считают, что они негативно 
влияют не только на уровень образования их детей, но и на 
ситуацию в районе в целом, делая ее опасной [1, с. 153].

Также препятствиями являются: недостаток материаль-
ных возможностей родителей, отсутствие необходимых до-
кументов (регистрация по месту пребывания или по месту 
жительства, медицинская страховка) [2, c. 248].

Четвертая проблема связана с социально-психологиче-
ской адаптацией детей трудовых мигрантов. Они наиболее 
уязвимые субъекты миграционного процесса, поскольку вы-
нуждены жить в новых социальных и культурных условиях 
и адаптироваться к ним [3, с. 1–7], т. е. им необходимо при-
выкать к различиям в культуре, воспитании и нормах пове-
дения. Эти различия могут создавать проблемы в общении 
со сверстниками, понимании местных традиций, правил 
поведения, а также проблемы в вопросе необходимости по-
сещения учебного учреждения в целом. В подтверждение 
можно привести слова Геннадия Семигина «по информа-
ции, которая была предоставлена в Комитет по делам наци-
ональностей Министерством просвещения, 450 тысяч детей 
иностранцев, приехавших с родителями в Россию, не посе-
щают школ»6. Объяснение этому также есть - приехавшие 
граждане из других государств очень долго ждут получения 
гражданства, но бюрократическая система настолько сильна, 
что дети не ходят в школу и в детские сады [2, c. 248].

Отсутствие воспитания и норм поведения в российском 
обществе может привести к тому, что дети-мигранты могут 
чувствовать себя изолированными или непонятыми. Они мо-

3	 Не	нашли	общий	язык.	Учительница	из	Волгограда	отказалась	
от	класса,	где	дети	не	знают	русский.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.gazeta.ru/social/2023/09/02/17525066.
shtml. 

4 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993	с	изменениями,	одобренными	в	ходе	об-
щероссийского	голосования	01.07.2020).	–	Доступ	из	СПС	«Кон-
сультантПлюс».	–	Текст:	электронный.

5	 Семья	мигрантов	из	Узбекистана	возмущена,	что	их	ребенка	не	
приняли	 в	 три	 казанские	школы.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.evening-kazan.ru/articles/nash-syn-
chto-tupym-budet-semya-migrantov-iz-uzbekistana-vozmushche-
na-chto-ih-rebenka-ne-prinyali-v-tri-kazanskih	 (дата	 обращения:	
08.12.2023).

6	 Геннадий	Семигин:	к	разработке	закона	об	основах	националь-
ной	 политики	 мы	 уже	 приступили.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.pnp.ru/politics/gennadiy-semigin-
k-razrabotke-zakona-ob-osnovakh-nacionalnoy-politiki-my-uzhe-
pristupili.html	(дата	обращения:	08.11.2023)

гут столкнуться с непониманием со стороны российских де-
тей и взрослых, что может привести к социальной изоляции 
и негативным последствиям для их психологического состо-
яния и в будущем.

В связи с вышесказанным, государственные и неправи-
тельственные организации, а также общество в целом долж-
ны обратить внимание на эту проблему и принять меры для 
ее решения. 

Образование является основой успешной адаптации 
и будущего детей трудовых мигрантов, и его обеспечение 
должно быть одним из приоритетов в работе с этой катего-
рией населения. Примечательно, что Президент Российской 
Федерации Путин В. В. своим Указом от 12 мая 2023 года уже 
определил основным направлением миграционной полити-
ки – содействие адаптации иностранных граждан и их несо-
вершеннолетних детей7.

В связи с этим чтобы решить проблему, необходимо 
разработать специальные программы поддержки для детей 
трудовых мигрантов. Эти программы должны включать в 
себя обучение русскому языку, адаптацию к местной систе-
ме образования и обеспечение доступа к образовательным 
ресурсам. Кроме того, важно проводить информационную 
работу среди родителей мигрантов о важности образования, 
поскольку большинство их детей школу не посещают вовсе. 

Таким образом, миграция требует, чтобы системы обра-
зования учитывали потребности тех, кто мигрирует, а также 
тех, кто остается. Странам необходимо юридически признать 
право мигрантов на образование и реализовать это право. 
Они должны адаптировать свое образование к потребно-
стям тех, кто ведет «кочевой» образ жизни. Т. е. образование 
должно быть инклюзивным, а учителя должны быть готовы 
работать в классах с разнообразными учащимися, особенно 
с теми, которые были травмированы миграцией. Обобщая 
сказанное, имеющийся опыт государство должно трансфор-
мировать в новый, современный подход к максимальному 
использованию навыков мигрантов, которые могут внести 
значительный вклад в процветание в долгосрочной перспек-
тиве.
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Керамова С. Н.  

Магомедова А. Г.

Административно-правовой режим является базо-
вым понятием и важнейшим институтом науки админи-
стративного права в современный период. Однако в юри-
дической литературе в настоящий момент отсутствует 
единый подход к определению понятия административ-
но-правового режима и его признаков. Поэтому пробле-
ма определения понятия и признаков административно-
правового режима на современном этапе является весьма 
актуальной.

Прежде всего, надо сказать, что административно-право-
вые режимы вводятся исключительно в случаях, когда цели 
общего административного воздействия не могут быть достиг-
нуты в режиме обычного порядка государственного управле-
ния и текущего административно-правового регулирования 
[1, с. 102].

Как представляется, наиболее важные общественные 
отношения, подпадающие под действие административно-
правовых режимов – это: 

– социально-экономические отношения, возникающие в 
связи с реализацией государственных задач; 

– отношения, связанные с правами и свободами челове-
ка и гражданина и др.

Административно-правовые режимы закреплены в нор-
мативных правовых актах, основой которых является Кон-
ституция РФ. Данную сферу также регулируют следующие 
нормативные правовые акты: ФКЗ «О военном положении»1; 

1	 О	военном	положении:	федеральный	конституционный	закон»	
от	30	января	2002	г.	№	1-ФКЗ:	ред.	от	2	ноября	2023	г.	Доступ	из	
справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».
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КоАП РФ2; ФЗ «Об опеке и попечительстве»3 и другие. В Указе 
Президента Российской Федерации от 15.03.2000 г. № 511 «О 
классификаторе правовых актов»4 в раздел об администра-
тивно-правовых режимах включены такие режимы: погра-
ничный, чрезвычайного положения, режим чрезвычайных 
ситуаций, военного положения, таможенный, паспортный и 
визовый режимы. Таковыми режимами также названы иные 
разрешительные и регистрационные режимы, обращения, 
заявления и жалобы граждан. Тем не менее, полагаем, что 
этот перечень административно-правовых режимов является 
неполным. К тому же в Указе не выделены отдельно особые 
административно-правовые режимы, для которых характер-
ны исключительные черты. К таким режимам следует от-
носить режимы чрезвычайного положения и чрезвычайной 
ситуации, контртеррористической операции и военного по-
ложения. 

Вследствие этого полагаем, что понятие «администра-
тивно-правовой режим» шире, чем понятие «особый» или 
«чрезвычайный» правовой режим [2, с. 59].

В учебнике по административному праву администра-
тивно-правовой режим определяется как «определенный 
нормами административного права особый порядок функ-
ционирования его субъектов, направленный на упорядоче-
ние общественных отношений в соответствующей сфере го-
сударственного управления» [3, с. 207].

Г. С. Беляева определяет административно-правовой 
режим как особый порядок правового регулирования обще-
ственных отношений, основанный «на определенном сочета-
нии правовых средств и способов правового регулирования 
(дозволений, запретов и позитивных обязанностей), направ-
ленного на достижение соответствующих правовых целей и 
планируемого оптимального социально-значимого резуль-
тата» [7, с. 281]. 

Д. Н. Бахрах называет административно-правовой ре-
жим отраслевым режимом, в основе которого лежат «прин-
ципы административно-правового регулирования, методы и 
способы административно-правового воздействия, правовое 
положение участников административно-правовых отноше-
ний» [4]. 

Н. В. Макарейко определяет его в широком и узком 
смысле. В широком – в качестве общего режима деятельно-
сти органов государственного управления по осуществлению 
их правомочий, в узком – в качестве совокупности правил по-
ведения, деятельности граждан и юридических лиц, зафик-
сированных в нормах права, порядок реализации ими прав 
и законных интересов в публичном управлении по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности специальными 
органами, подразделениями и службами [5].

А. О. Новиков понятие административно-правового ре-
жима также трактует двояко: в широком и узком смысле. В 
широком – как режим осуществления полномочий государ-
ственными органами, в узком – как определенную «совокуп-
ность установленных поведенческих и деятельностных пра-

2	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	от	30	декабря	2001	г.	№	195-ФЗ:	ред.	от	19	октября	2023	
г.	Доступ	из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».

3	 Об	 опеке	 и	 попечительстве:	 федеральный	 закон	 от	 24	 апреля	
2008	 г.	№	 48-ФЗ:	 ред.	 от	 30	 апреля	 2021	 г.	 Доступ	 из	 справ.-
правовой	системы	«КонсультантПлюс».

4	 О	классификаторе	правовых	актов:	Указ	Президента	Рос.	Феде-
рации	от	15	марта	2000	г.	№	511:	ред.	от	28	июня	2005	г.	Доступ	
из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».	

вил, предназначенных для субъектов правоотношений» [6, с. 
32].

А. Ф. Ноздрачев административно-правовой режим 
рассматривает как особый элемент правопорядка, закре-
пленный в законодательстве, обеспечивающий поддержание 
«нормального состояния системы управления и достижение 
целей государства» [1, с. 98].

Как видим, ученые определяют административно-пра-
вовой режим непосредственно – в качестве совокупности 
правовых средств и правил поведения или опосредованно 
как особый порядок правового регулирования. 

В контексте данной статьи на основе рассмотренных 
определений представляется необходимым выделить основ-
ные признаки административно-правового режима в РФ. 

Во-первых, он базируется на Конституции РФ5 и конкре-
тизируется в специальном федеральном законодательстве. 
Порядок его введения происходит по определенной проце-
дуре. Во-вторых, административно-правовые режимы вво-
дятся с использованием юридических средств, необходимых 
для регулирования деятельности государственных органов и 
должностных лиц в особых условиях [8, с. 94]. 

Думается, можно согласиться с П. В. Космыниной в 
том, что признаками административно-правового режима 
являются: «нормативность, специфический объект регули-
рования, особый характер используемых правовых средств и 
ограниченный круг целей, упрощенный порядок изменения 
содержания режима» [9, с. 35]. 

Е. С. Караваев и другие ученые признаками администра-
тивно-правового режима называют следующие: 

1) регламентация нормами административного права; 
2) закрепление правил поведения субъектов; 
3) особый контроль за соблюдением правопорядка при 

особом режиме;
4) введение дополнительных ограничений и обязанно-

стей; 
5) установление в сфере исполнительной власти; 
6) вынужденную детальную регламентацию деятельно-

сти государственных органов и общественных организаций;
7) применение мер государственного принуждения [10, 

с. 206].
В связи со сказанным необходимо подчеркнуть, что су-

ществуют определенные проблемы в применении админи-
стративно-правовых режимов в России.

Одной из основных проблем следует считать значи-
тельное расширение враждебных действий со стороны ино-
странных государств по отношению к нашей стране. Вслед-
ствие этого увеличилось также и количество нормативных 
правовых актов для защиты суверенитета страны. В связи со 
спецификой государственного управления они приобретают 
особые черты и имеют некоторые недостатки, в связи с чем, 
по мнению А. О. Новикова, «возникает необходимость выра-
ботки контрмер во всех сферах» [6, с. 33]. На этом фоне остро 
встал вопрос о защите жителей России, находящихся как в 
стране, так и за рубежом.

В 2020 г. по причине пандемии были введены режимы 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и каран-
тина. Однако в реальности в стране появилось множество 
проблем. В частности, очевидное социальное расслоение на-
селения, неравная защищенность граждан, во-вторых, акту-
ализировались проблемы единства правового пространства 
Российской Федерации и т.д. Как подчеркивает О. А. Миль-

5	 Конституция	Российской	Федерации.	-	Москва,	2022.
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кевич, «необходимость срочного реагирования вытеснила на 
периферию внимания вопросы легитимности принимаемых 
мер» [11, с. 131]. В 2022 году российский Президент В. В. Пу-
тин предоставил российскому Правительству право вводить 
специальные экономические меры в случае проведения Во-
оруженными Силами РФ за пределами территории Россий-
ской Федерации [2, с. 64].

Значимой проблемой следует считать отсутствие из-за 
пробелов в законодательстве и административных барьеров 
правового института, закрепляющего связанные с введением 
карантина и чрезвычайной ситуации общественные отноше-
ния. Имеются лишь правовые нормы отсылочного характера. 
Надо сказать также об отсутствии инструментов, обеспечи-
вающих защиту персональных данных российских граждан 
после введения карантина и проведения контртеррористиче-
ских и иных операций.

В заключение краткого анализа понятия и признаков ад-
министративно-правовых режимов в Российской Федерации 
можно сделать выводы.

Понятие административно-правового режима является 
базовым понятием и важнейшим институтом науки админи-
стративного права в современный период. 

Основными признаками административно-правовых 
режимов в РФ мы считаем: регламентацию нормами ад-
министративного права; закрепление правил поведения 
субъектов; становление особого контроля за надлежащим 
соблюдением правопорядка в сфере действия особого режи-
ма; введение дополнительных ограничений и обязанностей; 
установление в сфере исполнительной власти; детальную ре-
гламентацию деятельности государственных органов и обще-
ственных организаций; применение мер государственного 
принуждения.

Существуют определенные проблемы в применении 
административно-правовых режимов в России. Одной из ос-
новных проблем следует считать значительное расширение 
враждебных действий со стороны иностранных государств по 
отношению к нашей стране, в связи с чем увеличилось также 
и количество нормативных правовых актов для защиты суве-
ренитета страны.

Вследствие этого необходимо совершенствовать право-
вое регулирования административно-правовых режимов в 
Российской Федерации.

Для решения вышеназванных проблем требуется вне-
сение изменений в законодательство. Полагаем правильным 
мнение ученых о необходимости разработки основных под-
законных нормативных правовых актов, не противоречащие 
законодательству, в которых будут содержаться определен-
ные правовые предписания [12, с. 182]. 
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Разрешение споров в гражданском, административном, 
арбитражном процессе является одной из наиболее сложных 
задач, которые стоят перед судами и адвокатами. Наиболее 
распространенные проблемы, связанные с решением споров 
в гражданском и семейном праве, включают в себя длитель-
ность процесса, высокие затраты на юридические услуги, не-
определенность и неудовлетворенность сторон.

Одним из возможных решений этих проблем является 
использование альтернативной процедуры урегулирования 
споров. Такую процедуру можно использовать на любой 
стадии процесса (в гражданском, арбитражном и админи-
стративном судопроизводстве), а также установлены типы 
правоотношений в которых применяется медиативный под-
ход (публичные, экономические, трудовые и семейные отно-
шения). Медиация - это процесс, в котором третья независи-
мая сторона помогает в созданном конфликте договориться 

о разрешении спора. Медиатор не принимает решения за 
стороны, но помогает им найти общий язык и достичь согла-
шения [1].

Применение медиации в гражданском и семейном 
праве может помочь ускорить процесс разрешения споров, 
снизить затраты на юридические услуги и уменьшить напря-
женность между сторонами. Кроме того, медиация может 
привести к более удовлетворительному и долгосрочному ре-
шению спора, так как стороны сами принимают решение и 
чувствуют большую ответственность за его выполнение.

Однако, не все споры могут быть решены через медиа-
цию. Некоторые споры требуют судебного разбирательства, 
особенно если они связаны с нарушением закона или права 
на жизнь и здоровье людей. Медиацию, как правило, не ис-
пользуют, если вопрос затрагивает интересы третьих лиц. 
Кроме того, не все стороны готовы к медиации, особенно 
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если они находятся в конфликте уже длительное время и 
имеют непримиримые позиции.

В целом, медиация является эффективным инструмен-
том для разрешения споров в гражданском и семейном пра-
ве. Например, судебные споры о расторжении брака, разде-
ла имущества или вопрос об определении места жительства 
детей. Как правило, такие споры достаточно длительны по 
времени, затратные по применению юридических услуг, и 
тяжелы в морально-психологическом плане. В таких случаях 
процедура альтернативного урегулирования споров может 
помочь сторонам найти общий язык и достичь соглашения, 
что может привести к более удовлетворительному и долго-
срочному решению конфликта. 

Если рассматривать отечественную статистику обраще-
ния сторон в конфликтных ситуациях к помощи медиаторов, 
то официальными можно увидеть следующие данные. В 2020 
году общее количество оконченных гражданских дел состави-
ла 21545254, из них прекращенных дел с вынесением судебно-
го решения 281124, а заключенных медиативных соглашений 
(п. 4 ст. 220 ГПК РФ) 772. В 2021 году от общего количества 
в 23476133 оконченных гражданских дел медиативные согла-
шения составили 724 [2, с. 360]. 

Из статистических данных можно сделать вывод, не-
смотря на то, что медиация является эффективным инстру-
ментом для разрешения споров, ее использование все еще 
является редким явлением. Следовательно, стоит выявить 
причины такого явления.

Одной из основных причин редкого обращения в служ-
бу медиации является недостаточная информированность о 
ее существовании и возможностях. Многие люди не знают о 
том, что медиация может помочь им разрешить конфликт 
без судебного разбирательства и снизить затраты на юриди-
ческие услуги [3].

Кроме того, многие люди не понимают, как работает 
медиация и какие преимущества она может предоставить. 
Некоторые люди считают, что медиация означает уступки со 
стороны одной из сторон, что может привести к несправед-
ливому решению спора.

Также важным фактором является отсутствие государ-
ственной поддержки для развития служб медиации. В неко-
торых странах медиация не получает должной поддержки со 
стороны правительства, что приводит к отсутствию квалифи-
цированных медиаторов и низкому качеству услуг.

Наконец, некоторые люди предпочитают судебное раз-
бирательство, потому что они считают, что это единственный 
способ защитить свои права. Однако, судебное разбиратель-
ство может быть дорогостоящим и длительным процессом, 
который может привести к неудовлетворительному резуль-
тату для обеих сторон.

Акты по регламентации медиации приняты во многих 
странах мира. К ним относятся Германия, США, Австрия. В 
Германии медиация встроена в судебную систему и посред-
ники, работающие прямо в судах значительно снижают ко-
личество потенциальных судебных разбирательств. Разные 
нормативные правовые акты в странах мира по-своему встра-
ивают систему медиации в систему урегулирования кон-
фликтов. Так, например, комиссией ООН по международно-
му торговому праву разработан Типовой закон о медиации 
для решения международных коммерческих споров. В Евро-
союзе с 2004 года действует Европейский кодекс поведения 

медиаторов. Он разработан практикующими специалиста-
ми из 30 организаций, работающих в сфере альтернативного 
урегулирования конфликтов. Согласно цифрам междуна-
родной статистики, через процедуру медиации проходят до 
40 % всех видов споров (например, в Китае таким способом 
решаются 20 % споров, Нидерланды указывают показатель в 
27 %) [4]. 

Стоит обратить внимание на работу специалистов-ме-
диаторов в образовательной среде. Именно эта сфера нашла 
свое применение и эффективность работы такого направле-
ния деятельности. Стоит обратить внимание на то, что учите-
ля в процессе своей педагогической деятельности вынуждены 
общаться с разными людьми. Это и ученики, и их родители, 
коллеги, а также руководство и лица, осуществляющие про-
верку деятельности. Такое многогранное общение просто 
невозможно без появления конфликтов. В современном об-
разовании возникают неоднозначные ситуации, связанные с 
отношениями между учениками, учителями, родителями и 
администрацией школы. Медиация может помочь решить 
эти конфликты быстро и эффективно, сохраняя отношения 
между сторонами.

Ранее при возникновении таких положений использо-
вался административный подход, что не могло привести к 
необходимому результату. Сегодняшняя альтернатива

Одним из преимуществ использования медиации в об-
разовательных учреждениях является то, что она помогает 
участникам конфликта находить совместные решения. Это 
особенно важно в случаях, когда конфликт возникает между 
учениками или между учениками и учителями. В таких слу-
чаях медиация может помочь сторонам найти компромисс 
и договориться о том, как лучше решить проблему. Кроме 
того, медиация может быть полезна в случаях, когда родите-
ли не согласны с решениями администрации школы. В таких 
случаях медиатор может помочь сторонам найти компро-
миссное решение, которое будет удовлетворять все стороны.

Однако, несмотря на все преимущества медиации, ее 
использование в образовательных учреждениях все еще яв-
ляется не повсеместным явлением. Это связано с тем, что 
многие люди не знают о том, что медиация может быть ис-
пользована в образовании, и какие преимущества она может 
предоставить. Значит в обоих рассмотренных нами случаях 
медиация не так популярна и граждане мало о ней знают.

Актуальность медиативного подхода была указана в 
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации. В Стратегии отмечаются необходимость оказания 
помощи детям в выработке модели поведения в различных 
жизненных ситуациях, которые могут касаться стрессовых и 
конфликтных проблем.

По статистическим данным с 2020 по 2022 год общее ко-
личество служб медиации и служб примирения возросло с 
30514 до 32700. Кроме того, заинтересованные в применении 
такой процедуры лица могут обратиться на портал «Обще-
российского профсоюза медиаторов» и посмотреть инфор-
мацию реестра медиаторов, выбрав свой регион, направле-
ния деятельности медиатора и конкретную кандидатуру.

С учетом рассматриваемых направлений применения 
медиации и специалистов, становится понятным и двой-
ственных характер такой меры. Если говорить о судебных 
спорах, то медиатор обязан быть профессионально подготов-
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ленным. Требования к медиаторам изложены в ст. 15 ФЗ № 
193. Кроме того, медиация может проходить как на платной, 
так и на бесплатной основе (ст. 10 ФЗ). Современная медиа-
ция достаточно многогранна. Она может быть представлена в 
виде участия одного или нескольких посредников. Если брать 
показатель отношения медиации к суду, то российским зако-
нодательством предусмотрена досудебная, судебная и пост 
судебная медиация. Интересной является такая градация как 
очная, очно-заочная с аудиовизуальным контактом и медиа-
ция по переписке [5].

На сегодняшний день, возможно принятие решения о 
подходах применения процедуры урегулирования споров 
альтернативных способом. Ориентируясь на успешный опыт 
зарубежных стран по применению медиации стоит рассмо-
треть вопрос об обязательной процедуре при решении опре-
деленных вопросов, без прохождения которой рассмотрение 
дела в суде было бы невозможным. Например, к таким спо-
рам можно было бы отнести вопрос о выплате алиментов на 
содержание детей, о разделе имущества или споры в пред-
принимательской деятельности, что является не менее акту-
альным. 

Для сферы бизнеса медиация может дать возможность 
проведения эффективных переговоров под контролем специ-
алистов в данной области, то есть с помощью беспристраст-
ного лица. Контрактная медиация уже может считаться но-
вым и весьма востребованным направлением деятельности 
медиаторов. Ведь обсуждение условий контрактов, тем более, 
в международной сфере, приводит к лучшим результатам. С 
учетом распространенности такой деятельности зарубежом, 
иностранным контрагентам легче довериться в совершении 
сделки с участием специалиста-медиатора. Кроме того, важ-
ным является тот факт, что медиация в бизнесе обеспечивает 
конфиденциальность рассмотрения и решения вопроса. При 
этом у сторон есть возможность контроля за прохождением 
процесса переговоров, в отличие от непредсказуемости су-
дебных решений.

Для того чтобы повысить уровень информированности 
о медиации, необходимо проводить информационную рабо-
ту среди граждан. Также важно создать условия для развития 
служб медиации и повышения квалификации медиаторов. 
В целом, редкое обращение в службу медиации является се-
рьезной проблемой, которая требует внимания со стороны 
правительства и общественности. 

Применение процедур медиации, начиная с решения 
простых спорных ситуаций в образовательной, трудовой 
деятельности и до семейных, гражданско-правовых, адми-
нистративных и коммерческих, в том числе международных 
вопросов, позволит расширить круг применения альтерна-
тивных процедур урегулирования споров с участием посред-
ника.

Необходимость проведения обязательной досудебной 
медиации по отдельным видам споров также должна быть 
введена в нормы законодательства России. В отношении 
личностей профессиональных медиаторов видится необхо-
димость наличия базовых знаний в тех областях, в которых 
он участвует в качестве посредника. И к последнему вопросу 
относится конкретизация в законодательстве статуса меди-
атора и его деятельности. До настоящего момента не опре-
делено является ли участие в решении конфликта услугой, 
оказываемой государственным служащим или предпри-

нимателем. Ведь организации медиативной помощи могут 
быть частными. Но даже с отнесением медиации к консуль-
тативной деятельности, такую также можно квалифициро-
вать как коммерческую, тем более если она оказывается за 
определенную плату.

Только тогда люди будут осознавать, что медиация мо-
жет помочь им разрешить конфликт быстро и эффективно, 
сохраняя отношения между сторонами и снижая затраты на 
юридические услуги.
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В статье исследуется вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, не входящих в органы управления 
юридического лица, приводятся примеры из судебной практики. Автор анализирует основания и условия привлечения к 
ответственности таких лиц, а также рассматривают проблемы, возникающие в связи с данным вопросом.

одной из главных проблем является определение круга лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности, и установление их вины. В статье приводятся аргументы в пользу того, что ответственность должна 
распространяться не только на руководителей и членов органов управления, но и на других лиц, действия или бездействие 
которых привели к банкротству компании.

Также в статье ставится вопрос о том, как определить степень вины каждого из привлекаемых к ответственности лиц и как 
распределить ответственность между ними. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, контролирующее должника лицо, органы управления, привлечение к 
субсидиарной ответственности, управление должника.
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THEPROBLEMOFBRINGINGTOSUBSIDIARYLIABILITYTHEPERSONSCONTROLLINGTHEDEBTORWHO
ARENOTMEMBERSOFTHEMANAGEMENTBODIES

The article examines the issue of bringing to subsidiary liability of persons who are not members of the management bodies of a 
legal entity, giving examples from court practice. The author analyzes the grounds and conditions of bringing such persons to liability, and 
also considers the problems arising in connection with this issue.

Identifying the individuals subject to secondary liability and ascertaining their culpability stands as a primary challenge. This article 
posits that accountability should encompass not solely executives and governing body members but also encompass other individuals 
whose actions or oversights contribute to the company’s bankruptcy. 

The article also raises the question of how to determine the degree of guilt of each of the persons held liable and how to distribute 
liability between them. 

Keywords: subsidiary liability, person controlling the debtor, management bodies, bringing to subsidiary liability, debtor’s 
management.

Банкротство юридического лица, как дополнительный 
механизм и возможность вернуть задолженность, в современ-
ной практике имеет достаточно низкий уровень удовлетворе-
ния требований кредиторов и также ряд своих особенностей 
доказывания. 

Тем не менее, в случаях, когда требования кредиторов 
компания не в состоянии удовлетворить, закон предусматри-
вает механизм привлечения к ответственности лиц, которых 
закон определяет как «контролирующих». Таким образом, 
сумма долга взыскивается с контролирующих должника лиц 
в рамках субсидиарной ответственности.

Статья 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 
определяет понятие «контролирующее должника лицо». 
Согласно данной статье под «контролирующим должника 
лицом» понимается «физическое или юридическое лицо, 
имеющее либо имевшее не более чем за три года, предше-
ствующих возникновению признаков банкротства, а также 
после их возникновения до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом право давать 
обязательные для исполнения должником указания или воз-
можность иным образом определять действия должника, в 
том числе по совершению сделок и определению их усло-
вий».

Однако, в практике арбитражных судов нередки слу-
чаи, когда действия компании-должника определяют не ру-
ководители или учредители должника, а лица, формально 

1	 Федеральный	закон	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоятельно-
сти	(банкротстве)».

никакой связи с деятельностью должника не имеющие, что 
приводит к неплатежеспособности такого предприятия и в 
последующем, к банкротству.

В практике арбитражных судов нередко встречаются 
случаи, когда конкурсный управляющий или иные лица, в 
случае бездействия конкурсного управляющего, обращаются 
в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсиди-
арной ответственности контролирующих должника лиц, ко-
торые никак не связаны, на первый взгляд, с деятельностью 
организации-должника.

Стоит отметить, что при подаче заявления о привлече-
нии к субсидиарной ответственности лица, которое формаль-
но с деятельностью должника никак не связана, вероятность 
привлечения такого лица к ответственности гораздо ниже, 
чем привлечение к ответственности, например, руководите-
ля должника. Анализируя статью 61.10 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» можно сказать, что для привлечения 
такого лица, необходимо представить доводы, доказываю-
щие возможность такого лица «иным образом» определять 
действия должника по совершению сделок, определению 
условий и т.д.

В рассматриваемом судебном споре Арбитражный суд 
Московского округа вернул дело на новое рассмотрение по 
вопросу привлечения лица к ответственности. Данное лицо 
не являлось руководителем или учредителем должника, од-
нако занимало должность заместителя генерального дирек-
тора по финансовым вопросам. Суд обосновал свое решение 
тем, что это лицо имело возможность управлять финансами 
предприятия. Кроме того, на него была выдана доверенность 
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для вывода денежных средств со счетов должника, что нано-
сило существенный ущерб имущественным правам кредито-
ров. Кассационная инстанция также указала на то, что ниже-
стоящие суды не учли, что данное лицо было генеральным 
директором в фирмах, на которые перечислялись денежные 
средства должника2. 

Таким образом, данный судебный спор подчеркивает 
актуальность проблемы привлечения к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц, не занимающих органы 
управления. Даже без формального статуса руководителя 
или учредителя, такие лица могут иметь значительное вли-
яние на финансовую деятельность предприятия, что приво-
дит к нарушению прав кредиторов и наносит имуществен-
ный ущерб.

Основанием для подачи заявления о привлечении к суб-
сидиарной ответственности, также, является наличие выгоды 
исходя из недобросовестного и незаконного поведения участ-
ников компании, которые в силу закона или иного правового 
акта или учредительного документа лица выступают от име-
ни юридического лица.

Согласно определению Верховного суда РФ, такое лицо 
можно считать контролирующим, так как оно получало вы-
году от незаконных и недобросовестных действий главы ком-
пании-должника. Считается, что это лицо получило выгоду 
от сделок, заключенных руководителем, нарушающие права 
кредиторов и компании-должника (например, на заведомо 
несправедливых условиях для должника или с контрагентом, 
заведомо неспособным выполнить обязательства). Несмо-
тря на это, сторона, привлекаемая к ответственности, может 
опровергнуть эти доводы, указав на свою добросовестность, 
возмездный характер сделок и наличие условий, при кото-
рых в подобных обстоятельствах обычно заключаются подоб-
ные сделки3. 

Несмотря на то, что данные разъяснения Верховный 
Суд Российской Федерации выпустил еще в 2017 г., судебной 
практики по данному вопросу недостаточно и она только 
формируется.

Например, на рассмотрении Арбитражного суда Респу-
блики Дагестан находится дело № А15-3494/2021.4 Согласно 
данному делу, конкурсный кредитор подал заявление о при-
влечении к субсидиарной ответственности не только руково-
дителей и учредителей должника, но и лиц, оказывающих 
юридические услуги должнику, значительно влияющие на 
деятельность организации. Свою деятельность данные лица, 
осуществляли на основе доверенностей, выданные должни-
ком, контролирующими должника лицами и самим кон-
курсным управляющим для представления интересов ком-
пании в судах.

Однако одной лишь доверенности на представления ин-
тересов должника недостаточно для признания лица контро-
лирующим. Тем не менее, конкурсный кредитор ссылался на 
множество других факторов, определяющих представите-
лей, как конечных бенефициаров, и что именно их действия 
привели к банкротству компании.

С одной стороны, имеются все основания для привле-
чения таких лиц субсидиарной ответственности, поскольку 
имеется доверенность на представление интересов, что так-
же подтверждено судебными актами. Были случаи, когда это 
лицо представляло интересы контролирующих должника 
лиц и совершало определенные действия от их имени, на-
пример, публиковало объявления на ЕФРСДЮЛ за их элек-
тронной цифровой подписью. 

Помимо этого, есть подтвержденные переводов денеж-
ных средств от должника данным лицам для исполнения ре-
шений третейского суда (хотя арбитражный суд не выдавал 

2	 Постановление	Арбитражного	суда	Московского	округа	от	23	ян-
варя	2020	г.	по	делу	№	А40-77319/2016.

3	 Постановление	Пленума	Верховного	суда	Российской	Федерации	
от	21	декабря	2017	г.	№	53	«О	некоторых	вопросах,	связанных	с	
привлечением	контролирующих	должника	лиц	к	ответственно-
сти	при	банкротстве».

4	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Республики	 Дагестан	 от	 22	
мая	2021	г.	по	делу	№	А15-	3494/2021.

исполнительный лист на данные решения), а также другие 
платежи.

На первый взгляд, действия участников процесса кажут-
ся согласованными, последовательными и направленными 
на достижение общей незаконной цели, однако из-за неболь-
шого количества подобных дел и недостатка судебной прак-
тики данный спор не рассмотрен с середины 2022 г.

Стоит отметить, что данная проблема присутствует как 
в странах романо-германской правовой семьи, так и в англо-
саксонской. Для стран романо-германской правовой семьи 
характерно наличие оснований, предусмотренных исключи-
тельно законом, что создает определенный барьер для опре-
деления лиц, осуществляющих контроль, не имея формаль-
но никакой связи с должником.

Что касается стран общего права, в судебной практи-
ке Англии, например, существует некоторые «типичные» 
критерии, которые определяют наличие или отсутствие 
«корпоративного покрова». Среди них: 1) связь имущества 
должника с частным имуществом контролирующего лица; 
2) использование имущества в частных интересах; 3) является 
ли организация своего рода «прикрытием» для дел иных фи-
зических, юридических лиц; 4) наличие ущерба при выводе 
активов должника в пользу иных лиц. Тем не менее, вопреки 
данным критериям, такие лица привлекаются к ответствен-
ности только при наличии признаков недобросовестности.

В заключение, ситуации, когда действия должника, со-
вершенные лицами, не входящими в органы управления 
юридического лица, приводят к банкротству компании, в 
судебной практике встречаются довольно часто. Однако, на 
сегодняшний день, полной нормативно-правовой базы для 
решения данного вопроса недостаточно, что делает привле-
чение таких лиц к ответственности является крайне сложным 
процессом, что нельзя сказать о тех, кто прямо указан в ста-
тье 61.14 Федерального закона №127-ФЗ “О несостоятельно-
сти (банкротстве)”.
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В статье раскрываются понятие, виды ответственности пациента за ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств перед клиникой пластической хирургии. отмечается, 
что в первую очередь, пациент несет ответственность за несвоевременную и неполную оплату 
услуг исполнителя. ответственность может предусматривать уплату неустойки, процентов по 
ст. 395 ГК Рф, возмещение убытков. Внимание также уделяется ответственности пациента 
за достоверность предоставленной исполнителю необходимой информации о своем 
здоровье. сокрытие информации, предоставление клинике недостоверной информации о 
своем состоянии и симптомах от врачей может иметь негативные последствия для здоровья 
и эффективности лечения. Кроме того, указывается, что пациент несет ответственность за 
соблюдение правил внутреннего распорядка клиники, за причинение материального ущерба 
имуществу клиники.
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неустойка, сокрытие информации, клиника, пациент.
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THEPATIENT’SRESPONSIBILITYFORIMPROPERFULFILLMENTOFCONTRACTUALOBLIGATIONSTOTHE
PLASTICSURGERYCLINIC

The article reveals the concept, types of responsibility of the patient for improper performance of contractual obligations to the 
clinic of plastic surgery. It is noted that first of all, the patient is responsible for late and incomplete payment of the contractor’s services. 
Liability may include the payment of a penalty, interest under Article 395 of the Civil Code of the Russian Federation, compensation 
for losses. Attention is also paid to the patient’s responsibility for the reliability of the necessary information about his health provided 
to the contractor. Hiding information, providing the clinic with false information about their condition and symptoms from doctors can 
have negative consequences for health and the effectiveness of treatment. In addition, it is indicated that the patient is responsible for 
compliance with the internal regulations of the clinic, for causing material damage to the clinic’s property.

Keywords: plastic surgery, contract, medical services, breach of obligation, liability, damage, penalty, concealment of information, 
clinic, patient.

ГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Ястремский И. А.

Гражданско-правовая ответственность может быть опре-
делена как обязанность лица, причинившего ущерб другому 
лицу (активно или пассивно), возместить или компенсиро-
вать этот ущерб либо в натуре, либо в денежной форме. Не-
смотря на то, что, как правило, виновником ущерба является 
лицо, которое отвечает, не исключено, что ответственность 
может быть возложена на другое лицо, поэтому это называ-
ется «ответственность за действия других лиц».

Существуют следующие виды гражданско-правовой от-
ветственности:

– договорная: когда имеет место нарушение из-за несо-
блюдения ранее установленного правила в частном волеизъ-
явлении (договоре);

– внедоговорная: когда имеет место нарушение обязан-
ности поведения, которое не включено ни в один договор и 
приводит к ущербу другому лицу.

Договорная ответственность основывается на договоре, 
который заключен между его сторонами и реализуется в слу-
чае нарушения ими своих обязательств. В некоторых случа-
ях стороны договора могут договориться об увеличении или 
уменьшении ответственности, установленной законом.

Ответственность за нарушение договора в российском 
законодательстве подразумевает возмещение ущерба и убыт-

ки, которые нарушитель договора обязан выплатить своему 
контрагенту в соответствии с законом или контрактом.

Понимание договорной ответственности имеет важное 
значение, так как помогает распознать потенциальные ри-
ски, связанные с заключением и исполнением договора и 
позволяет принять необходимые меры предосторожности 
для смягчения возможных правовых последствий. Четко 
определенные обязательства могут укрепить доверие между 
сторонами, способствуя эффективным и взаимовыгодным 
отношениям.

Внедоговорная ответственность применяется только в 
случаях, установленных законом и в соответствии с его импе-
ративными нормами. Внедоговорная (деликтная) ответствен-
ность возникает как следствие противоправных действий 
одного лица в отношении другого и применяется также в 
случаях, когда нарушение обязательства приводит к причи-
нению ущерба жизни и здоровью потерпевшего лица.

Внедоговорная ответственность охватывает и другие слу-
чаи гражданско-правовой ответственности, которые основа-
ны на иных основаниях, чем договор, включая неоснователь-
ное обогащение. 

Гражданско-правовая ответственность состоит из следу-
ющих элементов:
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• Нарушение конкретной обязанности, установленной 
договором или законом.

• Вред (ущерб) или убытки. 
• Причинно-следственная связь. Для этого необходимо, 

чтобы существовала причинно-следственная связь между 
действием или бездействием лица, причинившего ущерб и 
самим ущербом. Таким образом, никто не должен отвечать 
за случайные убытки (если только их обязанность не состоит 
в том, чтобы их избежать) или те, которые являются непред-
виденными или неизбежными.

Гражданско-правовая медицинская ответственность – 
это ответственность за ущерб, причиненный стороне по дого-
вору об оказании медицинских услуг. Пациент будет привле-
чен к ответственности только в том случае, если соблюдены 
условия гражданско-правовой ответственности. 

Ущерб, причиненный клинике, является условием от-
ветственности, но не является достаточным для ее возник-
новения. Ответственность наступает в том случае, если су-
ществует причинно-следственная связь между действием 
или бездействием пациента, с одной стороны, и ущербом, 
причиненным клинике, с другой. Действие или бездействие 
пациента должно быть противоправным, то есть противоре-
чащим либо законодательным положениям, либо условиям 
договора. 

В первую очередь, пациент несет ответственность за не-
своевременную и неполную оплату услуг исполнителя. Как 
правила, услуги оплачиваются на условиях определенной 
предоплаты, размер которой может составлять до 100 % сто-
имости операции. Исполнитель может получить часть стои-
мости услуг (предоплату) после заключения договора, остав-
шуюся часть – после проведения операции и подписания 
акта приема-передачи услуг.

Из п. 3 ст. 730, ст. 783 ГК РФ, п. 1 ст. 1 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее - за-
кон) следует, что отношения, возникающие в связи с оказани-
ем услуг потребителю, регулируются как законом, так и ГК 
РФ. Соответственно, в договоре может быть ответственность 
за неисполнение пациентом своих обязательств по договору, 
в том числе в виде неустойки (штрафа, пени), процентов по 
статье 395 ГК РФ за просрочку оплаты услуг. 

Неустойка играет двойную роль в российском законода-
тельстве: с одной стороны, это мера обеспечения исполнения 
обязательства, а с другой стороны, форма договорной ответ-
ственности, которая должна быть реализована в случае нару-
шения договора. 

В качестве неустойки (пени, штрафа) в Гражданском ко-
дексе РФ признается определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан выплатить креди-
тору в случае, если он не исполнит свое обязательство по до-
говору, включая неисполнение, ненадлежащее исполнение и 
просрочку в исполнении обязательств. 

На практике стороны устанавливают неустойку в виде 
размера процента за каждый день просрочки, например, 
0,1%, 0,5%, 1% за каждый день просрочки (пени), либо в твер-
дой сумме, в том числе за каждый день просрочки. 

Проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами рассчитываются исходя ключевой ставки Банка Рос-
сии, действовавшей в периоды просрочки. При этом про-
центы по ст. 395 ГК РФ не начисляются за несвоевременное 
перечисление аванса заказчиком. 

Одновременное начисление процентов по статье 395 
ГК РФ и неустойки не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом или договором (в частности, до-
пускается начисление процентов и штрафной неустойки).

За нарушение договорных обязательств от контрагента 
можно потребовать возмещения причиненных убытков. Воз-
мещение ущерба является формой универсального средства 
правовой защиты (меры гражданской ответственности) за на-
рушение договора в том смысле, что оно может сочетаться с 

другими средствами правовой защиты. Бремя доказывания 
ущерба лежит на истце. Таким образом, чтобы получить воз-
мещение ущерба, кредитор должен доказать противоправ-
ное поведение должника, то, что он понес материальный 
ущерб, причинно-следственную связь между противоправ-
ным поведением должника и понесенным ущербом, а также 
точную сумму понесенного ущерба.

Определение ущерба охватывает фактические убытки и 
упущенную выгоду, которые классифицируются как прямые 
убытки. Фактические убытки включают расходы и утрату или 
повреждение имущества. В частности, фактические убытки 
включают расходы, понесенные кредитором при получении 
от другой стороны ненадлежащим образом исполненного 
обязательства. Например, убытки клиники могут заключать-
ся в затратах, произведенных на закупку необходимых меди-
цинских препаратов, расходных материалов при последую-
щем отказе заказчика от оплаты по договору. 

Пациент также несет ответственность за непроизведен-
ную компенсацию произведенных затрат исполнителя, в 
случае, когда клиенту передается результат неоказанных не 
по вине исполнителя в полном объеме услуг, в случае пре-
кращения договора до приемки услуги по основаниям, пред-
усмотренным законом или договором.

Пациент несет ответственность за достоверность предо-
ставленной исполнителю следующей информации:

• о перенесенных или имеющихся заболеваниях, в т.ч. 
аллергии, гепатита, заболеваний сердца, туберкулеза;

• о наследственных и психических заболеваниях;
• о перенесенных травмах, проведенных операциях;
• о переливании крови;
• о проведенных прививках;
• о непереносимости медицинских препаратов;
• о параллельном лечении в других медицинских уч-

реждениях;
• об имеющихся вредных привычках;
• иные, запрошенные лечащим врачом сведения, не-

обходимые для полного и качественного оказания пациенту 
медицинских услуг.

Также клиент несет ответственность за: несоблюдение 
действующих в клинике требований и правил, невыполнение 
назначений и рекомендаций врачей во время и после окон-
чания лечения, в том числе: применение медикаментов, ко-
торые не были рекомендованы врачом, употребление спирт-
ных напитков, курение и др.; несоблюдение требований по 
пребыванию в стационаре, причинение вреда жизни и здо-
ровью врачей, медицинского персонала, других пациентов, 
повреждение или уничтожение имущества клиники, врачей, 
медицинского персонала, других пациентов.

Клиент должен предоставить исполнителю полную и 
достоверную информацию о своем здоровье, включая теку-
щее состояние, прошлые болезни, госпитализации, лекар-
ства, продукты и витамины, а также любые другие вопросы, 
касающиеся его здоровья. 

Сокрытие информации о своем состоянии и симптомах 
от врачей может повлечь негативные последствия для здоро-
вья и эффективности медицинской помощи. Достоверность 
и полнота данной информации имеет ключевое значение 
для оценки здоровья пациента и определения подходящего 
лечения. 

Причинами сокрытия информации является страх па-
циентов перед возможными диагнозом, осложнениями или 
проведением операции, перед процедурами или лечением, 
опасения, связанные с влиянием этого на их работу или от-
ношения с близкими. 

Отсутствие у врача сведений о проблемах и болезнях па-
циента влияет на постановку верного диагноза и выбор необ-
ходимого лечения. Недостоверная информация, предостав-
ленная пациентом, может также привести к неправильному 
назначению лекарств или диагноза.
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Сокрытие пациентом информации о приеме им дру-
гих лекарств и наличии аллергий может повлечь нежела-
тельные взаимодействия между препаратами, назначение 
противопоказанного препарата, что может привести к отри-
цательным побочным эффектам или ухудшению состояния 
здоровья, в том числе при проведении операции и после ее 
окончания. Это может затруднить проведение необходимых 
исследований и взятие анализов, что не способствует уста-
новлению причин болезни и выбору лечения.

Сокрытие пациентом информации об имеющемся за-
болевании сердечно-сосудистой системы может привести к 
прогрессированию сердечной недостаточности, артериаль-
ной гипотонии и развитию осложнений. Скрытая информа-
ция может быть опасна для окружающих, например, если 
пациент скрывает, что заразен опасной инфекцией.

В целом, непредоставление полной информации о своем 
состоянии врачам может иметь негативные последствия для 
здоровья и эффективности лечения. Пациентам следует пони-
мать, что клиника и его персонал обязаны соблюдать конфи-
денциальность (врачебную тайну) и использовать полученную 
от клиента информацию только в медицинских целях. Искрен-
нее и открытое общение между пациентом и врачом является 
залогом положительных результатов операции и лечения.

Таким образом, отсутствие у врача полной информации 
о состоянии пациента может повлечь неправильные диагно-
стику или лечение. Нехватка необходимых сведений также 
может привести к некорректному назначению лекарств или 
процедур, что также имеет риски для здоровья пациента. 
Кроме того, сокрытие информации создает врачам препят-
ствия при постановке правильного прогноза и предупреж-
дении о возможных негативных последствиях медицинского 
вмешательства.

При поступлении в стационар пациента необходимо 
ознакомить с Правилами внутреннего распорядка клиники, 
которыми предусматриваются права, обязанности, ограни-
чения для пациентов. Самовольный уход больного из стаци-
онара расценивается судами как отказ пациента от медпомо-
щи. 

В случае нарушения Правил внутреннего распорядка 
пациентами, находящимися на амбулаторном или стацио-
нарном лечении в клинике, последние могут быть выписа-
ны до окончания срока лечения с отметкой в медицинской 
документации «нарушение режима». Пациент несет ответ-
ственность за несоблюдение данных Правил, в том числе 
назначенного режима лечения, что может снизить качество 
медицинской помощи, негативно отразиться на состоянии 
здоровья пациента.

Договором может быть предусмотрено, что исполни-
тель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора 
в случае нарушения пациентом Правил внутреннего распо-
рядка, назначенного режима лечения, неоднократных опоз-
даний на прием и/или не явки на прием без уважительной 
причины, нахождении пациента в состоянии алкогольного, 
токсического, наркотического опьянения.

В случае нарушения пациентом указанных Правил, 
общественного порядка врачи, клиника вправе отказать в 
оказании медицинской помощи, при отсутствии риска для 
жизни и здоровья пациента.

Как было отмечено, пациент несет ответственность за 
причинение материального ущерба имуществу клиники. 
Имущественным вредом следует считать материальные (эко-
номические) лишения, которые несет собственник или иной 
законный владелец в случае посягательства на его имуще-
ственные права, имеющие стоимостную форму1.

1	 Старчиков	М.Ю.	Гражданско-правовое	регулирование	взаимоот-
ношений	в	 сфере	охраны	здоровья:	проблемные	вопросы	и	 су-
дебная	практика:	научно-практическое	пособие	//	СПС	Консуль-
тантПлюс.	2022.

Чтобы взыскать компенсацию за поврежденное иму-
щество, клинике следует зафиксировать ущерб, оценить его 
размер, затем потребовать от пациента компенсации в досу-
дебном порядке. Сумму ущерба определяет пострадавшая 
сторона. Если нужен ремонт, к оценке привлекаются соот-
ветствующие специалисты (эксперты). Затраты на оплату 
экспертизы и услуг по оценке ущерба можно будет взыскать 
с пациента.

Пациент несет ответственность за нарушение обще-
ственного порядка на территории клиники. Если пациент 
испортил, повредил имущество клиники, его могут привлечь 
к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). 
Штраф за такое нарушение - от 500 до 1000 руб. 

За умышленную порчу имущества возможно привлече-
ние и к уголовной ответственности, если размер вреда превы-
шает 5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 167 УК РФ). В этом случае пациенту 
грозит штраф до 40 тыс. руб. или лишение свободы на срок 
до двух лет. Если он повредил имущество из хулиганских по-
буждений, он может понести ответственностьпо ч. 2 ст. 167 
УК, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. 

Для взыскания суммы причиненного материального 
ущерба доказывать наличие вины пациента клиника не обя-
зана. Вина в нарушении обязательства или в причинении 
вреда предполагается, пока не доказано обратное.

К сожалению, ответственности пациента не уделено 
должное внимание ни в законодательстве, ни в теории. От-
ветственность пациента должна получить более подробную 
нормативную регламентацию, что выступит своеобразной 
дополнительной гарантией защиты прав и интересов ме-
дицинских клиник. Целесообразной видится и детализация 
обязанностей пациента в рамках законодательства об охране 
здоровья.
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подразумевает использование новых технологий, таких, как блокчейн, искусственный интеллект, аналитика данных и цифровые 
платежные системы. Эти инновации требуют соответствующего законодательного регулирования – только так можно обеспечить 
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В «классический» период экономика понималась как со-
вокупность отношений, возникающих в связи с генерацией, 
распределением, обменом и потреблением материальных 
благ. Сегодня экономика все чаще обретает новые черты и 
переходит в статус цифровой. Цифровая экономика при-
вела не только к применению цифровых инструментов для 
выполнения вышеперечисленных процессов, но и сформи-
ровала новые экономические и финансовые категории, фе-
номены и тренды – криптовалюта, токены, цифровой актив, 
Big Data, интеллектуализация производства, IoT и проч. [2, 
с.180]. Революционные изобретения повлекли за собой, по-
мимо прочего, кардинальные изменения и в финансовых, 
кредитных, монетарных, налоговых системах. Многие из этих 
технологий существенно облегчают и ускоряют регулирова-
ния экономики и финансов, другие же, напротив, бросают 
серьезный вызов существующим институциям и нормам 
права, регулирующим экономику и финансы. 

В идеальной ситуации цифровые инструменты должны 
стать средством повышения эффективности финансово-пра-
вового регулирования, администрирования, финансового 
контроля, но в реальной практике динамика цифровизации 
и сопряженных с ней процессов настолько высока, что обще-
ство и государство просто не успевают адаптировать свои 
механизмы под новые реалии окружающей действительно-
сти. Тем не менее, переход на «цифровые рельсы» обозначен 
в качестве приоритетной цели государственных программ, 
стратегий, официальных заявлений правительств развитых 
и развивающихся стран. Подобный переход, безусловно, «не 
мыслится без применения правовых ресурсов, вне правовых 
рамок» [4, с. 54] – в противном случае цифровые ресурсы мо-
гут превратиться в неконтролируемый инструмент воздей-
ствия на сознание людей и оказать деструктивное влияние 
как на внутристрановую, так и на общецивилизационную 
динамику. 
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Цифровизация и глобализация, с одной стороны, пред-
ставляют собой объективные и закономерные тенденции 
современного мира, во многом конструируемые, стимули-
руемые и корректируемые правительственными органами 
и наднациональными институтами. С другой стороны, су-
ществует немало примеров того, что глобализация и циф-
ровизация обретают неуправляемый характер, сложно под-
даются анализу и прогнозированию, вносят элемент хаоса в 
существующую геополитическую картину, подрывают фун-
даментальные основы функционирования государства как 
такового, финансовой и экономической системы. 

Несмотря на отсутствие цельного понимания масштаба, 
последствий, предпосылок, проявлений цифровизации и 
глобализации, можно с уверенностью сказать, что эти про-
цессы оказывают колоссальное влияние на развитие наци-
ональных правовых систем и правовых традиций. В данной 
связи вопросы изменения законодательства в сфере финан-
сов вызывают широкие научные дискуссии [1; 3, с. 167-169; 8, 
с. 139-140].

Государственные системы правового регулирования 
утрачивают свой «национальный» колорит, за счет преодо-
ления замкнутости финансовых и экономических систем, 
многие хозяйственные процессы протекают в трансгранич-
ном контексте, правовые системы, подобно сообщающимся 
сосудам, обмениваются нормами, дефинициями и принци-
пами. Все это, в свою очередь, приводит, во-первых, к унифи-
кации национальных правовых систем, во-вторых, истирают 
границы между государствами – по крайней мере, правовые, 
хозяйственные, финансовые, в-третьих, повышает роль над-
национального регулирования цифровой экономики и фи-
нансов. 

Соответственно, исследовать каждую правовую систему 
в отдельности уже не всегда целесообразно – нужно обяза-
тельно учитывать макросистемное взаимодействие нацио-
нальных правовых массивов, а также усиление роли между-
народных норм [6, с.4]. Вместо традиционного фокуса на 
проблемах внутреннего правопорядка национальный зако-
нодатель вынужден все чаще обращаться к вопросам внеш-
него, международного миропорядка [7, с. 15].

Глобализация и цифровизация, существенным обра-
зом меняют область финансового права. Действие правовых 
норм выходит на новый уровень – уровень взаимодействия 
резидентов разных стран и континентов, транснациональных 
корпораций, межгосударственных альянсов, международ-
ных финансово-экономических структур [7, с. 15]. Нацио-
нальная составляющая в финансовом праве, конечно же, не 
вытесняется полностью, но постепенно адаптируется к новой 
цифровой повестке – даже в наиболее конвенциональных 
правовых системах мира.

В контексте настоящего исследования мы будем рас-
сматривать процесс глобализации и цифровизации в каче-
стве цельного тренда, акцентируя их тесную взаимосвязь. К 
примеру, цифровизация позволила многим частным лицам 
и организациям осуществлять финансовую или экономиче-
скую деятельность за рубежом – посредством онлайн-пло-
щадок, используя средства электронной коммуникации, по-
средников в области производства, поставки, таможенного 
оформления, доставки до потребителя в любую точку мира. 

Таким образом, граждане и компании, могут получать 
доход в своей стране, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. При этом государство, на территории которого 
извлекается данный доход, заинтересовано в обложении хо-
зяйствующего субъекта налогом и пресечении потоков не-
законного вывода капитала за рубеж. Это отразилось в рас-
ширении Налогового Кодекса РФ (1 часть) разделом VII.1, 
регламентирующем вопросы выполнения международных 
договоров по вопросам налогообложения и взаимной адми-
нистративной помощи по налоговым делам, а также зафик-
сировавшем процедуру обмена финансовой информацией 
с иностранными государствами1. Все это актуализирует по-
требность в наднациональном взаимодействии стран и их 
правовых систем и наглядно иллюстрирует тезис о неразрыв-
ном единстве глобализации и цифровизации. 

Если рассматривать влияние цифровизации и глоба-
лизации на финансовое право, можно выделить несколько 

1	 Налоговый	Кодекс	РФ	31	июля	1998	года	№	146-ФЗ	//	Консуль-
тант	 Плюс.	 –	 2023.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/;	Ли-
фанов	А.В.	Тенденции	развития	финансового	права	в	условиях	
цифровизации	//	Международный	журнал	гуманитарных	и	есте-
ственных	наук.	–	2021.	–	№	11-4.	–	С.	33.

ключевых направлений воздействия глобальных трендов на 
правовую систему России:

– «оцифровка» ценных активов, экономика знаний, ин-
формация как актив, появление финансовых активов новых 
типов;

– расширение возможностей трансграничных обще-
ственных отношений;

– внедрение технических средств в способы правового 
регулирования.

Рассмотрим эти направления более подробно. Говоря о 
внедрении цифрового инструментария в процесс правового 
регулирования правоотношений в контексте цифровизации 
общества, можно отметить явную тенденцию гибридизации 
форм и средств правового регулирования: на сегодняшний 
день применяются как сугубо юридические, правовые ры-
чаги для оказания воздействия на участников финансовых 
структур и сторон транзакций, так и технические – аппарат-
ные и программные инструменты. Соблюдение норм права 
происходит сегодня зачастую в автоматическом режиме – 
особенно в сфере финансов и смежных с ней. Одним из наи-
более показательных примеров гибридизации финансового 
права и техники в России выступает система «АСК НДС-2», 
обеспечивающая автоматизацию проверок налоговых декла-
раций по НДС. Система была введена в рамках Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники…»2, а также письма Министерства финансов России 
от 15 апреля 2019 г. № 03-01-11/26624.

Цифровизация и глобализация непосредственно приво-
дят к расширению предмета финансового права за счет воз-
никновения множества инновационных объектов правового 
регулирования. Речь идет об электронных финансах, цифро-
вых валютах, цифровых финансовых активов и многих дру-
гих явлениях современной эпохи [5, с. 32]. Появление новых 
объектов обусловливает появление новых общественных от-
ношений, которые не могут долгое время находиться в «сле-
пой» зоне правового регулирования.

Цифровое глобальное финансовое пространство рож-
дает новый вид прав – цифровых – т. е. таких прав, которые 
возникают благодаря и в пределах виртуальных финансовых 
рынков. Законодателю любой страны требуется четко опре-
делить сущность цифровых прав, уточнить их спектр, обсто-
ятельства их возникновения и прекращения, обязательства 
всех задействованных участников финансовых рынков. В Рос-
сии такие попытки уже предпринимались неоднократно, но 
оптимальной системы регулирования категории «цифровые 
права» пока не выработано. 

Гражданский Кодекс РФ в рамках Ст. 141.1 включил в 
себя определение цифровых прав (обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых опре-
деляются в соответствии с правилами информационной си-
стемы, действующей в рамках требований законодательства)3. 

Данную дефиницию многие специалисты-правоведы 
совершенно справедливо считают размытой и не выполняю-
щей возложенных на нее задач. Законодателю, как очевидно, 
пока не удается определить, какие именно права классифи-
цируются в качестве цифровых, что наглядно видно даже во 
фразе «и иные права». Таким образом законодатель оставля-
ет пространство для маневра, или, скорее, для возможности 
удобного толкования данного термина. Критика данного 
определения в научной и политической среде, на наш взгляд, 
вполне обоснована. 

В рамках законопроекта № 424632-73 была предприня-
та попытка уточнить данную дефиницию и сузить ее смысл 
до цифрового кода, удостоверяющего права на объекты 
гражданских прав, за исключением нематериальных благ4. В 
тексте законопроекта № 419090-7 цифровые права отождест-

2	 Федеральный	 закон	 от	 3	 июля	 2016	 г.	№	290-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 применении	 контрольно-
кассовой	техники	при	осуществлении	наличных	денежных	рас-
четов	и	(или)	расчетов	с	использованием	платежных	карт»	и	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	Кон-
сультант	Плюс.	–	2023	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200743/.	

3	 Гражданский	 Кодекс	 РФ	 30	 ноября	 1994	 года	N	 51-ФЗ	 //	 Кон-
сультант	Плюс.	–	2023.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.

4	 424632-7	Законопроект	//	Государственная	Дума.	–	2023.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/
bill/424632-7.	
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вляются с понятием «токен», взятым из законодательных по-
ложений англоговорящих стран. В дальнейшем такой подход 
был отвергнут5. Попытка определить цифровые права была 
также предпринята в Федеральном законе «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ…
»6: цифровые права – это «право требовать передачи вещи 
(вещей); передачи исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности; передачи использования этих 
результатов; 3 требовать выполнения работ и/или оказания 
услуг». Права, получающие статус цифровых, возникают ис-
ключительно на основании договора о приобретении цифро-
вого права, заключенного с использованием инвестиционной 
платформы. 

Импульсом к изменению финансового сегмента законо-
дательного массива нашей страны стала, безусловно, Страте-
гия развития финансового рынка в Российской Федерации 
до 2030 г., выработанная Правительством РФ совместно с Бан-
ком России (Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2022 № 4355-р). Согласно Тексту Стратегии, 
все действия Министерства финансов в области бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики, при выборе 
ключевых векторов стимулирования развития отечественно-
го финансового рынка, должны согласовываться с положени-
ями Стратегии7. Кроме того, требует обновлять и пересма-
тривать Стратегию каждые три года или чаще. 

Стратегия в качестве основных принципов развития фи-
нансового рынка в России декларирует следующие: (1) стрем-
ление к клиентоориентированности цифрового финансового 
рынка; (2) стимуляция развития российского финансового 
рынка, устранение неэтичных практик, барьеров и искаже-
ний; (3) создание условий для развития и циркуляции новых 
активов и продуктов с учетом киберрисков для сферы финан-
сов; (4) постепенное внедрение средств автоматизации, в т.ч. 
искусственного интеллекта; (5) внедрение и популяризация 
фундаментальных программ подготовки специалистов по 
широкому кругу инновационных направлений и специаль-
ностей финансовой сферы, а также подготовки кадров на сты-
ке смежных с финансами видов деятельности (цифровыми)8. 

Одним из ключевых документов, реализующих право-
вой базис для цифровизации и глобализации финансовой 
сферы, выступает Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…»9. 
Данный Закон содержит ряд важнейших дефиниций и устра-
няет таким образом разночтения и противоречия в понима-
нии ключевых финансовых инноваций. Так, законодательно 
определены понятия «электронная платформа» и «цифро-
вые финансовые активы». Цифровые финансовые активы, в 
частности, обозначаются следующим образом: цифровые 
права, в т. ч. денежные требования, права по эмиссионным 
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного ак-
ционерного общества, право на истребование эмиссионных 
ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 
цифровых финансовых активов. 

5	 419090-7	Законопроект	//	Государственная	Дума.	–	2023.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/
bill/419090-7.	

6	 Федеральный	 закон	 «О	 привлечении	 инвестиций	 с	 использо-
ванием	 инвестиционных	 платформ	 и	 о	 внесении	 изменений	
в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	
от	 02.08.2019	 N	 259-ФЗ	 (последняя	 редакция)	 //	 Консультант	
Плюс.	–	2023.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/.

7	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	29.12.2022	N	4355-р	<Об	ут-
верждении	Стратегии	развития	финансового	рынка	РФ	до	2030	
года>	 //	 Консультант	 Плюс.	 –	 2023.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_436693/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/.	

8	 	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	 29.12.2022	№	4355-р	<Об	
утверждении	 Стратегии	 развития	 финансового	 рынка	 РФ	 до	
2030	года>	//	Консультант	Плюс.	–	2023.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_436693/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/.	

9	 	Федеральный	закон	от	31.07.2020	№	259-ФЗ	«О	цифровых	фи-
нансовых	 активах,	 цифровой	 валюте	 и	 о	 внесении	 изменений	
в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	
//	 Консультант	 Плюс.	 –	 2023.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_358753/.	

Кроме того, Закон включил в себя определение одной 
из наиболее спорных для отечественной финансовой сферы 
понятия – понятия «цифровая валюта». Анализ дефиниции 
цифровой валюты позволяет выделить следующие основные 
признаки и отличия цифровой валюты от валюты конвенци-
ональной: (1) цифровая валюта реализуется в виде цифро-
вого кода, зафиксированного в определенной программной 
среде; (2) цифровая валюта не может отождествляться с де-
нежной единицей; (3) цифровая валюта представляет собой 
одно из допустимых средств платежа или инвестирования [2, 
с. 185]. 

Ценность вышеотмеченного законодательного акта не 
ограничивается широким перечнем новых законодательных 
дефиниций, отражающих ключевые компоненты новой циф-
ровой финансовой среды. Закон, помимо прочего, наделил 
возможностью участников финансовых рынков совершать 
сделки купли-продажи цифровых финансовых активов без 
привлечения оператора обмена цифровых финансовых ак-
тивов. Возможность отсутствия реального контролирующе-
го лица – оператора – обусловлена внедрением технологии 
смартконтрактинга – «самоисполняющихся соглашений», 
реализуемых на основании технологии блокчейн без челове-
ческого вмешательства. 

Закон расширил перечень способы оплаты цифровых 
финансовых активов – помимо денежных выплат и передачи 
материальных ценностей, цифровые финансовые активы мо-
гут подразумевать передачу имущественных прав, имеющих 
денежную оценку. Одновременно с этим Закон ужесточил 
систему правового регулирования циркуляции цифровых 
финансовых активов: к примеру, наложен запрет на исполь-
зование активов подобного рода в качестве платежа за това-
ры, работы, услуги; расширены полномочия Банка России в 
плане требований по прекращению обращения цифровых 
финансовых активов. 

Таким образом, ускоряющаяся динамика цифровиза-
ции экономики, финансов, общественных отношений и биз-
неса привела к отставанию гражданского законодательства от 
реальной финансовой практики, которая сейчас формирует-
ся во многих случаях в виртуальном пространстве. Ключевой 
задачей российского законодателя является модернизация 
нормативно-правового массива в рассматриваемой нами 
области. Цифровизация финансового рынка подразумевает 
использование новых технологий, таких как блокчейн, ис-
кусственный интеллект, аналитика данных и цифровые пла-
тежные системы. Эти инновации требуют соответствующего 
законодательного регулирования – только так можно обеспе-
чить их безопасное и эффективное использование.
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Гражданско-правовая характеристика договора кон-
вертируемого займа (далее по тексту ДКЗ) предполагает в 
обязательном порядке решение вопроса о месте этой дого-
ворной конструкции в системе поименованных договорных 
моделей. Так, М. Н. Илюшина квалифицирует ДКЗ в каче-
стве нового договорного вида, опосредующего обществен-
ные отношения договора займа. При этом она справедливо 
добавляет, что правовая природа отношений, возникающих 
из ДКЗ, относится к числу дискуссионных вопросов совре-
менной цивилистики [1, с. 33]. Так, в научно-практическом 
комментарии к Закону об ООО ставится под сомнение 
уместность выбора договора займа в качестве родовой до-
говорной модели, а сложность квалификации отношений, 
возникающих из ДКЗ, объясняется тем, что заем передается 
обществу, а встречное предоставление по данной сделке – 
его участниками [2].

Установление места ДКЗ в системе гражданско-правовых 
договорных конструкций следует начать с предварительного 
анализа названия исследуемого договора. Так, из анализа по-
нятия исследуемой договорной конструкции следует вывод о 
его родовом признаке, в качестве которого выступает «заем», 
и о его видовом признаке, в качестве которого выступает 
функция «отложенной конвертации». Таким образом, ДКЗ 
является видом заемной договорной конструкции, на что 
неоднократно указывается в научной литературе [3], [4], [5]. 
Однако не все ученые соглашаются с тем, что употребление в 
наименовании исследуемой конструкции указания на «заем» 
автоматически свидетельствует о заемном характере обяза-
тельства, основанием которого выступает ДКЗ. К примеру, С. 
Ю. Филиппова рассуждает о корректности «использования 
гражданско-правовой модели займа для оформления дан-
ных отношений» и делает вывод о том, что ДКЗ напоминает 
сделку со встроенным обеспечением, снижающим ее риско-

ванный характер. По ее мнению, вопреки названию исследуе-
мого договора, он не может быть целиком отнесен к заемным 
обязательствам, поскольку таковым является лишь одна его 
альтернативная опция [2].

В комментарии к ст. 807 ГК РФ, подготовленном А. 
Г. Карапетовым, автор, рассуждая о таком явлении, как 
«мерцание каузы», поясняет, что под ним следует пони-
мать «возможное несовпадение характеристик предостав-
ляемого и возвращаемого имущества. Как уже отмечалось, 
по умолчанию вид и характеристики имущества, предо-
ставляемого заемщику в собственность, и имущества, под-
лежащего обратному отчуждению в пользу заимодавца по 
окончании соответствующего срока, должны совпадать. 
Это следует из принципа возвратности займа, вернуть 
можно то же, что ты получил, но в принципе слово «вер-
нуть» может распространяться и на такую ситуацию, когда 
возвращается не буквально то же имущество, а такое же по 
характеристикам имущество, что как раз и имеет место в 
случае с займом. Там же, где объекты предоставлений двух 
сторон не совпадают по характеристикам, нельзя говорить 
о «возврате», а надо говорить об обмене разнородными 
экономическими благами. Возвратность – это ключевой 
квалифицирующий признак займа, отличающий эту до-
говорную конструкцию от договоров, опосредующих об-
мен разнородными экономическими благами (например, 
договоры купли-продажи, мены, подряда и др.)» [6]. Все 
описанное с точностью характеризует ДКЗ, в рамках кото-
рого займодавцем сделан выбор в пользу получения доли/
акций в проинвестированном хозяйственном обществе. 
Ввиду этого обстоятельства А. Г. Карапетов приходит к вы-
воду о том, что ДКЗ – это гибридная заемная конструкция.

Определяя правовую природу ДКЗ, А. В. Богданов при-
ходит к выводу о том, что ДКЗ «содержит в себе элементы 
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гражданско-правового договора займа и корпоративного 
обязательства по увеличению уставного капитала и передаче 
акций или доли участия в уставном капитале займодавцу во 
исполнение договора» [7].

Согласно п. 3 ст. 809 ГК РФ, «при отсутствии иного со-
глашения проценты за пользование займом выплачива-
ются ежемесячно до дня возврата займа включительно». 
В отличие от обычного займа, нередко предполагающего 
ежемесячный возврат процентов, начисляемых на сумму 
займа, ДКЗ не предусматривает периодические платежи. 
Как отмечается в специальной экономической литерату-
ре, модель ДКЗ предполагает одномоментный возврат 
суммы займа и причитающихся процентов, начисленных 
за весь период пользования займом, при наступлении от-
лагательного условия. При этом в случае, если займода-
вец сделает выбор в пользу увеличения уставного капита-
ла ООО во исполнение ДКЗ/размещения дополнительных 
акций АО во исполнение ДКЗ, то проценты учитываются 
для целей определения размера доли/количества акций, 
получаемых в результате конвертации, и, как правило, не 
подлежат выплате в натуре [8]. Таким образом, систем-
ный анализ норм права, посвященных ДКЗ, позволяет 
убедиться в том, что законодателем создана довольно-та-
ки сложная модель обязательственного правоотношения, 
основанного на займе, но при этом существенно отлича-
ющегося от него.

ДКЗ содержит в себе признаки нескольких гражданско-
правовых сделок: займа, зачета, увеличения уставного капи-
тала, корпоративного договора. При этом обязательство, ос-
нованием возникновения которого выступает ДКЗ, является 
альтернативным, что вносит дополнительное усложнение в 
исследуемую договорную модель. Соглашаясь с квалифика-
цией ДКЗ в качестве альтернативного обязательства, С. Ю. 
Филиппова отмечает, что альтернативное исполнение, зало-
женное в модель ДКЗ и представленное в виде требования 
об увеличении уставного капитала во исполнение ДКЗ/раз-
мещения дополнительных акций во исполнение ДКЗ, «не 
имеет отношения к заемному обязательству» [2]. Отмечая 
неоднозначность правовой природы ДКЗ, А. В. Качалова 
приходит к выводу о том, что ДКЗ является смешанным до-
говором [9].

Суммируя все вышеперечисленные точки зрения от-
носительно конструкции ДКЗ, считаем возможным ква-
лифицировать этот договор в качестве самостоятельного 
гражданско-правового договора и предлагаем придать 
ему статус «поименованного» за счет внесения норм о нем 
в отдельную главу части второй ГК РФ – главу 42.1 «Кон-
вертируемый заем». Это позволит обозначить «границы» 
этой договорной конструкции в сравнении с договором 
займа, придать ей самостоятельный гражданско-правовой 
статус и, вероятно, увеличить частоту его заключения за 
счет повышения информированности участников имуще-
ственного оборота о нем. Необходимость в признании за 
ДКЗ самостоятельного гражданско-правового статуса про-
диктована наличием в нем признаков нескольких сделок 
(займа, зачета, увеличения уставного капитала, корпора-
тивного договора), что неизбежно порождает дискуссии 
относительно правовой природы соответствующей дого-
ворной конструкции. 

С учетом сложности ДКЗ, его дальнейшее изучение сле-
дует проводить по следующим смысловым направлениям: 
изучение ДКЗ как обязательства, как сделки, как гражданско-
правового договора.

Договор конвертируемого займа как основание сложно-
го обязательства.

В научной литературе справедливо отмечается услож-
нение заемной конструкции правилами о ДКЗ. Так, В. А. 
Микрюков, изучая проблематику аналогии безденежности и 
бестоварности займа, обращает внимание на новую сложную 
заемную модель отношений, основанием которой выступает 
ДКЗ [10].

Можно констатировать, что ДКЗ порождает сложное 
обязательство, отличающееся наличием нескольких этапов 
существования. Первый этап существования обязательства 
из ДКЗ сопряжен с его возникновением, являющимся след-
ствием вступления в договорные отношения, обусловленные 
ДКЗ. Ограничение этого этапа временными рамками может 
быть осуществлено следующим образом: с момента подписа-
ния ДКЗ и до момента наступления отлагательного условия, 
активирующего секундарное право займодавца на соверше-
ние выбора в рамках альтернативного обязательства. В этот 
период своего существования обязательство, основанием воз-
никновения которого является ДКЗ, исполняется как заем-
ное обязательство и преимущественно сводится к действиям 
займодавца по предоставлению заемных денежных средств. 
Специфика этого этапа заключается в том, что к правоот-
ношениям, возникающим из ДКЗ, применяются как общие 
положения о займе, так и специальные предписания, касаю-
щиеся ДКЗ. С учетом смысла, который заложен в этот этап 
существования исследуемого обязательства, мы предлагаем 
именовать первый этап «заемным». 

Второй этап существования обязательства, основани-
ем которого выступает ДКЗ, следует отсчитывать от даты 
наступления отлагательного условия, являющегося обстоя-
тельством, предоставляющим займодавцу право выдвигать 
требование об увеличении уставного капитала во исполне-
ние ДКЗ/размещении дополнительных акций во исполнение 
ДКЗ. Этот этап оканчивается совершением выбора. Ко второ-
му этапу применяются, прежде всего, общие положения об 
альтернативном обязательстве, а также специальные пред-
писания, касающиеся ДКЗ. К примеру, длительность этого 
этапа не может превышать трехмесячного срока, являюще-
гося пресекательным в смысле предоставления займодавцу 
секундарного права выбора одного из альтернативных вари-
антов исполнений. С учетом значения и смысла этого этапа, 
предлагаем именовать его «выборным».

Наконец, с момента совершения выбора, альтернатив-
ное обязательство, возникшее из ДКЗ, трансформируется в 
простое однопредметное обязательство, и наступает послед-
ний, третий по счету, этап существования обязательства из 
ДКЗ. Однако переход к этому третьему этапу, в отличие от 
двух предыдущих, обусловлен совершенным выбором или 
несовершением выбора. Так, если займодавец a) совершил 
выбор в пользу получения заемных денежных средств и при-
читающихся процентов или b) не реализовал принадлежа-
щее ему секундарное право на совершение выбора, то ис-
следуемое нами обязательство трансформируется в простое 
«заемное», поэтому стадийность такого правоотношения мо-
жет быть схематически представлена следующим образом: 
заемный этап – выборный этап – заемный этап. Пользуясь 
таким приемом, как юридическая фикция [11], можно пола-
гать, что такое обязательство, возникшее из ДКЗ, изначально 
существовало и исполнялось как простое заемное. Однако 
если займодавец, пользуясь принадлежащим ему секундар-
ным правом на совершение выбора, активирующимся во вто-
рой – «выборной» – стадии существования исследуемого обя-
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зательства, сделал выбор в пользу предоставления ему доли/
акций в хозяйственном обществе, то можно утверждать, что 
исследуемое нами обязательство перешло в иную – не «за-
емную» – стадию своего существования. В поисках наиболее 
подходящего наименования этой стадии, следует сделать два 
замечания: во-первых, смысл избранного кредитором предо-
ставления заключается в приобретении права корпоратив-
ного участия в делах хозяйственного общества (аналогично 
покупке доли в ООО/акций в АО); а, во-вторых, такое при-
обретение оформляется зачетным механизмом. Условно ото-
ждествляя эту стадию существования обязательства с покуп-
кой доли в ООО или акций в АО, стоит отметить, что это не 
«простая» покупка, поскольку она приводит к существенной 
трансформации положения иных участников хозяйственно-
го общества. Представляется, что описанная стадия динами-
ки обязательства, основанием возникновения которой явля-
ется ДКЗ, может быть условно названа «корпоративная».

Альтернативное обязательство, заложенное в модель 
договора конвертируемого займа.

На наш взгляд, в основе отношений, возникающих из 
ДКЗ, лежит альтернативное обязательство, что требует об-
ращения к нормам, его регламентирующим. В Федеральном 
законе РФ от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ1 законодатель специ-
ально предусмотрел правовые предписания, посвященные 
понятию альтернативного обязательства (ст. 308.1 ГК РФ), и 
скорректировал нормы об его исполнении (ст. 320 ГК РФ).

Р. М. Янковский отмечает, что «наиболее очевидная 
структура конвертируемого займа – договор займа, в кото-
ром заимодавцу принадлежит право выбора способа испол-
нения в соответствии со ст. 308.1 Гражданского кодекса (ГК) 
РФ (альтернативное обязательство)» [12, с. 186]. Вслед за ним, 
А. Бычков пишет: «обязательство заемщика из договора кон-
вертируемого займа по своей правовой природе является 
альтернативным, поскольку заемщик по выбору заимодавца 
обязан совершить одно из двух действий: возврат суммы за-
йма с начисленными процентами или конвертация требова-
ния кредитора в капитал компании-заемщика» [13, с. 57].

Из легальной дефиниции ДКЗ следует, что займодавец 
вправе совершить одно из следующих действий: 1) потребо-
вать возврата всей суммы займа и выплаты всех процентов; 
2) потребовать возврата части суммы займа и выплаты части 
процентов и увеличения уставного капитала, увеличения но-
минальной стоимости и размера доли займодавца – участни-
ка общества и уменьшения размера долей иных участников 
общества (или принятия займодавца в общество, приобре-
тения займодавцем доли в уставном капитале общества и 
уменьшения размера долей участников общества) / разме-
щения займодавцу дополнительных акций определенной 
категории (типа); 3) потребовать только увеличения номи-
нальной стоимости и размера доли займодавца – участни-
ка общества и уменьшения размера долей иных участников 
общества (или принятия займодавца в общество, приобре-
тения займодавцем доли в уставном капитале общества и 
уменьшения размера долей участников общества) / размеще-
ния займодавцу дополнительных акций определенной кате-
гории (типа); 4) возможны иные подобные конфигурации. 

1	 О	 внесении	 изменений	 в	 часть	 первую	 Гражданского	 кодекса	
Российской	Федерации:	Федеральный	закон	РФ	от	08	марта	2015	
г.	№	42-ФЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.pravo.gov.ru	(дата	обращения:	09.03.2015	г.).

В научной литературе справедливо отмечается, что та-
кая многовариантность встреченного предоставления по 
ДКЗ предопределена следующими объективными обстоя-
тельствами: если предположить, что размер уставного капи-
тала среднестатистического хозяйственного общества равен 
минимально допустимому – 10 000 руб., а внешнее финанси-
рование через ДКЗ имеет смысл, например, от 500 000 руб., 
то при зачете всей суммы займа корпоративным участием 
произойдет существенное увеличение уставного капитала 
хозяйственного общества с одновременным существенным 
уменьшением долей иных его участников, теряющих в таком 
случае предпринимательский интерес в отношении своего 
корпоративного участия [1]. По этой причине обсуждение 
вопроса о порядке увеличения уставного капитала общества 
или выпуска дополнительных акций должно предварять за-
ключение ДКЗ. Понятно, что выбор между предусмотренны-
ми ДКЗ опциями будет сделан займодавцем позже, но сами 
опции должны быть идентифицированы заблаговременно 
во избежание юридических конфликтов и нарушений прав 
участников корпорации.

Квалификация ДКЗ в качестве альтернативного обяза-
тельства обладает не только теоретической, но и практиче-
ской значимостью. Так, из этого факта следуют некоторые 
правила исполнения такого обязательства.

Во-первых, пока субъект права выбора не совершил вы-
бор, вторая сторона обязательства не вправе осуществить 
исполнение, поскольку до выбора предмет обязательства яв-
ляется неопределённым. Именно в таком смысловом ключе 
сформулированы специальные правила о недопустимости 
возврата заемщиком займа в период, когда займодавцу пре-
доставлен срок для совершения выбора.

Во-вторых, секундарное право выбора [14], [15], [16], [17], 
[18] осуществляется его субъектом свободно: независимо от 
каких-либо обстоятельств (в том числе интереса заемщика 
предоставить конкретное исполнение). В этом смысле за-
ймодавец оценивает финансовое положение дел в том юри-
дическом лице, которое получило инвестиции, и принимает 
решение о своем желании либо нежелании стать его членом 
с вытекающими из этого корпоративными правами и обя-
занностями. Однако на практике нам удалось обнаружить 
такие договорные модели, в которых предоставление кор-
поративных прав вместо заемных денежных средств было 
обусловлено невозможностью возврата займа. Так, в произ-
водстве Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
находился спор, возникший из исполнения ДКЗ, одно из ус-
ловий которого было сформулировано следующим образом: 
«в случае неисполнения обязательства по возврате суммы за-
йма, заемщик обязан обеспечить конвертацию займа займо-
давца в уставный капитал заемщика»2. Стоит добавить, что 
указанная практика имела место до принятия норм о ДКЗ.

В-третьих, если модель, заложенная в ДКЗ, не предпо-
лагает альтернативности выбора и как следствие не является 
альтернативным обязательством, то такую модель некоррек-
тно квалифицировать ныне законодательно регламентиро-
ванным ДКЗ: ее следует воспринимать как непоименованную 
договорную конструкцию (возможно, смешанную), условия 
которой разработаны сторонами соответствующего право-

2	 Постановление	 Тринадцатого	 арбитражного	 апелляционного	
суда	от	13	марта	2019	г.	№	13АП-420/2019,	13АП-422/2019,	13АП-
4482/2019	 по	 делу	 №	 А56-24280/2015/тр.1.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 Доступ	 из	 СПС	 «КонсультантПлюс»	
(дата	обращения:	22.06.2023	г.).
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отношения. Так, в судебной практике был рассмотрен спор, 
в которой модель ДКЗ не предполагала альтернативности в 
предмете исполнения: «11 апреля 2013 г. между АО «ГВИТ» 
(заемщик) и АО «КРСУ» (займодавец) заключен договор 
займа № КР-01-04-ЗР, по условиям которого займодавец в 
целях инвестирования участия в проекте Госпиталя Восста-
новительных Инновационных Технологий в городе Нижний 
Тагил обязуется предоставить заемщику заем траншами для 
финансирования инвестиционных затрат, а также возмеще-
ния ранее понесенных заемщиком инвестиционных затрат 
по Проекту. В соответствии с п. 4.3 договора займа в целях 
инвестиционного участия займодавца в Проекте, погашение 
займа, включая начисленные по займу проценты, осущест-
вляется путем приобретения займодавцем акций создавае-
мого многопрофильного медицинского центра, указанного 
в п. 1.1 договора, в соответствии с условиями подписанного 
между сторонами Соглашения о сотрудничестве»3. Модель 
отношений, созданных сторонами проанализированной до-
говорной конструкции, напоминает смешанный договор, со-
держащий признаки займа и отступного.

Считается, что «сложность» любого альтернативного 
обязательства предопределена секундарным правом выбора 
предмета исполнения. Этот вывод актуален и для альтерна-
тивного обязательства, основанием возникновения которого 
является ДКЗ. Однако у исследуемой нами модели обяза-
тельства есть и иные усложняющие элементы.
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Ананьева Е. О.

Качмазова А. Ю.

Структура доходов бюджетов разных уровней экономики 
страны, имеет зависимость от поступлений от предприятий элек-
троэнергетики, что в частности определяет целесообразность 
построения оптимальной системы налогового регулирования в 
данной отрасли, которая, с одной стороны, обеспечит получение 
государством налоговых поступлений, с другой — будет учиты-
вать интересы электросетевых компаний.

Электросетевые компании являются важным звеном в 
энергетической инфраструктуре любой страны. Они отвечают 
за передачу электроэнергии от производителей к конечным 
потребителям. Однако, помимо основной задачи, электро-
сетевые компании также сталкиваются с налоговыми обя-
зательствами, которые в разных странах могут значительно 
отличаться. В современной российской экономике электро-
энергетика играет существенную роль как с точки зрения 
налоговых поступлений в бюджет, так и с точки зрения эко-
номического роста страны, в целом, в следствии ежегодного 
увеличения энерго потребителей и средней мощности потре-
бления на душу населения. 

Электроэнергетика играет важную роль в современной 
экономике страны. Она обеспечивает энергией производство, 
транспорт, коммунальное хозяйство и бытовую сферу. Без элек-
троэнергии невозможно функционирование многих отраслей 
экономики, а также жизнь общества в целом.

Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей 
экономики, которая обеспечивает не только внутренний рынок, 
но и экспортные поставки электроэнергии. Важную роль играют 
инновационные технологии, которые позволяют повышать эф-
фективность производства и снижать затраты на производство 
электроэнергии [1, с. 191].

Кроме того, развитие электроэнергетики напрямую связано 
с экологической безопасностью и устойчивым развитием эконо-
мики. Переход на использование возобновляемых источников 
энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, является одним 
из ключевых направлений развития отрасли.

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года раз-
работана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» является межотраслевой стратегией для совокупности 
отраслей и сфер государственного управления энергетическим 
сектором.

Учитывая сложность отсутствия прецедентов и специфику 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности но-
вых регионах, у электроэнергетических компаний возникают во-
просы по оптимизации налогообложения в отраслевом аспекте. 

Проблемы и тенденции развития электроэнергетики Рос-
сии на новых регионах осложнены объективными причинами. 
Достаточно сложно в современный период времени провести и 
применить методологические подходы к определению налогово-
го потенциала отрасли в данных регионах. В условиях проведения 
специальной военной операции важными направлениями опти-
мизации налогообложения предприятий электроэнергетики яв-
ляются соотнесение и адаптация налоговой политики страны со 
стратегическими целями развития отрасли, регламентируемыми 
Энергетической стратегией России.

Как мы видим на сегодняшний день сетевые компании на 
новых регионах, не имея надлежащего контроля, со стороны ве-
домственных органов пришли в плачевное состояние. Как прави-
ло, в лучшем случае проводятся аварийно-восстановительные ра-
боты, либо частичная замена вышедшего из строя оборудования, 
так как надлежащее обслуживание и профилактика электрообо-
рудования очень затратное и рисованное дело по причине отсут-
ствия фактического баланса держателя данных электросетевых 
компании. 

Часто экономия средств на выполнения работ и качествен-
ное и своевременное ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
электроустановок надлежащим образом не ведется. Стоит отме-
тить, что такое оборудование влияет на показатели надежности, а 
давая сбой в работе приводит к технологическим нарушения (ава-
риям), что в свою очередь неминуемо ведет к сбою нормальной 
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полноценной работы промышленных предприятий и безопас-
ности жизни человека. 

В условиях проведении СВО на новых регионах и необходи-
мости надежного качественного и бесперебойного электроснаб-
жение потребителей и надлежавшего контроля за исполнением 
необходимы большие финансовые вливания в данные регионы, 
а для более оптимальной работы в энергосетях компании в этих 
регионах необходимо послабление налоговых нагрузок. 

В последние несколько лет в России ведется преобразование 
в электроэнергетике идет цифровая трансформация до 2030 года 
в отрасли. Основной задачей цифровой трансформации 2030 за-
ключается выявлении рисков ориентированное управление элек-
тросетевым комплексом на основе большего количество данных 
при грамотном подходе к реформе уменьшении послаблении 
налоговых ставок и использование нормативных акты в области 
государственного регулирования деятельности предприятий 
электроэнергетики и налогообложении и произведя консоли-
дацию всего электросетевого комплекса на базе одной сетевой 
компании просчитать экономическую выгоду и перспективу от 
такого решения не сложно. Приведем пример Всероссийской 
консолидации электросетевого хозяйства на базе компании ПАО 
«Россетей» безусловно ведущий к положительной динамике раз-
вития электроэнергетики в зоне эксплуатационной ответствен-
ности компания ПАО «Россети», являющейся одним из крупней-
ших оператор энергетических сетей в РФ и в мире [2].

Компания управляет 2,35 млн. километров линий электро-
передачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью 
более 792 тыс. МВА. В 2022 году полезный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 761,5 млрд. кВт∙ч. Численность персонала 
Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. ПАО «Россети» 
- ведущая компания на российском рынке по внедрению инно-
вационных технологий в магистральном и распределительном 
электросетевом комплексе. 

Уделяя большого внимание к вопросам энергосбережения, 
энерго эффективности, международного сотрудничества, защи-
ты окружающей среды и охраны труда, консолидации электро-
сетевого хозяйства в новых регионах вновь присоединённых ре-
спублик, на базе компании ПАО «Россетей» может и создает на 
их основе единые центры управления сетями. Это наиболее эко-
номическое и объективно выгодное решение для дальнейшего 
развития в данных регионах.

Для оптимально быстрого и экономический выгодного ре-
шения поставленной цели необходимо уточнить классификации 
налогов и сборов, применяемых в электросетевых компаниями 
в России и за рубежом, оценить влияние налогового бремени на 
финансовые результаты российских и зарубежных электросете-
вых компаний. Провести сравнительный анализ налогового бре-
мени на уже существующие электросетевые, компании отрасли 
России и зарубежных компаний в аналогичной отрасли. 

В США налоговое бремя на электросетевые компании до-
вольно высокое. Компании, занимающиеся передачей и распре-
делением электроэнергии, обычно платят федеральный налог 
на прибыль в размере 35%. Кроме того, они также обязаны упла-
чивать налоги на муниципальном уровне, которые могут состав-
лять до 10% от общей прибыли. В некоторых штатах, таких как 
Нью-Йорк и Калифорния, электросетевые компании также обя-
заны платить налог на имущество. В Европе налоговое бремя на 
электросетевые компании также может быть довольно высоким. 
В Германии, например, компании, занимающиеся передачей и 
распределением электроэнергии, обычно платят налог на при-
быль в размере 15-30%. Кроме того, они также обязаны уплачи-
вать налог на имущество и налог на транспортную инфраструк-
туру.

В России налоговое бремя на электросетевые компании 
также значительно. Компании, занимающиеся передачей и рас-
пределением электроэнергии, обычно платят налог на прибыль 
в размере 20%. Кроме того, они также обязаны уплачивать налог 
на имущество и налог на землю. Однако, не все страны так строго 
относятся к налоговому бремени электросетевых компаний. В не-
которых странах, таких как Швеция и Норвегия, электросетевые 
компании освобождаются от уплаты налога на имущество. Вме-
сто этого они платят лишь небольшой налог на прибыль.

Таким образом, налоговое бремя на электросетевые компа-
нии может значительно различаться в зависимости от страны. 
Высокие налоговые ставки могут снижать прибыль компаний и 
затруднять их развитие, однако, некоторые страны могут предо-
ставлять компаниям налоговые льготы, что может стимулиро-
вать их развитие и рост. Сегодня сложно определить точное ко-
личество энерго объектов в следствии проведения на территории 
вновь присоединённых республик СВО. Несмотря на это имаю-
щееся время, необходимо задействовать на составление социаль-
но-экономических прогнозов развития в новых регионах. Пред-

полагается незначительное снижение зависимости бюджетов 
разных уровней от налоговых поступлений компаний электро-
сетевой отрасли. 

Значит, в данных регионах стоит реализовать пилотный 
проект, в рамках которого будут присутствовать послабления 
налоговых нагрузок на сетевую компанию в зоне эксплуата-
ционной ответственности, где она будет находиться. Внести 
Республиканским Службам по Тарифом (РСТ) льготную та-
рифную сетку предприятиям для возможности качествен-
ной модернизации и техническому перевооружению всего 
электросетевого комплекса новых регионах. Видится необхо-
димость проведения инвентаризации всего электросетевого 
хозяйства страны и составления проектно-сметной документа-
ции с учетом специфики всех новых регионов и вновь присо-
единённых республик. Ставка НДД должна составить 50% от 
доходов от продажи электроэнергии за вычетом экспортных 
пошлин, НДПИ. После реализации пилотного проекта при-
нять решение о целесообразности введения его в отрасль в 
целом в регионах.

Стоит учесть, что снижение тарифов для населения не ре-
шит вопросы финансирования отрасли и вместе с тем государ-
ство не может стать постоянным донором и субсидировать такую 
деятельность Это приведет к разорению ЭСК.

Таким образом, проанализировав налоговое бремя электро-
сетевых компаний как в России, так и за рубежом, можно сде-
лать вывод, что действующие ставки по налогам и сборам даже в 
России для электросетевых компаний могут стать препятствием 
в развитии. Повышая уровень платежей, государство приводит 
компании к вынужденным мерам – повышение тарифов для на-
селения. В данной ситуации можно предпринять такие меры как:

1. Определить системообразующее территориальных сете-
вых организаций;

2. Консолидировать имущество на базе системообразующе-
го территориальных сетевых организаций.

3. Разработать финансово-экономическую модель, с учётом 
тарифно-балансовых решений;

4. Провести обследование и инвентаризацию имущество.
Однако, в той или иной степени данные меры проводятся 

в отдельных регионах страны. Вопрос остается по организации 
деятельности компаний новых республик России. Им в сложив-
шихся условиях, с изношенным оборудованием достаточно тя-
жело влиться в быстро развивающуюся энергетическую отрасль 
государства. В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о создании 
особой экономической зоны, которая охватывала бы данные 
регионы. На такой базе стоит рассмотреть всестороннюю циф-
ровизацию отрасли, поскольку руководством страны уже давно 
дано распоряжение вводить IT-технологии во все процессы орга-
низации жизнедеятельности гражданского общества. [3] Цифро-
визация таких компаний позволит им создавать конкурентоспо-
собные отношения и привлекать дополнительные инвестиции 
для своего развития. Интересным было бы создание небольших 
пилотных территориальных сетевых организаций с охватом не-
больших территорий в регионах, а лишь затем при выявлении 
и нормализации их деятельности проводить объединение таких 
компаний и консолидацию их с единым российским энергетиче-
ским комплексом.

Например, на основе единообразного технического задания 
территориальная сетевая организация могла бы создать несколь-
ко филиалов и дать им возможность самостоятельно развивать-
ся с учетом заключенных договоров с иными технологическими 
субъектами (компании Сколково). Результатом должна стать 
полная цифровизация отрасли, внедрение экопроцессов и тех-
нологий, увеличение эффективности деятельности представите-
лей отрасли, подъем региона и нормализация налогообложения 
таких структур. Это, несомненно, принесет положительный эф-
фект и пользу не только для граждан и самих ТСО, но и налого-
вых поступлений в бюджет.
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В исторической ретроспективе Россия, безусловно, явля-
ется одной из передовых научных держав, оказавших влияние 
на развитие научного сектора в области экономики, медицины, 
промышленной микробиологии др. В советский период исто-
рии решение масштабных исследовательских задач обеспечи-
валось за счет объединения ресурсов в системе Академии наук 
СССР и отраслевых институтах, директивного планирования 
исследований и разработок, осуществляемого Государствен-
ным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике и 
Госпланом СССР. С переходом в начале 90-х гг. ХХ века на ры-
ночную экономику Российская Федерация, пройдя через этап 
кризисной оптимизации и адаптации к рыночному пути раз-
вития, основной стратегической целью которого было сохра-
нение научно-технологического потенциала страны, перешла 
к новому этапу активного развития инновационного сектора, в 
том числе в сфере генной инженерии и геномных технологиях.

Естественным является тот факт, что для любой группы 
общественных отношений необходима определенная право-
вая регламентация, в связи с чем? возникает проблема отста-
вания правового поля от стихийных изменений сферы гене-
тических (и геномных) исследований.

Отметим, что в октябре 2019 г. заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам социальной политики Т. А. 
Голикова упомянула о создании 65 новых генетических лабо-
раторий мирового класса, занимающихся развитием генети-
ки по 37 различным направлениям [1]. 

Немаловажен тот факт, что в 2019 году в рамках основ-
ных направлений развития современных технологий было 
образовано три основополагающих исследовательских цен-
тра в сфере генной инженерии, с перспективой выхода на 
мировой уровень. Их основными целями реализации пер-
спективного развития технологий являются: биобезопас-
ность, медицина, сельское хозяйство и промышленность [2].

Представляется необходимым провести анализ норма-
тивных правовых актов именно по направлению медицина, 
так как, с позиции ученых, данное направление всегда будет 
являться приоритетом любого государства для развития и 
продвижения научно-технического прогресса, а также сни-
жения расходов в обозначенной сфере [3, с. 21]. Особенно 
учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную 
пандемией COVID-19, как никогда необходимо углубленное 
и активное изучение предрасположенности к различным ге-
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нетическим заболеваниям, которые могут усугубить состоя-
ние больных вирусом. 

Кроме того, с появлением возможности проведения раз-
личного уровня генетического тестирования при использова-
нии генетической информации, государство развивает пре-
вентивную медицину, тем самым выходя на новый уровень 
развития общества в целом.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
01 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации»1, в ближайшие 10-15 
лет приоритетами научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации следует считать те направления, которые 
позволят получить научные и научно-технические результа-
ты.

Причем такие научные изыскания в приоритете в том 
числе, и в медицинской сфере, что позволит в последующем 
модернизировать ее и обеспечить персонализированный 
подход в отношении каждого обратившегося гражданина, 
а кроме того, позволит применить методы высокотехноло-
гичного порядка. В целом политика государства в свете по-
следних тенденций ее развития очевидно направлено на под-
держку здоровьесбережения населения нашей страны. 

Наличие данной Стратегии развития лишний раз дока-
зывает приоритетность и необходимость научного развития 
в этой области, а, как следствие, совершенствование право-
вой регламентации таких исследований.

Перед тем, как анализировать правовое регулирование 
генетических исследований, нам представляется логичным 
и правильным сначала разобраться, из каких нормативных 
правовых актов международного уровня складывалась пра-
вовая база в регулировании данной научной отрасли и на 
каком этапе развития в 2021 году находится процесс исследо-
вания генетической информации в России.

В Российской Федерации правовое регулирование ге-
нетических исследований регулируется, прежде всего, Кон-
ституцией РФ2. В ней закреплен комплекс прав, как основа, 
граждан, напрямую связанный с их охраной и защитой и 
возможностью реализации (право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, добровольность участия в медицинских, 
научных и иных опытах, недопущение сбора, хранения, ис-
пользования и распространения информации о частной 
жизни без согласия человека).

Далее следует выделить Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»3, как основополагающий актом в сфере 
отношений складывающихся по поводу реализации кон-
ституционного права на здоровье. Приоритетное значение 
имеет Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О го-
сударственном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности»4, нормы которого определяют генодиагно-

1	 Указ	Президента	РФ	от	01	декабря	2016	г.	№	642	«О	Стратегии	
научно-технологического	 развития	 Российской	 Федерации»	 //	
Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru/	
(дата	обращения:	03.12.2023).

2	 Конституция	РФ.	Принята	всенародным	голосованием	 12	дека-
бря	 1993	 г.	 (с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	 общероссий-
ского	 голосования	 1	 июля	 2020	 г.)	 //	Официальный	интернет-
портал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.pravo.gov.ru/	(дата	обращения:	03.12.2023).

3	 Федеральный	закон	от	21	ноября	2011	г.	№	323-ФЗ	«Об	основах	
охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»	//	Офици-
альный	интернет-портал	правовой	информации.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru/	 (дата	 обра-
щения:	03.12.2023).

4	 Федеральный	 закон	 от	 05	 июля	 1996	 г.	№	 86-ФЗ	 «О	 государ-
ственном	регулировании	в	области	генно-инженерной	деятель-
ности»	 //	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информа-
ции.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.
gov.ru/	(дата	обращения:	03.12.2023).

стику, как «совокупность методов по выявлению изменений 
в структуре генома». Особое значение имеет Федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских кле-
точных продуктах», который регламентирует отношения, 
возникающие в связи с обращением биомедицинских кле-
точных продуктов, а также донорства биоматериалов5. От-
части к данному комплексу правовых актов можно отнести 
Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государ-
ственной геномной регистрации в Российской Федерации»6, 
в нем описывается процедура осуществления государствен-
ной геномной регистрации, а также получения, хранения и 
использования геномной информации.

Стоит также упомянуть Указ Президента РФ от 28 ноя-
бря 2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в Рос-
сийской Федерации»7, в котором определены общие цели, по 
ускоренному развитию и усилению контроля в сфере гене-
тических технологий (в т. ч. и технологий генетического ре-
дактирования). При этом данный нормативно-правовой акт 
касается не только сектора медицины и здравоохранения, но 
также и, например, сельского хозяйства, промышленности и 
т.п. Разработанная во исполнение данного Указа «Федераль-
ная научно-техническая программа развития генетических 
технологий на 2019-2027 годы» определяет направления раз-
вития генетических технологий в различных отраслях дея-
тельности, а также меры по обеспечению безопасности их 
применения и технологической независимости8. Исходя из 
анализа правового регулирования генетической информа-
ции, можно сделать вывод, что законодательство Российской 
Федерации, регулирующее сферу генетических исследова-
ний, в настоящее время лишь находится на этапе роста и раз-
вития. 

Таким образом, развитие инновационных генетических 
технологий является одним из ключевых факторов, опреде-
ляющих конкурентоспособность национальных экономик 
и эффективность национальных стратегий безопасности в 
стране. В частности, В. Д. Рузановой, В. И. Беляковым спра-
ведливо подмечено неудовлетворительное состояние право-
вого регулирования в данной сфере исследований и в связи с 
этим они полагают, что современное законодательство долж-
но системно учитывать особенности генетической информа-
ции человека, определяя ее место среди персональных дан-
ных [4, с. 29].

Анализ правового регулирования генетических иссле-
дований в отечественном правовом поле позволил выявить 
проблемы в процессе законодательного регулирования от-
расли медицинской генной инженерии. 

Во-первых, установлено, что отечественное законода-
тельство в настоящее время учитывает не все положения 

5	 Федеральный	закон	от	23	июня	2016	г.	№	180-ФЗ	«О	биомеди-
цинских	клеточных	продуктах»	//	Официальный	интернет-пор-
тал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://www.pravo.gov.ru/	(дата	обращения:	03.12.2023).	

6	 Федеральный	закон	от	03	декабря	2008	г.	№	242-ФЗ	«О	государ-
ственной	 геномной	 регистрации	 в	 Российской	 Федерации»	 //	
Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru/	
(дата	обращения:	03.12.2023).

7	 Указ	Президента	РФ	от	 28	ноября	2018	 г.	№	680	«О	развитии	
генетических	 технологий	 в	 Российской	 Федерации»	 (вместе	 с	
«Положением	о	совете	по	реализации	Федеральной	научно-тех-
нической	программы	развития	генетических	технологий	на	2019	
-	 2027	 годы»)	 //	Официальный	 интернет-портал	 правовой	 ин-
формации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
pravo.gov.ru/	(дата	обращения:	03.12.2023).

8	 Постановление	Правительства	 РФ	 от	 22	 апреля	 2019	 г.	№	 479	
«Об	утверждении	Федеральной	научно-технической	программы	
развития	генетических	технологий	на	2019	-	2027	годы»	//	Офи-
циальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru/	 (дата	
обращения:	03.12.2023).
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международного права в области генетических исследова-
ний. Так, за пределами национального правового регули-
рования находятся так называемые «личностные права» (со-
матические права) [5, с. 32]. Исходя из научных воззрений 
соматические права – это признанные обществом и госу-
дарством возможности определенного поведения, выража-
ющиеся в полномочиях по распоряжению человеком своим 
телом), к которым относятся, в том числе, репродуктивные 
права человека [6, с. 127]. Вполне очевидно, что упомянутые 
права не входят в круг естественных прав человека, которые 
отражены в положениях Конституции РФ (право на жизнь, 
право на безопасное существование и др.). Учитывая тесную 
взаимосвязь между телом человека, научным прогрессом, а 
также его правом свободно распоряжаться своей жизнью, 
государство, провозглашающее человека и его права высшей 
ценностью, обязано выработать соответствующий механизм 
их юридического обеспечения.

В настоящее время термин «личностные права» не ле-
гализован, в этой связи видится необходимость расширения 
комплекса конституционных прав человека в национальном 
законодательстве и выделение личностных прав человека в 
отдельную категорию. Важным представляется восполнение 
отсутствия в российском законодательстве права человека 
на защиту своей генетической идентичности (по опыту за-
крепления такого права в зарубежных странах, например, в 
Конституции Греции, Португалии) [7, с. 20].

Во-вторых, стоит согласиться с мнением ученых в том, 
что собственно сама правовая природа генетической инфор-
мации и определение ее правового режима на сегод няшний 
день нуждаются в доработке [8, с. 267]. Так, Фе деральный за-
кон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геном-
ной регистрации в Российской Федерации» (п. 3 ст. 1) опреде-
ляет геномную информацию как био-персональные данные, 
включающие кодированную информа цию об определенных 
фрагментах дезоксири бонуклеиновой кислоты физическо-
го лица или неопознанного трупа, не характеризующие их 
физиологические особенности9. Логично, что на такую ин-
формацию следует распространить режим, определенный 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», согласно которому такая информация, 
безусловно, требует оформления, соответствующего право-
вого регламента ее использования, как, впрочем, и любая ин-
формация имеющая отношение к категории персональных 
(ст. 7). 

Заслуживает поддержки мнение исследо вателей о том, 
что «генетическую информацию субъекта некорректно от-
носить только к его персональным данным, поскольку обла-
дателем данной информации является не только само лицо, 
предоставившее ДНК, но его генетические родственники, как 
предки, так и потомки, и, следовательно, разрешение на ее 
распространение не должно определяться только волеизъ-
явлением конкретного лица» [9, с. 43]. Соответственно, ввиду 
особых харак теристик такой информации представляется 
важным на законодательном уровне отнести ее к особому – 
самостоятельному виду информации. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что генетической 
информации человека должен быть придан особый право-
вой статус. Ее необходимо выделить из группы персональной 
биометрической информации в самостоятельный подвид 
персональных данных, с ограниченным доступом, исходя из 
родственной (кровной) связи третьих лиц с носителем такой 
информации [10, с. 78]. При этом важно определить имен-
но критерии и безусловно ограничения такого доступа обо-

9	 Федеральный	закон	от	03	декабря	2008	г.	№	242-ФЗ	«О	государ-
ственной	 геномной	 регистрации	 в	 Российской	 Федерации»	 //	
Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru/	
(дата	обращения:	03.12.2023).

значенных лиц! Одним из критериев полагаем установление 
потенциальной угрозы здоровью не только непосредственно 
пациенту генетического исследования, но и его родным в том 
числе. Заметим, что в некоторых странах такая процедура 
уже разработана, однако объем правомочий использования 
генетической информации в интересах третьих лиц, разли-
чен. 

В-третьих, серьезная проблема возникает при исполь-
зовании информации, полученной посредством примене-
ния технологий ЭКО, преимплантационной генетической 
диагностики (в тексте – ПНД) и пренатальной генетической 
диагностики (в тексте – ПГД). В научных статьях, посвящен-
ных данной проблеме, учеными неоднократно указыва лось 
на этическую спорность применения метода ПГД исходя из 
возможности отбора эмбрионов по запросу пациентов [11, 
с. 127]. Не стоит отрицать тот факт, что, бесспорно, обозна-
ченная ситуация напрямую может оказать влияние на демо-
графическую ситуацию в стране. Такие дискуссии связаны с 
отсутствием легального статуса эмбриона в отечественном 
законодательстве [12, с. 125]. Опять-таки, обращаясь к опыту 
зарубежного правового регулирования, можно сказать, что 
правовой статус эмбриона закреплен различных развитых 
странах. Например, в Германии, согласно Закону «О защите 
эмбриона» (1990 г.), установлен запрет на возможные мани-
пуляции с эмбрионом, кроме как криоконсервирования. Им 
же определены уголовные санкции за несанкционированное 
изменение генетического кода зародыша человека и клони-
рование эмбриона10. По такому же пути идет и законодатель-
ство Франции11.

В этой связи, предлагаем следующие законодательные 
дополнения применительно к процедуре ПНД: 

– запретить развивать человеческий эмбрион в экстра-
корпоральных условиях дольше 14 дней с момента оплодот-
ворения и имплантацию генетически модифицирован ного 
эмбриона. Данное ограничение позволит исключить воз-
можность использования эм бриона для иных, не связанных 
с рождением здорового потомства целей (например, забор 
стволовых клеток и др.); 

– регламентировать случаи допуска опре деления пола 
на раннем сроке по показаниям высокого риска рождения 
ребенка с наслед ственными заболеваниями, связанными с 
данным признаком.

В отношении ПГД, также видится необходимость, до-
полнительной регламентации и следующих поправок, нося-
щих характер рекомендаций:

– внедрение и расширение применения неинвазивной 
пренатальной генодиагностики (НИПТ) в государственных 
программах пренатального скрининга. Решение о включе-
нии НИПТ в систему гарантированной государством прена-
тальной помощи должно быть обусловлено очевидной меди-
цинской значимостью и экономической целесообразностью 
дополнительных комплексных затрат, для чего следует про-
вести исследования для сравнительной оценки стоимости и 
эффективности существующей системы пренатального скри-
нинга и скрининга с включением новой технологии [13, с. 92]. 
Заметим, что в России на региональном уровне делаются по-
пытки масштабного использования НИПТ на примере пи-
лотного проекта в городе Москва, а также в Ямало-Ненецком 
автономном округе (ЯНАО).

10	 Gesetz	zum	Schutz	von	Embryonen	[Elektronische	Ressource]:	Bun-
desgesetz	 (BRD),	 1990	 i.	 //	 Bundesministerium	der	 Justiz	 und	 fur	
Verbrauchercyutz.	 2017.	 Zugriffsmodus.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 http://www.gesetze-im-internet.de/eschg/index.
html.	(дата	обращения:	03.12.2023).

11	 Code	de	 la	 santé	publique	 [une	 ressource	 électronique]:	Code,	 ver-
sion	consolidée	au	15	août	2016	//	Legifrance.gouv.fr.	2017.	Le	mode	
d’accès.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.le-
gifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665	
(дата	обращения:	03.12.2023).
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– повышение требований к квалификации врачей-ге-
нетиков, поскольку проблема достаточной квалификации 
врачей в сфере генетической диагностики, в том числе и в 
области неинвазивной пренатальной генодиагностики – это 
проблема номер один.

Отметим, что суды не сомневаются в дефектах такой 
диагностики в тех случаях, когда генетический скрининг бе-
ременным вообще не проводился, либо не соответствовал 
нормативам его проведения. Однако, важное значение имеет 
именно в квалификации качества проведения такой диагно-
стики правильность интерпретации (прочтения) результатов 
генетического скрининга. Очень часто в практике встречают-
ся случаи «пропуска» врачом патологии, что чревато неже-
лательным рождением дефектного ребенка. Число исков в 
отношении таких случаев растет с каждым годом! 

В-четвертых, на сегодняшний день актуален вопрос о 
возможной реализации государством права вмешиваться в 
процесс принятия по тенциальными родителями решения 
о рожде нии детей с использованием технологий ЭКО, мето-
дов ПГД, CRISPR и других технологий [14, с. 130]. Ко нечно, 
в большинстве стран такое вмешатель ство государства не-
допустимо, в том числе и в Российской Федерации. Одна-
ко, не стоит упускать из виду такой факт, что ограничение 
права государства на вмешательство в процесс принятия 
потенци альными родителями решения о рождении детей с 
использованием ВРТ не способствует рождению и развитию 
здорового поколения, более того, предполагает весьма суще-
ственные расходы на содержание лиц с генетическими откло-
нениями. Представляется необходимым, установить крите-
рии допустимости вмешательства государства и контроля в 
отношении лиц с выявленными в процессе генодиагностики 
или имеющимися в анамнезе генетическими отклонениями. 
Кроме того, в отношении пар, где уже есть ребенок с гене-
тическим дефектом, должно быть установлено обязательное 
дополнительное проведение ПГД. 

В-пятых, проблема проявляется в отсутствии долж-
ной сохранности получен ной генетической информации в 
результате генодиагностики. Основной риск деятельности 
биобанков в частных медико-генетических центрах связан 
с нарушением прав граждан на тайну неприкосновенность 
персональных данных. Такие нарушения имеют место при 
незакон ном сборе и хранении биоматериалов, при исполь-
зовании биоматериалов без согласия донора и др. Поэтому 
справедливо мнение М.Н. Малеиной о том, что контроль за 
деятель ностью биобанков со стороны государства «в форме 
лицензирования деятельности, отчетности, установления в 
федеральном законе отдельных запретов и ограничений, не-
обходим» [15, с. 105]. Вследст вие этого видится необходимым 
внести соответствующие дополнения в Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 
продуктах», об установлении требовании к обеспечению без-
опасности генетической информации, как в процессе ее хра-
нения в биобанках, так и при транспортировке биологиче-
ских материалов, которые тоже ее содержат. 

Обозначенные в исследовании проблемы в данной сфе-
ре напрямую указывают о том, что для современного россий-
ского правового регулирования генетических исследований 
необходимы законодательные механизмы, которые обеспе-
чат права граждан, регламентируют вопросы получения, 
использования, защиты генетических данных человека и его 
семьи, в том числе будущих поколений. В контексте система-
тизации действующего российского законодательства в обла-
сти правового регулирования геномных исследований важ-
ное значение приобретают формирование концептуальных 
положений по разработке и принятию нормативных право-
вых актов, внесения изменений и дополнений в действующее 
законодательство. 
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В настоящее время все активнее развивается институт о 
признании гражданина безвестно отсутствующим, а также 
объявления его умершим. Проанализировав статистические 
данные (таблица 1), был сделан вывод о том, что абсолютный 
показатель пропавших без вести с каждым годом уменьша-
ется, но за девять месяцев 2023 года количество таких граж-
дан уже составляет 34 227 человек. Делая прогноз, мы можем 
предположить, что этот показатель к концу 2023 года увели-
чится по сравнению с 2022 годом [1]. (См. табл. 1.)

Предпосылки создания современного института при-
знания гражданина безвестно отсутствующим появились 
ещё в начале XX века. 

Отметим, что первый Гражданский Кодекс РСФСР был 
принят в 1922 году и устанавливал первоочередную роль но-
тариальных фирм в изучаемом институте. Так, ближайшие 
заинтересованные лица могли подать иск о признании граж-
данина пропавшим лишь в случае наличия официального 

документа, подтверждающего факт пропажи человека, от 
юридической конторы. В случае гибели свидетельство выда-
валось только при наличии документов у заинтересованных 
лиц, в виде протоколов и актов [2].

Таблица 1. Изменение числа граждан, пропавших 
без вести с 01.01.2020 по 01.09.2023 гг.

Годы Количество граждан, 
пропавших без вести

2020 41 901

2021 40 349

2022 38 517

Январь-Сентябрь 2023 34 227
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На современном этапе развития вопроса о признании 
гражданина безвестно отсутствующим либо объявления 
его умершим регулируется нормами гражданского законо-
дательства. По общему порядку, через год после пропажи 
гражданина заинтересованными лицам необходимо соста-
вить и подать заявление в суд, которое содержит данные о 
пропавшем гражданине. Заинтересованными лицами могут 
быть, например, родственники или граждане, состоящие 
в близких отношениях с пропавшим. Иногда определение 
конкретной даты пропажи гражданина, а именно получение 
последних данных о месте нахождения человека, пропавшего 
без вести, является невозможным. А. П. Анисимов характе-
ризует подобную ситуацию следующим образом: «Согласно 
п. 2 ст. 42 ГК РФ при невозможности установить день получе-
ния последних сведений об отсутствующем, началом исчис-
ления срока для признания безвестного отсутствия считается 
первое число месяца, следующего за тем, в котором были 
получены последние сведения об отсутствующем, а при не-
возможности установить этот месяц - 1 января следующего 
года» [3, с. 86].

Для граждан, проходящих военную службу, определены 
сокращённые сроки выяснения факта отсутствия, если в те-
чение шести месяцев по адресу, указанному в прописке, нет 
информации о местонахождении военного. Кроме того, если 
суд уже признал военнослужащего безвестно отсутствую-
щим, и с момента вступления в законную силу решения суда 
прошло три месяца, этот гражданин может быть объявлен 
умершим.

Заявление подается в суд по месту жительства или месту 
нахождения заинтересованного лица. При этом необходимо 
представить доказательства, указывающие на то, что гражда-
нин на самом деле является безвестно отсутствующим. Для 
убеждения достоверной информации в суде, заинтересован-
ным лицам необходимо принимать участие в судебном за-
седании и получить судебное решение.

Правые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим изменяют различные сферы гражданских 
правоотношений, и установлены они в статье 43 ГК РФ: «иму-
щество при необходимости постоянного управления переда-
ется на основании решения суда лицу, которое определяется 
органом опеки и попечительства и действует на основании 
договора о доверительном управлении, заключаемого с этим 
органом; из этого имущества выдается содержание гражда-
нам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и 
погашается задолженность по его другим обязательствам» [4, 
с. 182].

В случае признания гражданина безвестно отсутствую-
щим или умершим значительным изменениям подвергают-
ся семейные правоотношения. В соответствии со ст. 19 Се-

мейного Кодекса РФ супруг или супруга может обратиться 
в суд для установления факта его/её смерти для расторжения 
брака. При этом возникают вопросы об опеке над детьми, 
поддержке семьи, имущества и т.д.

Факт признания гражданина безвестно отсутствующим 
может вызвать вопросы управления его имуществом. Если у 
гражданина имеется недвижимость, бизнес или другое иму-
щество, может потребоваться временный контроль за иму-
ществом с целью его сохранности и предотвращения ущерба. 
Исходя из этого могут возникнуть судебные разбирательства 
в отношении наследования имущества потенциально умер-
шего гражданина, которые затрагивают вопросы о распреде-
лении его имущества среди наследников или в соответствии 
с его завещанием при наличии.

Кроме того, признание гражданина безвестно отсутству-
ющим изменяет трудовые правоотношения. В соответствии 
со ст. 83 ТК РФ, работодатель может стать заявителем в деле 
по признанию гражданина безвестно отсутствующим в слу-
чае, если работник перестал выполнять свои должностные 
обязанности или появляться на рабочем месте, а также от-
сутствуют сведения о месте его нахождения по адресу про-
живания. В этом случае трудовые отношения с работником 
будут прекращены.

Кроме всего прочего изменяются и налоговые право-
отношения лица, признанного безвестно отсутствующим. В 
соответствии со ст. 51 НК обязанность уплаты налогов пере-
ходит к доверительному управляющему имущества гражда-
нина, который назначается уполномоченным органом опеки 
и попечительства. На управляющего кроме обеспечения вве-
ренного ему имущества ложится ответственность за уплату 
налогов по этому виду собственности.

Проанализировав теоретические основы функциони-
рования института объявления гражданина безвестно от-
сутствующим или умершим, предлагаем провести иссле-
дование судебных практик, применяемых в данной сфере. 
Согласно статистическим данным, число дел особого про-
изводства, рассматриваемые судами обшей юрисдикции, 
возрастает с каждым годом (в 2022 году в сравнении с 2020 
темп роста данного показателя составил 11 %). На основании 
данных сводной таблицы (таблица 2) можно сделать вывод, 
что ежегодно порядка 3-4 % от дел специального судопроиз-
водства приходится на иски о признании человека пропав-
шим/умершим. Качественный анализ принятых решений по 
оконченным процессам из года в год остается относительно 
стабильным: около 63 % исков удовлетворены, 16 % – неудов-
летворены и 9 % судебных разбирательств прекращены по 
различным обстоятельствам [5]. (См. табл. 2.)

По общему порядку в случае наличия достаточного ко-
личества доказательств, исковое заявление подлежит удов-

Таблица 2. Динамика деятельности судов общей юрисдикции в сфере специального судопроизводства в 2020-2022 гг.

2020 2021 2022

Количество дел особого производства 185 148 194 600 206 800

Количество дел о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, 
поступивших в отчетном периоде

6060 6099 6012

Всего окончено, из них: 6189 6073 5940

С удовлетворением требования 3702 3798 3833

С отказом в удовлетворении требования 1121 921 838

Прекращено 600 569 487



ГуляеваТ.Б.,АвдееваВ.А.,СавиноваН.Д.

161

летворению. Для выявления актуальных проблем процес-
са объявления гражданина безвестно отсутствующим или 
умершим следует рассмотреть судебные разбирательства, 
итогом которых стал отказ.

В первую очередь, причиной отказа по исковому обра-
щению может стать явка гражданина, в отношении которого 
рассматривается иск, или же получение информации о его 
местонахождении от различных причастных сторон. Чаще 
всего информацией о местонахождении человека распола-
гают близкие родственники, поэтому подавляющее боль-
шинство отказов по исследуемой причине базируется на их 
показаниях. Принимая решение по делу № 2-1157/2019 от 
02.11.2020 г., в котором Д. А. Плотникова просит признать 
своего бывшего мужа (Е. С. Еренкова) безвестно отсутству-
ющим, Читинский районный суд ссылается на сведения об 
объявлении лица, представленные матерью Е. С. Еренкова 
[6]. Однако правовые нормы, регулирующие подобные граж-
данские процессы и установленные в действующем законо-
дательстве, не закрепляют, кто конкретно может выступать в 
качестве заинтересованного лица. Поэтому иногда во время 
судебного процесса судьи привлекают сторонних наблюдате-
лей, не являющихся родственниками потенциально пропав-
шего или умершего гражданина. Например, 16.11.2020 года 
Тобольский городской суд (Тюменская область), оставляя без 
удовлетворения исковые требования Н. С. Воробьевой в от-
ношении своего бывшего сожителя Е. Ю. Лисицина, сослался 
на информацию, полученную на запрос от медицинского уч-
реждения, к которому прикреплён Лисицин. Представитель 
лечебного учреждения подтвердил, что данный гражданин 
недавно обращался к специалисту за медицинской помо-
щью [6].

Нередки случаи, когда в ходе разбирательства сведения 
о человеке так и не появляются, однако это не означает, что 
заявление точно будет удовлетворено. Чаще всего суд кон-
центрирует свое внимание на проведении работ по поиску 
пропавшего органами внутренних дел, отсутствие данного 
обстоятельства также может стать причиной отказа. Приме-
ров подобных ситуаций множество, в рамках исследования 
судебной практики были рассмотрены решения по трём ис-
кам, где заявление не было удовлетворено именно по описы-
ваемому обстоятельству. 

Классический вариант заключения был вынесен Шаба-
линским районным судом (Кировская область) по делу№ 
2-2/71/2021 от 08.06.2021 заявитель Е. С. И считал свою быв-
шую супруги безвестно отсутствующей и хотел узаконить 
данный факт, в качестве доказательной базы были предостав-
лены лишь показания истца [6]. Чтобы организовать поиск 
пропавшей, Е. С. И. в органы внутренних дел (ОВД) не обра-
щался, ссылаясь на то, что не является родственником граж-
данки. Данное заявление суд счел ложным, так как согласно 
закону Е. С. И. мог направить обращение в ОВД, но не сделал 
этого в силу своих убеждений. 

Также интересен опыт Богородского городского суда 
(Нижегородская область), который рассматривал дело № 
2-837/2020 [6]. В рамках разбирательства истица предостави-
ла документ, установленного образца о мероприятиях, про-
веденных ОВД относительно потенциального безвестно от-
сутствующего. Однако суд установил, что гражданин выехал 
из РФ на Родину, а на территории иностранного государства 
в розыск его не подавали, следственно информация о место-
нахождении гражданина была выявлена.

Очень часто совместно с наличием или отсутствием ро-
зыскных мероприятий судом анализируется вероятность 

преднамеренного сокрытия местонахождения лица им са-
мим или же заявителем. Обнаружение данного факта явля-
ется третьей по популярности причиной отказа в удовлет-
ворении обращений граждан. Чаще всего это дела, целью 
которых является получение выплат (пенсий) на содержание 
детей или же погашение задолженностей.

Анализ дела № 2-581/2022, рассмотренного Шалинским 
районным судом (Свердловская области), показал, что такая 
проблема действительно существует. Суд, отказывая в удов-
летворении искового обращения, опирался на факт умыш-
ленного отсутствия гражданина для того, чтобы не выплачи-
вать алименты [6]. Также стоит обратить внимание, что, если 
механизм выявления данного факт, хоть и не закреплён нор-
мативно, работает эффективно, потому что судебная практи-
ка обширна. А вот вопрос ответственности специально сры-
вающихся от своих обязательств людей до сих пор является 
дискуссионным. 

Во всех исследуемых практиках имело место досудеб-
ное делопроизводство исполнительного характера (судеб-
ными приставами), но оно имело меньшую степень значи-
мости в доказывании пропажи человека, чем розыскные 
мероприятия. Процесс и очередность проведения таких 
событий часто вызывает споры в юридическом сообще-
стве. Рассуждая над этим вопросом Т. В. Шакитько пишет: 
«В определенной степени в этом повинен и законодатель, 
уклонившийся при создании ГПК РФ от описания состава 
общего предмета доказывания, оставивший этот вопрос на 
разрешение процессуальной теории и судебной практи-
ки» [7, с. 99].

Следующей причиной отказа может стать несоответ-
ствие заявителя категории заинтересованных лиц. Неудов-
летворение иска по данному основанию встречается намного 
реже, при этом очень часто цель обращения в таких случаях 
не ясна, а отношения заявителя и отсутствующего граждани-
на не несёт правовой нагрузки. Руководитель воинского под-
разделения утверждал, что один и солдат, отбывающий дис-
циплинарное наказание, самовольно покинул территорию 
части и должен быть признан безвестно отсутствующим. 
Щелковский городской суд (Московская область), проводив-
ший судебное разбирательство по данном обращению, не 
нашел юридических связей между командиром части и про-
павшим. Кроме того, в иске заявитель не отразил предпола-
гаемые правовые последствия в случае удовлетворения [8].

Вопрос признания того или иного лица заинтересован-
ным, на самом деле, является базовым пробелом в законода-
тельном регулировании системы объявления человека про-
павшим без вести или умершим. В статьях как ГК РФ, так и 
в ГПК РФ отсутствует чёткое определение термина «заинте-
ресованные лица», информации о субъектах, входящих в это 
понятие, также не имеется. В связи с этим, часто судьи вы-
нуждены сами, субъективно оценивать факт заинтересован-
ности заявителя, а тот в свою очередь должен доказать ее на-
личие суду. Для упрощения механизма установления связей 
между истцом и пропавшим без вести считаем целесообраз-
ным внести изменения в статьи 42 ГК РФ и 276 ГПК РФ при 
помощи следующей формулировки:

«Заинтересованными лицами признаются:
1. родственники пропавшего гражданина;
2. физические или юридические лица, связанные с про-

павшим без вести узаконенными обязательствами;
3. органы публично-правовых образований, целью кото-

рых является регулирование последствий, связанных с про-
пажей гражданина, в общественных интересах».
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Также в процессе судебных разбирательств возника-
ет вопрос о доверительном управлении имуществом лица, 
признанного пропавшим без вести. Однако, во время судеб-
ных заседаний данный механизм очень редко используется, 
именно поэтому на сегодняшний день он слабо развит. В 
связи с этим, мы можем сделать вывод, что есть определен-
ные пробелы в законодательстве, а именно не установлен 
реестр имущества, которое должно быть передано под руко-
водство избранного управляющего. С нашей точки зрения, 
целесообразно будет изменить статью 43 ГК РФ, включив в 
нее различные виды имущества и собственности безвестно 
отсутствующего, над которыми необходимо установить обя-
зательный контроль.

Это могут быть:
1. документы, удостоверяющие ценные имущественные 

права гражданина;
2. официальные зарегистрированные интеллектуальные 

имущественные права;
3. материальный комплекс (в том числе организации, 

предприятия, фирмы) находящийся в собственности про-
павшего гражданина;

4. вещи, нуждающиеся в постоянном уходе;
5. иные объекты, которые по решению суда должны 

быть под контролем доверенного лица.
Если местонахождение гражданина, который был 

включён в категорию безвестно отсутствующим/ умершим 
становится известным, и он готов явиться в суд и доказать 
свое существование, предшествующее судебное решение 
аннулируется. Иногда в таких разбирательствах присут-
ствуют факты, подтверждающие умышленность действий 
заявителя. Однако нормативные правовые акты, регулиру-
ющие изучаемый институт не содержат какие-либо меры 
юридической ответственности, которую можно было бы 
применить в случае недобросовестного поведения гражда-
нина. Вопрос редактирования закона относительно этого 
аспекта часто обсуждается юристами, которые до сих пор 
не могут прийти к общему мнению. По нашему мнению, в 
первую очередь, необходимо предусмотреть возможность 
прекращения действия решения о признании гражданина 
безвестно отсутствующим (статья 44 ГК РФ) в случае обосно-
вания умышленных и неправомерных действий лица. Кро-
ме того, следует дополнить статьи 44 и 46 ГК РФ следующим 
пунктом: «В случае наличия обстоятельств, указывающих 
на умышленное сокрытие информации о местонахожде-
нии гражданина, признанного безвестно отсутствующим/ 
умершим, самим гражданином или заинтересованными 
лицами, суд вправе признать факт презумпции недобросо-
вестной пропажи гражданина». В таком случае, гражданин, 
подозреваемый в преднамеренном укрывательстве, должен 
будет доказать в судебном порядке свою невиновность, в 
противном случае, к гражданину будут применены меры 
юридической ответственности.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сде-
лать вывод, что институт признания гражданина пропавшим 
без вести стремительно развивается в современных реалиях. 
На основе анализа теоретических положений и реальных су-
дебных разбирательств были выявлены существующие про-
белы в законодательстве. Разработанные альтернативы изме-
нения статей ГК РФ и ГПК РФ позволит облегчить механизм 
судопроизводства. Применение усовершенствованных норм 
законодательства даст возможность улучшить систему госу-
дарственной защиты прав добросовестных и нуждающихся 
граждан, и, в тоже время, ужесточит наказание за неправо-

мерные деяния и умышленное отклонение от исполнения 
некоторыми лицами своих обязательств.
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Конституция Российской федерации наделяет каждого правом обращения в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся «внутригосударственные средства правовой защиты», однако что понимается 
под «средствами правовой защиты» и что входит в содержание этой категории не закреплено. 
Легальная неопределенность используемого законодателем понятия «средство защиты» 
затрудняет ее понимание.

В науке категории «способ защиты прав» и «средство защиты прав» достаточно часто 
отождествляются, рассматриваются как часть и целое, либо признаются элементами единого 
механизма защиты прав. 

В то же время, в силу отсутствия теоретического единообразия по вопросу содержания 
категории «средство защиты» и ее соотношения с категорией «способ защиты», отсутствия нормативного определения 
понятия «средство защиты» в действующем законодательстве, недостаточной изученности вопроса и, при этом, при большой 
распространенности ее применения в различных отраслях, следует выяснить содержание категории и сформулировать ее 
дефиницию. 
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CONTENTSOFTHECATEGORY«REMEDYOFPROTECTINGCIVILRIGHTS»ANDITSRELATIONTOTHE
CATEGORY«METHODOFPROTECTINGCIVILRIGHTS»

The Constitution of the Russian Federation gives everyone the right to appeal to interstate bodies for the protection of human rights 
and freedoms if all available «domestic remedies» have been exhausted, but what is meant by «remedies» and what is included in the 
content of this category is not fixed. The legal vagueness of the concepts of interests used by the legislator makes them difficult to 
understand.

In science, the categories «method of protecting rights» and «means of protecting rights» are quite often identified, considered as 
part and whole, or recognized as elements of a single mechanism.

At the same time, we believe that due to the lack of theoretical uniformity on the issue of the content of the category, the lack of a 
normative definition in the current legislation, insufficient knowledge of this issue and, at the same time, the widespread use in various 
industries, it is necessary to clarify the content of the category and formulate a definition.

Keywords: means of protecting rights, method of protecting rights, mechanism for protecting rights, implementation of rights, 
subjective right to protection.

Карпова Ю. С.

Общеизвестно, что субъективные права подлежат защи-
те предусмотренными законом способами в установленных 
формах при помощи специальных средств. При этом необ-
ходимо отметить, что без надлежащей защиты субъективное 
право является не более чем декларативным правом, а его 
реализация в случае его нарушения не представляется воз-
можной. 

Для начала обратиться к понятию слова «средство», 
предусмотренном в толковом словаре. Так, слово «средство» 
понимается как «прием для достижения чего-либо», во-

вторых, как «орудие для осуществления какой-нибудь дея-
тельности» [2].

При этом, нельзя не отметить, что понятие «средство» 
как в теории права, так и в цивилистической науке использу-
ется в различных значениях, которые для целей настоящего 
исследования следует рассмотреть подробнее [3].

Раскрывая понятие средства защиты прав в правовом 
поле, следует обратиться к категории, используемой в тео-
рии права – «правовые средства».

Следует отметить, что единство в теории права по вопро-
су содержания рассматриваемой категории отсутствует. В на-
уке под правовыми средствами понимают явления правовой 
действительности; нормативные установления; инструменты 
упорядочения общественных отношений; деятельность субъ-

*	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 Гранта	
Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	«Эволюция	или	революция	
гражданского	 судопроизводства:	 цифровизация	 через	 призму	
искусственного	интеллекта».
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ектов права, направленная на реализацию права; механизм 
урегулирования отношений, и др. 

Так, в теории права в понятие правовых средств вклю-
чают «институциональные явления правовой действительно-
сти, воплощающие регулятивную силу права, его энергию, 
которым принадлежит роль ее активных центров [4]».

Так, некоторые ученые понимают правовые средства в 
широком смысле как правовые явления, используемые для 
достижения целей, поставленных перед правом [5]. 

Л. В. Белова, в свою очередь, полагает, что правовое сред-
ство можно определить, как «нормативное установление, 
реализация которого может привести к достижению целей 
правового регулирования и решению задач, стоящих пред 
обществом и государством на современном этапе» [6]. 

При этом автор отмечает, что правовое средство явля-
ется характеристикой норм права, обусловленной регулятив-
ной функцией права. Таким образом, полагаем, что в данном 
случае понятие правового средства сводится к нормативным 
установлениям. 

Л. П. Рассказов под правовыми средствами понимает 
юридические инструменты, используемые для упорядоче-
ния правоотношений и удовлетворения интересов их субъ-
ектов. По мнению ученого к ним относятся такие правовые 
средства, как нормы права, корреспондирующие друг другу 
права и обязанности субъектов правоотношений, юриди-
ческая ответственность, правовые ограничения, правовые 
стимулы, правовые поощрения и т.д. [7]. Таким образом, в 
данном случае понятие правовых средств сводится к опреде-
ленным инструментам. 

Б. И. Пугинский отмечает, что «правовые средства пред-
ставляют собой сочетания (комбинации) юридически зна-
чимых действий, совершаемых субъектами с дозволенной 
степенью усмотрения и служащих достижению их целей 
(интересов), не противоречащих законодательству и интере-
сам общества» [8]. Таким образом, ученый под правовыми 
средствами понимает непосредственно деятельность уполно-
моченного субъекта по реализации права. 

Другие же ученые полагают, что содержанию категории 
«правовое средство» соответствует правовой механизм, бла-
годаря которому осуществляется регулирование обществен-
ных отношений, являющихся предметом [9]. 

Е. В. Вавилин утверждает, что механизм защиты субъек-
тивных гражданских прав и есть правовые средства исходя из 
предложенного ученым определения. Так, Е. В. Вавилин по-
нимает под правовыми средствами «индивидуально выстро-
енную систему правовых средств и условий, направленную 
на достижение конечной цели по юридическому и фактиче-
скому восстановлению нарушенных прав либо пресечению 
их нарушения» [10]. 

Б. С. Монгуш под правовыми средствами понимает и 
нормативные установления, и деятельность управомоченных 
субъектов по реализации права, и инструменты, регулиру-
ющие отношения. Также Б. С. Монгуш в качестве признака 
правовых средств указывает их целевую направленность и об-
условленность функциями, которые определяются целевым 
назначением средств и сферой их применения [11]. 

Здесь необходимо обратить внимание на корреляцию 
средств и целей защиты прав – без выбора надлежащих 
средств защиты прав достижение цели их защиты не пред-
ставляется возможным. Если необходимые средства защиты 
отсутствуют, то цель защиты гражданского права становится 
недостижимой. 

Я. Н. Шевченко также отмечает, что средства защиты 
имеют целевую направленность, что является их основных 
признаком [12]. 

Нельзя не согласиться с М. А. Рожковой, которая отме-
чает, что «средства защиты являются одним из элементов 
механизма реализации субъективного гражданского права» 
[13]. 

На фундаментальность статуса правовых средств в меха-
низме защиты субъективных прав обращает внимание А. П. 
Смирнов [14].

Как полагает А. Б. Степин, основными элементами ме-
ханизма защиты гражданских прав являются средства, свя-
занные со способами защиты (статус адвоката, законодатель-
ное закрепление перечня документов, социальные выплаты 
и др.) [15]. 

Полагаем обоснованным, что средства защиты прав яв-
ляются неотъемлемым элементом механизма защиты граж-
данских прав, иными словами, защита гражданских прав осу-
ществляется с помощью определенных средств. 

При этом в юридической науке встречаются точки зре-
ния, в соответствии с которыми категории «средства защиты» 
и «способы защиты» являются тождественными [16]. Вместе с 
тем, полагаем необходимым рассмотреть и иные позиции на 
соотношение двух вышеуказанных категорий. 

Здесь также необходимо отметить, что законодатель в 
статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации за-
крепил термин «способ защиты», а не «средство защиты» и 
также не упоминает их в качестве синонимов. 

Так, А. Б. Степин полагает, что «средства защиты высту-
пают опосредованным выражением способов, реализуются 
в качестве основных элементов частноправовых и публич-
но-правовых механизмов». При этом ученый отмечает, что 
правовые средств включают в себя представление интересов 
в юрисдикционной и неюрисдикционной формах, подача 
иска, жалобы, представление доказательств по делу и др. [17].

Так, разграничивая категории «способ защиты прав» и 
«средство защиты прав», некоторые ученые отмечают, что 
если способ защиты гражданских прав указывает на то, что 
именно лицо осуществляет для защиты и (или) восстановле-
ния своих нарушенных прав, то средство правовой защиты 
- это то, посредством чего реализуется способ защиты [18]. 
Иными словами, содержание средства правовой защиты со-
ставляет действие частного лица.

Ученые также в качестве правовых средств понимают 
инструменты, которые приводят в действие способы защиты 
[19].

Так, М. А. Рожкова отмечает, что способ защиты прав 
олицетворяет собой ту непосредственную цель, к достиже-
нию которой стремится субъект защиты, полагая, что таким 
образом он пресечет нарушение (оспаривание) своих прав и 
восполнит понесенные потери, возникшие в связи с наруше-
нием его прав [20]. 

В свою очередь, средство правовой защиты - это орудие 
воздействия на нарушителя, к которому лицо, осуществляю-
щее защиту, обращается для достижения этой цели. 

Д. В. Дернова, наоборот, полагает, что способы защиты 
приводят в действие средства защиты. Так, средство защиты 
является требованием лица, чьи права подлежат защите, а 
способы – непосредственные действия, совершение которых 
обеспечивает защиту прав [21]. Вместе с тем, изложенный 
подход не является распространенным в научной литерату-
ре, а также не содержит обоснованного объяснения необхо-
димости подмены одного понятия другим. 
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В своей работе М. А. Рожкова приводит наглядное соот-
ношение способа защиты и средства защиты: так, если лицо, 
чье право нарушено, выбирает способ защиты права – взы-
скание убытков, то для его применения необходимо предъ-
явить иск, который является средством защиты. Как полагает 
автор, способ защиты указывает на то, что лицо, чье право 
нарушено, осуществляет для защиты и (или) восстановления 
нарушенного права, а средство, в свою очередь, определяет, 
каким образом субъект этого добивается.

Средства защиты подразделяются на действия и бездей-
ствие, при этом бездействие может быть выражено, напри-
мер, в виде неисполнения не основанных на законе и дого-
воре требований контрагента. При этом указанные действия 
(бездействие) должны быть правомерными. Неправомерные 
действия (бездействие), даже совершаемые в целях защиты 
прав, в любом случае не могут рассматриваться в качестве 
средств защиты прав.

Также достаточно спорной представляется точка зре-
ния о том, что средства защиты включают в себя формы и 
способы защиты прав [22], а также формы ответственности, 
способы самозащиты, способы обеспечения исполнения 
обязательств [23]. Полагаем, что изложенная позиция убеди-
тельными аргументами не подкреплена, представляет собой 
собирательное понятие различных категорий института за-
щиты прав. 

По результатам проведенного исследования следует 
сделать следующие выводы. Так, способ защиты и средство 
защиты не являются идентичными понятиями. Несомнен-
но, вышеизложенное позволяет сделать вывод о правоте тех 
ученых-цивилистов, которые отрицают тождество понятий 
«способ защиты прав» и «средство защиты прав».

Также по результатам анализа средств защиты прав 
представляется возможным вывести следующее определение 
средств защиты прав. 

Под средствами защиты гражданских прав следует по-
нимать совокупность инструментов и юридически значимых 
действий (бездействий) субъектов права по их применению 
и использованию, нацеленная на надлежащую реализацию 
субъективных гражданских прав, их охрану, восстановление в 
случае нарушения и оказание воздействия на правонаруши-
теля.

Говоря о соотношении средства и способы защиты прав 
следует отметить, что способ защиты указывает на то, что 
лицо, чье право нарушено, осуществляет для защиты и (или) 
восстановления нарушенного права, а средство, в свою оче-
редь, определяет юридически значимые действия субъектов 
и применение ими инструментов, направленных на защиту 
своих прав и оказание воздействие на их нарушителя.
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Изобретение новых способов коммуникации и передачи 
данных существенным образом повлиял на трансформацию 
института сделок. Новые способы коммуникации обуслови-
ли дистанцирование отношений, а появление сети Интернет 
– дематериализацию отношений. 

Кроме того, электронные сделки заключаются дистан-
ционно, что исключает личный контакт контрагентов, таким 
образом привязка места заключения сделки к определенной 
территории считается проблематичной. К аналогичным вы-
водам приходит и Н. К. Калиева, которая, рассмотрев вопро-
сы трансграничной e-торговли отмечает, что традиционная 
привязка «места заключения договора» не может использо-
ваться, поскольку в настоящее время сделки могут заключать-
ся также на маркетплейсах, то есть фактически отсутствует 
физическая связь сторон сделки с местом заключения догово-
ра [3, с. 522]. Действительно, особенности информационной 
системы также состоят и в том, что информационная систе-
ма тесно связана с сервером, место нахождения которого за-
коном не определено. Е. А. Махиня отмечает, что «оферент 
может разместить оферту не только на сервере, который на-
ходится на территории государства, резидентом которого он 
является, но и на сервере, который расположен в любой точ-
ке земного шара, подключенной к сети Интернет» [4, с. 71].

Обязательным условием, обуславливающей заключение 
электронной сделки, является необходимость доступа к спе-
циальной электронно-цифровой среде, информационной 
системе. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» Информационная система - сово-
купность содержащейся в базах данных информации и обе-
спечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств.

Изучение статуса информационных систем несомненно 
важно, поскольку, во-первых, владельцы информационных 
систем, являются участниками сделки, характерными только 
для электронной формы сделок, во-вторых, правовое регули-
рование заключения электронных сделок зависит от правил, 
установленных самой информационной системой.

Кроме того, количество и объем сделок, заключаемых 
на цифровых платформах, растет: по данным Центрального 
Банка России отмечается, что в 2022 году объем совершенных 
сделок достиг 36 млрд рублей и увеличился за год в семь раз, 
а их количество — в восемь раз, что делает актуальным из-
учение правового регулирования информационных систем, в 
рамках которых заключаются электронные сделки [5].
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В настоящее время происходит активное становление 
цифровых платформ (информационных систем), которые по 
сути являются электронными агентами, а также происходит 
процесс становления законодательства, регулирующего ин-
формационные системы. Государство пытается выработать 
оптимальную модель правового регулирования, подобрать 
метод, который бы обеспечивал стабильность функциониро-
вания данного института. 

Особенностью информационных систем, в которых за-
ключаются сделки, является многоуровневость их правового 
регулирования. Д. Драммер и Д. Нойман выделяли много-
уровневость в правовом регулировании смарт-контрактов, 
определяя правовой и нормативный уровни, уровень кон-
тракта и уровень технической реализации. При этом в каче-
стве проблем ими были выделены необходимость в между-
народной гармонизации правил (правовой и нормативный 
уровень), а также отсутствие унифицированных стандартов 
(уровень технической реализации) [1]. 

В настоящее время принято ряд фундаментальных пра-
вовых актов, закладывающих основу деятельности таких ин-
формационных систем. 

Базовым нормативным правовым актом является Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 
содержащий в себе базовые дефиниции в сфере информа-
ционных технологий и являющийся общим по отношению в 
последствии принятым правовым актам, устанавливающим 
специальные нормы, регулирующие отдельные цифровые 
системы, в рамках которых заключаются сделки. 

Так, в 2020 году было принято два принципиально важ-
ных закона в данной области: Федеральный закон «О совер-
шении финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы» от 20.07.2020 № 211-ФЗ и Федеральный закон 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Были внесены 
изменения в ряд уже принятых нормативно-правовых актом, 
как уже было указано, изменениям подвергся Гражданский 
кодекс Российской Федерации в части признания легитимно-
сти сделок, заключаемых с помощью цифровых технологий 
и признания «самоисполняемых» сделок, введено понятие 
«информационный посредник». 

Однако, природа регулирования информационных си-
стем обладает своей спецификой: регулирование происхо-
дит «снизу-вверх», а государство в свою очередь принимает 
ряд императивных норм, которые устраняют недостатки си-
стемы либо защищают иных участников правоотношений. 

Изучение правоприменительной практики в России и в 
мире демонстрирует постепенный переход «от мягкого пра-
ва и саморегулированию» к «императивам» [2].

Как было отмечено, информационные системы обла-
дают многоуровневой системой правового регулирования. 
Императивными нормами установлены, например, требова-
ния к операторам информационных систем, к их статусу и 
порядку регистрации, установлены обязанности, например, 
по учету сделок, совершенных в информационной системе, 
их ответственность в таких сделках и т.д., кроме того, с од-
ной стороны – работа цифровых платформ регулируется 
нормами гражданского законодательства (в части заключе-
ния сделок), а также отдельными федеральными законами и 
подзаконными актами, регулирующими работу отдельных 
платформ (например, финансовые платформенные серви-
сы, маркет-плейсы и иные агрегаторы торговли). С другой 
стороны – данные системы являются саморегулируемыми и 
подавляющее количество вопросов регулируется правилами 
самой информационной системы (например, порядок иден-
тификации и аутентификации пользователей, то есть уста-
новление конкретных требований к субъекту – обладанию 
возможности авторизации через ЕСИА или СМЭВ, либо ис-

пользования биометрических данных). Правилами инфор-
мационной системы устанавливается также форма выраже-
ния волеизъявления - в форме заполнения своих данных при 
регистрации на сайте, в виде click-warp соглашения, нажати-
ем клавиши «я согласен» либо каким-либо иным способом. 

Очевидно, что в настоящее время существует ряд про-
блем, вызванных противоречиями двойственной природы 
правового регулирования информационных систем – с од-
ной стороны, информационная система является саморегу-
лируемой, с другой – суды не всегда считают установленные 
правила «достаточными» для однозначного разрешения спо-
ра и так или иначе обращаются к нормам, которые установ-
лены федеральным законодательством. Данные проблемы 
однозначно влияют на степень урегулированности электрон-
ных сделок, а их разрешение поспособствует гармонизации 
законодательства, что также благотворно повлияет на раз-
витие данного института и унификации законодательства и 
судебной практики в рассматриваемой области. 

Исследователями отмечается, что в будущем возможна 
конкуренция систем: установленной централизованной си-
стемы – регулируемой и поддерживаемой государственны-
ми органами – и частной, самоподдерживаемой системы [1]. 

Органы государственной власти, то есть законодатели, 
политики и регулирующие органы могут использовать мно-
жество вариантов для создания благоприятной среды для 
более успешного использования электронных сделок. По-
тенциальные подходы включают в себя обязательную иден-
тификацию, регулирование защиту потребителей и нацио-
нальную и международную гармонизацию правил.

Аналогичным образом инициативы частного сектора 
могут способствовать решению некоторых технически про-
блем и повышению надежности и уровня доверия к элек-
тронным сделкам. 

Для разработки комплекса законодательства в данной 
сфере необходимо также говорить о создании корпоративно-
го регулирования поверх существующей нормативно-право-
вой базы. 
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Пронина Ю. О.

Вектор развития современного Российского образова-
ния, реализуемого на базе университетов, нацелен на внедре-
ние инновационных методик реализации образовательного 
процесса. В новых экономических обстоятельствах важным 
ускоряющим стимулом развития экономики могут стать 
стартапы, которые выполняются в форме выпускной квали-
фикационной работы [2, c. 59].

Данное направление внедрения инноваций в учебных 
заведения высшего профессионального обучения было за-
креплено в программе «Приоритет 2030» Министерства на-
уки России. Университетам и научным организациям соглас-
но программы необходимо решить следующие задачи: 

– повышение научно-технологического потенциала рос-
сийских университетов для создания новых технологий, от-
раслей и конкурентоспособных продуктов;

– расширение межинституционального сетевого взаи-
модействия;

– интеграция университетской науки с научными орга-
низациями и реальным сектором экономики;

– развитие международного сотрудничества» [9].
Решение данных задач возможно путем реализации 

инновационных продуктов полученных в результате подго-
товки стартап-проектов. Глобальные изменения, происходя-
щие в социально-экономической и технологической сферах, 
переформатировали позиции национальных университетов 
от простых «трансляторов знаний» к инновационным «драй-
верам развития» отраслей и территорий [7].

Молодое, интерактивное поколение обучающихся с лег-
костью перевоплощаются в «стартаперов» рождая новые идеи 
и продукты. Реалии сегодняшнего дня требуют от обучаю-
щихся знаний не только в области профильных дисциплин, 

но и навыков в ведении предпринимательской деятельности. 
Для быстрой и успешной реализации на практике теоретиче-
ских знаний полученных в стенах альма-матер обучающимся 
надо проявить себя не только перед преподавателями, но и 
перед внешними стейкхолдерами. Наиболее перспективной 
такой возможностью является написание выпускной квали-
фикационной работы (ВКР) в формате «Диплом как стартап». 
Данный формат предусматривает коллаборацию освоенных 
в ходе обучения профессиональных компетенций и запросов 
сегодняшнего дня. Все это в совокупности необходимо для 
успешного быстрого старта и монетизации инновационной 
идеи зародившейся у молодого обучающегося.

Для написания ВКР в формате стартапа необходимо 
уточнить используемый понятийный аппарат, применяе-
мый в данной области.

Так, А. С. Ежов считает: «Стартап-форма временного 
(стартового) состояния частной коммерческой корпорации, 
позволяющая осуществить поиски и апробацию работы 
бизнес-модели на основе имеющихся и привлекаемых ма-
териальных ресурсов, разработки либо совершенствования 
с дальнейшим применением новых идей в товарах, услугах 
и процессах, а также самоорганизации команды участников 
[6, c. 250].

А. С. Вострикова дает следующее определение: «Стар-
тап - это, во-первых, организация, находящаяся на стадии 
своего создания и развития, во-вторых, проект, в основе кото-
рого лежит уникальная или инновационная идея, в-третьих, 
организация, стремящаяся построить свою деятельность на 
основе инновационных подходов и новейших технологий, с 
целью решения существующих проблем, реализации пер-
спективной идеи и получения прибыли» [4, c. 825].
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А. С. Алексина, А. В. Хабирова, П. Л. Глухих дают свое ав-
торское определение: ««стартап» как недавно образованной 
компании или группы людей, имеющей особую культуру, 
ориентированной на поиск возможностей для стремительно-
го жизненного цикла, разрабатывающей и/или внедряющей 
новую технологию и/или продукт в условиях повышенной 
неопределенности и риска с целью максимально быстрого 
роста, использующей для этого масштабируемую бизнес-
модель (как правило, на основе инновационной технологии 
и/или продукции) [1, c. 234].

По итогам проведенного анализа вышерассмотренных 
определений стартапов предлагаемых Российскими учены-
ми, мы можем выделить общее:

– реализацией стартапа занимаются несколько лиц или 
группа;

– коллектив имеет не большой срок формирования;
– участники имеют только идею содержащую иннова-

цию;
– для реализации стартап проекта необходима под-

держка (чаще всего финансовая);
– деятельность команды направлена на быстрый старт и 

получение прибыли.
Все эти общие признаки стартапов присутствуют при 

написании ВКР в форме «Стартап как диплом». Защита ди-
плома осуществляется командой выпускников, состоящей из 
нескольких человек. Такие команды обычно формируются 
на последних курсах, когда обучающиеся почти закончили 
свой процесс обучения и практически сформировались как 
специалисты. Стоит отметить, что будущие специалисты на 
100% не владеют компетенциями нужными для формиро-
вания готового бизнеса. Это в первую очередь объясняется 
получением профильного высшего образования. Так, к при-
меру, будущие IT специалисты не могут просчитать необхо-
димую сумму финансовой поддержки. Без помощи специ-
алиста, владеющего юридическими знаниями, невозможно 
осуществить процедуру создания и налаживания работы 
вновь создаваемой организации. 

Инновационные идеи в большинстве своем генерируют 
молодые люди в возрасте до 35 лет. Таковыми и являются 
обучающиеся университетов по направлениям подготовки 
бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ор-
динатура.

Для успешной реализации новых проектов необходимо 
наличие в университетах структурных подразделений, зани-
мающихся организационно-координирующими меропри-
ятиями, помогающими написанию, анализу возможности 
реализации и продвижению инновационных идей. Именно 
вузы должны быть драйверами развития общества [8, c. 133].

По состоянию на сегодняшний день не все вузы России 
соответствуют этим требованиям. Как отмечают обучающи-
еся: «к сожалению, университеты очень медленно двигаются 
в направлении разрешения введения практики сдачи старта-
пов вместо дипломов. Да и те, что двигаются в этом направ-
лении, практическим опытом между собой обмениваются 
очень редко, что также замедляет введение этой технологии. 
В основном подразделения, занимающиеся стартапами — 
это, как правило, акселераторы от различных корпораций, 
у которых, либо очень высокий порог вступления в акселера-
цию, либо узкий круг направлений стартапов [5, c. 29].

Для выполнения задач, обозначенных в программе 
«Приоритет 2030» ВУЗам необходимо в короткие сроки пе-
реориентироваться на масштабирование защиты дипломов 
в форме стартап проектов.

И такое изменение статуса учебных проектных и/или 
исследовательских работ закономерно, постольку ключевым 
образовательным результатом, наряду со знаниями, стано-
вятся компетенции, то есть, комплексные личностные харак-
теристики, обеспечивающие максимально успешное реше-
ние задач [3, c. 142].

Стоит отметить, что при создании проектов реализу-
емых в университетах логично привлекать к руководству 
такими проектами преподавателями обладающими сразу 
несколькими компетенциями. К таким навыкам кроме руко-
водства написанием диплома в классической форме, необхо-
димо наличие предпринимательских компетенций.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире средства индивидуализации при-

обретают все больше экономического значения для при-
влечения потребителей к продукту. Особенное место среди 
средств индивидуализации занимают географическое ука-
зание (ГУ) и наименование места происхождения товара 
(НМПТ) как одни из самых древних форм индивидуализа-
ции товаров. Сам способ связывать определенный товар с 
географическим местом является наиболее древним спосо-
бом индивидуализации товара. Уже до нашей эры в Древней 
Греции существовали такие обозначения как «сикионская 
рыбешка», «беотийские угри», «кабаны аргосские», «спар-
танская похлебка», «фессалийская запеканка» и «эвбейские 
фрукты», что можно отследить из тех письменных источни-
ков, которые дошли до нашего времени. Уже в данный пе-
риод подобные товары пользовались спросом, и ценились 
именно за свое место происхождения, так как оно наделяло 
товар отдельными, особыми характеристиками. Активное 
использование современными предпринимателями данных 
средствами индивидуализации в большинстве стран мира 
ясно демонстрирует тот факт, что они актуальны до сих пор. 
Важно отметить, что использование НМПТ в качестве сред-
ства индивидуализации помогает потребителям связывать 
определенные качества и характеристики с товарами, про-
изведенными в конкретном регионе. Это также способствует 
защите и продвижению товаров, произведенных в опреде-
ленном географическом районе, и созданию прочной репу-
тации для таких товаров. Таким образом, НМПТ и ГУ играют 
важную роль в сегментации рынка и ориентации потреби-
телей. 

На международном уровне существует несколько нор-
мативно-правовых актов, которые регулирует или связаны 
с ГУ и НМПТ. Однако, в них нет четко разграниченного по-
нятийного аппарата, и в связи с этим есть проблема, связан-
ная с возможностью разграничения таких понятий «указание 
происхождения», «географическое указание» и «наименова-

ние места происхождения товаров», что, в частности, указы-
вают Рузакова О.А. и Гринь Е.С. [5]. Одним из важнейших 
международных актов является Лиссабонское соглашение 
об охране наименований мест происхождения товаров и 
их международной регистрации, а также Женевский акт к 
данному соглашению. В частности, С. А. Горленко говори-
ла о том, что Женевский акт это одна из важнейших вех в 
развитие системы правовой охраны ГУ на международном 
уровне [1]. Во многом из-за того, что данный закон вносит 
четкое разграничение определений НМПТ и ГУ. Кроме того, 
Шахназарова Э. А. подчеркивала, что в рамках Женевского 
акта Лиссабонского соглашения присутствуют определенные 
гарантии не только для ГУ и НМПТ, но и для иных средств 
индивидуализации [7]. В частности, в рамках данного акта 
установлено, что ранее зарегистрированные товарные знаки 
не должны быть аннулированы или не должно ограничивать 
право людей на использование своего собственного имени 
при осуществлении торговой деятельности. 

Одним из наиболее ярких примеров обозначения, за-
регистрированного как наименование места происхождения, 
является «CHAMPAGNE» [11]. Однако, необходимо отме-
тить, что у данных средств индивидуализации только начи-
нает расти количество регистраций в России, так В. И Ере-
менко говорил о том, что НМПТ зарегистрировано меньше, 
чем остальных средств индивидуализации [2]. Даже после 
улучшения правового регулирования наименования места 
происхождения товара, вопрос о том, что наименование ме-
ста происхождения товара зарегистрировано меньше, чем 
остальные средства индивидуализации, до сих пор остается 
актуальным. До 2020 года данная проблема была связана с 
рядом факторов, одними с основных являлись, с нашей точ-
ки зрения: 

1) Необходимость наличия особых свойств, которые 
должны были быть подтверждены, что подходит не для всех 
обозначений с географическим элементом;

2) Ограниченный круг государственных органов, кото-
рые могут выдать заключение лишь на узкий круг товаров.

В условиях современной глобализации и большого ко-
личества международных организаций вопросы правовой 
интеграции между странами-участницами данных организа-
ций встают все более остро, в том числе в сфере интеллек-
туальной собственности. В настоящий момент, большинство 
государств как участники международных организаций соз-

*	 Научный	 руководитель:	 Свиридова	 Екатерина	 Александровна,	
кандидат	юридических	наук,	доцент	Финансового	университета	
при	Правительстве	Российской	Федерации.

**	 Scientifi	c	Advisor:	Sviridova	Ekaterina	Аlexandrovna,	Ph.D.	in	Law,	
associate	professor	of	the	Financial	University	under	the	Government	
of	the	sian	Federation.
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дают общие рыночные механизмы и иные условия для вза-
имной экономической интеграции. Исследование правового 
регулирования географических указаний участников ЕАЭС 
позволит установить возможно ли функционирование об-
щей системы регистрации ГУ и НМПТ. Одна из целей ЕАЭС 
- устранение препятствий во взаимной торговле. Общая си-
стема регистрации ГУ и НМПТ позволила бы предпринима-
телям из разных государств эффективно защищать свои пра-
ва на средства индивидуализации и регистрировать их сразу 
на территории нескольких стран, а также, вероятно, способ-
ствовала бы упрощению таможенных процедур. Важность 
подобных правовых интеграций подчеркивали также Г. П. 
Ивлиев и М. А. Егорова, которые указывали, что для того, 
чтобы социально-экономически развивать страны-участни-
цы ЕАЭС необходимо создать экосистему интеллектуальной 
собственности и провести гармонизацию национальных за-
конодательств в данной области. Целью подобных мер яв-
ляется создание единой институциональной среды, которая 
будет адаптивной, и достаточно гибкой, чтобы функциони-
ровать во всех странах ЕАЭС [3]. Функционирование общей 
системы регистраций ГУ и НМПТ также направлено на фор-
мирование подобной экосистемы между странами ЕАЭС. 
Необходимо отметить, что страны-участники предприняли 
шаги в этом направлении, однако до сих пор система не на-
чала действовать. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТАРАНАХ ЕАЭС
На текущий момент странами-участницами ЕАЭС явля-

ются:
1. Республика Армения;
2. Республика Беларусь;
3. Республика Казахстан;
4. Кыргызская Республика;
5. Российская Федерация.
В правовом регулирование Российской Федерации гео-

графическое указание как отдельное средство индивидуали-
зации возникло только в 2020 в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении из-
менений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», который начал действовать 27.07.2020 г1. В частности, 
в связи с принятием данного закона, необходимо отметить 
позицию Шереметьевой Н. В. которая указывала, что право-
вое регулирование охраны ГУ в рамках национального зако-
нодательства дает возможность потребителю обезопаситься 
от различного рода мошенничеств, а также позволяет пред-
принимателем повысить свой уровень узнаваемости среди 
потребителей [9].

Понятия географического указания и наименования 
места происхождения товара даны в ст. 1516 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье 
«Географическим указанием, которому предоставляется 
правовая охрана, является обозначение, идентифицирую-
щее происходящий с территории географического объекта 
товар, определенное качество, репутация или другие харак-
теристики которого в значительной степени связаны с его 
географическим происхождением (характеристики товара)2. 
Также, согласно Гражданскому Кодексу Российской Федера-
ции наименованием места происхождения товара является 
«обозначение, представляющее собой современное или исто-
рическое, официальное или неофициальное, полное или со-
кращенное наименование страны, городского или сельского 
поселения, местности или другого географического объекта, 
включающее такое наименование или производное от тако-
го наименования и ставшее известным в результате его ис-
пользования в отношении товара, особые свойства которого 
исключительно определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) 

1	 Федеральный	закон	от	26.07.2019	№	230-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	часть	четвертую	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации	и	статьи	1	и	23.1	Федерального	закона	«О	государствен-
ном	 регулировании	 производства	 и	 оборота	 этилового	 спирта,	
алкогольной	и	спиртосодержащей	продукции	и	об	ограничении	
потребления	 (распития)	 алкогольной	 продукции»	 //	 Собрание	
законодательства	РФ,	29.07.2019,	№	30,	ст.	4132.

2	 «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	четвертая)»	
от	18.12.2006	№	230-ФЗ	(ред.	от	11.06.2021)	//	Российская	газе-
та»,	№	289,	22.12.2006.

людскими факторами.»3. Необходимо отметить, что также 
значение имеет количество стадий производства в пределах 
географического объекта, для ГУ требуется наличие лишь 
одной стадии производства, в свою очередь, для НМПТ все 
стадии производства должны быть на данной территории. 
Кроме указанных выше признаков, важной особенностью, 
которую нельзя отнести к признакам, но которая также отде-
ляет ГУ от НМПТ, является необходимость предоставления 
заключения от уполномоченного Правительством РФ орга-
на о соответствии заявленных свойств (в настоящее время, в 
случае, если такой орган не установлен Правительством, то 
подобное заключение может быть предоставлено региональ-
ным органом). Заключение уполномоченного органа для 
регистрации НМПТ служит базовым документом, на основе 
которого проводится экспертиза по заявке на регистрацию 
обозначения, и, именно основываясь на данной заявке, при-
нимается решение со стороны Роспатента. Данное заклю-
чение является необходимым элементом только для заявок 
российских производителей, когда для иностранных произ-
водителей нужен только документ, который подтверждает 
регистрацию НМПТ в стране происхождения товара. В свою 
же очередь для ГУ, согласно действующему правовому регу-
лированию, нет обязанности предоставить подобное заклю-
чение (что исходит из понятия географического указания). 
Исходя из текущий статистики, можно отметить следующее, 
с момента введения географических указаний наблюдается 
рост количества заявок для регистрации обозначений с гео-
графическим элементом. Долгое время статистика регистра-
ций НМПТ не росла, и до 2020 года было зарегистрировано 
всего 232 НМПТ за более чем 20 лет существования данного 
средства индивидуализации. На текущий момент зареги-
стрировано уже 330 обозначений с географическим элемен-
том, к примеру, 06.12.2023 было зарегистрировано географи-
ческое указание «Якутский нож». Во многом подобный рост 
вызван именно появлением географических указаний, кото-
рые позволили большим предпринимателям осуществлять 
регистрацию обозначений.

В Республики Армения регулирование географических 
указаний осуществляется отдельным нормативно-правовым 
актом закон Республики Армения «О географических указа-
ниях». Географические указания предназначены для защиты 
и поддержки продукции, производимой на определенной 
территории, и для предотвращения незаконного использо-
вания или подделки такой продукции. Закон о географиче-
ских указаниях в Республике Армения устанавливает прави-
ла и процедуры для регистрации, защиты и использования 
географических указаний. Он определяет требования к про-
дукции, чтобы она могла быть идентифицирована как про-
изведенная на определенной территории. В соответствии с 
данным правовым актом, географическое указание представ-
ляет собой название конкретной территории или местности 
(иногда страны), которое свидетельствует о производстве 
определенной продукции на данной территории. Уникаль-
ные характеристики и репутация товара должны быть тесно 
связаны с его географическим происхождением с определен-
ного географического объекта, при этом сам товар должен 
быть произведен, переработан или изготовлен в пределах 
этой территории. В законе Республики Армения «О геогра-
фических указаниях», определение места происхождения 
товара представляет собой название (географическое) тер-
ритории или местности, которое указывает на то, что товар 
произведен в пределах этой территории или местности. Осо-
бое качество данного товара или его характеристики должны 
быть обусловлены исключительного различного рода при-
родными факторами, которые есть только в пределах данной 
территории. Все стадии производства (производство, пере-
работка, изготовление) обязаны быть в пределах территории 
географического объекта4. Исходя из приведенных выше по-
нятий, можно сделать вывод, что разграничение между эти-
ми двумя средствами индивидуализации является характер 
их взаимосвязи с географическим объектом. Это разграни-
чение также было подчеркнуто Э.А. Шахназаровой, которая 
отметила, что ГУ требует соответствия качественных харак-
теристик и репутации конечного продукта, изготовленного 

3	 «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	четвертая)»	
от	18.12.2006	№	230-ФЗ	(ред.	от	11.06.2021)	//	Российская	газе-
та»,	№	289,	22.12.2006.

4	 Закон	 Республики	 Армения	 от	 22.05.2010	 г.	№	 ЗР-60	 «О	 гео-
графических	указаниях»	(в	редакции	Закона	Республики	Арме-
ния	 от	 18.10.2016	 г.	№	ЗР-147)	 //Законодательство	 стран	 СНГ.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://base.spinform.ru/	
show_doc.fwx?rgn=67786	(дата	обращения:	02.10.2023).
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в определенном географическом районе, установленным 
требованиям. В свою очередь, НМПТ прямую зависимость 
от географических факторов, свойств и качеств продукции, 
которая полностью производится в данном конкретном гео-
графическом объекте [8]. Данный закон состоит из 45 статей, 
и стоит особняком от большинства стран ЕАЭС в связи с тем, 
что, кроме озвученных средств индивидуализации, в законо-
дательстве Армении есть такое средство индивидуализации 
как гарантированный традиционный продукт, а также дано 
понятие традиционности, что уже ближе к европейскому 
законодательству. Также, в отличие от других стран ЕАЭС 
в рамках данного закона урегулировано соотношение с до-
менным именем. В статье 36 указывается что доменное имя, 
которое было зарегистрировано после даты начала право-
вой охраны географического указания, наименования места 
происхождения товара, то подобная регистрация признает-
ся недействительной, в случае же, когда доменное имя было 
зарегистрировано до предоставления охраны, то оно может 
использоваться правообладателем. Кроме того, закон Респу-
блики Армения выделяется тем, что предусматривает осо-
бые условия для того, чтобы зарегистрировать обозначение 
для вина как ГУ или НМПТ. Среди ключевых особенностей 
можно выделить следующие: 

1) Для географического указания достаточно использо-
вание 85% винограда, который произведен в данной местно-
сти. Для того, чтобы предоставить правовую охрану НМПТ 
требуется, чтобы весь виноград был выращен в пределах гео-
графического объекта;

2) Если необходимо зарегистрировать географическое 
указание в отношении вина, то его качества или репутация 
обязательно должны быть связаны именно с географическим 
происхождением, но не должны быть исключительно связа-
ны с каким-либо природным или человеческим фактором. В 
свою очередь для того, чтобы регистрация НМПТ возможна 
только в обратном случае, когда именно природный или че-
ловеческий фактор повлиял на качество или иные характе-
ристики вина. 

3) Наименование места происхождения вина могут за-
регистрировать только в том случае, если виноград, который 
использовался для производства, был из вида Витис винифе-
ра (Vitis vinifera). Для географического указания ограниче-
ния не такие строгие, и в законе прямо указано, что может 
использоваться также виноград, который возник в результате 
скрещивания сортов винограда видов Витис винифера (Vitis 
vinifera) и Витис (Vitis). Как можно отметить, закон Респу-
блики Армения имеет ряд особенностей, которые позволя-
ют ему держаться обособленно от остальных законов стран 
ЕАЭС. В целом, регулирование географических указаний в 
Республике Армения направлено на поддержку и защиту 
местных производителей и их продукции, а также на пре-
доставление потребителям информации о происхождении 
и качестве продукции. Это способствует развитию местных 
экономик и созданию прочной репутации для продукции, 
произведенной на определенных территориях. Если рассма-
тривать статистические показатели, то в Республики Арме-
ния зарегистрировано небольшое количество ГУ и НМПТ, 
на текущий момент это 8 обозначений, согласно данным, 
приведённым Офисом интеллектуальной собственности 
Министерства экономике Республики Армении. Вероятно, 
подобное связано с относительно небольшой территори-
ей Республики Армения, а также отсутствием понимания у 
предпринимателей необходимости регистрации обозначе-
ний с географическим элементом.

В законодательстве Республики Казахстан за 2022 год 
произошло большое изменение, а именно вступили в силу 
поправки в Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года 
№ 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, геогра-
фических указаниях и наименованиях мест происхождения 
товаров». С момента вступления в силу поправок в данный 
закон, географическое указание как отдельное средство ин-
дивидуализации появилось в Казахстане. Согласно закону 
Республики Казахстан от 20 июня 2022 года № 128-VII ЗРК 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам совершенствования зако-
нодательства в сфере интеллектуальной собственности» под 
географическим указанием понимается определенное обо-
значение, основная цель которого позволить потребителю 
идентифицировать товар, как происходящий с территории 
определенного географического объекта5. Чтобы гарантиро-

5	 Закон	Республики	Казахстан	от	20	июня	2022	года	№	128-VII	«О	
внесении	изменений	и	дополнений	в	некоторые	законодательные	

вать соответствие данного товара его географическому проис-
хождению, необходимо учесть взаимосвязь между его харак-
теристиками и определенным этапом производства, которые 
должны происходить на территории этого места. Важно от-
метить, что термин «наименование места происхождения 
товара» имеет аналогичное определение в Российской Феде-
рации. При изучении Закона Республики Казахстан № 456-I 
«О товарных знаках, знаках обслуживания, географических 
указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2022 г.) 
необходимо отметить, что сущностных отличий от законов 
большинства иных стран ЕАЭС нет, так как использованы об-
щепринятые подходы к этим средствам индивидуализации. 
На текущий момент в Республике Казахстан зарегистриро-
вано 108 обозначений с географическим элементом. Из них, 
103 обозначения являются НМПТ, а 5 обозначений - ГУ. Важ-
но отметить, что использование НМПТ в качестве средства 
индивидуализации существует на территории Казахстана с 
1992 года, и за это время было зарегистрировано всего лишь 
103 обозначения. Это говорит о том, что в Казахстане актив-
но осуществляется охрана географических наименований и 
указаний, однако еще остается потенциал для дальнейшего 
развития и регистрации новых обозначений.

Закон о географических указаниях также принят в ре-
спублики Беларусь. Необходимо отметить, что недавно 
правовое регулирование ГУ и НМПТ в Беларуси подвер-
глось реформированию в 2020 году. Если рассматривать 
законодательные изменения, принятые в 2020 году, то пре-
дыдущие средства индивидуализации с географическим 
элементом- географические указания, наименования мест 
происхождения товаров и указания происхождения товаров 
- подверглись существенным изменениям. В новой редакции 
закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года №127-3 «О 
географических указаниях» было исключено «указание про-
исхождения товара» из правового регулирования, а также, в 
порядке регистрации правовая охрана предоставляется не 
НМПТ, а общему объекту «географическое указание». Как 
указывает Ядревский О. О. исключение указания происхож-
дения из списка объектов интеллектуальной собственности 
целесообразно, так как данное понятие слишком широко, 
и не может быть частью «географического указания» [10]. 
На наш взгляд, указание происхождения товара не являет-
ся средством индивидуализации товара, так как на каждом 
товаре указывается страна-изготовитель. Это связано с тем, 
что на каждом товаре указывается страна-изготовитель, и в 
большинстве случаев такая информация может повторять-
ся. На одной и той же территории может быть произведено 
множество товаров разных производителей, которые отме-
чаются информацией о своей стране-производителе. Из-за 
этого постоянного повторения невозможно говорить о за-
имствовании. Определения в законе республике Беларусь 
повторяют определения из ГК РФ, однако никак не уточнены 
стадии производства в рамках географической местности, 
что позволяет осуществить регистрацию наименования ме-
ста происхождения товара даже при условии осуществления 
только одной стадии производства на территории данного 
географического объекта. Согласно последнему годовому от-
чету (за 2022 год) Национального центра интеллектуальной 
собственному Республики Беларусь всего зарегистрировано 
37 НМПТ/ГУ. В отличии от большинства других стран ЕАЭС, 
на территории Беларуси преимущественно зарегистрирова-
ны обозначения производителей из других стран, к примеру, 
21 НМПТ зарегистрировано от предпринимателей из Гру-
зии, в свою очередь именно национальных зарегистрирован-
ных обозначений всего 3. 

В Кыргызской республике географические указания 
возникли как отдельное средство индивидуализации только 
в 2023 году, а именно только когда был принят закон Кыр-
гызской республики от 24 марта 2023 года № 70 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и 
наименованиях мест происхождения товаров»6. Данный за-
кон прекратил действие старого закона, который был принят 

акты	Республики	Казахстан	по	вопросам	совершенствования	зако-
нодательства	в	сферах	интеллектуальной	собственности	и	оказания	
гарантированной	 государством	юридической	 помощи»	 //	 «Ведо-
мости	 Парламента	 Республики	 Казахстан»	№	 11-12	 (2854-2855),	
2022	год.

6	 Закон	Кыргызской	Республики	от	24	марта	2023	года	№	70	«О	
товарных	 знаках,	 знаках	 обслуживания,	 географических	 указа-
ниях	 и	 наименованиях	 мест	 происхождения	 товаров».	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://cbd.minjust.gov.kg/act/
properties/ru-ru/112553/112553	(дата	обращения:	26.10.2023).
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еще в 1998 году. Определения ГУ и НМПТ в законе Кыргыз-
ской республики повторяют определения из законодатель-
ства Российской Федерации. Также, главы 8 - 11 закона Кыр-
гызской республики содержательно повторяют положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации. На текущий 
момент в Кыргызской республике зарегистрировано 21 
НМПТ, по ГУ статистика на текущий момент не представле-
на, одной из возможных причин является относительно не-
давнее появление данного средства индивидуализации. 

ВЫВОДЫ
На текущий момент большое количество географиче-

ских указаний приобрели международную известность, в том 
числе географические указания из Российской Федерации 
довольно широко известны за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и существует необходимость их охраны 
и регистрации за пределами страны. Рассматривая вопрос 
международной регистрации в рамках общей системы реги-
страции ЕАЭС можно установить, что несмотря на тот факт, 
что еще в 2020 году был принят Договор о товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров ЕАЭС, он до сих пор не начал фактически действо-
вать. Более того, в большинстве стран ЕАЭС появилось но-
вое средство индивидуализации – географическое указание, 
которое никак не урегулировано в рамках данного закона, в 
связи с этим, при дальнейшем функционировании системы 
регистрации на уровне ЕАЭС, в связи с отсутствием в рамках 
данного договора географических указаний, права предпри-
нимателей, которые регистрирует географические указания, 
могут быть ограничены. Среди ограничений, которые явля-
ются препятствием для создания и функционирования об-
щей системы регистрации можно необходимо отметить: 

1) Законодательство стран ЕАЭС в области регулиро-
вания ГУ и НМПТ отличается друг от друга и не позволяет 
полноценно реализовать систему, которая бы работала ана-
логично с системой регистрации в Европейском союзе. На 
текущий момент законодательство Армении имеет ряд от-
личительных черт, которые отсутствуют в других странах. 
Расхождения в правовом регулировании объектов интел-
лектуальной собственности действительно являются препят-
ствием на пути формирования и развития единых рынков в 
рамках Евразийской экономической интеграции. Минакова 
И.В. правильно отмечает, что различия в правовом регули-
ровании в этой сфере между пятью странами-участницами 
ЕАЭС создают трудности при создании общих правил и ус-
ловий для защиты интеллектуальной собственности [4];

2) Возможность внесения корректировок в уже приня-
тый Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения товаров затруднительна, 
так как для этого необходимо повторное согласование всех 
стран ЕАЭС. Данное обстоятельство сильно замедляет про-
цесс по созданию общей системы регистрации ГУ и НМПТ. 

3) Конфликт между уже зарегистрированными обо-
значениями в разных государствах. На текущий момент ряд 
обозначений уже может быть зарегистрирован в нескольких 
странах отдельными, не связанными между собой лицами. 

4) Также необходимо учесть технические и информаци-
онные аспекты создания общей системы регистрации. Это 
включает в себя разработку и внедрение новых технологий, 
объединение баз данных существующих служб интеллекту-
альной собственности 5 государств. 

Подобная система необходима для дальнейшего разви-
тия как института ГУ и НМПТ, так и для развития экономи-
ческого взаимодействия между странами. В частности, если 
рассматривать ситуацию с Российской Федерацией, то не-
смотря на тот факт, что в 2021 году был принят закон о присо-
единении к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, до 
сих пор Россия не является участником данного соглашения. 
С учетом сложившейся ситуации на текущий момент уча-
стие России в данном соглашении видится затруднительным, 
в связи с этим создание единой системы на территории стран 
ЕАЭС выглядит более перспективным. Создание общей си-
стемы регистрации позволит достичь следующих целей:

1) компании и предприниматели, занимающиеся биз-
несом в разных странах ЕАЭС, могли бы более эффективно 
защищать свои права и решать проблему контрафакта, име-
ется возможность зарегистрировать ГУ и НМПТ в рамках 
ЕАЭС. Это позволит осуществлять более эффективную юри-
дическую защиту правовых интересов сторон;

2) общая система регистрации ГУ и НМПТ ЕАЭС позво-
лит проще осуществлять включение в Единый таможенный 
реестр ЕАЭС. Важно отметить, что в настоящее время геогра-

фические указания не включены в Единый таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной собственности государств-
членов в соответствии со статьей 385 ТК ЕАЭС. ТК ЕАЭС явно 
указывает на включение в реестр объектов авторского права 
и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименований мест происхождения товаров. В связи с этим, 
очевидно, что данная ситуация требует поправок и включе-
ния ГУ в список объектов интеллектуальной собственности;

3) Кроме того, регистрация ГУ и НМПТ в рамках Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) способствует защите 
прав на интеллектуальную собственность.

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
создание общей системы регистрации позволит улучшить 
правовую защиту предпринимателей стран ЕАЭС, а так-
же положительно скажется на экономической интеграции 
стран. В целом, хотя создание общей системы регистрации 
имеет потенциал для улучшения правовой защиты предпри-
нимателей и экономической интеграции в рамках ЕАЭС, на 
данный момент существуют значительные преграды, кото-
рые мешают ее реализации.
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Покупка жилья через договор участия в долевом строитель-
стве представляет собой экономически выгодную альтернативу 
для граждан, поскольку это инвестиционное решение позволяет 
приобрести жилье по значительно более низкой цене - как ми-
нимум на 20-30 % ниже стоимости уже готовых объектов. Дан-
ные, опубликованные 21 сентября 2023 года в РБК, указывают 
на рекордный спрос на такие договоры в Москве за последние 
15 лет. Согласно этим данным, только в августе 2023 года было 
заключено 16,38 тыс. договоров на столичных объектах недви-
жимости, что превышает предыдущие показатели на 37,2 % по 
сравнению с июлем (11,94 тыс.), на 75 % по сравнению с августом 
прошлого года (9,37 тыс.) и на 68 % больше, чем за аналогичный 
период в 2021 году (9,75 тыс.) [1]. 

 Договор участия в долевом строительстве выделяется слож-
ностью дифференциации от смежных юридических соглаше-
ний, что способствует возникновению споров относительно его 
юридической природы в теоретическом правовом контексте. 
Это связано с актуальностью, порождаемой повышенной по-
пулярностью данной формы инвестиций, где значительное ко-
личество участников вкладывают средства в долевое строитель-
ство. Разорение застройщика и его недобросовестные действия, 
противоречащие законодательству в области долевого строи-
тельства, порождают массовые проблемы. Несмотря на наличие 
действующего Федерального закона «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-

сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее по тексту 
– «Закон об участии в долевом строительстве»), с каждым годом 
возрастает количество судебных споров по договорам участия в 
долевом строительстве. Сложность определения правовой при-
роды договора участия в долевом строительстве и отсутствие у 
судей единой правоприменительной практики по некоторым 
вопросам провоцирует частые и значительные изменения в За-
кон об участии в долевом строительстве, который по этой же 
причине постоянно нуждается в новых корректировках.

Учитывая исторический аспект в определении правовой 
природы договора участия в долевом строительстве, стоит упо-
мянуть , что после распада СССР, в начале девяностых годов и до 
декабря 2004 года, период, когда был принят Закон об участии в 
долевом строительстве, данная сфера в России практически ни-
как законодательно не регулировалась, кроме применения Феде-
рального закона № ФЗ-39 от 25.02.1999 «Об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» вместе с Законом РСФСР от 26.06.1991 
№ 1488-1 «Об инвестиционной деятельности РСФСР». Именно 
фактор слабой защищенности участников долевого строитель-
ства побудил законодателя принять Закон об участии в долевом 
строительстве. До и даже после его принятия Верховный Суд 
Российской Федерации многократно указывал позицию в поль-
зу применения к договорам участия в долевом строительстве и 
сходным договорам, заключаемым гражданами-потребителями 
с строительными организациями, действующего законодатель-
ства о защите прав потребителей, что связано именно с про-
блемой определения отличительных особенностей этого вида 
договора в сравнении с другими видами гражданско-правовых 
договоров.

На момент введения указанного законодательного акта 
было распространено явление двойных продаж, именно в связи с 
тем, что в предшествующий период до принятия Закона об уча-
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стии о долевом строительстве многие застройщики заключали 
предварительные соглашения о купле-продаже недвижимости, 
не подлежащие обязательной государственной регистрации, от-
личаясь от договоров участия в долевом строительстве. В такой 
ситуации основной гарантией для покупателей жилья была чест-
ность застройщика, что являлось ненадежным фактором. Вслед-
ствие масштабности проблемы двойных продаж недвижимости, 
добросовестность застройщиков оставалась на низком уровне, 
что приводило к оставлению покупателей без денег и жилья [2]. 
Яркой иллюстрацией может служить ситуация соинвесторов в 
2004 году в подмосковной Щербинке, которые стали жертвами 
мошенничества со стороны ЗАО «Стройметрус», позициониро-
вавшего себя как самого надежного застройщика. Даже органи-
зация голодовки со стороны соинвесторов была попыткой при-
влечь внимание властей к данной проблеме. И это нашло отклик 
– региональное руководство предприняло меры для урегулиро-
вания вопросов обманутых граждан. В результате принятия За-
кона об участии в долевом строительстве закрепились условия и 
порядок регистрации соглашения о долевом участии [3]. 

Как справедливо отмечают в своих трудах Н. В. Гурин [4] и 
А. А. Журавлёва [5] при сравнении содержания и отношений по 
договору участия в долевом строительстве и инвестиционному 
договору, участники договора инвестирования в строительство 
жилья в отличии от договора участия в долевом строительстве 
испытывают на себе, как минимум, большее количество рисков 
в ходе осуществления договорных обязательств. Однако, если 
обратиться к работе А. В. Майфат [6], то на основании анализа 
автора следует вывод о том, что договор участия в долевом стро-
ительстве и договор инвестирования в строительство полностью 
идентичны, с чем мы не можем согласиться, исходя, как мини-
мум, из того фактора, что данные договоры регулируются разны-
ми законодательными актами и имеют разный порядок условий 
участия, принятия, а также перечень прав и обязанностей сто-
рон. В частности, даже само заключение инвестиционного дого-
вора происходит в простой письменной форме и не подлежит 
порядку обязательной государственной регистрации в Росрее-
стре, как в случае с договором участия в долевом строительстве.

Сложность в определении понятия договора участия в 
долевом строительстве связана с тем, что она в момент своего 
становления достигала степени смешения с другими видами 
договоров из-за схожести предмета, условий участия и обяза-
тельственных отношений сторон. Ожесточенные дискуссии в ча-
сти определения правовой природы договора участия в долевом 
строительстве активно не прекращаются до сих пор, и, в резуль-
тате анализа трудов теоретиков права по данному вопросу, была 
выявлена именно сложность в формулировании самого поня-
тия «договор участия в долевом строительстве». Проблематика 
определения возникает именно из-за того, что учёные-правоведы 
в своих работах стремятся выявить именно особенности данного 
вида договора и большее внимание уделяют именно сравнитель-
но-правовому анализу, а не попыткам дать наиболее точное и 
исчерпывающее определение договора участия в долевом стро-
ительстве.

А. А. Биньковская [7] в одном из своих исследований отме-
тила, что из данного определения, закреплённого законодателем 
в ч. 1 ст. 4 Закон об участии в долевом строительстве, уже проис-
текает, что он является консесуальным. Также является очевид-
ным, что договор участия в долевом строительстве является дву-
сторонним и возмездным. Также можно сделать вывод о том, что 
данный вид договора является синаллагматическим ввиду того, 
что застройщик как сторона договора исполняет свои обязатель-
ства перед дольщиком, ведь дольщик исполняет обязательства 
со своей стороны, заплатив обусловленную договором цену, ис-
ходя из п. 1 ст. 328 ГК РФ. То есть условия и последующие обяза-
тельственные правоотношения после подписания его сторонами 
в данном виде договора характеризуются взаимообусловленно-
стью. Нельзя, однако согласиться с мнением М. В. Петрухина [8], 
который в одной из своих работ указывал, что договор участия 
в долевом строительстве публичным не является постольку, по-
скольку из ч. 1 и 2 ст. 5 Закона об участии в долевом строитель-
стве следует, что цена договора изменяется и устанавливается 
по соглашению сторон, что исключает, как главный признак 
публичности договора, применение одинаковой цены для по-
требителей. На наш взгляд, публичность договора не исключа-
ет возможность изменения цены в соответствии с соглашением 
сторон. В законодательстве об участии в долевом строительстве 
присутствуют другие аспекты, такие как обязательное предостав-
ление информации о договоре, обязательная государственная 
регистрация договора, защита прав потребителей и прозрач-
ность условий указывают на публичный характер данного вида 

договора. Таким образом, публичность договора не исключает 
его возможность изменения цены по соглашению сторон.

Существует большое количество споров, касаемо опреде-
ления предмета договора участия в долевом строительстве, и 
некоторые авторы вообще считают договор участия в долевом 
строительстве «юридической фикцией» из-за того, что на мо-
мент заключения объект долевого строительства не прошел 
кадастровый и технический учёт [13]. Однако с автором нельзя 
согласиться, потому что на основании п. 1 ст. 40 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», ведется государственный кадастровый учёт и 
государственная регистрация прав заявителя на объект недви-
жимости, зарегистрированный в Едином государственном рее-
стре недвижимости. Однако в качестве приложений к договору 
участия в долевом строительстве выступают копии проектов 
поэтажных планов будущих помещений , номер секции, этажа, 
количество этажей строительный номер квартиры, её площадь 
и ряд других параметров, также ключевые индивидуализиру-
ющие параметры должны быть прописаны в самом договоре: 
адрес строительного объекта, типовая серия дома, номер секции 
и этажа, на которых находится квартира и ряд других данных, 
которые подлежат государственной проверке для последующей 
регистрации договора в Едином государственном реестре недви-
жимости и публикации данных о застройщике на официальном 
сайте Минстроя РФ. Помимо этого, не стоит также забывать о 
том, что Гражданским кодексом РФ закреплено, что объектом 
договора может быть, как созданная вещь, так и вещь, которая 
будет создана в будущем. Так что говорить о неопределимости 
договора участия в долевом строительстве и о том, что данный 
договор «юридическая фикция» является безосновательным.

Из Определения Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ (№ 307-ЭС19-24320 от 14.08.2020, 
дело № А56-44694/2019 вытекает понимание смешанного харак-
тера договора участия в долевом строительстве [9]. В случае ад-
министративных правонарушений застройщиком ООО «Балт-
продком» при заключении таких договоров с физическими 
лицами, содержание условий, считающих административным 
органом нарушающими права участников, приводит к оспа-
риванию постановлений о привлечении к ответственности. Ар-
битражные суды признали возможность включения в договор 
условий, отличающихся от законодательных норм (например, 
Закона от 07.02.2001 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»), 
в соответствии с частями 2 и 5 статьи 7 Закона об участии в до-
левом строительстве. Судебная коллегия Верховного Суда РФ 
подчеркнула диспозитивность Закона об участии в долевом 
строительстве, призванного установить минимальные стандарты 
и гарантии, однако допускающего более благоприятные условия 
для участников договоров, чем установлены законодательством 
о защите прав потребителей. Тем не менее, суд подчеркнул, что 
диспозитивность этих норм направлена на улучшение положе-
ния участника долевого строительства и может применяться 
исключительно для укрепления его позиций. Таким образом, 
судебная практика склоняется к защите интересов участников 
долевого строительства с учетом диспозитивности норм Закона 
об участии в долевом строительстве.

Наиболее, на наш взгляд, справедливой в отношении опре-
деления предмета договора участия в долевом строительстве 
придерживался О. Г. Ершов, поскольку он писал о том, что да 
– действия застройщика и сам процесс безусловно важны, но тем 
не менее, немаловажен сам результат [10]. То есть он учитывает 
и сами действия застройщика в строительстве недвижимости и 
результат – объект строительства недвижимого имущества. Так-
же важно отметить и мнение О. С. Вагиной о том, что специфи-
кой данного договора является сложный, «комплексный состав 
субъектов», участвующих в правовых отношениях, вытекающих 
из договора [11]. Эта особенность проявляется в сотрудничестве 
различных субъектов, включая лица, действующие на основе 
частного права, такие как стороны гражданско-правового догово-
ра, а также органы государственной власти и другие публичные 
организации, действующие на основе публичного права.

Часть 2 ст. 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 
218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития терри-
торий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» устанавливает ограничение разме-
ра возмещения гражданам, участвующим в строительстве и име-
ющим требование о передаче жилого помещения (жилых по-
мещений) к застройщику. Данное возмещение выплачивается в 
случае несостоятельности (банкротства) застройщика публично-
правовой организацией «Фонд развития территорий» ограничи-
вает размер возмещения гражданам при участии в строительстве 
и требовании передачи жилого помещения к застройщику че-
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рез Фонд развития территорий. Ограничение в 120 кв. м. может 
быть несостоятельным в современных условиях рынка недви-
жимости. Увеличение этого лимита может быть оправданным, 
учитывая инфляцию и изменения на рынке. Проанализирован 
судебный пример, где спор был о выплате возмещения по закону 
[12]. Суд отменил решение апелляционной инстанции, указав на 
неправомерность выплаты и противоречие нормам. Увеличение 
лимита могло бы повлиять на размер компенсации и снизить 
размер неустойки в подобных случаях. Увеличение лимита на 
возмещение жилых помещений может быть обосновано изме-
нениями на рынке и обеспечить более справедливое урегулиро-
вание интересов участников долевого строительства. 

На основании проведенного исследования были сделаны 
следующие теоретические выводы и практические рекоменда-
ции:

1. Обосновано, что договор участия в долевом строительстве 
представляет собой уникальный и смешанный вид договора, 
объединяющий элементы договора подряда и договора купли-
продажи будущей недвижимой вещи. Этот договор характе-
ризуется консесуальностью, двусторонностью, возмездностью 
и синаллагматичностью, требует простой письменной формы 
и обязательной государственной регистрации. Дольщик пере-
дает средства застройщику для строительства жилого объекта и 
взамен получает право на определенную долю в этой недвижи-
мости. Важно отметить, что этот договор обладает рядом уни-
кальных особенностей, таких как обязательные обеспечительные 
меры, публичность информации о стройпроекте, и защита ин-
тересов всех сторон.

2. Отсутствие единообразного подхода к пониманию дого-
вора участия в долевом строительстве и его нечеткое определе-
ние приводят к соответствующей правовой неопределенности, 
рискам для участников сделок и отсутствию стандартов в регу-
лировании. Авторское определение договора участия в долевом 
строительстве наиболее четко отображает правовую природу 
данного договора, предоставляя точную и полную формулиров-
ку его сути. Это определение служит эффективным средством 
для решения проблем правовых рисков и разночтений, предо-
ставляя сторонам ясное понимание и уменьшая возможность 
интерпретационных несоответствий. Авторское определение 
«договора участия в долевом строительстве», предлагается до-
бавить в качестве дополнительного положения, которое бы яв-
лялось уточнением или дополнением, содержащегося определе-
ния в п. 1 ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве, в целях 
устранения правовых рисков и разночтений. 

Данное определение сформулировано следующим обра-
зом: 

Договор участия в долевом строительстве – это соглашение, 
имеющее признаки консесуального, двустороннего, возмездного 
и синаллагматического договора, заключенного в простой пись-
менной форме и подлежащего обязательной государственной 
регистрации, на основании которого одна сторона договора (фи-
зическое или юридическое лицо – далее «дольщик») передаёт 
другой стороне (далее – «застройщик») заёмные или личные де-
нежные средства для возведения застройщиком жилого объекта, 
и взамен после сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию 
застройщиком, дольщик получает право на жилое помещение, 
пропорционально своему вложению и принимает жилое поме-
щение в установленном законом порядке и на условиях в подпи-
санном сторонами договоре.

3. В правовой практике широко используется термин 
«дольщик» для обозначения лиц, участвующих в долевом строи-
тельстве жилых объектов, однако этот термин не закреплен пря-
мо в законодательстве. Такое использование термина, не пропи-
санного в законе, может создавать правовую неопределенность 
и разночтения в понимании статуса этих лиц. Это, в свою оче-
редь, может привести к трудностям в правовой интерпретации 
и применении норм закона, а также вызвать неоднозначности в 
правовых отношениях между участниками долевого строитель-
ства. Более целесообразным предлагается внесение уточнения 
к термину «участник долевого строительства» определением 
«дольщик» в п. 1 ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве. 
Это позволит четко и однозначно определить терминологию, 
используемую в тексте закона, и установить соответствие между 
употребляемыми терминами и их пониманием в правовой сфе-
ре. Предложена следующая формулировка:

«Дольщик» - сторона договора участия в долевом строи-
тельстве, которая, будучи физическим или юридическим лицом, 
передает застройщику заемные или личные денежные средства 
для возведения жилого объекта. На основании заключенного до-
говора участия в долевом строительстве, после завершения стро-
ительства и ввода объекта в эксплуатацию, дольщик имеет право 

на получение жилого помещения, пропорционально внесенным 
вкладам, и принимает это помещение в соответствии с условия-
ми, предусмотренными в договоре участия в долевом строитель-
стве.

4. Норма ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития тер-
риторий» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» устанавливает ограничение раз-
мера возмещения гражданам, участвующим в строительстве и 
имеющим требование о передаче жилого помещения (жилых 
помещений) к застройщику. Данное возмещение выплачивается 
в случае несостоятельности (банкротства) застройщика публич-
но-правовой компанией «Фонд развития территорий». Однако 
ограничение этого возмещения размером до 120 квадратных ме-
тров жилой площади может оказаться недостаточным в совре-
менных рыночных условиях. Увеличение данного лимита может 
быть оправданным в связи с инфляцией, изменениями на рынке 
недвижимости и учетом интересов граждан. Увеличение лимита 
позволит гражданам, участвующим в долевом строительстве, по-
лучить более справедливую компенсацию в случае банкротства 
застройщика, а также сделает законодательство более актуаль-
ным и соответствующим современным рыночным реалиям.
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Абсолютное большинство национальных экономических 
систем находится в режиме цифровой трансформации, обуслов-
ленной переводом реального сектора экономики в виртуальное 
пространство, повышением удельного веса цифровых услуг и то-
варов в структуре ВВП, «оцифровкой» законодательства. Цифро-
визация, прямо или косвенно, охватывает все сферы хозяйствен-
ной деятельности [2, с. 21]. Кроме того, тотальная цифровизация 
приводит к тому, что многие законодательные положения уста-
ревают, утрачивают свою актуальность, и заменяются на более со-
временные, соответствующие текущей цифровой повестке. 

Особый интерес представляют изменения, происходящие в 
регулировании налоговых правоотношений. Условно все направ-
ления изменений налогового законодательства можно разделить 
на 4 группы:

– регулирование вопросов внедрения и оказания цифровых 
государственных услуг в сфере налогообложения;

– формирование благоприятных налоговых условий для 
стимулирования имплементации цифровых инструментов и тех-
нологий, в т.ч. посредством инвестиций;

– автоматизация и интеллектуализация налогового админи-
стрирования;

– описание новых продуктов и операций, возникших в ус-
ловиях цифровизации и выработка правовых соответствующих 
механизмов налогообложения [6, с. 149]. 

Цифровизация налоговых правоотношений имеет ряд пре-
имуществ как для самих налогоплательщиков, так и для государ-
ства. К примеру, внедрение цифровых инструментов налогоо-
бложения потенциально способно снизить административную 
нагрузку на бизнес, уменьшить объемы непроизводственных 
издержек, облегчить взаимодействие с налоговыми органами, 
минимизировать количество налоговых проверок. Кроме того, 
цифровые сервисы облегчают поиск информации для налого-

плательщиков и таким образом повышают открытость и доступ-
ность сведений о налоговой системе. В отношении государства 
можно отметить следующие преимущества: повышение уровня 
налоговой собираемости, рационализация использования фи-
нансовых ресурсов, уточнение планов и прогнозов в области на-
логовых поступлений в бюджет [3, с. 70], оперативный учет нало-
говых поступлений, контроль за движением денежных средств и, 
возможно, выведение из «тени» деятельность части бизнес-струк-
тур. 

Цифровизация существенным образом влияет на законо-
дательный массив большинства стран. Как показывает анализ 
текста законодательных и подзаконных актов, существующих в 
России и странах ближнего зарубежья, цифровой инструмента-
рий достаточно глубоко укоренился в практику функциониро-
вания налоговых систем. В подтверждение этого тезиса можно 
отметить наличие в законодательстве и юридической литературе 
таких терминов, как «электронные деньги», «электронные услу-
ги», «электронная торговая площадка», «электронный документ» 
[5], «электронный налогоплательщик», «электронное правитель-
ство», «электронная цифровая подпись», «электронная форма 
налоговой отчетности (ЭФНО)», «электронная почта», «электрон-
ный документооборот», «электронные счета-фактуры», «личный 
кабинет налогоплательщика» [8, с. 313]. 

Ключевым законодательным актом, регулирующим поря-
док, метод, объем уплаты налогов и сборов в нашей стране, высту-
пает Налоговый кодекс1. Именно текст Кодекса в первую очередь 

	1				 				Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (2	 часть)	 от	
05.08.2000	 г.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
Справочная	 правовая	 система	 «КонсультантПлюс».	 –	 2023	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://	 https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.
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отражает все изменения в области налогообложения в стране и, 
соответственно, именно на его модернизацию направлены уси-
лия законодателя. 

Рассмотрим более подробно изменения, произошедшие 
в налоговом законодательстве России в связи с цифровизацией 
общества и экономики, а также перспективные направления 
усовершенствования правового массива и проблемные аспекты в 
рассматриваемой нами предметной области. 

По мнению многих исследователей, событием, послужив-
шим точкой отсчета для процесса цифровизации налогового 
законодательства, следует считать 2010 г., когда был принят Фе-
деральный закон № 229-ФЗ. Закон затрагивал процедуры вы-
платы налога на добавленную стоимость и внес существенные 
изменения в Ст. 169 Налогового Кодекса РФ. Новая редакция ста-
тьи предусматривала возможность выставления счетов-фактур в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с 
применением электронной цифровой подписи.

Категория «электронная подпись» – еще один важный ин-
дикатор перехода к цифровому налогообложению – была зако-
нодательно зафиксирована в 2011 г. в рамках Федерального закона 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»2. Выставление небумажных 
счетов, снабженных электронной подписью, на подзаконном 
уровне было урегулировано Приказом Министерства финансов 
России от 25 апреля 2011 г. № 50н. В настоящее время действует 
Приказ Министерства финансов России от 5 февраля 2021 г. № 
14н «Об утверждении Порядка выставления и получения сче-
тов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи» [4, с. 207]3. 

Следующим этапом цифровизации налогообложения ста-
ло появление личных кабинетов налогоплательщиков на офи-
циальном портале налогового ведомства. Основой для правового 
регулирования данной новации стал Федеральный закон от 4 ноя-
бря 2014 г. № 347-ФЗ, расширивший текст Налогового Кодекса РФ 
за счет Ст. 11.2, регламентирующей правовой режим реализации 
данной новации4. Личный кабинет стал альтернативой личным 
визитам в налоговые структуры и фактически позволил выпол-
нять большинство налоговых операций дистанционно. Порядок 
ведения личного кабинета налогоплательщика (физического 
лица) был фиксирован в тексте Приказа Федеральной Налоговой 
службы России от 30 июня 2015 г. № ММВ-7-17/260 «Об утвержде-
нии порядка ведения личного кабинета налогоплательщика». На 
сегодняшний день действует Порядок, утвержденный Приказом 
Федеральной Налоговой службы России от 22 августа 2017 г. № 
ММВ-7-17/617.

Импульсом для цифровизации налоговой системы госу-
дарства стала принятая в 2017 г. программа «Цифровая эконо-
мика в РФ» (постановление Правительства от 28 июля 2017 г. № 
1632-р). Программа в качестве приоритетной цели декларирует 
комплексный переход национальной экономической системы 
к автоматизированным программам учета, анализа, контроля и 
оценки, в т. ч. и в налоговом секторе5. Среди доступных на сегод-
няшний день цифровых налоговых инструментов можно выде-
лить следующие:

– онлайн-кассы, которые оперативно сообщают сведения 
обо всех операциях в налоговую службу;

– автоматизированные программы учета, ведения налоговой 
статистики, формирования форм налоговой отчетности;

– программы, позволяющие осуществлять налоговый ана-
лиз, формировать и направлять в налоговые органы налоговую 
декларацию;

– электронное формирование отчетности 2-НДФЛ, 3-НДФЛ;

2	 Федеральный	закон	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	Спра-
вочная	 правовая	 система	 «КонсультантПлюс».	 –	 2023.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_112701/.	

3	 Приказ	Министерства	финансов	России	от	5	февраля	2021	г.	№	
14н	 «Об	 утверждении	 Порядка	 выставления	 и	 получения	 сче-
тов-фактур	 в	 электронной	 форме	 по	 телекоммуникационным	
каналам	 связи	 с	 применением	 усиленной	 квалифицированной	
электронной	 подписи.	 //	 Справочная	 правовая	 система	 «Кон-
сультантПлюс».	–	2023.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379103/.

4	 Федеральный	закон	от	4	ноября	2014	г.	№	347-ФЗ	Федеральный	
закон	«О	внесении	изменений	 в	 части	первую	и	 вторую	Нало-
гового	кодекса	Российской	Федерации»	от	04.11.2014	№	347-ФЗ	
(последняя	 редакция)	 //	 Справочная	 правовая	 система	 «Кон-
сультантПлюс».	–	2023.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170541.

5	 Программа	«Цифровая	экономика	Российской	Федерации»	(утв.	
распоряжением	 Правительства	 РФ	 от	 28.07.2017	 г.	 №	 1632-р.	
//	 Справочная	 правовая	 система	 «КонсультантПлюс».	 –	 2023.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.consultant.
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– личный кабинет налогоплательщика для физических и 
юридических лиц;

– программа взаимодействия, в том числе с налоговыми ор-
ганами, в рамках сервиса «госуслуги»;

– приложение «Мой налог» для самозанятых [3, с. 68].
Несмотря на вышеуказанные изменения, в законодатель-

стве Российской Федерации существует множество пробелов и 
проблемных аспектов, которые нужно разрешить в ближайшее 
время. Данные проблемы возникают вполне естественно, так как 
цифровизация экономических правоотношений является отно-
сительно новой тенденцией, и законодатель просто не успевает 
фиксировать все ее проявления. Безусловно, любое изобретение, 
любая инновация «появляются прежде, чем о нем узнает государ-
ство и, конечно же, прежде, чем оно начинает его регулировать в 
своем праве и использовать в своей деятельности» [8, с. 312].

Любое нововведение, особенно масштабное и влияющее на 
жизни большинства граждан, нуждается в изучении, социаль-
ной и правовой оценке на предмет полезности, эффективности 
и, что особенно важно, безопасности. Одной из проблемных об-
ластей выступает защита данных, поступающих в виртуальное 
пространство. Любой эксперимент, направленный на перевод 
значимой информации в цифровой формат, сопряжен с высо-
кой степенью риска утраты, утечки, разглашения данных или их 
использования в противоправных целях. Информация, циркули-
рующая в области налогового администрирования, безусловно, 
классифицируется как личностно и социально значимая. Следо-
вательно, законодатель должен не только прописывать методы и 
механизмы перевода налоговых инструментов и налоговой ин-
формации в цифровой вид, но и регулировать ситуации, в кото-
рых эти инструменты и сведения могут попасть «не в те руки». 

Первые попытки очертить правовой спектр проблем, свя-
занных с нарушением информационной безопасности в нало-
говой сфере, были предприняты еще в 2012 г. в рамках Концеп-
ции информационной безопасности налоговых органов (Приказ 
Федеральной налоговой службы России от 13 января 2012 г. № 
ММВ-7-4/6 «Об утверждении Концепции информационной без-
опасности Федеральной налоговой службы»6). При этом возмож-
ность виртуализации налогового администрирования еще не рас-
сматривалась на тот момент как объективная тенденция, поэтому 
Концепция фактически не затронула цифровые риски перехода в 
онлайн-режим. В 2021 г. при учете цифрового тренда произошло 
обновление Концепции (Приказ ФНС России от 6 апреля 2021 г. 
№ ЕД-7-24/298 «О внесении изменений в Концепцию информа-
ционной безопасности Федеральной налоговой службы»7). Новая 
Концепция содержала указание на то, что цифровые ресурсы и 
технологии должны быть надежно защищены – в противном слу-
чае существенно повышается риск их неправомерного использо-
вания и нанесения ущерба всем участникам системы налоговых 
правоотношений [1, с. 231]. 

Тогда как некоторые проблемы виртуализации налоговой 
системы устраняются достаточно легко (к примеру, защитить 
данные налогоплательщика от постороннего доступа можно 
посредством введения двухфакторной аутентификации на циф-
ровых платформах налоговых ведомств), другие требуют более 
тщательного изучения как с технической, так и с правовой точки 
зрения.

Так, не совсем понятно, каким должно быть решение про-
блемы несоответствия реальной действительности налоговых 
правоотношений и их виртуального представления. Речь идет 
о том, что «оцифровка» налоговых механизмов непременно 
влечет за собой «раздвоение личности» налогоплательщика – 
т.е. существует его цифровой двойник – совокупность электрон-
ных данных, сообщаемых им государственным органам и/или 
присваиваемых ему государством, и реальный прототип этого 
двойника – «аналоговый», «настоящий» налогоплательщик. 

Как показывает текущая практика налогового правопри-
менения, в ситуации цифровизации налоговой системы могут 
пострадать контрагенты юридических лиц, чья регистрация 
признана недействительной из-за ее осуществления на подстав-
ных лиц. Причиной подобных проблем выступает как раз-таки 
«раздвоение» реального и виртуального налогоплательщика как 
результат возможности удаленной, «обезличенной» регистра-
ции юридических лиц по документам и подписям лиц [8, с. 314]. 
Компании могут удаленно указывать свой род деятельности, уда-

6	 Приказ	ФНС	России	от	13	января	2012	г.	№	ММВ-7-4/6	«Об	ут-
верждении	 Концепции	 информационной	 безопасности	 Феде-
ральной	налоговой	службы»	//	СПС	«КонсультантПлюс».	–	2023	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_256498/.

7	 Приказ	ФНС	России	от	6	апреля	2021	г.	№	ЕД-7-24/298@	«О	вне-
сении	изменений	в	Концепцию	информационной	безопасности	
Федеральной	 налоговой	 службы»	 //	 СПС	 «КонсультантПлюс».	
–	 2023	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382089/.
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ленно взаимодействуют с налоговыми инспекторами, удаленно 
декларируют доход, что приводит в ряде случаев к соблазну со-
крытия некоторых фактов из жизни реального предприятия и 
формированию искаженного виртуального образа субъекта хо-
зяйствования.

Законодатель, кроме того, пока не урегулировал в полной 
мере вопросы, связанные с техническими ошибками в функци-
онировании цифровых налоговых инструментов. Работа про-
граммистов, операторов, пользователей не исключает ошибок. 
Сегодня, в эпоху, когда цифровые инструменты получают все 
большую степень автономности и даже наделяются искусствен-
ным интеллектом, ошибки могут возникнуть и без участия т. н. 
«человеческого фактора». Таким образом, налицо законодатель-
ный пробел: индивидуальный результат «машинного творче-
ства» способен вступить в конфликт с нормами налогового права, 
статьями Налогового кодекса, с волей законодателя и интересами 
налогоплательщиков, но ответственность за такие результаты ма-
шина нести априори не может. Ученые-правоведы склоняются ко 
мнению о том, что программные ошибки, возникающие в работе 
цифровых инструментов налогообложения, являются ответствен-
ностью государства или компании-разработчика дефектного ПО. 
В любом случае налогоплательщик не должен ощущать негатив-
ный эффект от подобных сбоев серверов, программ и автомати-
зированных систем. Можно понадеяться, что такая норма будет в 
скором времени внедрена в законодательство и распространена 
на все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения на-
логоплательщиком налоговых обязательств по внешним техниче-
ским причинам. 

Цифровизация в рассматриваемой нами области затрагива-
ет не только перевод в электронных формат существующих меха-
низмов налогового администрирования, но и формирует новые 
виды хозяйственной деятельности, способы получения дохода и 
распоряжения денежными средствами. Эти цифровые эконо-
мические феномены во многом остаются на позиции лакун – не-
урегулированных областей – в национальном законодательстве. 
Одним из направлений цифровой трансформации экономики, 
которое начало недавно интересовать российского законодатель-
ства, выступают криптовалюты. 

Уже в 2020 г. юристы широко обсуждали законопроект «О 
цифровых финансовых активах», и ключевым его недостатком, 
по мнению большинства специалистов, стало игнорирование 
вопросов налогообложения виртуальных активов и налогово-
правового режима для новых видов экономической и финансо-
вой деятельности. При этом сам термин «цифровая валюта» был 
введен в отечественный правовой массив в 2020 г. в Федеральном 
законе № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Данную категорию законодатель 
определил как «совокупность электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержащихся в информационной систе-
ме, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денежной единицей Россий-
ской Федерации, денежной единицей иностранного государства 
и (или) международной денежной или расчетной единицей»8. 

Отставание налогового законодательства от реальных про-
цессов виртуализации валютных операций обусловлено противо-
речиями в понимании статуса и легитимности цифровых валют. 
Так, к примеру, позиции Центрального Банка РФ и Министерства 
финансов по данному вопросу оказались противоположными: 
Центральный банк настаивал на тотальном законодательном за-
прете оборота криптовалюты на территории государства на ос-
новании ее потенциального сходства с финансовыми пирамида-
ми и в целом спекулятивного характера активов подобного рода; 
Министерство, в свою очередь, предполагало более либеральный 
подход. По мнению чиновников Министерства финансов, прове-
дение всех операций с криптовалютой является вполне возмож-
ным при соблюдении нескольких условий: (1) оформление и про-
ведение транзакций через российские банки, (2) идентификация 
владельцев криптовалютных кошельков, (3) их дифференциация 
на квалифицированных и неквалифицированных, (4) привлече-
ние Росфинмониторинга для отслеживания операций; (5) обяза-
тельство содержания финансового резервного фонда для крипто-
валютных платформ. 

Результатом споров стали изменения в законодательстве, в 
результате которых появилась возможность легального использо-
вания криптовалюты. Подход, который избрал российский зако-
нодатель в регулировании криптовалют, существенно отличается 

8	 Федеральный	закон	от	31	июля	2020	года	№	259-ФЗ	«О	цифро-
вых	финансовых	активах,	цифровой	валюте	и	о	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	
//	 Справочная	 правовая	 система	 «КонсультантПлюс».	 –	 2023.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_358753/.

от мирового: криптовалюта утратила свои основные признаки – 
анонимность и неотслеживаемость; кроме того, были запрещены 
сделки между налоговыми резидентами РФ [7, с.568].

На сегодняшний день законодатель стремится, с одной сто-
роны, не допустить избыточного ужесточения правового режима 
использования криптовалюты, а с другой – ввести разумный кон-
троль за оборотом активов нового типа с целью предотвращения 
теневизации криптовалютного сегмента финансового простран-
ства страны. Вопрос налогообложения цифровых активов был 
впервые рассмотрен в тексте Федерального закона от 14.07.2022 г. 
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», по условиям которого цифровой 
финансовый актив: (1) освобождается от НДС; (2) поступающий 
в форме дохода юрлица облагается налогом в объеме 13% (ино-
странные юрлица – 15%)9. Можно предположить, что в будущем 
российское законодательство будет также регламентировать во-
просы генерации цифровых активов – т. н. майнинга (хотя соот-
ветствующий законопроект уже был неоднократно отклонен).

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы:
– цифровизация существенным образом влияет на законо-

дательство, регулирующее налоговые правоотношения. Причина 
этого – внедрение цифрового инструментария в практику функ-
ционирования налоговых систем;

– точкой отсчета для процесса цифровизации налогового за-
конодательства, можно считать Федеральный закон № 229-ФЗ, ре-
гулирующий процедуры выплаты НДС. Категория «электронная 
подпись» – еще один важный индикатор перехода к цифровому 
налогообложению. Следующим этапом цифровизации налогоо-
бложения стало появление личных кабинетов налогоплательщи-
ков. Импульсом для цифровизации налоговой системы государ-
ства стала принятая в 2017 г. программа «Цифровая экономика в 
РФ» (постановление Правительства от 28 июля 2017 г. № 1632-р);

– в законодательстве Российской Федерации существуют 
пробелы, которые нужно заполнить в ближайшее время. Одной 
из проблемных областей выступает защита данных, поступаю-
щих в виртуальное пространство. Законодатель, кроме того, пока 
не урегулировал в полной мере вопросы, связанные с технически-
ми ошибками в функционировании цифровых налоговых ин-
струментов. Одним из направлений цифровой трансформации 
экономики, которое начало недавно интересовать российского 
законодательства, выступают криптовалюты.
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ПРАВОВЫЕПРОБЛЕМЫУСТРОЙСТВАДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯБЕЗПОПЕЧЕНИЯРОДИТЕЛЕЙ
ВКИТАЙСКОЙНАРОДНОЙРЕСПУБЛИКЕ

В Китайской народной республике проблемы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, являются наиболее 
сложными по сравнению с аналогичными проблемами в других странах мира. обусловлено это как спецификой отношений в 
китайском обществе, где родители могут оставить детей на неофициальное попечительство родственников или иных лиц, не 
состоящих с детьми в родственной связи, так и спецификой китайского законодательного регулирования, ориентированного 
на государственную поддержку детей исключительно в случае официального оформления отношений опеки, в том числе 
со стороны государства, или передачу детей под ответственность учреждений социального обеспечения. При этом особую 
актуальность приобретают вопросы, связанные с устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в неформальные 
семьи (то есть к лицам, не имеющим с детьми какой-либо родственной связи). 

В статье рассматривается специфика функционирования таких неформальных семей, акцентируется внимание на том 
факте, что государственные органы местного уровня могут не только неофициально поддерживать неформальные семьи, 
но и способствовать развитию такого института. На государственном уровне признается важность неформальных приемных 
семей как новой формы альтернативного ухода и акцентируется внимание на необходимости поддержки таких семей, но на 
законодательном уровне соответствующие меры поддержки еще не закреплены. Вместе с тем, такие неформальные семьи 
необходимо рассматривать не просто как некую форму альтернативного ухода за детьми, а как новый институт китайского 
общества в вопросах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечить этот институт эффективными 
механизмами правового регулирования. 

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, неформальные семьи, правовые проблемы устройства 
детей, правовое обеспечение прав детей, учреждения социального обеспечения.
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LEGALPROBLEMSOFPLACEMENTOFCHILDRENLEFTWITHOUTPARENTALCAREINTHEPEOPLE’S
REPUBLICOFCHINA

In the People’s Republic of China, the problems of placement of children left without parental care are the most difficult compared 
to similar problems in other countries of the world. This is due both to the specifics of relations in Chinese society, where parents can 
leave their children to the informal guardianship of relatives or other persons who are not related to their children, and to the specifics of 
Chinese legislative regulation focused on state support of children exclusively in the case of official registration of guardianship relations, 
including from the state, or the transfer of children under the responsibility of social security institutions. At the same time, issues related 
to the placement of children left without parental care in informal families (that is, to persons who do not have any kinship with children) 
are of particular relevance.

The article examines the specifics of the functioning of such informal families, focuses on the fact that local government bodies can 
not only informally support informal families, but also contribute to the development of such an institution. At the state level, the importance 
of informal foster families as a new form of alternative care is recognized and attention is focused on the need to support such families, 
but at the legislative level, appropriate support measures have not yet been fixed. At the same time, such informal families should be 
considered not just as a form of alternative childcare, but also as a new institution of Chinese society in matters of the placement of 
children left without parental care and to provide this institution with effective mechanisms of legal regulation.

Keywords: children left without parental care, informal families, legal problems of children’s placement, legal provision of children’s 
rights, social security institutions.

В Китайской Народной Республике (далее – Китай) во-
просы, связанные с правовым обеспечением прав детей и их 
семей, являются весьма актуальными. Так, в последние не-
сколько лет в стране проводится масштабная реформа, на-
правленная на качественные изменения жизни детей и их 
семей в Китае. В рамках проводимой реформы законода-
тельно регулируются даже незначительные вопросы, в част-
ности, такие, как количество домашних заданий, которые 
учителя могут з адавать детям, а также количество часов в 
день, которые могут быть отведены детям на онлайн-игры [6]. 
Отдельные направления реформы касаются также прав не-
совершеннолетних, закрепленных Законом Китая о защите 
несовершеннолетних, обнародованном 17 октября 2020 года 
и вступившим в силу 1 июня 2021 года (далее – Закон о защи-
те несовершеннолетних) [7]. 

Так, Закон о защите несовершеннолетних устанавливает 
конкретные обязательства всех слоев общества по обеспече-
нию прав, здоровья и достоинства несовершеннолетних. В 
нем содержатся основополагающие правила правового ре-
гулирования таких вопросов, как опека и образование. Еще 
одним важным актом, направленным на урегулирование от-
дельных вопросов опеки над детьми, является Закон Китая 
о поощрении семейного образования, обнародованный 23 
октября 2021 года и вступивший в силу 1 января 2022 года 
(далее – Закон о семейном образовании) [6]. Основные поло-
жения Закона о семейном образовании направлены на обе-
спечение содействия семейному воспитанию несовершенно-
летних их родителями или опекунами, то есть данные нормы 
права имеют непосредственное отношение к обеспечению 
прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Положениями статей 48 и 49 Закона о семейном об-
разовании законодательно установлено, что, если родители 
или опекуны отказываются или пренебрегают выполнени-
ем обязанностей по семейному воспитанию или незаконно 
препятствуют другим опекунам в проведении семейного вос-
питания, они подлежат критике, воспитанию, выговору, вме-
шательству и, при необходимости, руководству семейным 
воспитанием. 

Применительно к детям, оставшимся без попечения ро-
дителей и находящимся под опекой, вышеприведённые нор-
мы закрепляют право на вмешательство со стороны государ-
ства в случае наличие факта ущемления прав ребенка. Сам 
законодательный подход к проблемам детей, оставшихся без 
попечения родителей в Китае, не свойственен другим стра-
нам и обусловлен соответствующими проблемами детей, 
оставшихся без попечения родителей, свойственных исклю-
чительно китайскому обществу. Несмотря на тот факт, что о 
динамике развития тех или иных общественных отношений 
в Китае всегда трудно получить достоверные данные, иссле-
дования о проблемах детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проводятся на уровне различных организаций [3], [4]. 

Так, в 2013 году, согласно отчету Всекитайской федера-
ции женщин за 2013 год, 30 миллионов детей (что составля-
ет более 10 процентов всех детей в Китае) жили в сельской 
местности без своих родителей, на попечении родственников 
или без какой-либо опеки. В 2016 году около 360 000 детей 
остались без какой-либо опеки, в том числе без попечения 
родителей [1], [9]. Вышеприведенная динамика обусловлена 
рядом факторов, которые мотивируют родителей оставлять 
своих детей без попечения. Среди таких факторов можно вы-
делить: высокая стоимость жизни в городах, нестабильная 
занятость вдали от дома и ограничения китайской системы 
регистрации домохозяйств, известной как хукоу, которая 
привязывает социальные пособия граждан и школьные при-
вилегии детей к месту их рождения.

Вместе с тем, в большинстве стран дети, оставшиеся без 
попечения родителей, находятся на особом контроле и им 
гарантированы различные меры государственной поддерж-
ки. Так, например, в Российской Федерации дети, оставши-
еся без попечения родителей, находятся под особой госу-
дарственной опекой и имеют право на получение жилых 
помещений при достижении ими восемнадцатилетнего воз-
раста. 

В Китае о большинстве детей, оставшихся без попече-
ния родителей, заботятся родственники, не оформляющие 
опекунство (часто государство даже не имеет информации о 
таких случаях). Дети, информация о родителях которых не 
известна либо переходят под опеку государства, либо пере-
даются под ответственность учреждений социального обе-
спечения детей, либо живут в так называемых неформальных 
семьях с людьми, с которыми их не связывают родственные 
отношения [2], [5]. В отдельных случаях учреждения социаль-
ного обеспечения могут прямо или косвенно вмешиваться в 
вопросы обеспечения прав детей, живущих в таких нефор-
мальных семьях, и с каждым годом государство все больше 
и больше обращает внимание на необходимость решения с 
правовой точки зрения проблем детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и проживающих в неформальных семьях. 

Вместе с тем несмотря на то, что неформальные прием-
ные семьи признаются на государственном уровне в качестве 
новой формы альтернативного ухода и акцентируется вни-
мание на необходимости поддержки таких семей, на зако-
нодательном уровне такая правовая категория еще не закре-

плена. Политические дебаты о неформальном усыновлении 
начинаются чаще всего тогда, когда внимание китайского 
общества привлекают очередные случаи смерти детей, нахо-
дящихся в неформальных семьях. 

Одним из самых резонансных случаев стал случай, про-
изошедший в январе 2013 года в провинции Хэнань на вос-
токе центральной части Китая с административным центом 
в Чжэнчжоу, когда при пожаре погибло семеро несовершен-
нолетних детей. Местная жительница Юань Лихай более 
двадцати лет использовала свой дом для того, чтобы при-
ютить детей, которых она считала брошенным. В такой не-
формальной семье в различные годы проживало до 100 де-
тей. Важно отметить, что местные органы власти не только не 
препятствовали развитию такой неформальной семьи и не 
вмешивались в ее существование, но и напротив направля-
ли туда других детей, оставшихся без попечения родителей. 
Пожар произошел по причине бедственных условий нефор-
мальной семьи [8]. 

Вышеприведенный случай поднял в китайском обще-
стве дискуссию об обязательствах государства по защите 
брошенных младенцев и детей [10], находящихся на нефор-
мальном попечении в неформальных семьях и иных учреж-
дениях, осуществляющих неформальный уход за детьми, 
оставшимися без попечения родителей, поскольку в соответ-
ствии с положениями китайского законодательства финан-
совая и государственная поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляется только тогда, когда у 
таких детей есть государственно признанный статус. 

После вышеприведённого случая неформальные семьи 
как были, так и продолжают оставаться одним из неотъем-
лемых институтов китайского общества, не имеющим соот-
ветствующего статуса, выполняющим важную функцию в 
сфере заботы над детьми, оставшимися без попечительства 
родителей. Важность этого института подчеркивает и тот 
факт, что Юань Лихай, которая более 20 лет без официаль-
ного оформления опеки заботилась о чужих детях, не только 
не препятствовали, но и всячески содействовали в неофици-
альном порядке чиновники местного уровня. Кроме того, в 
проблематике неформальных семей, несмотря на их неза-
щищенность с правовой позиции, актуальным является и 
социальная составляющая, которая ставит перед обществом 
и государством вопрос о том, что было бы с детьми, оставши-
мися без попечения родителей, если бы о них не заботились 
в неформальных семьях. 

Важно отметить, что ни в одном из законодательных 
актов (ни в Законе о защите несовершеннолетних, ни в За-
коне о семейном образовании), направленных на совершен-
ствование вопросов правового обеспечения прав детей и их 
семей в рамках проводимой в Китае реформы, несмотря на 
известную проблему неформальных семей, не акцентирова-
но внимание на важности института неформальной семьи, не 
закреплен правовой статус таких семей, и не акцентировано 
внимание на мерах государственной поддержки таких семей. 

При этом в Законе о семейном образовании отведена 
особая роль в отношении правового регулирования вопро-
сов семейных отношений и стратегий воспитания. Закон 
о семейном образовании прямо говорит о том, как следует 
структурировать семьи и управлять ими, устанавливая цели 
родительского и опекунского поведения. Семейное и опекун-
ское воспитание не должно быть формальным образовани-
ем, оно должно быть интегрировано в повседневную жизнь, 
при этом опекуны должны обучать, подавая положительные 
примеры. 
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В Законе о семейном образовании также акцентируется 
внимание на том, что официальные опекуны должны воспи-
тывать детей сами, а не доверять заботу другим лицам, та-
ким, как бабушки и дедушки. Даже после развода или в тех 
случаях, когда родители живут отдельно от своих детей, за 
ними сохраняют главную ответственность за воспитание сво-
их детей и поддержку связи с детьми.

 Китайские суды уже продемонстрировали готовность 
издавать приказы в соответствии с Законом о семейном об-
разовании, требующие от опекунов посещать родительские 
классы, где они не поддерживают регулярного общения со 
своими детьми или где у их детей проявляются проблемы с 
поведением. 

При этом, стоит еще раз подчеркнуть тот факт, что в 
Законе о семейном образовании речь идет исключительно 
об официальных опекунах (когда опекунство оформлено с 
правовой точки зрения) и их роли и обязанностях при вос-
питании детей, оставшихся без попечения родителей, и не 
акцентировано внимание на роли в жизни детей лиц, кото-
рые осуществляют фактическое воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей, и не имеют родственных связей 
с такими детьми, но вносят существенный вклад в жизнь и 
развитие детей. 

Вместе с тем, суть Закона о семейном образовании свя-
зана с поощрением участия всего общества в воспитании 
детей посредством модели, описанной как «ответственность 
семьи при поддержке государства и социальной координа-
ции». Отсюда неформальные семьи, как часть общества и 
элемент социальной координации, должны поддерживать-
ся со стороны не только китайского общества или местной 
власти в неофициальном порядке, а иметь полноценную 
государственную поддержку, поскольку такие семьи не про-
сто альтернативная, незакрепленная форма устройства де-
тей, а важнейший институт китайского общества в вопросах 
устройства детей, имеющий многолетнюю историю.

Подводя итог, отметим, что правовые проблемы устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в Китае яв-
ляются весьма актуальными. При этом особенно остро стоит 
проблема правового статуса неформальных семей, которые 
с одной стороны признаются государством и обществом и 
могут неофициально поддерживаться государственными ор-
ганами местного уровня, но с другой стороны не имеют офи-
циального правового статуса, в связи с чем лишены полно-
ценных мер государственной поддержки. 

На государственном уровне признается важность не-
формальных приемных семей как новой формы альтерна-
тивного ухода и акцентируется внимание на необходимости 
поддержки таких семей, но на законодательном уровне соот-
ветствующие меры поддержки еще не закреплены. Вместе с 
тем, такие неформальные семьи необходимо рассматривать 
не просто как некую форму альтернативного ухода за деть-
ми, а как новый институт китайского общества в вопросах 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 
связи с чем следует обеспечить этот институт эффективными 
механизмами правового регулирования. 
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В современном обществе владение имуществом явля-
ется одним из важнейших элементов гражданских прав и 
свобод. В этой связи появляется необходимость обеспечения 
надлежащей защиты владения, реализация которой осу-
ществляется посредством применения института владельче-
ской (поссесерной) защиты. 

Владельческая (поссесерная) защита представляет со-
бой комплекс мер гражданско-правового и процессуального 
характера, направленных на охрану владения законным об-
ладателем. Ее основными задачами являются обеспечение 
эффективной защиты прав собственника в случаях проти-
воправного вскрытия, нарушения, ограничения права соб-
ственности, а также восстановление нарушенных граждан-
ских прав. 

Неоспоримо, что развитие владельческой (поссесерной) 
защиты имеет огромную значимость для гражданского пра-
ва Российской Федерации. Оно способствует совершенство-
ванию механизма защиты владения и усилению гарантий 
собственников. Перспективы развития данной защиты вклю-
чают в себя несколько аспектов.

Во-первых, значительное влияние на развитие вла-
дельческой (поссесерной) защиты оказывает активная су-
дебная практика. Суды, выносящие решения по делам, 

связанным с защитой владения, формируют судебные пре-
цеденты, которые затем становятся основой для развития 
и совершенствования данного института. Судебная прак-
тика непрерывно анализируется, выявляются реальные 
проблемы, находятся оптимальные способы защиты прав 
владельцев имущества. 

Во-вторых, важную роль в развитии владельческой 
(поссесерной) защиты играют нормативные правовые акты. 
Законодательство России периодически изменяется и до-
полняется, чтобы адаптироваться к современным вызовам и 
потребностям общества. Принятие новых законов позволяет 
улучшить механизмы защиты прав владельцев и обеспечить 
более эффективную работу государственных органов, проку-
ратуры и судов.

Кроме того, важным фактором в развитии владель-
ческой (поссесерной) защиты является реформирование 
гражданско-процессуального законодательства. Упрощение 
процессуальных процедур, ускорение процесса рассмотре-
ния дел, внедрение электронных систем и технологий – все 
это способствует более оперативной и эффективной защите 
прав собственников [2].

Также необходимо отметить роль профессионального 
юридического сообщества в развитии владельческой (поссе-
серной) защиты. Адвокаты, юристы и иные правовые специ-
алисты активно участвуют в процессе защиты прав и интере-
сов своих клиентов, предоставляя им необходимую правовую 
поддержку и консультации. Благодаря их усилиям владель-
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ческая (поссесерная) защита становится более эффективной 
и всесторонней.

Необходимо усовершенствовать механизмы и инстру-
менты владельческой защиты, чтобы обеспечить эффектив-
ную защиту вещных прав на недвижимость в Российской Фе-
дерации. Реализация этих мер поможет создать стабильную 
и справедливую правовую систему, которая гарантирует обе-
спечение прав и интересов владельцев недвижимости.

По нашему мнению, статья 234 Гражданского кодекса 
РФ не может быть истолкована как направленная на посес-
сорную защиту. Важно отметить, что защита на основании 
давности имеет свои условия, помимо самого факта владе-
ния. Конечно, статья 234 ГК РФ упоминает владение как факт, 
но также требуются другие условия, такие как добросовест-
ность, открытость и непрерывность (пункт 1 статьи 234 ГК 
РФ). Но самое главное, владение по приобретательной дав-
ности не защищено от собственника и титульного владельца 
(пункт 2 статьи 234 ГК РФ). В итоге, владение по давности не 
может быть противопоставлено праву собственности и дру-
гим вещным правам, а рассматривается скорее, как факт при 
сравнении с ними.

М. А. Фоменко обращает внимание на то, что наше за-
конодательство лишилось классической защиты владельца, 
что открывает возможность незаконного и насильственного 
отъема имущества у незаконного владельца без последствий 
с точки зрения частного права. Он обосновывает свою точку 
зрения тем, что классический посессорный иск проверяет 
только факт предыдущего владения и не учитывает возра-
жения, связанные с правами на вещь. Основательность таких 
прав суд может проверить только при рассмотрении вопроса 
о гражданском праве. В современных условиях истцу потре-
буется доказать свое право владения, а суд будет вынужден 
разрешать вопрос о гражданском праве, а не только о самом 
владении [5].

Однако, следует отметить, что данный вопрос вызыва-
ет определенные сложности и требует глубокого анализа. 
Чтобы обеспечить справедливость и достичь баланса инте-
ресов, необходимо разработать более конкретные и четкие 
механизмы защиты беститульных владельцев. Также важно 
учесть современную динамику общества и рыночные отно-
шения для эффективной защиты прав собственности и ин-
тересов граждан.

Развитие данного института требует взаимодействия 
правовой науки и практики. Совместное исследование и об-
суждение помогут разработке новых подходов к защите бес-
титульных владельцев. Это снизит вероятность конфликтов и 
споров в судебном процессе, а также сделает систему право-
применения более эффективной и справедливой.

Закрепление теоретической основы института владения 
в российском праве является важным шагом в обеспечении 
справедливости и защите прав собственности. Это также со-
действует развитию экономики и обеспечению стабильности 
в обществе.

На данный момент существует множество неразре-
шенных вопросов, связанных с практическим применением 
нововведений, предложенных в данной ситуации. Очевид-
но, что необходимо тщательно продумать процессуальный 
механизм, который обеспечит надлежащую владельческую 
защиту. Если мы рассматриваем владельческую защиту как 
отдельный институт, то мы должны определить, какие суды 

будут компетентными и какие именно споры будут подсуд-
ны для обсуждения вопросов, связанных с защитой собствен-
ности. Кроме того, нам необходимо установить особенности 
предъявления требований, проведения судебных процессов, 
возможности применения обеспечительных мер, процедуры 
вступления в силу и исполнения судебных решений, а так-
же порядок обжалования судебных актов и другие важные 
детали.

При возникновении решения суда в пользу истца-вла-
дельца, возникает вопрос о том, как собственнику будет 
защищать свои законные интересы. Однако, следует отме-
тить, что такая ситуация возникает только в случаях, когда 
собственник самостоятельно претендует на имущество, ос-
новываясь на своем праве собственности. В таких случаях 
важно помнить, что право на собственность не является 
абсолютным и должно учитывать интересы других участ-
ников. Поэтому, для защиты своих законных интересов, 
собственнику необходимо обратиться к компетентным ор-
ганам, которые могут принять решение по данному спору, 
учитывая все обстоятельства и соответствующие нормы за-
кона. Таким образом, владельцам и собственникам важно 
обратиться к опытным юристам и обладать полным по-
ниманием правовых актов, чтобы эффективно защищать 
свои интересы в сложных юридических вопросах. Только 
так можно обеспечить справедливость и законность в ре-
шении подобных спорных вопросов.

Споры, возникающие в правовой науке, ясно указыва-
ют на необходимость обеспечить ясность и определенность 
в институте владельческой защиты в современном граждан-
ском праве России. В связи с этим Д. М. Тамлиани предла-
гает включить в Гражданский кодекс РФ отдельную главу, 
посвященную владению. В рамках этой главы предлагается 
предусмотреть механизм защиты владения от насильствен-
ных, тайных и других самоуправных действий, включая воз-
можность подачи исков и самозащиты в течение одного года 
после утраты владения [4].

Владельческая защита имеет цель оперативного защи-
тить интересы владельца от незаконного лишения его вла-
дения и может использоваться проактивно для предотвра-
щения возможных угроз самоуправства. Кроме того, такая 
защита имущества может быть применена для преодоления 
препятствий, не связанных с конкретным лишением владе-
ния.

А. Б. Селезнев подчеркивает, что при осуществлении 
владельческой защиты владелец не обязан доказывать своё 
право на вещь. В то же время, нарушитель владения не мо-
жет использовать своё право на вещь в качестве аргумента 
для оспаривания [3]. Таким образом, предложение о вклю-
чении отдельной главы о владении в Гражданский кодекс РФ 
и создание эффективного механизма владельческой защиты 
отражает желание улучшить законодательный фундамент 
и обеспечить более эффективный инструмент защиты для 
владельцев. Это также отражает потребность в развитии и 
совершенствовании гражданского права, учитывая современ-
ные вызовы и практические потребности владения в совре-
менном обществе.

В связи с этим, мы считаем, что непременно нужно за-
крепить теоретические основы института владения в россий-
ском праве. Это позволит уменьшить количество противоре-
чий, возникающих в практике применения закона.
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Однако, необходимо отметить, что защита беституль-
ных владельцев является сложным вопросом, который тре-
бует тщательного изучения. Чтобы достичь справедливости 
и соблюсти баланс интересов всех сторон, необходимо раз-
работать четкие и конкретные механизмы защиты таких вла-
дельцев. Важно также принимать во внимание современную 
динамику общества и рыночные отношения, чтобы обеспе-
чить эффективную защиту прав собственности и интересов 
граждан.

Правовая наука и практика должны сотрудничать и вне-
сти свой вклад в разработку новых подходов к защите бести-
тульных владельцев. Это позволит уменьшить возможность 
конфликтов и споров в судебных процессах, а также сделает 
систему правоприменения более справедливой и эффектив-
ной.

Закрепление теоретических основ института владения 
в российском праве является важным шагом к обеспечению 
справедливости и защите прав собственности. Это также спо-
собствует развитию экономики и обеспечению стабильности 
в обществе.

В конечном итоге, чтобы достичь полноценной защиты 
беститульных владельцев и создать более сбалансированное 
правовое общество, необходимо продолжать исследования и 
совершенствование гражданского права, учитывая изменяю-
щиеся потребности и реалии современного мира [1].

Для того чтобы избежать разделения процедуры рассмо-
трения спора о владении на два этапа, где сначала владельцу 
по посессорному иску возвращают вещь, а затем собственник 
подает петиторный иск, разработчики предусмотрели прин-
ципиальное возражение в статье 218. Это дает возможность 
лицу, к которому предъявлено требование о защите владе-
ния, высказать свои возражения по данному требованию.

Однако, важно заметить, что в посессорном процес-
се не должно быть места для обсуждения права на спорное 
имущество. В этой связи, пункт 4 статьи 217 Проекта Граж-
данского Кодекса РФ запрещает использование каких-либо 
доказательств, свидетельствующих о принадлежности пра-
ва на объект владения, в качестве возражения. Данный под-
ход позволяет сосредоточиться на рассмотрении вопроса 
о владении, преследуя цель справедливого и оперативного 
разрешения спора. Он помогает улучшить процесс право-
применения в случаях, когда возникают споры о владении, и 
ускорить процедуру возвращения вещи владельцу без откло-
нения в сторону более сложных правовых вопросов.

Таким образом, перспективы развития владельческой 
(поссесерной) защиты в гражданском праве Российской Фе-
дерации весьма обширны. Она основывается на активной 
судебной практике, разработке новых нормативных актов, 
реформировании гражданско-процессуального законода-
тельства и деятельности юридического сообщества. Благо-
даря постоянному развитию и совершенствованию данной 
защиты гарантируется эффективная охрана прав владения 
и законных интересов собственников в России. Можно за-
ключить, что в Российском гражданском праве существуют 
различные точки зрения относительно области и эффектив-
ности владельческой защиты. Некоторые авторы считают, 
что классическая владельческая защита потеряла свою зна-
чимость, в то время как другие подчеркивают необходимость 
внесения ясности и изменений в законодательство, чтобы 
справедливо защитить интересы владельцев от незаконных 

действий. Решение этой проблемы требует вдумчивого из-
учения и анализа, а также активного взаимодействия граж-
данской науки, практических экспертов и законодательных 
органов для разработки эффективного и справедливого ме-
ханизма владельческой защиты.
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Гражданское процессуальное право не существует от-
дельно от иных отраслей права, особая взаимосвязь имеет-
ся с гражданским и семейным правом. Предусмотренные 
последними права граждан и организаций обеспечиваются 
различными средствами, на первый план выходят способы 
защиты прав, перечисленные в ст. 12 ГК РФ.

Анализ нормативных источников, равно как и обраще-
ние к учебной и научной литературе не позволяет найти чет-
кое определение «объекта гражданско-правовой защиты», 
однако попытки сформулировать таковое предпринимают-
ся некоторыми авторами. Наиболее ярким примером тому 
служат научные работы И. В. Архипова [1, с. 110-120], [2, с. 
7-11].  Затрагивая вопрос определения исследуемого понятия, 
ученый обращает внимание на соотношение объектов граж-
данских прав и объектов гражданско-правовой защиты, де-
лает акцент на неаргументированности позиции некоторых 
авторов, однозначно указывающих, что объект защиты – на-
рушенное право. Сомнения И. В. Архипова обуславливаются 
параллельным анализом содержания ст. 12 ГК РФ и пп. 4 п. 
2 ст. 131 ГПК РФ [2, с. 111]. Обратимся к содержанию данных 
норм.

Применительно к исследуемой категории правоотно-
шений, связанных с установлением происхождения детей, 
которые рождены суррогатной матерью, и иных правоот-
ношений, возникающих из договора суррогатного мате-
ринства, согласно ст. 12 ГК РФ значение имеют следующие 
способы защиты: признание права; признание оспоримой 
сделки недействительной и применение последствий ее не-
действительности, применение последствий недействитель-
ности ничтожной сделки; самозащита права; присуждение 
к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; 
взыскание неустойки; компенсация морального вреда; пре-
кращение или изменение правоотношения и др.

В то же время содержательный анализ пп. 4 п. 2 ст. 131 
ГПК РФ позволяет сделать вывод о том, что объектами граж-
данско-правовой защиты могут выступать права, свободы и 
законные интересы лица. Все перечисленные категории яв-
ляются самостоятельными и не подлежат отождествлению. 
Объектами гражданско-правовой защиты по делам, связан-
ным с суррогатным материнством, являются субъективные 
права и законные интересы. Зачастую применение конкрет-
ного способа защиты гражданского права осуществляется по-
средством обращения лица, чье право или законный интерес 
нарушены, в суд. С обозначенной позиции важным аспектом 
является выявление того, какие же права и законные инте-
ресы могут быть рассмотрены в качестве объектов граждан-
ско-правовой защиты по делам, связанным с суррогатным 
материнством, и соответственно, что входит в предмет дока-
зывания по указанным спорам. Предлагается установление 
данных обстоятельств применительно к исковому и особому 
судопроизводству.

Защита нарушенного или оспариваемого субъективного 
права осуществляется в порядке искового судопроизводства, 
в то время как защита законного интереса – в порядке особо-
го судопроизводства. Для того, чтобы верно разрешить дело 
требуется выяснить все юридические факты, имеющие зна-
чение для дела.

Учеными, специализирущимися на сфере гражданско-
го процессуального права, интерпретация предмета дока-
зывания осуществляется через совокупность юридических 
фактов, подлежащих установления для того, чтобы суд мог 
вынести законное и обоснованное решение [3, с. 208]. А. К. 
Сергун включает в предмет доказывания юридические фак-
ты различного свойства (события и действия, правомерные 
и неправомерные) [4, с. 75]. Без правильного определения 
предмета доказывания невозможно рассмотрение граждан-
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ского дела. Указанное проявляется в следующем. Неполнота 
предмета доказывания, состоящая в отсутствии в содержании 
такового фактов, которые необходимы и обладают юридиче-
ски значением для разрешения дела по существу. Поводом к 
тому будет служить – необоснованность судебного решения.

Отсутствие в рамках предмета доказывания необходи-
мых фактов, которые имеют значение для разрешения дела 
по существу, влечет за собой отмену судебного решения вви-
ду необоснованности такового. При этом включение в пред-
мет доказывания фактов, которые не обладают правовым 
значением для конкретного дела, служит основанием для 
бессмысленной траты времени, силы и средств участников 
процесса.

Рассмотрим объект гражданско-правовой защиты и 
предмет доказывания по спорам, связанным с суррогатным 
материнством, которые подлежат рассмотрению в рамках 
искового судопроизводства.

По гражданским делам о взыскании денежных сумм с 
потенциальных родителей или суррогатной матери по дого-
вору о суррогатном материнстве принципиальное значение 
имеют нормы ГК РФ, поскольку нормы СК РФ определяют 
исключительно специфическую терминологию, используе-
мую в рамках соответствующих правоотношений. Основной 
интерес вызывают положения раздела III, регламентирую-
щего общие положения об обязательствах и договорах. Не-
обходимо понимать, что договор о суррогатном материнстве 
является непоименованным договором, так как его название 
прямо не закреплено в части 2 ГК РФ. Соответственно к до-
говору о суррогатном материнстве должны применяться об-
щие положения об обязательствах (подраздел 1 раздела III 
ГК РФ) и о договоре (подраздел 2 раздела III ГК РФ), а также 
нормы главы 39 ГК РФ.

Важно отметить, что правила главы 39 о договоре воз-
мездного оказания услуг могут применяться по гражданским 
делам о взыскании денежных сумм с потенциальных родите-
лей или суррогатной матери по договору о суррогатном ма-
теринстве. В качестве обоснования тому служит анализ по-
нятия договора возмездного оказания услуг, закрепленного 
в п. 1 ст. 779 Кодекса, а также отсутствие закрытого перечня 
услуг, которые могут выступать в качестве предмета договора 
возмездного оказания услуг, или прямого запрета на предо-
ставление услуг, которые не могут выступать в качестве пред-
мета договора возмездного оказания услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ). 
Предмет доказывания составляют: факт заключения между 
суррогатной матерью и потенциальными родителями до-
говора о суррогатном материнстве, факт нарушения сторо-
ной обязательств по договору и иные факты, определяемые 
в зависимости от конкретных особенностей подлежащего 
рассмотрению и разрешению судом гражданско-правового 
спора.

По гражданским делам о взыскании денежных сумм с 
медицинской организации, осуществляющей или осущест-
влявшей сопровождение процедуры суррогатного материн-
ства, по аналогии с предыдущей группой дел специальные 
нормы СК РФ имеют вспомогательное значение. Также при-
менению подлежат нормы, предусмотренные разделом III и 
главой 39 ГК РФ. Предмет доказывания составляют факты, 
характеризующие заключение договора между сторонами, 
нарушение сторонами обязательств по договору, возмож-
ность взыскания с медицинской организации неустойки или 
убытков (за исключением упущенной выгоды, что обусловле-
но спецификой рассматриваемой категории споров).

По гражданским делам о взыскании возмещения мо-
рального вреда, обусловленного нарушением врачебной 
тайны, правовое значение имеют нормы, которые предусмо-
трены ст. 151, 1099-1101 ГК РФ, а также ст. 13 Основ охраны 
здоровья граждан. В частности, указанные нормы определя-
ют основания, способ и размер компенсации гражданину 
морального вреда, обязательность соблюдения врачебной 

тайны. Предмет доказывания по указанной группе граждан-
ско-правовых споров составляют: факт нарушения врачебной 
тайны, факт наличия физических и нравственных страданий 
у гражданина, факт наличия вины ответчика в действиях, по-
влекших нарушение врачебной тайны.

По гражданским делам об установлении или оспари-
вании отцовства и (или) материнства в отношении ребенка, 
который рожден суррогатной матерью, в качестве предме-
та доказывания выступает факт происхождения ребенка от 
конкретного лица – отца или матери. Данные споры осно-
вываются на комплексе положений, а именно: ст. 47-53 СК 
РФ. Обозначенный факт не является единственным фактом, 
составляющим предмет доказывания по соответствующей 
группе споров. Также в предмет доказывания могут быть 
включены факты, состоящие в том, что суррогатная мать от-
казалась в даче согласия на запись потенциальных родителей 
в качестве родителей ребенка, который рожден суррогатной 
матерью, орган записи актов гражданского состояния отка-
зал записать потенциальных родителей родителями ребен-
ка, который рожден суррогатной матерью, ввиду отсутствия 
между потенциальными родителями официально зареги-
стрированных брачных отношений.

По гражданским делам об установлении факта родства 
с ребенком, рожденным суррогатной матерью, целесообраз-
но оперировать положениями семейного законодательства. 
Расширение предмета доказывания, реализуемое в данном 
случае, возможно за счет доказывания факта родства отца 
или матери с ребенком, который рожден суррогатной ма-
терью, факта родства заинтересованного лица, являющего-
ся родственником указанных граждан (например, бабушки, 
тети или дяди). Как правило, подобные ситуации характер-
ны в тех случаях, когда генетические родители умерли, не 
успев установить отцовство или материнство в отношении 
ребенка, который рожден суррогатной матерью, или когда 
родственником указанных лиц после смерти таковых при-
нято решение об использовании биологического материала 
данных лиц.

Таким образом, объектами гражданско-правовой за-
щиты по делам, связанным с суррогатным материнством, 
являются субъективные права и законные интересы. Зача-
стую применение конкретного способа защиты гражданско-
го права осуществляется посредством обращения лица, чье 
право или законный интерес нарушены, в суд. Автором уста-
новлено содержание предмета доказывания по исследуемой 
категории гражданских дел с учетом вида судопроизводства, 
применяемого при рассмотрении таковых.
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С развитием информационных технологий и распро-
странением интернет-сетей по всему миру, онлайн-торговля 
стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Се-
годня все больше потребителей предпочитают приобретать 
товары и услуги через сеть Интернет, благодаря ее удобству, 
широкому ассортименту и возможности сравнения цен. Од-
нако, вместе с ростом популярности интернет-торговли воз-
никают и проблемы, связанные с договором розничной куп-
ли-продажи.

Актуальность темы обусловлена следующими фактора-
ми:

Рост электронной коммерции: в последние годы наблю-
дается стремительный рост онлайн-покупок, и все больше 
потребителей предпочитают совершать покупки через ин-
тернет-магазины. В связи с этим, важно исследовать пробле-
мы и вызовы, возникающие при совершении розничных по-
купок в сети Интернет.

Защита прав потребителей: покупатели в интернете 
сталкиваются с рядом проблем, таких как мошенничество, 
подделки, задержки в доставке, некачественный товар и дру-
гие. Необходимо исследовать, какие конкретные проблемы 
возникают при розничной купле-продаже в сети Интернет и 
каким образом потребители могут защитить свои права.

Закон о правах потребителей применим ко всем догово-
рам розничной купли-продажи, включая те, которые заклю-
чены через сеть Интернет. Он предусматривает право потре-
бителя на получение полной и достоверной информации о 
товаре или услуге перед заключением договора, а также на 

защиту от недобросовестных или мошеннических действий 
продавца.

Правовые аспекты. Совершение покупок через интернет 
налагает ряд юридических вопросов и сложностей, связан-
ных с законодательством о защите прав потребителей, усло-
виями использования интернет-площадок, ответственностью 
продавцов и другими аспектами. 

Технические вопросы. Договоры розничной купли-про-
дажи в интернете требуют обмена информацией между 
продавцом и покупателем, а также обработки платежей и 
доставки товаров. Проблемы могут возникать в связи с без-
опасностью данных, ошибками в технической части и дру-
гими техническими вопросами. Изучение этих вопросов 
может помочь в определении проблем, которые необходимо 
решить для обеспечения эффективной и безопасной рознич-
ной купли-продажи в сети Интернет.

Исследование этих проблем имеет важное значение 
для защиты прав потребителей и развития электронной 
коммерции. Понимание основных проблем и способов их 
предотвращения позволит разработать эффективные меры 
по защите интересов потребителей и улучшению законода-
тельства в этой области. Таким образом, научная статья на 
данную тему будет актуальной и востребованной как для спе-
циалистов в области права и экономики, так и для предпри-
нимателей, занимающихся онлайн-торговлей.

Целью исследования ставится изучение проблем, свя-
занных с заключением договора розничной купли-продажи 
в сети Интернет. 
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Основной нормативный документ, регулирующий роз-
ничную куплю-продажу в сети интернет – Гражданский ко-
декс Российской Федерации.

Действующее законодательно разделяет два способа за-
ключения такого договора. 

Первый способ связан с непосредственным направлени-
ем одним контрагентом другому оферты в электронной фор-
ме, а затем и последующим принятием путем совершения 
конклюдентных действий, заключающихся в выполнении ус-
ловий договора. Чаще всего это происходит в форме оплаты.

Второй способ заключается в заключении договора в 
письменной форме, подписание которого обязательно для 
двух сторон, либо путем обмена документами с помощью 
электронной, почтовой и иной связи. (п. 2 ст. 434 ГК РФ)

Независимо от формы договора, контрагенты сталкива-
ются с проблемами, связанные с заключением договора роз-
ничной купли-продажи в сети Интернет. 

Фактор мошенничества выделяется многими исследова-
телями как один из основных недостатков электронной тор-
говли. На фоне возрастающего спроса деятельность многих 
интернет-магазинов привлекает не только покупателей, но 
и мошенников. Мошенничество может проявляться в виде 
получения некачественного товара, задержки или невыпол-
нения доставки, а также в случаях, когда продавец не выпол-
няет свои обязательства по возврату денег за некачественный 
товар.

Как отмечает Бельская А. А., особенно острой стала про-
блема существования так называемых интернет-магазинов – 
«однодневок» [1, с. 104].

Магазины «однодневки» – это компании, созданные с 
целью получения прибыли исключительно за счет мошенни-
чества и обмана потребителей. Как правило такие компании 
зарегистрированы под фиктивными именами или именами 
других людей. Такие продавцы рекламируют свои товары и 
услуги в интернете, часто предлагая очень низкие цены и обе-
щая высокое качество.

Однако, после того как покупатель совершает покупку 
и оплачивает товар, он сталкивается с рядом проблем. Ча-
сто товар не соответствует описанию, качество оказывается 
низким или отсутствует вообще. Более того, покупатель не 
может обратиться за возвратом или обменом товара, так 
как компания уже исчезла, разорилась или перенаправи-
ла деятельность на какой-либо другой информационный 
ресурс.

Также существует проблема совершения предоплаты 
за товары или услуги. Недобросовестная сторона требуют 
предоплату, не оказывая в дальнейшем оговоренных услуг, в 
результате чего потребитель может потерять деньги. 

Кроме того, такие компании могут использовать личные 
данные покупателей, полученные в процессе покупки, для 
мошеннической деятельности или продажи третьим лицам.

Одна из проблем также связана с логистическими труд-
ностями, имеющими место быть при доставке товаров. Меж-
ду тем, нарушение сроков доставки товара по договору явля-
ется основанием для обращения в суд. 

Это подтверждается примером из судебной практики, 
а именно решением по делу № 2-521/2018, вынесенное Сык-
тывкарским городским судом Республики Коми, из которо-
го следует, что А. А. Архипов обратился в суд с иском к А. 
Н. Матюшонок о взыскании предварительной оплаты двух 
сотовых телефонов и неустойки за нарушение срока пере-
дачи товара. Суд удовлетворил исковые требования А. А. 
Архипова.

Со стороны продавцов логистические трудности 
могут возникать из-за задержек в поставках товаров, не-
правильной упаковки или доставки, а также из-за некаче-
ственного обслуживания со стороны поставщиков и пере-
возчиков.

Со стороны потребителей логистические трудности мо-
гут проявляться в виде недостаточной информации о сроках 
и условиях доставки, неудовлетворительного качества услуги 
доставки, а также сложностей при возврате товара или реше-
нии проблем, связанных с доставкой.

Другой фундаментальной проблемой являются техни-
ческие ошибки: возможные сбои при оформлении заказа, 
оплате товара или доставке, которые могут привести к нару-
шению условий договора и возникновению споров. 

При проведении онлайн-транзакций, возможны раз-
личные трудности. Например, технические сбои могут при-
вести к неполадкам в платежной системе, из-за чего деньги 
не будут переведены продавцу или покупателю. Такие сбои 
могут вызывать у потребителей разочарование и недоверие к 
интернет-магазину. 

Несмотря на трудности, связанные с осуществлением 
электронной торговли, договоры розничной купли-продажи 
в сети интернет по-прежнему пользуются большой попу-
лярностью в России. Это суждение подтверждается мнени-
ем Сенченко Е. В., высказывающегося о том, что электронная 
коммерция в настоящее время достаточно широко охватыва-
ет все сферы нашей жизни. [3, с. 83].

Несомненно, существование онлайн-торговли оказывает 
положительное влияние на экономику. Во-первых, она спо-
собствует увеличению объемов торговли, поскольку потре-
бители получают возможность приобретать товары и услуги 
из любой точки мира, не выходя из дома. Это расширяет ры-
нок сбыта для компаний и способствует увеличению объемов 
продаж.

Во-вторых, онлайн-торговля способствует увеличению 
конкуренции, поскольку потребители имеют возможность 
сравнивать цены и условия различных продавцов. Это за-
ставляет компании улучшать качество своих товаров и услуг, 
а также предлагать более привлекательные цены и условия 
доставки.

В связи с сохранением высокой актуальности данной 
темы имеет место быть и дальнейшие исследования, связан-
ные с развитием электронной коммерции в будущем.
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Иммиграция является одним из наиболее актуальных 
и сложных социальных явлений, которое оказывает влияние 
на современное общество. С ростом глобализации и между-
народной мобильности, мнения граждан об иммиграции 
стали ключевым фактором для формирования политики во 
многих странах. Публичные мнения о приеме иммигрантов 
могут варьироваться от положительных до отрицательных и 
часто меняются во времени и в зависимости от контекста. По-
нимание этих динамик мнений об иммиграции имеет важ-
ное значение для разработки социальных и политических 
стратегий.

Настоящая научная статья посвящена анализу динами-
ки мнений граждан об иммиграции в разных странах. Мы 
применяем инновационный алгоритм диадических соотно-
шений для объединения информации о мнениях граждан в 

общий показатель. Этот анализ позволяет нам не только вы-
явить направление изменения мнений, но и оценить их ве-
личину. 

Иммиграционные процессы в Европе активно разви-
вались после завершения Второй мировой войны, но особо 
усиленное движение иммигрантов началось в 1960-х годах. С 
1980-х этот процесс приобрел ещё большую интенсивность, 
как в плане темпов, так и в плане масштабов. Последние де-
сятилетия отмечаются резким ростом числа иммигрантов, 
включая просителей убежища и экономическую иммигра-
цию, что, в свою очередь, сформировало так называемый «ев-
ропейский миграционный кризис».

В результате Европа столкнулась с существенным при-
ростом иммигрантов, что способствовало систематическому 
увеличению показателей чистой миграции практически во 
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всех западноевропейских государствах. В свете этих изме-
нений иммиграция стала одним из ключевых вопросов ев-
ропейской социально-политической агенды, занимая цен-
тральное место в обсуждениях с 1980-х годов.

Подряд идущие экономические, финансовые и мигра-
ционные кризисы акцентировали внимание на проблеме 
иммиграции как одной из самых актуальных в европейских 
демократиях. В целом, вопросы, связанные с иммиграцией 
и предоставлением убежища, стали фундаментальными для 
общества и сохраняют свой статус ключевых политических 
проблем на европейском континенте, который отличается 
институциональным и демографическим разнообразием.

Мнения об иммиграции можно рассматривать как ком-
плексную и согласованную оценку, отражающую изменения 
в общественных предпочтениях или обобщенных мнениях 
касательно воздействия иммиграции на различные группы 
населения. При этом такое понимание устойчиво к изме-
нениям времени и контекста, что позволяет проводить как 
сравнительные, так и долгосрочные исследования.

В целом эмпирические результаты часто разнятся, так 
как взгляды граждан на иммигрантов и миграцию значитель-
но различаются. Не во всех странах происходят одинаковые 
изменения одновременно и в одной и той же степени [3]. 
Это говорит о том, что единый общий тренд по всей Евро-
пе вряд ли полноценно описывает динамику мнений. Это, в 
частности, происходит из-за постоянного, но контекстуально 
различного взаимодействия между мнением о иммиграции 
и иммиграционной политикой. Мы описываем это взаимо-
действие как «иммиграционный термостат» в следующем 
разделе.

В сильно политизированных областях правительства за-
конодатели уделяют внимание желаниям граждан. Гражда-
не, в свою очередь, замечают и реагируют на действия законо-
дателей. В частности, по вопросам иммиграции это означает, 
что иммиграционная политика сигнализирует гражданам 
стать более или менее рестриктивными в своих мнениях, ко-
торые законодатели затем отражают соответственно. Любые 
отклонения от «нормального» расстояния между мнениями 
и политикой со временем корректируются, что приводит к 
постоянному процессу приведения в соответствие мнений 
и политики. Исходя из этого, наше исследование основано 
на оригинальной термостатической модели Wlezien (1995) 
и умной адаптации Jennings (2009) к иммиграции в Велико-
британии для сравнительного описания того, как настройка 
предпочтений и политический ответ объединяются в обла-
сти иммиграции.

Существующие исследования утверждают, что гражда-
не реагируют на изменения в своем социальном, экономи-
ческом и политическом окружении через процесс адаптив-
ной обратной связи. Это означает, что граждане замечают и 
адаптируются к изменениям в политике. У рационального 
населения существует разнообразие индивидуальных пред-
почтений, где некоторые хотят более рестриктивной им-
миграционной политики, чем другие. Среднее значение в 
общем распределении мнений о иммиграции представляет 
собой «идеальное» положение [10]. Таким образом, обще-
ство в целом имеет предпочтение к более жесткой или менее 
жесткой иммиграционной политике. Это предпочтение от-
носительно, так как оно корректируется в ответ на изменения 
в политике. Когда иммиграционная политика выходит за 
рамки «умеренной зоны приемлемости» общества, мнения 
о иммиграции реагируют, требуя возврата к более приемле-
мым уровням. Когда общественность реагирует на иммигра-

ционную политику, иммиграционное настроение содержит 
значимую информацию.

Исходя из термостатической логики, можно предпо-
ложить, что относительные предпочтения общественности 
представляют разницу между желаемыми уровнями поли-
тики и реальными уровнями её реализации. В этом контек-
сте формальное выражение принимает следующий вид:

Rkt =P∗−Pkt,

где индексы k и t относятся к стране и времени соответ-
ственно. Уравнение демонстрирует, что граждане склонны 
к менее ограничительной иммиграционной политике, ког-
да реальная политика оказывается более ограничительной, 
чем идеальная. С другой стороны, когда реальная политика 
менее ограничена, чем желаемая, граждане выражают своё 
желание усилить ограничения. Иными словами, данная мо-
дель утверждает, что мнения о иммиграции изменяются в 
противоположном направлении относительно изменений в 
иммиграционной политике [2].

Одним из основных вызовов при точном измерении 
мнений о иммиграции в их политически эффективном 
смысле (Конверс, 1987) является качественное исследование и 
интерпретация общественного мнения в долгосрочной пер-
спективе. Часто опросы проводятся с ограниченной перио-
дичностью (например, в период выборов) или повторяются в 
течение ограниченного времени (или вообще не проводятся). 
Это несомненно недостаточно, учитывая интерес макрополи-
тических исследований к временным изменениям в ответах 
на повторяющиеся вопросы опросов. В отличие от некото-
рых других вопросов, имеющих долгую историю исследова-
ний (например, социального класса или удовлетворенности 
демократией), большинство международных опросов не 
всегда включали вопросы о «новых» политических вопросах, 
таких как иммиграция, глобализация или европейская инте-
грация [8].

Несмотря на то, что иммиграция остается актуальной 
с начала 1980-х годов, повторяющиеся вопросы в опросах 
все еще ограничены. Есть случаи, когда иммиграция хоро-
шо изучена в национальных опросах, особенно в странах с 
долгой историей иммиграции, таких как Франция, Герма-
ния и Великобритания. Это имеет свои преимущества для 
исследований в рамках одной страны, но остается сложной 
задачей для сравнительного анализа. Например, в то время 
как международные опросы обычно последовательны в сво-
ем дизайне и формулировке вопросов, и, таким образом, 
предполагают эквивалентность значений и показателей для 
теоретических конструктов, это не всегда так для националь-
ных опросов. Они более прагматичны в своем дизайне, часто 
зависят от актуальных вопросов, что приводит к изменению 
формулировок вопросов и вариантов ответов. Это усложняет 
создание последовательных временных рядов, которые были 
бы достаточно длинными, плотными и обширными, чтобы 
охватить более широкое представление о мнениях о имми-
грации. В результате часто используются только ограни-
ченные источники данных (например, Боман и Хьерм, 2016; 
Форд, 2008; Хаттон, 2021), снимки из нескольких источников, 
которые ограничены по времени (например, Семенов и др., 
2006) или данные из коммерческих опросов, но не из высоко-
качественных международных источников (например, Форд 
и др., 2015).

Сравнивая данные, мы должны стремиться к созданию 
композитных показателей насколько это возможно. С учетом 
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этого мы принимаем более всесторонний подход и использу-
ем без прецедента количество вопросов опросов, собранных 
в рамках Проекта Глобального Общественного Мнения, для 
измерения мнений о иммиграции. Выбранные вопросы ка-
саются позиций в отношении иммиграции или иммигран-
тов, отношения к правительственной политике в отношении 
иммиграции, отношения к иммигрантам или другим общим 
ненациональным меньшинствам, экономических или куль-
турных последствий иммиграции, ксенофобии и предвзято-
сти [3]. Из этого широкого выбора мы выделяем те вопросы, 
которые имеют хотя бы два наблюдения в течение анализи-
руемого периода и вычисляем (взвешенные) маргинальные 
показатели, связанные с иммиграцией. В то время как часто-
та вопросов может значительно варьироваться, некоторые 
из более заметных серий вопросов касаются браков с ино-
странцами (Германия, 15), считают ли, что слишком много 
иммигрантов (Франция, 15), продвижение или увольнение 
иностранцев перед местными жителями (Нидерланды, 21) и 
равных шансов для иностранцев и местных жителей (Швей-
цария, 24).

Для каждой страны мы применяем алгоритм диадиче-
ских соотношений для гармонизации информации в сово-
купный показатель мнений о иммиграции (Stimson, 1991). 
Данная методика позволяет нам оценить динамику обще-
ственной поддержки (низкие значения) или противостояния 
(высокие значения) иммиграции и иммигрантам, улавливая 
как направление, так и величину изменений.

Алгоритм диадических соотношений исходит из пред-
положения, что изменение между двумя значениями во 
временном ряде (диадное соотношение) является относи-
тельным показателем мнений о иммиграции со временем. 
Производя такие измерения на каждом этапе времени для 
каждого временного ряда, алгоритм затем оценивает ковари-
ацию между диадными соотношениями каждого элемента. 
Исходя из этой ковариации, он рассчитывает показатели до-
стоверности для разных серий диадных соотношений и ис-
пользует их для оценки наилучшего латентного показателя 
мнений об иммиграции [4].

Затем алгоритм использует эти оценки для вычисле-
ния значений мнения об иммиграции на каждом доступном 
интервале (в нашем случае ежегодно). Дополнительное экс-
поненциальное сглаживание увеличивает точность оценки, 
учитывая возможные ошибки выборки и смещение. Этот 
метод оценки мнений о иммиграции затем повторяется для 
каждой страны в исследовании.

В результате мы получаем 13 страновых показателей 
мнений об иммиграции, содержащих огромное количество 
информации. Несмотря на то, что фактическое количество 
входных рядов различается между странами (от 24 в Австрии 
до 82 в Германии), объединенные показатели мнения о им-
миграции основаны на 2 461 опросных данных. Было уста-
новлено, что одно уникальное измерение, которое мы тео-
ретизируем как мнения о иммиграции, объясняет в среднем 
около 60% дисперсии (собственное значение) в моделях изме-
рения по странам. Доля объясненной дисперсии устойчива к 
используемым вопросам, то есть общая дисперсия остается 
схожей, независимо от того, как мы оцениваем совокупный 
показатель мнений о иммиграции.

Полученные результаты имеют важное значение для по-
литических и социальных решений. Они позволяют лучше 
понимать, как изменения в политике могут повлиять на об-
щественное мнение и каким образом формируются предпо-
чтения граждан в отношении иммиграции. Дальнейшие ис-

следования в этой области могут помочь разработать более 
эффективные стратегии управления иммиграцией и укре-
пить социальную стабильность в разнообразных обществах.
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Выводы: на законодательном уровне необходимо более детально регламентировать порядок установления цены договора 
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Шубный В. С.

Многогранность сферы управления многоквартирным 
домом подтверждает необходимость детальной и комплекс-
ной стратегии развития жилищного законодательства, объе-
диняющей разнообразные формы взаимодействия собствен-
ников общего имущества, чтобы гарантировать жильцам 
благоприятные условия и безопасность. 

Гринькова Н. В. утверждает, что управление многоквар-
тирным домом выходит за рамки простого осуществления 
прав собственности, подчеркивая необходимость комплекс-
ного подхода, соответствующего потребностям и безопасно-
сти жильцов [1, с. 74].

Сконцентрировать внимание необходимо на финанси-
ровании, требующее тщательного учета и разумного рас-
пределения средств на обслуживание и развитие. А также 
на то, что управляющая организация несет ответственность 
за бесперебойную работу коммунальных служб, включая 
водоснабжение, отопление, электричество и чистоту терри-
тории. Хорошо оснащенное управленческое подразделение 

использует разнообразные методы смягчения конфликтов, 
начиная от собраний владельцев до обращения в суд и ар-
битража. Ключевая роль выделяется в обеспечении безопас-
ности жильцов и создании благоприятной среды обитания. 
Для повышения благосостояния граждан необходимо укре-
пить механизмы мониторинга и надзора за управлением 
многоквартирными домами. Общественные советы или ко-
митеты могут сыграть важную роль, обеспечивая участие и 
влияние жителей на решения. Возможности финансирова-
ния, как со стороны государства, так и частной сферы, мог-
ли бы еще больше улучшить содержание и модернизацию 
жилых построек. Стремление к наилучшему управлению 
многоквартирным домом требует комплексной стратегии, 
включающей правовые нормы, социальную поддержку, вза-
имодействие с собственниками и их финансовую осмотри-
тельность. 

Решение проблем качества услуг и финансирования 
вызывает необходимость в программах, поддерживающих 



194

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

энергоэффективность и использование возобновляемых ис-
точников энергии в многоквартирных домах. Аргументиру-
ется это тем, что использование солнечных панелей и инфор-
мационные инициативы по снижению затрат могут стать 
вектором развития отросли. 

Разрешение споров требует сложной правовой базы, 
включающей посредничество, арбитраж и судебное разбира-
тельство. Расширение прав и возможностей жителей через 
общественные советы способствует активному участию и тре-
бует прозрачного распространения информации с помощью 
современных технологий.

Государственная политика, хотя и направлена на со-
кращение монополий, может непреднамеренно помешать 
эффективному принятию решений и оптимизации затрат, 
влияя на удовлетворенность жителей.

Вывод: путь к эффективному управлению многоквар-
тирным домом проложен путем интеграции правовых, со-
циальных и финансовых аспектов. Установление четких 
критериев ценообразования имеет решающее значение для 
предотвращения конфликтов, обеспечения справедливости 
и улучшения общих условий жизни. По мере того, как ори-
ентироваться на этой сложной территории, находит отклик 
призыв к созданию комплексной правовой системы — объ-
единения принципов частного и публичного права, обеспе-
чивающего гармоничный и эффективный ландшафт управ-
ления жилыми домами.

Кроме того, анализ законодательства в области управ-
ления общим имуществом позволяет сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день в Жилищном Кодексе Российской 
Федерации отсутствуют конкретные положения о порядке 
определения цены договора управления общим имуществом 
многоквартирного дома.1 Хотя, цена договора является, од-
ним из его существенных условий Данная проблема допол-
няется тем, что установление цены договора управления 
общим имуществом практически не изучалась в научной ли-
тературе. В теории права существует только общее раскры-
тие понятийного аппарата цены договора. 

Итак, недостаточно развитые установления цены догово-
ра приводит к целому ряду проблем, включая неправильное 
распределение затрат, дефицит открытости и справедливо-
сти цены и возникновению конфликтов между собственни-
ками. 

Вышесказанное подтверждается тем, что цена договора 
имеет крайне глубокую структуру, состоящую не только из: 
содержания общего имущества, управления общим имуще-
ством, управления домом, а также оказания коммунальных 
услуг. Но, и экономического положения собственников. То 
есть, необходимо обеспечить заинтересованные стороны 
возможностью участия в формировании цены договора на 
управление многоквартирным домом. Создание таких усло-
вий не только дадут возможность собственникам формиро-
вать справедливую и разумную цену договора, но уменьшать 
риски установления финансового притеснения интересов 
жильцов. В связи с этим возникает необходимость разработ-
ки механизмов контроля в области образования цены до-
говоров управления общим имуществом многоквартирных 
домов и обеспечения открытого процесса определения сто-
имости коммунальных услуг. Это позволит установить струк-

1	 Жилищный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	№	188-
ФЗ	(ред.	от	24.11.2023)	//	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/	
(дата	обращения:	17.11.2023).

турированные и обоснованные правовые границы ценоо-
бразования, учитывающие заинтересованность всех сторон, 
и справедливое распределение финансовых обязательств 
между собственниками. Так как, формирование надежной 
процедуры определения цены, договора управления общим 
имуществом многоквартирных домов поможет, обеспечит 
более прозрачные отношения между сторонами. Такой под-
ход создал бы равные условия для всех сторон, и позволил бы 
более эффективно управлять многоквартирными домами.

Сложность и масштаб проблем, подтверждается много-
численными жилищными спорами. В Жилищном кодексе 
Российской Федерации договорным конструкциям отводит-
ся особое место в рамках раздела, посвященного управле-
нию многоквартирными домами, как одному из возможных 
вариантов управления. Вышесказанное подтверждает пози-
ции многих авторов, утверждающих, что правила о догово-
ре управления общим имуществом многоквартирного дома, 
закрепленные в Жилищном кодексе Российской Федерации, 
чрезвычайно лаконичны, допускают неоднозначные подходы 
к их толкованию. Кроме того, они не всегда могут быть до-
полнены теоретической базой. Такой специфический право-
вой институт, учитывая его сложность и особую субъектную 
структуру, с трудом вписывается в общие договорные струк-
туры, что еще раз подчеркивает необходимость детального 
регулирования. 

Столь специфический правовой институт, учитывая его 
сложность и особую субъектную структуру, с трудом вписы-
вается в общие договорные конструкции, что еще раз под-
черкивает необходимость детального регулирования.

Проблемы дополняются ситуациями, сложившимися 
на практике, которые можно охарактеризовать следующим 
образом недостаточная разработка детальных и эффектив-
ных механизмов управления многоквартирными.

В целом определение цены договора управления много-
квартирным домом является сложным и многогранным во-
просом, требующим комплексного подхода и учета различ-
ных факторов. Важно создать справедливые и прозрачные 
механизмы определения цены, которые будут учитывать 
интересы всех сторон и обеспечивать качественное обслужи-
вание и управление жилыми домами. Кроме того, анализ 
действующего законодательства и практики, учет мнений 
заинтересованных сторон и выработка рекомендаций по 
установлению четких критериев ценообразования помогут 
создать более эффективную систему управления многоквар-
тирными домами. Также, следует уделять внимание совер-
шенствованию жилищного законодательства в целом в целях 
обеспечения защиты прав граждан и юридических лиц в 
жилищных условиях и необходимо предоставить заинтере-
сованным лицам возможность участвовать в формировании 
цены договора управления многоквартирным домом.
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В статье институт исковой давности исследуется не с точки зрения порядка 
исчисления сроков, а в плоскости его правового содержания и соотношения с институтом 
злоупотребления правом. Назрела необходимость ответить на вопрос, может ли, или должен 
ли суд отказать ответчику в применении срока исковой давности (далее – «сИД») в случае 
злоупотребления им своим правом. В статье проводится анализ судебной практики по отказу 
судом в применении сИД по заявлению ответчика в качестве санкции за злоупотребление 
правом.
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REFUSALTOAPPLYTHESTATUTEOFLIMITATIONSASASANCTIONFORABUSEOFRIGHT

In the article the institute of statute of limitations is investigated not from the point of view of the procedure for calculating the terms, 
but in the plane of its legal content and correlation with the institution of abuse of right. There is a need to answer the question whether 
the court can or have to refuse to apply the statute of limitations (hereinafter referred to as “sID”) to the defendant in case of abuse of his 
right. The article analyzes the judicial practice on the refusal by the court to apply sID at the request of the defendant as a sanction for 
abuse of right.

Keywords: statute of limitations (sID), missed deadline, objection, abuse of right, unfair behavior, judicial protection.

ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Айрапетян Г. В.

Институт исковой давности ограничивает возможность за-
щиты субъективного гражданского права во времени и исклю-
чает возможность бессрочного преследования в отношении от-
ветчика. СИД является разновидностью гражданско-правового 
срока, имеет сложную правовую природу и материально-пра-
вовой характер, поскольку регулируется нормами материаль-
ного права. В соответствии со статьёй 195 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – «ГК РФ») исковой давностью 
признается срок для защиты права по иску лица, право которо-
го нарушено. Истечение СИД является юридическим фактом, 
создающим определённые правовые последствия. При этом 
само истечение СИД без соответствующего заявления ответчи-
ка не исключает возможность судебной защиты права. В данной 
работе под истечением СИД имеется в виду истечение, содер-
жащее в себе волеизъявление ответчика о применении СИД.

Возражение ответчика о пропуске СИД известно нам 
ещё с римского права: оно является самостоятельным воз-
ражением против требования истца («эксцепция»). В древ-
неримском праве цивильные иски, направленные на защиту 
jus civile, не задавнивались, они были actiones perpetuae (веч-
ные иски). Напротив, для многих преторских исков, и для 
всех эдильских исков, была предусмотрена исковая давность, 
поэтому они были actiones temporalis (временные иски, огра-
ниченные во времени). Со временем исковая давность начала 
действовать также в цивильном праве. Уже в 424 г. Импера-
тор Феодосий II постановил общий СИД на срок 30 лет, за 
исключением ряда исков (были также более короткие и уд-
линённые). Данное правило с некоторыми модификациями 
было отражено в Юстиниановском праве и перешло в совре-
менное римское право. В связи с указанными изменениями 
actiones perpetuae стали называться иски, на которых распро-
страняется 30 – летний срок и более, и actiones temporalis – 
остальные иски. По некоторым искам СИД не применялся.

Энгельман И. Е. исковую давность определял как спо-
соб погашения иска вследствие непредъявления его в тече-
ние определённого срока (погасительная давность). Консти-
туционное право лица на судебную защиту обеспечивается 
государственным принуждением до тех пор, пока: 1) не про-
пущен СИД и 2) не заявлено о пропуске СИД. Данный срок, 
можно сказать, является сроком правовой охраны субъектив-
ного гражданского права.

Заявление об истечении СИД существенным образом от-
личается от других возражений ответчика в плоскости дока-
зывания. Возражая о пропуске СИД, ответчик не опровергает 
обстоятельства, указанные истцом в исковом заявлении, а заяв-
ляет об отсутствии возможности судебной защиты охраняемого 
права. Обычно иные возражения ответчика, которые находятся 
в конфликте с доводами истца, закрепляются доказательства-
ми, направленными на опровержение позиции истца.

Право, на восстановление которого направлена реализа-
ция права на судебную защиту, продолжает существовать по 
истечении СИД, а право на судебную защиту аннулируется 
(при условии заявления ответчика о пропуске СИД). Данная 
позиция соответствует логике части 1 статьи 206 ГК РФ, со-
гласно которой, лицо, исполнившее обязанность по истече-
нии СИД, не вправе требовать исполненное обратно. Если бы 
субъективное гражданское право по истечении СИД аннули-
ровалось, то такое исполнение призналось бы неоснователь-
ным обогащением.

Институт СИД устанавливает баланс между принципом 
правовой определённости, обеспечивающим стабильность 
правоотношений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, с одной стороны, и правом на 
судебную защиту, с другой. Он также служит для обеспече-
ния актуальности доказательственной базы существующего 
права и призван повысить эффективность принятия закон-
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ного и обоснованного судебного акта, поощряя оперативное 
предъявление претензий до того, как доказательства станут 
устаревшими или дорогостоящими для предоставления, и 
освобождает активы (если речь идёт об иске имущественного 
характера), которые могут быть обременены в случае предъ-
явления старых претензий.

Аналогично большинству стран с континентальной 
правовой системой, в отечественном законодательстве уста-
новлен стандарт добросовестного поведения участников 
гражданского оборота. Злоупотребление правом является 
одним из видов недобросовестного поведения. Как известно, 
на основании статьи 10 ГК РФ, суд может отказать лицу пол-
ностью либо частично в защите принадлежащего ему права 
с учётом характера и последствий допущенного нарушения. 
В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (да-
лее – ПП ВС РФ № 25) предусмотрена «инструкция» оценки 
действий сторон спора на предмет добросовестности следую-
щим образом: «следует исходить из поведения, ожидаемого 
от любого участника гражданского оборота, учитывающего 
права и законные интересы другой стороны, содействующе-
го ей, в том числе в получении необходимой информации». 
При этом, в отличие от применения СИД, в данном пункте 
отмечается возможность признания судом поведения сторо-
ны недобросовестным ex officio, вне зависимости от заявле-
ния другой стороны. Помимо самого признания, суд также 
вправе применять меры, направленные на защиту прав до-
бросовестной стороны, например, признать условие, которо-
му сторона недобросовестно воспрепятствовала или содей-
ствовала, наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 
157 ГК РФ); указать, что заявление такой стороны о недей-
ствительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 
статьи 166 ГК РФ).

А. Г. Карапетов полагает, что в случае возражения про-
тив иска путём заявления о пропуске СИД, если судом бу-
дет установлено основание для применения статьи 10 ГК РФ, 
то отказ судом в защите права выливается в отказ учитывать 
такое возражение. Следовательно, суд отказывает в защите 
права «заявить возражение». 

Само право на заявление о пропуске СИД имеет ма-
териально-правовую природу, несмотря на то, что оно осу-
ществляется в процессуальной форме. Из этого можно вы-
вести, что возражение о пропуске СИД имеет материальное 
содержание и процессуальную форму. 

В отечественной правоприменительной практике статья 
10 ГК РФ используется как основание для отказа в примене-
нии СИД. Несмотря на то, что такая позиция не получила 
широкого распространения, она также не была «опровергну-
та» высшими судами. 

В процессе исследования было выявлено, что для по-
казательного примера отказа в применении СИД авторы 
в основном ссылаются на постановление Президиума ВАС 
РФ № 17912/09 от 22.11.2011 года по делу № А54-5153/2008/
С16. Президиум ВАС обратил внимание, что поскольку воз-
можность истца обращения с иском появилась только по-
сле восстановления корпоративного контроля, который был 
утрачен в результате недобросовестных действий другого 
участника (ответчика), то отказ в применении СИД является 
обоснованным, «..который по своему смыслу соответствует 
пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса и выступает в на-
стоящем случае как санкция за злоупотребление правами». 
Далее Президиум отмечает, что иной подход противоречил 
бы основным началам и принципам гражданского законода-
тельства.

Постановлением Федерального арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа по делу № А63-420/2005-С2 на основа-
нии статьи 10 ГК РФ ответчику было отказано в применении 
СИД. Суд указывает следующее: «Заявление о применении 

срока исковой давности является одним из способов защи-
ты прав. Следовательно, на него распространяется правило о 
возможности отказа в судебной защите лицу, злоупотребля-
ющему своими правами; если ответчик своими действиями 
препятствовал своевременной подаче иска, суд может отка-
зать в применении срока исковой давности».

В рамках спора по делу № А43-25745/2013 о взыскании 
неосновательного обогащения Президиум ВС РФ своим по-
становлением от 28.09.2016 года по делу № 203-ПЭК16 от-
менил определение Судебной Коллегии по Экономическим 
спорам ВС РФ (далее – «СКЭС ВС РФ»), в котором суд при-
знал заявление ответчика о пропуске СИД как злоупотре-
бление правом. СКЭС ВС РФ упрекнула ответчика за несво-
евременное раскрытие существенной информации, которая 
стало препятствием для своевременного обращения в суд 
истцом. Отменяя судебные акты нижестоящих судов, СКЭС 
ВС РФ указала, что «злоупотребление правом может быть 
вызвано такими действиями лица, в результате которых 
другая сторона не могла реализовать принадлежащие ей 
права». СКЭС ВС РФ определила, что цель санкции в виде 
отказа применения СИД является «не наказание лица, зло-
употребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего 
от этого злоупотребления». СКЭС ВС РФ пришла к выводу, 
что у нижестоящих судов отсутствовали основания для при-
менения СИД, поскольку начало течения СИД было опреде-
лено неправильно. Такой подход «не способствует должной 
защите прав участников гражданского оборота и восстанов-
лению их нарушенных прав». Позиция СКЭС ВС РФ – пал-
ка о двух концах. С одной стороны, нет оснований для при-
менения СИД, поскольку ответчик злоупотребляет своим 
правом, с другой стороны, СИД не истёк, поскольку судами 
неправильно определено начало течения срока. Данное дело 
вместе с надзорной жалобой было передано на рассмотрение 
в Президиум ВС РФ. Судья в определении о передаче ука-
зал, что 1) непредставление ответчиком доказательств (рас-
крытие информации) не влияет на СИД, 2) в рамках спора 
о взыскании убытков истец при новом рассмотрении дела 
не воспользовался своим правом об изменении основания 
иска, а настаивал на возмещение убытков, 3) начало течения 
СИД установлено неправильно, что нарушает единообразие 
в применении и толковании судами норм права об исковой 
давности. Примечательно то, что суд не затрагивал и обходил 
стороной вопрос правомерности отказа в применении СИД 
на основании статьи 10 ГК РФ. Президиум ВС РФ не проявил 
негативного отношения к практике применения статьи 10 ГК 
РФ в целях отказа в применении СИД, а учитывал фактиче-
ские обстоятельства спора и нарушение СКЭС РФ процессу-
альных норм ввиду переоценки выводов нижестоящих судов.

Дальнейшее применение статьи 10 ГК РФ для отклоне-
ния заявления о пропуске СИД отслеживается в рамках дела 
№ А56-40228/2014. Правовая позиция должника содержала 
взаимоисключающие возражения: с одной стороны, долж-
ник отрицал сам факт выдачи займа, с другой стороны - 
представил доказательства, подтверждающие возврат суммы 
займа. Позднее он заявил об истечении СИД. Кредитор зая-
вил о необходимости применения статьи 10 ГК РФ в отноше-
нии должника, поскольку последний сокрыл обстоятельства 
и документы по займовым сделкам. Суд первой инстанции 
пришёл к выводу, что заявление должника о пропуске СИД 
подлежит отклонению, поскольку должником не представ-
лены документы и доказательства, раскрывающие условия 
договоров займа до обращения кредитором в суд, выдача за-
йма и получение денежных средств на свой счёт в ситуации, 
когда должник является единственным участником и гене-
ральным директором кредитора, является злоупотреблени-
ем права. Со ссылкой на постановление Президиума ВАС РФ 
от 22 ноября 2011 г. № 17912/09 по делу № А54-5153/2008 суд 
первой инстанции указал, что в силу статьи 10 ГК РФ СИД не 
применяется в случае заявления недобросовестной стороны 
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спора. Суд также добавил, что СИД не истёк, поскольку заяв-
ление было подано конкурсным управляющим, который не 
является стороной договора займа. Следовательно, суд пер-
вой инстанции, установив наличие злоупотребления правом 
со стороны должника, в качестве санкции отказал в приме-
нении СИД. Суд в качестве отказа не указывает на создание 
препятствий для своевременного обращения в суд (как в вы-
шеуказанных судебных актах), а ссылается на недобросовест-
ность в виде нераскрытия условий договоров займа, получе-
ния денежных средств на свой счёт директором и участником 
общества. Спрашивается, почему суд ссылается на статью 
10 ГК РФ, если приходит к выводу, что СИД не пропущен? 
Если СИД не пропущен, то суд может просто отклонить за-
явление. Полагаю, в связи с неустойчивостью применения 
в правоприменительной практике статьи 10 ГК РФ в целях 
отказа в применении СИД, суд первой инстанции в качестве 
подкрепления позиции о неприменении СИД добавляет до-
полнительный довод о непропуске СИД ввиду подачи иска 
конкурсным управляющим, а не самим должником. Судеб-
ный акт первой инстанции был оставлен без изменений вы-
шестоящими судами. Судом кассационной инстанции было 
добавлено, что должник вначале рассмотрения спора не за-
являл о возврате суммы займа, а только отрицал сам факт вы-
дачи займа и ссылался на пропуск СИД. Суд кассационной 
инстанции квалифицировал действия должника как процес-
суальное злоупотребление и применил принцип эстоппель. 

По вышеуказанному делу необходимо разграничивать 
последствия «процессуального злоупотребления» и «мате-
риального злоупотребления». Последствия процессуального 
злоупотребления – невозможность ссылаться на доказатель-
ства возвращения заёмных средств и, соответственно, исполь-
зование возражения о возврате суммы займа, поскольку из-
начально должник отрицал сам факт выдачи суммы займа. 
Последствия материального злоупотребления – невозмож-
ность возражения со ссылкой на пропуск СИД.

По некоторым судебным актам, хотя и не прямо, но 
косвенно допускается отказ в применении СИД на осно-
вании статьи 10 ГК РФ. Например, постановление Арби-
тражного суда Поволжского округа от 25.12.2019 по делу № 
А49-6629/2012, в котором суд отказал в применении статьи 
10 ГК РФ в целях отклонения возражения о пропуске СИД, 
поскольку нижестоящими судами было установлено, что за-
явителем не допущено злоупотребление правом.

В результате анализа судебной практики можно кон-
статировать, что для отказа в применении СИД необходи-
мо наличие со стороны заявителя такого недобросовестно-
го поведения, в результате которого истец своевременно не 
может обратиться в суд за защитой права. Суды в основном 
ссылаются на постановление Президиума ВАС РФ от 22 ноя-
бря 2011 г. № 17912/09 по делу № А54-5153/2008 и для подкре-
пления своей позиции ссылаются на иные обстоятельства, 
которые свидетельствуют о непропуске СИД. Складывается 
впечатление, что правоприменительная практика оконча-
тельно не определилась с позицией о неприменении СИД на 
основании статьи 10 ГК РФ и заморозила данный вопрос до 
окончательного установления такой возможности вышестоя-
щими судами. 

Судебная практика по отказу в применении СИД долж-
на быть обновлена, должны быть выработаны основания и 
условия для применения статьи 10 ГК РФ, обозначены чёткие 
границы и пределы отказа в применении СИД.

Вместо применения универсального инструмента – ста-
тьи 10 ГК РФ, следовало бы разработать новые правила и ос-
нования для применения статьи 10 ГК РФ, например, путём 
приостановления течения СИД в результате недобросовест-
ных действий ответчика. Институт приостановления позво-
лит не отказать в применении СИД, а установить приоста-
новление СИД в результате недобросовестного поведения 
ответчика, вследствие чего истец, действуя разумно и осмо-

трительно, не смог своевременно обратиться в суд за защи-
той права. Указанные изменения должны быть дополнитель-
но детализированы и истолкованы в судебных актах ВС РФ, 
как, например, это сделано в п. 61 ПП ВС РФ № 25.

Если ответчик умышленно препятствует, либо вводит 
в заблуждение истца, в результате чего СИД формально 
пропускается, то необходимо признать, что СИД был при-
остановлен с момента возникновения обстоятельств, препят-
ствующих предъявлению иска, и был возобновлён с момента 
отпадения, либо устранения этих препятствий. Необходимо 
найти золотую середину между проявлением ответчиком 
злоупотребления правом и проявлением истцом должной 
заботливости и осмотрительности. Одно лишь наличие при-
знаков злоупотребления правом в действиях ответчика не 
должно быть достаточным для приостановления СИД. 

В целях законодательного закрепления возможности 
приостановления СИД до момента устранения препятствий 
либо задержки, возникших в результате недобросовестных 
действий ответчика, необходимо внести изменения в п. 1 ч. 
1. статьи 202 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: 
«Течение срока исковой давности приостанавливается, если 
предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непре-
дотвратимое при данных условиях обстоятельство (непрео-
долимая сила); либо недобросовестные действия ответчика». 
При внесении данных изменений суд не будет отказывать в 
применении СИД, а установит, что СИД не истёк, поскольку 
имело место автоматическое приостановление СИД в резуль-
тате недобросовестных действий ответчика. 

Таким образом, разработка новых правил для примене-
ния статьи 10 ГК РФ на институт исковой давности обеспечит 
единообразие судебной практики и создаст определённость 
в вопросе о влиянии статьи 10 ГК РФ на СИД.
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ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Белясов С. Н.  

Пирогов В. П.

Категория «разумный срок» неразрывно связана с ин-
ститутом процессуальных сроков в гражданском судопро-
изводстве, который регламентирован достаточно большим 
количеством не всегда коррелирующих друг с другом норм. 
Между тем, без четко и однозначно определенных процессу-
альных сроков сложно говорить об обеспечении реализации 
требований о «разумности срока» судебного разбирательства 
и исполнения приговора. 

Рассмотрение соблюдения процессуального срока в ка-
честве гарантии права граждан на справедливое судебное 
разбирательство предполагает проведение исследования, 
прежде всего, базового теоретического понятия, такого как 
«справедливое судебное разбирательство».

Для этого представляется необходимым начать с уясне-
ния понятия и содержания дефиниции «справедливое судеб-
ное разбирательство», прежде всего, в контексте соотноше-
ния с процессуальными сроками, поскольку, забегая вперед, 
следует отметить многоаспектность содержания рассматри-
ваемого принципа и его зависимость от иных (помимо про-
цессуальных сроков) факторов.

Развитие правовых систем в ретроспективном аспек-
те происходило благодаря устремлениям к построению 

более совершенной системы юстиции, способной обеспе-
чить надежную защиту прав и свобод человека. Очевид-
но, что любые достижения в этой области человеческой 
деятельности непосредственно связаны с возможностями 
осуществления справедливого судебного разбиратель-
ства.  

Присоединение к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) по-
служило важным импульсом для государств, чтобы сверить 
национальное право и практику его применения как с поло-
жениями непосредственно Конвенции, так и с требованиями 
практики Европейского суда по правам человека (далее – Ев-
ропейский суд, Суд). 

Идея формулирования в тексте Конвенции положения 
о справедливом судебном разбирательстве была заимство-
вана из текста статьи 10 Всеобщей декларации прав челове-
ка. Европейский суд, отмечая важность требований статьи 
6 Конвенции, особо подчеркивал, что «ключевым прин-
ципом, регулирующим применение статьи 6 Конвенции, 
является справедливость. Право на справедливое разбира-
тельство занимает такое видное место в демократическом 
обществе, что не может быть никакого объяснения для уз-
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кого толкования пункта 1 статьи 6 Конвенции»1. Требова-
ние справедливости предполагает ориентированность всего 
процесса на поддержание этой цели. Вместе с тем оно не 
означает наличия стремления направить действие нацио-
нальных органов на достижение определенного результата, 
а исходит из необходимости присутствия мотивации спра-
ведливости при установлении фактов и применении пра-
ва. Суд неоднократно указывал на субсидиарный характер 
Конвенции и на то, что он не является очередной высшей 
судебной инстанцией для национальных судов, осознавая 
при этом следующее важное обстоятельство: общая защита 
отраженных в Конвенции ценностей зависит от возможно-
сти каждой страны создать такую систему юстиции, кото-
рая была бы способна обеспечить справедливое судебное 
разбирательство.

В определении рассматриваемого права сам Европей-
ский суд приводит обычно два важных аспекта: принцип 
равенства сторон и состязательность процесса2. Следование 
указанным фундаментальным принципам служит поддер-
жанию доверия к судам, признанию легитимности всего 
судебного разбирательства. «Осуществление принципа ра-
венства сторон в процессе не должно ставиться в зависимость 
от ресурсов сторон, и достижение разумного баланса может 
происходить, во-первых, путем постоянного совершенствова-
ния законодательства в направлении выравнивания положе-
ния сторон, во-вторых, за счет развития судебной практики, 
особенно высших судебных инстанций и органов конститу-
ционного правосудия» [1, с. 576]. В то же время представля-
ется, что континентальная модель процесса исторически свя-
зана не только с участием государства, но и его значительной 
ролью в установлении истины, что порой вызывает у лица 
определенную степень недоверия, сомнения в государствен-
ном вмешательстве. 

Минимизации такого восприятия может служить не 
только комплекс законодательных мер, но и признание в 
качестве судебной доктрины достижение правды, сосредото-
ченности суда, относящегося к органам государства, на этой 
общепризнанной ценности. Такую направленность следует 
отличать от требования установления истины, когда-то слу-
жившей в качестве доктрины, но впоследствии раскритико-
ванной как идеологической. 

Справедливость процесса зависит от равного права сто-
рон принимать участие на всех стадиях разбирательства. От 
вовлеченных в гражданское судопроизводство лиц, не явля-
ющихся сторонами правового спора, требуются с учетом 
существующих процессуальных реалий абсолютная беспри-
страстность и независимость. 

Можно сказать, что справедливость складывается в 
ходе всего процесса. Тем не менее важнейшей стадией про-
цесса, в которой рассматриваются и оцениваются представ-
ленные сторонами доказательства, где происходит столкно-
вение аргументов сторон, является судебная. Именно с ней 
связываются надежды на справедливое разбирательство, и 
вместе с ней складывается мнение о состоянии справедли-
вости в целом, а с ним приходит важное для человека чув-
ство уважения и доверия к правосудию. Вот почему стадию 
судебного разбирательства относят к наиболее приемлемой 
демократической арене независимо от формы судопроиз-
водства, где стороны не просто осведомлены о существую-

1	 Постановление	Европейского	суда	по	делу	«А.	В.	против	Слова-
кии»	(A.	B.	v.	Slovakia)	от	4	марта	2003	г.,	жалоба	№	41784/98,	§	
54.	Официальный	сайт	Европейского	Суда	по	Правам	Человека.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://hudoc.echr.coe.
int	(дата	обращения:	07.12.2023).

2	 Постановление	Европейского	суда	по	делу	«Брандштеттер	про-
тив	Австрии»	(Brandstretter	v.	Austria)	от	28	августа	1991	г.	Series	
A.	№	211.	P.	27,	§	66.	Официальный	сайт	Европейского	Суда	по	
Правам	 Человека.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://hudoc.echr.coe.int/	(дата	обращения:	23.11.2023).

щих доказательствах, но и могут участвовать непосредствен-
но в их исследовании.

Примечательно, что в контексте решений Европейского 
суда право на справедливое судебное разбирательство под-
разумевает не минимизацию таких сроков, а их оптими-
зацию. Т.е. сроки судебного разбирательства не только не 
должны быть затянутыми, но и должны обеспечивать воз-
можность подготовки к нему сторон, возможность предо-
ставления или истребования ими доказательств и полно-
ценного их исследования в ходе судебного разбирательства с 
последующей объективной оценкой.

В целом, анализ решений по делам Европейского суда 
позволяет сформулировать следующие элементы принципа 
осуществления судебного разбирательства в разумный срок.

Во-первых, сроки рассмотрения жалобы не должны по-
влечь признание ее неприемлемой.

Во-вторых, «недопустимо предъявление в отношении 
заявителей норм о пропуске срока исковой давности, если 
это совершается на поздней стадии разбирательства, в кото-
ром заявители добросовестно и активно принимали участие 
и лишает их возможности защитить свое право».

В-третьих, не должны наличествовать процессуальные 
барьеры, препятствующие или ограничивающие возмож-
ность обращения в суд.

В-четвертых, недопустим излишний формализм со сто-
роны национальных судов, который приводит к лишению за-
явителей их права на доступ к суду.

В-пятых, требования, связанные с исполнением ранее 
вынесенных судебных актов, не должны ограничивать право 
на доступ к суду. 

В-шестых, нарушают принцип на судебное разбиратель-
ство в разумный срок процедурные нормы, препятствующие 
отдельным субъектам права инициировать судебные разби-
рательства.

Далее, разбирая право на судебное разбирательство 
в разумный срок Европейский суд акцентирует внимание 
на недопустимости задержек в отправлении правосудия, 
если такие задержки могут спровоцировать подрыв авто-
ритета суда и снижение эффективности судопроизвод-
ства.

Процессуальные нормы, регламентирующие граждан-
ское судопроизводство, должны разрабатываться с учетом 
специфики правоприменительной деятельности суда.

По мнению Европейского суда, аккумуляция наруше-
ний со стороны государства составляет практику, несовме-
стимую с положениями Конвенции.

Уделяет внимание Европейский суд и временным рам-
кам разумного срока в контексте права на справедливое су-
дебное разбирательство. Начало течения срока в подавля-
ющем большинстве случаев связывается с возбуждением 
гражданского судопроизводства, либо, в отдельных случаях, 
с момента инициации обязательной административной про-
цедуры досудебного урегулирования спора. Требование о 
разумном сроке распространяется и на урегулирование спо-
ров во внесудебном порядке, если итог такого урегулирова-
ния утверждается судом (например, при использовании ме-
диативных процедур).

Окончание течение срока связывается с окончанием 
производства по делу (включающего в себя и процедуры об-
жалования) и обусловлено принятием итогового решения по 
делу. Поэтому не допускается сужение требования о разум-
ности срока судопроизводства до одной или нескольких ста-
дий гражданского судопроизводства.

При этом, как отмечает Европейский суд, исполнение 
решения суда также включается в период судебного разбира-
тельства. По этой причине исчисляемый срок прекращается 
только эффективностью судебного разбирательства.

При инициации заявителем конституционного судо-
производства, если оно обусловлено необходимостью верно-
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го применения национального права, его срок также засчи-
тывается в срок судебного разбирательства.

При вступлении в дело третьих лиц, течение срока су-
дебного разбирательства продолжается в том случае, если 
данное лицо является правопреемником стороны. 

Европейским судом разработаны критерии оценки 
разумности срока гражданского судопроизводства. Сроки 
в части рассмотрения гражданских дел юрисдикционны-
ми органами расцениваются с учетом индивидуальных ха-
рактеристик гражданского дела, однако, в любом случае во 
внимание принимаются такие факторы как сложность дела, 
специфика тактики заявителя, процессуальной деятельности 
юрисдикционных органов и предмет спора. 

Разъясняя перечисленные критерии, Европейский суд 
отмечает, что в критерий сложности дела входят такие фак-
торы, как многосубъектность на стороне заявителя или ответ-
чика, необходимость истребования доказательств.

Тактика заявителя является допустимой, если он над-
лежащим образом исполняет свои процессуальные обязан-
ности и не злоупотребляет процедурными правами, не затя-
гивает гражданское судопроизводство и принимает меры, от 
него зависящие, к ускорению судопроизводства. Между тем, 
государство не может ссылаться на злоупотребление заяви-
телем процедурными правами как на причину нарушения 
требования о разумности срока судебного разбирательства, 
поскольку национальным законодательством должны быть 
предусмотрены механизмы, препятствующие затягиванию 
гражданского судопроизводства. 

Только задержки, связанные с государством, могут при-
вести к выводу о нарушении требования «разумного срока», 
причем государство несет ответственность за деятельность 
как государственных органов, так и государственных учреж-
дений. Изложенное касается и сроков производства по делу 
экспертизы. В случае, если производство экспертизы суще-
ственно затягивает сроки гражданского судопроизводства, 
ответственность за нарушение права на справедливый суд 
возлагается на суд, в обязанности которого входит обеспече-
ние рассмотрения дела в разумный срок. 

В зоне ответственности государства – участника Конвен-
ции находится обеспечение организации судебной системы 
так, чтобы дела могли быть и были рассмотрены в разум-
ные сроки. Исходя из этого, не является обстоятельством, 
исключающим ответственность государства неравномерная 
нагрузка на судебную систему, и, как следствие, перегрузка 
отдельных ее звеньев. Абсолютно такой же позиции придер-
живается Европейский суд в части случаев, когда длительное 
рассмотрение дела обусловлено частой сменой состава суда. 
Также государство не может быть освобождено от ответ-
ственности за нарушение разумного срока судопроизводства 
в случае совершения со стороны суда излишних действий, 
направленных на проверку психического здоровья заявите-
ля. Отдельно Европейский суд обращает внимание на недо-
пустимость возложения на государство ответственности за 
нарушение срока судопроизводства в случае, если оно было 
обусловлено забастовкой сообщества адвокатов. 

Что касается предмета спора, он не должен обуславли-
вать длительность сроков рассмотрения дела. Напротив, Ев-
ропейский суд прямо указывает на ситуации, в которых дело 
должно быть рассмотрено ускоренно: дела о гражданском 
состоянии и дееспособности, дела об опеке над несовершен-
нолетними, дела об ответственности родителей, трудовые 
споры, (в т.ч. о доступе к профессии и (или) о возможности 
осуществления профессиональной деятельности, о восста-
новлении на работе и т.д.), пенсионные споры. Кроме того, 
обращается внимание государств-участников на необходи-
мость оперативного рассмотрения дел, заявитель по кото-
рым неизлечимо болен, что предопределяет меньшую, по 
сравнению с другими лицами, продолжительность жизни 
заявителя.

Кроме того, по мнению Европейского суда, максималь-
но оптимизировать следует рассмотрение дел об ущербе, 
причиненном насилием сотрудников правоохранительных 
органов по отношению к заявителю; пенсионных дел, если 
пенсия составляет большую часть дохода заявителя; дел о на-
рушении права на образование, а также дел о возмещении 
вреда здоровью в случае, если заявитель старше 65 лет. 

Не считается задержкой увеличение продолжительно-
сти отдельно взятой стадии гражданского судопроизводства 
в случае, если общая длительность судопроизводства соот-
ветствует требованиям о разумном сроке.

Итак, как показало проведенное исследование, 
– в контексте решений Европейского суда право на спра-

ведливое судебное разбирательство подразумевает не мини-
мизацию таких сроков, а их оптимизацию. Т.е. сроки судеб-
ного разбирательства не только не должны быть затянутыми, 
но и должны обеспечивать возможность подготовки к нему 
сторон, возможность предоставления или истребования ими 
доказательств и полноценного их исследования в ходе судеб-
ного разбирательства с последующей объективной оценкой;

– анализ решений по делам Европейского суда позво-
ляет сформулировать следующие элементы принципа осу-
ществления судебного разбирательства в разумный срок: 
сроки рассмотрения жалобы не должны повлечь признание 
ее неприемлемой; применение исковой давности, если это 
совершается на поздней стадии разбирательства, в котором 
заявители добросовестно и активно принимали участие и 
лишает их возможности защитить свое право, недопустимо; 
не должны наличествовать процессуальные барьеры, препят-
ствующие или ограничивающие возможность обращения в 
суд; недопустим излишний формализм со стороны нацио-
нальных судов, который приводит к лишению заявителей их 
права на доступ к суду; требования, связанные с исполнением 
ранее вынесенных судебных актов, не должны ограничивать 
право на доступ к суду; нарушают принцип на судебное раз-
бирательство в разумный срок процедурные нормы, препят-
ствующие отдельным субъектам права инициировать судеб-
ные разбирательства;

- Европейским судом разработаны критерии оценки 
разумности срока гражданского судопроизводства. Сроки в 
части рассмотрения гражданских дел юрисдикционными ор-
ганами расцениваются с учетом индивидуальных характери-
стик гражданского дела, однако, в любом случае во внимание 
принимаются такие факторы как сложность дела, специфика 
тактики заявителя, процессуальной деятельности юрисдик-
ционных органов и предмет спора. 
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Введение.
Институт присяжных заседателей известен еще со вре-

мен Средневековья [1]. Судопроизводство с участием при-
сяжных заседателей широко применялось в Англии и на тер-
ритории стран – бывших британских колоний и доминионов. 
В России же развитие института судопроизводства с участи-
ем присяжных заседателей началось с 1864 года – именно 
тогда был принят знаменитый Устав уголовного судопро-
изводства, регламентировавший участие коллегии присяж-
ных в определенных уголовных делах. С приходом к власти 
большевиков суд присяжных был упразднен, судебные раз-
бирательства с участием присяжных не проводились вплоть 
до распада СССР. В дореволюционный период и в период с 
1993 г. по настоящее время коллегия присяжных заседателей 
привлекалась и привлекается к рассмотрению только уголов-
ных дел. В то же время в Великобритании, США и иных стран 
англо-саксонской системы обеспечена возможность отправ-
ления правосудия с участием жюри присяжных по граждан-

ским делам. На сегодняшний день имеется довольно спорная 
точка зрения, согласно которой российскому законодате-
лю следует позаимствовать зарубежный опыт и дополнить 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции соответствующими нормами об участии присяжных. 

Авторами отмечается, что, исходя из специфики отече-
ственного гражданского процесса, материальных отраслей, 
которые он обслуживает, а также особенностей российской 
правовой культуры и правосознания в целом, отнесение 
слишком широкого спектра дел под юрисдикцию присяж-
ных заседателей является рискованным и необоснованным. 
Неразумное включение в подсудность присяжных большин-
ства дел сведет на нет все плоды профессиональной деятель-
ности судьи, снизит его роль в отправлении правосудия, что, 
в свою очередь, может повлечь обратный эффект – недоверие 
будет уже не к профессиональным судьям, а к самим народ-
ным представителям. Тем не менее, авторы позитивно от-
носятся к самой идее расширения компетенции присяжных 
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путем возложения на них полномочий по рассмотрению 
гражданских дел. Помимо авторов настоящей статьи, ряд 
практикующих юристов, включая и действующих работни-
ков судебной системы, видит перспективу во внедрении при-
сяжных в гражданское судопроизводство. В рамках проведе-
ния научной конференции В. С. Момотовым было высказано 
предложение о включении в российский гражданский про-
цесс института суда присяжных [2]. В научной среде также 
имеется положительный настрой относительно включения 
института суда присяжных в гражданское судопроизводство 
[3]. Представители адвокатского сообщества поддержали 
идею В. С. Момотова о распространении подсудности при-
сяжных на гражданские споры, однако адвокаты выступают 
за постепенное включение их в гражданское правосудие и 
только по несложным делам. Мы также считаем наиболее 
разумным проводить реформу суда присяжных не посред-
ством бездумного рецепирования англо-саксонской модели 
жюри в российское гражданское процессуальное право, а на 
началах разумности и целесообразности, в том числе и пу-
тем отнесения к компетенции присяжных только решения 
конкретных вопросов факта по ограниченной категории дел. 

Анализ подсудности дел присяжным в зарубежных 
странах (на примере Англии, Канады, США).

Прежде чем рассуждать о том, какие дела можно дове-
рить российским народным представителям, обратимся к за-
рубежному законодательству, регламентирующему деятель-
ность жюри присяжных по гражданским спорам.

1. Великобритания. Именно в средневековой Англии 
впервые было установлено право обвиняемого в совершении 
преступления на судопроизводство с участием присяжных. 
Позднее юрисдикция английских жюри была распростране-
на на гражданские дела. Перечень гражданских дел, подсуд-
ных на сегодняшний день коллегии присяжных в Великобри-
тании, чрезвычайно мал и во многом зависит от усмотрения 
судьи. Согласно положениям раздела 69 Акта о высших су-
дах (1981) [4] и раздела 66 Акта об окружных судах (1984) [5], 
жюри присяжных правомочно рассматривать исключитель-
но деликтные споры, а именно по делам, связанным с:

– клеветой, диффамацией;
– незаконным тюремным заключением;
– злонамеренным судебным преследованием;
– мошенничеством.
Закон прямо не предусматривает рассмотрение при-

сяжными дел из договорных споров, споров о неоснователь-
ном обогащении и ряда других типичных гражданских дел, 
вытекающих из имущественных отношений. В указанных ак-
тах содержится оговорка, в силу которой по делам, которые 
законом прямо отнесены к подсудности жюри, присяжные 
могут быть назначены, только если судья придет к выводу, 
что рассматриваемое дело не будет являться, сложным и дли-
тельным [6]. Такое положение дел в гражданском судопроиз-
водстве обусловлено спецификой правовой системы Англии, 
основанной на прецедентных решениях судов. Вердикт при-
сяжных в силу этого может оказать серьезное влияние на рас-
смотрение аналогичных дел судами впоследствии, поэтому 
законодатель очень осторожно отнесся к роли присяжных 
заседателей в цивилистическом процессе. Тем не менее, ан-
глийское законодательство о работе присяжных заседателях 
в гражданском судопроизводстве несколько непоследова-
тельно. Акты 1981 г. и 1984 г., с одной стороны, не позволяют 
жюри участвовать в сложных спорах, а с другой же стороны, 
закон прямо доверяет суду присяжных дела о мошенниче-
стве. Особенности института мошенничества, сложности 
квалификации подобных деяний вызывают трудности у про-
стых обывателей, облеченных полномочиями по отправле-
нию правосудия. Стремительное развитие информационных 
технологий, появление новых, еще неизученных явлений и 
институтов, таких как криптовалюта, блокчейн-технологии 
и т.д., рост числа киберправонарушений и, что самое важ-
ное, разнообразие способов их совершения делают норму, 
гарантирующую право на суд присяжных при рассмотрении 
гражданских исков о мошенничестве, “мертвой”, поскольку 
судьи в большинстве случаев считают подобные дела слиш-
ком сложными для присяжных. В целом же правовое регули-
рование вопросов юрисдикции присяжных в Англии можно 
считать оптимальным и целесообразным: законодатель до-
верил жюри рассматривать те споры, в которых вынесение 
вердикта на основании здравого смысла и жизненного опыта 

поможет установлению формально-юридической истины, и 
при этом минимизируются риски “перекосов”, при которых 
принцип демократизма правосудия мог бы вытеснять прин-
ципы справедливости судопроизводства и профессионализ-
ма судей. Сходная ситуация и в Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии и др.

2. Канада. Правовое регулирование юрисдикции при-
сяжных по гражданским делам содержится в разделе 108 
Акта о Судах 1990 г. Данный закон предусматривает участие 
присяжных только в исследовании вопросов факта и оцен-
ке причиненного ущерба, за исключением случаев прямого 
указания в законе [7]. Запрещено доверять присяжным дела 
о разделе и продаже недвижимости, корпоративные споры, 
дела об ипотеке, договорные и социальные споры. Как прави-
ло, присяжные заседатели рассматривают деликтные споры, 
в том числе дела, связанные с дорожно-транспортными про-
исшествиями, злонамеренным судебным преследованием и 
др., остальные же иски могут рассматриваться судом при-
сяжных, если только суд, разрешающий дело, не придет к вы-
воду о некомпетентности присяжных относительно предме-
та спора. Правовое регулирование работы суда присяжных в 
Канаде весьма сходно с английским. Разница лишь в том, что 
законодательство провинций Канады – субъектов федерации 
– может варьировать цену иска и категории дел, непосред-
ственно подсудных присяжным. В целом, Британия и Канада 
существенно ограничивают в своем законодательстве право 
на суд присяжных по гражданским делам, но такая осторож-
ность, по мнению авторов, является рациональной и умест-
ной, поскольку включение в подсудность слишком сложных 
споров может затруднить разрешение дела и негативно от-
разиться на качестве судебного процесса.

3. Соединенные Штаты Америки (США). Официаль-
но право на суд присяжных по гражданским спорам в США 
обеспечивается Седьмой поправкой к Конституции США 
1787 г., конституциями субъектов (штатов), прецедентной 
практикой. В отличие от Великобритании, американское 
законодательство гарантирует широкие возможности при-
влечения в гражданский процесс присяжных заседателей, 
с учетом позиций судов. К примеру, в решении по делу 
Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc. Верховный Суд 
США отметил, что несмотря на прямое отсутствие в Законе 
об авторских правах 1976 г. гарантий на суд присяжных по 
спорам из интеллектуальной деятельности, такое право сто-
рон вытекает из содержания VII Поправки к Конституции 
США [8]. Если спуститься на уровень субъектов федерации, 
то региональный законодатель также предусматривает зна-
чительное число дел, разрешаемых жюри. Так, Кодекс за-
конов штата Нью-Йорк устанавливает, что в компетенцию 
присяжных входит решение вопросов факта в делах о вы-
бросах и отходах, в иных деликтных спорах, в делах об истре-
бовании движимого имущества (пар. 4101) [9]. В юрисдик-
цию присяжных в США включены договорные и деликтные 
споры, дела о неосновательном обогащении, некоторые се-
мейные и трудовые споры, дела, возникающие из патент-
ных, наследственных, земельных, жилищных, медицинских 
и экологических правоотношений и т.д. Стороны граждан-
ского процесса в США имеют больше возможностей для 
рассмотрения их дела присяжными, по сравнению с Вели-
кобританией, но при этом, по мнению авторов, слишком 
широкие полномочия присяжных в области гражданского 
судопроизводства не всегда способствуют правильному раз-
решению споров, в которых требуются не только и не столь-
ко житейский опыт и здравый смысл, сколько экспертное 
мнение компетентного специалиста, особенно в условиях 
прецедентного характера судебных решений, основанных 
на вердикте жюри. Нередко право на суд присяжных, гаран-
тированное законом, перекрывается судебной практикой 
из-за опасения т. н. “нуллифицирующих вердиктов”, что 
иногда делает бессмысленным и бесполезным включение в 
подсудность присяжных заседателей чрезмерно большого 
числа гражданских дел, не все из которых жюри способно 
адекватно и грамотно разрешить.

Исходя из приведенной информации, в англо-саксон-
ской системе намечается двойственная тенденция: одни го-
сударства не доверяют рассматривать “судьям факта” широ-
кий спектр дел и споров (Англия, Канада и проч.), в то время 
как в США законодатель, наоборот, считает суд присяжных 
по гражданским делам “жизненно важной и устоявшейся 
частью отправления гражданского правосудия в стране” [10].
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Категории гражданских дел, подлежащих отнесе-
нию под юрисдикцию суда присяжных в Российской Фе-
дерации

Авторы полагают, что в условиях системы российского 
материального и процессуального права следует устанавли-
вать промежуточный объем компетенции присяжных, т. е. не 
со столь урезанными полномочиями, как в Великобритании 
и Канаде, но при этом без непродуманного включения в под-
судность чрезмерно большого числа дел, как это происходит 
в США. На начальном этапе существования суда присяжных 
по гражданским делам важно предусмотреть возможность 
обжалования постановлений суда первой инстанции с уча-
стием коллегии присяжных заседателей в случаях несоот-
ветствия выводов суда, изложенных в решении, фактическим 
обстоятельствам гражданского дела, в отличие от норм УПК 
РФ (ст. 389.27 и ст. 389.15), которые в подобных случаях не до-
пускают обжалование приговоров по уголовным делам [11].

Как мы считаем, созыв коллегии присяжных заседателей 
было бы целесообразно проводить по ходатайству любой из 
сторон процесса в следующих категориях гражданских дел, 
предусмотренных ст. 22 ГПК РФ:

а) в семейных спорах, вытекающих только из имуществен-
ных отношений;

б) в некоторых спорах, возникающих из гражданских пра-
воотношений, а именно: по поводу причинения вреда, неос-
новательного обогащения, признания права собственности; 
кроме того, необходимо законодательно закрепить механизм 
определения коллегией присяжных размера компенсации 
морального и репутационного вреда по соответствующим 
делам;

в) в отдельных видах споров, возникающих из трудовых 
отношений, как то: дела о расторжении трудового договора 
и споры, связанные с дискриминацией и признанием трудо-
вых отношений;

г) в делах, возникающих из земельных правоотношений;
д) в экологических спорах о причинении вреда окружа-

ющей среде, в том числе и с участием государственных или 
муниципальных предприятий, крупных компаний, как рос-
сийских, так и зарубежных;

Начнем с семейных споров. Для целей настоящей ра-
боты под таковыми следует понимать, в частности, споры о 
разделе имущества супругов, алиментные споры и иные. В 
законодательстве США предусмотрено право сторон в семей-
ных делах ходатайствовать о формировании жюри присяж-
ных по подобным спорам. В Семейном кодексе РФ определен 
режим совместной собственности супругов (ст. 34), режим 
имущества каждого из супругов (ст. 36), порядок признания 
имущества каждого из супругов их совместной собственно-
стью (ст. 37) и вопросы раздела общего имущества супругов 
(ст. 38), а также порядок взыскания алиментов (раздел V) [12]. 
В ходе рассмотрения дел, которые вытекают из отношений, 
урегулированных вышеуказанными статьями СК РФ, при-
сяжным следует доверять разрешение конкретных вопросов, 
например:

– доказано ли истцом, что спорное имущество было 
приобретено до вступления в брак/в период брака;

– имелись ли у супруга в период брака уважительные 
причины отсутствия самостоятельного дохода;

– доказано ли, что спорное имущество приобретено в 
дар;

– является ли спорное имущество супруга предметом 
роскоши и т. д.

Вопрос об отнесении того или иного имущества к пред-
метам роскоши имеет важное практическое значение. Само 
по себе понятие “предмет роскоши” является оценочным, 
вследствие чего судебная практика не может выработать чет-
ких критериев (в делах о банкротстве нередки случаи, когда, 
например, в одном регионе арбитражный суд включает в 
конкурсную массу жилье, имеющее площадь 81,5 кв. м, как 
роскошное, а в другом субъекте РФ спорное помещение пло-
щадью 119,3 кв. м исключается из конкурсной массы) [13]. В 
какой-то степени участие присяжных в определении крите-
риев роскошности того или иного имущества, в том числе и 
недвижимого, поможет привнести свежий взгляд на разре-
шение назревшей проблемы правоприменительной практи-
ки. 

Кроме этого, в подсудность российских присяжных 
можно включить алиментные споры, в ходе которых кол-
легия могла бы заниматься разрешением вопросов опре-

деления размера твердой денежной суммы, определением 
доказанности фактов, влияющих на размер взыскиваемых 
денежных средств. Но поскольку данные дела затрагивают 
интересы незащищенных слоев общества - несовершеннолет-
них детей и (или) нетрудоспособных членов семьи, то здесь 
следует позаимствовать отдельные способы законодатель-
ного регулирования из англо-саксонской правовой семьи, а 
именно право судьи по своему усмотрению выносить опре-
деление о невозможности рассмотрения данного дела судом 
присяжных в связи с особой сложностью спора или иными 
обстоятельствами, имеющими существенное значение для 
правильного разрешения дела.

Относительно же гражданско-правовых, экологиче-
ских и земельных споров авторы полагают целесообраз-
ным установить в качестве споров, подсудным присяжным 
заседателям, дела об обязательствах из причинения вреда (ст. 
ст. 1064 – 1101 ГК РФ), из неосновательного обогащения в сфе-
ре коммунальных услуг, споры об установления сервитута. 
При этом в число деликтных споров, подлежащих рассмо-
трению коллегией присяжных заседателей, важно включить 
дела о причинении морального вреда, а также дела о причи-
нении вреда окружающей среде, в том числе и действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, крупных субъектов предпринима-
тельства, а также дела о возмещении вреда, причиненного 
земельными правонарушениями (ст. 76 ЗК РФ). Отнесение 
к подсудности суда присяжных экологических споров с уча-
стием государственных и муниципальных органов и (или) 
подведомственных им организаций и представителей круп-
ного бизнеса может стать еще одним шагом на пути к укре-
плению независимости судебной системы, поскольку спец-
ифика института судопроизводства с участием присяжных 
заседателей строится на том, что первичное решение (вер-
дикт) выносится именно народными представителями, а за-
тем их мнение закрепляется решением профессионального 
судьи, который не может произвольно вынести постановле-
ние, противоречащее вердикту. Однако если говорить о том, 
кого считать крупным субъектом предпринимательской дея-
тельности, наиболее разумно будет исходить из следующих 
критериев: а) размер уставного капитала юридического лица 
(по мнению авторов, он должен составлять не менее 5 млн 
рублей); б) количество филиалов и (или) представительств 
(указанные структурные подразделения должны быть распо-
ложены не менее чем в 1/2 всех субъектов РФ).

Помимо этого, в компетенцию присяжных важно вклю-
чить полномочие по определению размера компенсации за 
причинение вреда. Исходя из зарубежного опыта и пред-
ложений отечественных практикующих юристов, этот шаг 
будет иметь большое значение для функционирования су-
дебной системы, существенно позволит более полноценно 
реализовать принцип демократизации правосудия, а так-
же в какой-то степени увеличит шансы на получение более 
адекватной и справедливой компенсации за страдания фи-
зического и морально-нравственного характера. Российская 
судебная практика имеет тенденцию снижения размера тре-
бований истца, в судебных решениях нет единой позиции 
относительно критериев оценки глубины нравственных стра-
даний, которые бы более или менее справедливо и разумно 
повлияли на размер выплачиваемой компенсации. Возмож-
но, позиция авторов в дальнейшем вызовет споры, но мы по-
лагаем, что представители от народа должны в той или иной 
мере помогать профессиональному судье в части имуще-
ственной оценки нанесенного гражданину морального вреда, 
тем более, как выяснилось ранее, канадское и американское 
процессуально-правовое регулирование уже позволяет при-
сяжным заседателям осуществлять подобные “оценочные” 
полномочия.

Авторы склонны считать, что присяжным заседателям 
стоит доверять рассмотрение дел по искам о признании пра-
ва собственности в силу приобретательной давности (в том 
числе о признании права собственности на земельный уча-
сток), а также по спорам, вытекающим из негаторных исков. 
В первом случае, жюри могло бы оценивать доказательства 
и иные факты, подтверждающие добросовестность, откры-
тость и непрерывность владения лицом, не являющимся 
собственником, недвижимым имуществом. Что же касается 
дел по негаторным требованиям, то следует отметить, что 
по своему характеру они не всегда являются сложными, хотя 
такие иски вытекают из собственно гражданских, земельных 
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и жилищных правоотношений. Так как в подобных правоот-
ношениях участвовали и участвуют многие граждане, соот-
ветственно, их участие в качестве присяжных заседателей не 
создаст ситуацию “дилетантского” правоприменения, кото-
рое может свести на нет усилия профессиональных юристов, 
участвующих в деле. Именно в таких делах иногда нужно по-
лагаться на опыт, логику и здравый смысл, что порой помо-
гает привнести что-то новое в правоприменение.

Если же говорить о спорах, возникающих из неоснова-
тельного обогащения, то здесь следует отметить, что такая ка-
тегория дел может включать в себя как относительно неслож-
ные споры (например, в сфере коммунальных услуг), так и 
дела, для рассмотрения которых нужно профессиональное 
заключение специалистов, экспертное мнение. Следователь-
но, в нормах ГПК РФ о подсудности присяжных необходимо 
прямо включить споры о неосновательном обогащении с той 
оговоркой, что судья в данных делах уполномочен оценить 
реальную возможность быстрого и правильного разрешения 
дела коллегией присяжных заседателей, как это происходит 
в странах англо-саксонской системы.

Говоря о трудовых спорах, авторы в очередной раз 
подчеркивают, что суд присяжных по делам, возникающим 
из трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, от-
ношений, будет излишеством в силу многообразия право-
вых механизмов разрешения споров между работниками и 
работодателями. Тем не менее, даже в трудовом праве суще-
ствуют определенные проблемы, для разрешения которых 
правоприменительные органы еще не выработали единого 
подхода. В частности, это проблемы, связанные с незакон-
ным расторжением трудового договора. Так, п. 1 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ в качестве основания увольнения по 
инициативе работодателя предусматривает сокращение чис-
ленности или штата работников. На практике работодатели 
нередко используют этот инструмент в целях избавиться от 
конкретных работников или в дискриминационных целях. 
Определение мотивов и характера сокращения численности 
или штата работников является нелегкой задачей для судьи. 
Хотя судебная практика складывается в основном в пользу 
работников, по отдельным вопросам у судов возникают про-
блемы, в частности, сопряженные с выявлением фиктивного 
характера сокращения. Судебные акты говорят о противо-
речивости подходов в правоприменении. Так, одни суды де-
лают акцент только на соблюдении процедуры сокращения, 
другие же суды, напротив, детально изучают все фактические 
обстоятельства и объективность причин сокращения (эконо-
мические, технические, организационные факторы и проч.) 
[14]. Привлечение к рассмотрению дел по искам о признании 
сокращения незаконным присяжных заседателей, которыми 
могут быть как действующие или бывшие работники, так 
и работодатели, сможет обеспечить оценку всех значимых 
обстоятельств дела, а не только формально-процедурных 
аспектов.

Относительно же дел о дискриминации авторы хотят 
отметить, что законодательный опыт отнесения к подсудно-
сти жюри присяжных споров уже имеется в американском 
трудовом и процессуальном праве. Подобный подход не 
будет вредным для российского правового регулирования. 
Согласно конституционным положениям, народ России яв-
ляется многонациональным. Требования законодательства 
о присяжных заседателях не допускают ограничения прав 
по признаку национальности, пола, расы, вероисповедания 
и т. д. Аналогичный принцип действует и в трудовом пра-
ве (ст. ст. 2, 3 ТК РФ). Рассмотрение присяжными заседате-
лями вопросов доказанности дискриминации не будет влечь 
каких-бы то ни было перекосов в судебной практике: напро-
тив, в составе коллегии присяжных могут быть люди разного 
пола, национальности, религиозной и социальной принад-
лежности, политических убеждений, которые так или ина-
че взаимодействуют между собой, совместно оценивая все 
обстоятельства спора и согласованно решая вопросы, имею-
щие значение для разрешения дела. Это повысит объектив-
ность при вынесении судебных постановлений, в том числе 
позволит законопослушным работодателям защититься от 
действий недобросовестных работников, которые пытаются 
обвинить ответчика в дискриминации.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следую-
щим выводам.

Во-первых, сама по себе идея суда присяжных в граждан-
ском судопроизводстве не только не вредна, но и в определен-

ной степени полезна, что подтверждается опытом зарубеж-
ных стран, а также мнением отечественных исследователей 
и практикующих юристов. Во-вторых, любое заимствование, 
особенно в области правового регулирования, всегда должно 
быть разумным и целесообразным. В-третьих, нужна “под-
гонка” института суда присяжных под российские реалии, в 
рамках которых функционирует отечественное правосудие 
по гражданским делам. И только тогда рецепция англо-сак-
сонской модели суда присяжных в цивилистическом процес-
се сама по себе будет адекватной и существенно повысит ка-
чество и независимость правосудия в Российской Федерации.
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Денисова Ю. В.

Семейные отношения являются институтом, которые 
находится под защитой самого государства. Само законода-
тельство ставит в приоритет, что семья – ячейка общества, 
которая построена на взаимных чувствах любви, уважения, 
взаимопомощи, защиты друг друга от чужих и несения от-
ветственности перед друг другом в данных отношениях1. 
Не допускается вмешательство третьих лиц в отношения 
внутри семьи в произвольном волеизъявлении. Любое вме-
шательство во внутренние семейные разборки, могут быть 
осуществлены для защиты интересов членов семьи, только 
государственными органами власти, в том числе за права 
детей несут отдельную также ответственность органы опеки 
и попечительства, комиссии по делам несовершеннолет-
них, Уполномоченный по правам ребенка и т.д., их действия 
предусмотрены на законодательном уровне и закреплены за-
конодательством Российской Федерации.

 Принятие Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (далее – ФЗ 
о медиации (посредничестве)), стало началом развития при-
мирительной процедуры на законодательном уровне Рос-
сийской Федерации [2]. 

С 2011 года предлагают семейные споры и конфликты 
регулировать с помощью процедуры медиации, как альтер-
нативный способ решения проблем. 

Медиация (решение конфликта или спора с помощью 
посредника) – это способ решения какой-либо проблемы 
при помощи человека, который выступает в виде медиатора 
(посредника), на добровольном единогласном согласии обо-
их сторон для достижения ими мирного решения проблемы. 

1	 Медиация.	Перс	ональный	 сайт.	 –	 [Электронный	ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	http://intermediation.narod.ru/index	/0-10	(дата	об-
ращения:	15.11.2023).

Сам медиатор является независимым физическим лицом. 
Его привлекают стороны конфликта для мирного решения 
споров и конфликтов.

Целью исследования являлось изучение причины рас-
пада брачных отношений, нахождение способа урегулирова-
ния брачных отношений после нарастающих конфликтов, а 
также найти ответ на вопрос: можно ли с помощью медиа-
ции решить семейный конфликт?! Предметом исследования 
при этом был бы сам способ оптимизации процедуры, кото-
рая определялась бы конфликтующими для урегулирования 
спора или конфликта.

В семейных конфликтах всегда есть стороны, которые 
связаны близкородственными и дальне родственными связя-
ми, но чаще всего встречаются конфликты в отношении:

– супруг (муж) – супруга (жена);
– ребенок (дети) – мать;
– ребенок (дети) – отец;
– ребенок (дети) – родители [4].
Самым важным в решении бракоразводных процессов, 

сохранение стабильности в отношении между родителем и 
ребенком (детьми), чтобы проблемы родителей не переходи-
ли в виде озлобленности, отчуждения и т.д. к детям от роди-
телей. 

Авторы отмечают: «Чаще всего семейная медиация 
нужна при расставании или разводе пары для того, что-
бы помочь ей сохранить свой статус родителей и отделить 
совместное выполнение парой своих родительских обя-
занностей от эмоций, связанных с прекращением их вза-
имоотношений в качестве партнеров. Медиация помогает 
родителям сфокусироваться на индивидуальных потреб-
ностях и чувствах их детей и выработать схему, по которой 
будут строиться их отношения с детьми в дальнейшем» [3], 
[4]. В связи с чем, процедура медиации была бы успешным 
решением и применением в области решения конфликтов 
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между супругами при разводе с минимальным влиянием 
на психологическом уровне на детей при процессе разво-
да.

Возникает вопрос, почему же процедура медиации не 
столь эффективно используется в решении семейных кон-
фликтов, если это положительно сказывается на самих отно-
шениях людей, семей, детей и иных родственников?!

Согласно обзору судебной статистики дела, возникаю-
щие из семейных отношений, составили 202,7 тыс., или 7,3 %, 
в структуре общего числа оконченных производством граж-
данских дел (в 2018 году – 184,1 тыс. дел, или 6,4%). В струк-
туре дел этой категории 22,5 % составляют дела о лишении 
родительских прав – 45,7 тыс. дел, (в 2018 году – 45,8 тыс. дел, 
или 24,9 %); об ограничении родительских прав – 7,9 тыс., или 
3,9 % (в 2018 году – 7,5 тыс., или 4,1%); о восстановлении в ро-
дительских правах – 2,9 тыс., или 1,4 % (в 2018 году – 2,9 тыс., 
или 1,6%); споры, связанные с воспитанием детей – 30,4 тыс., 
или 15 % (в 2018 году – 28,7 тыс., или 15,6 %); споры о разделе 
совместно нажитого имущества между супругами составили 
37,9 тыс., или 18,7 % от всех оконченных дел по спорам, воз-
никающим из семейных отношений (в 2018 году – 36,4 тыс., 
или 19,7 %)2. 

Ученые, психологи, юристы и медиаторы в целом в сво-
их научных публикациях описывают преимущественно ме-
диативный процесс в виде этапов:

1) Презентация сторон, при которой каждая конфлик-
тующая сторона высказывают свое видение конфликтной 
ситуации. При первом этапе взаимодействие происходит 
только между конфликтующими сторонами и медиатором. 
Конфликтующие стороны на первом этапе не пересекаются.

2) Формирование вопросов для последующего обсужде-
ния.

3) Затем происходит взаимодействие медиатора с каж-
дой из конфликтующих сторон для последующей проработ-
ки предложений по устранению конфликтной ситуации.

4) На завершающем этапе формируется соглашение 
между конфликтующими сторонами и завершение самого 
процесса.

Необходимо отметить, что при проведении процеду-
ры медиации, конфликтующие стороны не сталкиваются с 
серьезной «бумажной волокитой» и «временной петлей» на 
начальных этапах, не вступают в острый конфликт с самого 
начала, что в свою очередь имеет ряд преимуществ: 

1. Меньше времени затрачивается на процедуру реше-
ния конфликта или спора, чем на судебные или судебное раз-
бирательство.

2. Решение конфликта данным путем приносит поло-
жительное завершение проблемы для обоих сторон. 

3. Конфликт или спор решаются на доверительных и 
уважительных тонах и отношениях.

4. Возможно, но не точно, даже восстановление или со-
хранение отношений, если будут найдены причины и про-
блемы, т.к. этот процесс носит в себе психологический тре-
нинг.

5. Гарантия конфиденциальности. 
6. Приобретается навык и опыт регулирования кон-

фликтных споров и ситуаций. Их урегулирование мирным 
путем.

2	 Обзоры	судебной	статистики	–	Верховный	суд	Российской	Феде-
рации.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://vsrf.ru/
documents/statistics/?year=2019	(дата	обращения:	15.11.2023).

На основании проведенных исследований и практиче-
ской работы в данной области были выявлены следующие 
проблемы:

1. Неосведомленность населения, для которого введена 
возможность альтернативного урегулирования конфликта, о 
возможностях медиации, правилах применения медиации и 
дальнейшего применения выводов медиации.

2. Невозможность повсеместного применения медиа-
ции при разрешении семейных конфликтов ввиду психоло-
гических особенностей ряда населения, наличие враждебной 
настроенности между супругами и взаимной мести. В след-
ствии нарастающего конфликта между родителями, находя-
щимися в спорных ситуациях, страдают дети, которые стано-
вятся разменной монетой конфликтующих сторон.

3. Поверхностный подход судейского сообщества при 
рассмотрении дел, связанных с семейными спорами между 
супругами, невозможность отойти от общих правил при рас-
смотрении дела.

В Концепцию государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года3, внедрены 
задачи по пропаганде семейного благополучия и традици-
онных семейных ценностей, укрепление института брака, со-
кращение числа разводов, в первую очередь разводов супру-
гов, имеющих несовершеннолетних детей, рождений детей 
вне брака.

Также необходимо учитывать, что услуги медиатора 
или иного специалиста должны оплачиваться достойно на 
уровне, так как знания, умения и применение своего опыта и 
навыков очень ценный и весомый ресурс. Одним из нюансов 
также остается указанного выше проекта закона, как и откуда 
будет поступать финансирование на оплату услуг медиатора. 
Необходимо отметить, на сайтах медиаторов и их услуг из-
учая расценки, можно понять, что в опредленных ситуаци-
ях, услуги посредника в семейных конфликтах будет слиш-
ком дорогостоящей и семьи на грани развода и финансовых 
конфликтов просто не смогут себе позволить данные услуги. 
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что необходимо 
создать кризисный центр, который можно будет финансиро-
вать из средств государства, инвестиционных фондов, благо-
творительных фондов по поддержке семей и детей и иных 
частных инвесторов, которые будут заинтересованы в сохра-
нении семей Российской Федерации и благополучия детей в 
будущем для гармонизации семейный отношений в супру-
жеских парах, которыми они могли доверительно воспользо-
ваться с целью разобраться в конфликте не доводя конфликт 
до грани развода.

Возвращаясь к тому, что семейные конфликты необхо-
димо разрешать на стадии их появления. Для этого необхо-
дима, в первую очередь,  осознанность действий участников 
конфликта, безусловно, беспристрастность и ответственность 
медиатора или иного специалиста с опытом семейного быта. 
Кроме того, необходимо предусмотреть финансовую под-
держку со стороны государства при рассмотрении и урегу-
лировании семейных конфликтов.  Что же касается самой 
кандатуры медиатора или иного специалиста так называе-
мого кризисного центра, то она должна устанавливаться не-
зависимыми в исходе дела государственными органами, к 

3	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	25	августа	2014	г.	№	1618-р	
«Об	 утверждении	Концепции	 государственной	 семейной	поли-
тики	в	РФ	на	период	до	2025	г.».	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://base.garant.ru/70727660/	(дата	обращения:	
14.11.2023).
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примеру, органами опеки и попечительства или органами 
записи актов гражданского состояния. Также необходимо ут-
вердить возрастной ценз и семейный статус медиатора, так 
как только при наличии своего опыта можно разрешить кон-
фликт других сторон. Ведь при семейных конфликтах затра-
гиваются интересы детей в первую очередь и, определенно, 
в полной семье с счастливыми родителями, детям было бы 
гораздо лучше. 

В данной статье внимание акцентируется на необходи-
мости создания кризисных центров для семейных пар, где 
они могли бы получить компетентную психологическую по-
мощь при возникающих между ними конфликтах с разъяс-
нениями о возможных последствиях тех или иных поступках 
как для них самих, так и для их несовершеннолетних детей, 
так как у детей после развода и манипуляций родителей мо-
гут быть психологические травмы. 

Проводить разъяснительные мероприятия или консуль-
тации населению о возможностях медиации, вести актив-
ную работа с населением по раннему выявлению кризисных 
проблем в части семейных конфликтов. На государственном 
уровне оказывать поддержку населению при угрозах распада 
семей – ячеек общества (психологическая помощь, помощь 
при выявлении случаев домашнего насилия, абьюзерства, ти-
рании и т.д.). Необходимо выстраивать доверительные отно-
шения между государственными органами и их совместной 
работой (суды, органы опеки и попечительства и т.д.) с на-
селением. Работу всех органов власти необходимо наладить 
между собой, если нет слаженной работы в органах власти, 
то невозможно помочь и гражданам Российской Федерации.

Исходя из вышеописанного пункта, необходимо выстро-
ить алгоритм работы с семейными парами, которые находят-
ся в состоянии конфликта. Это поможет выявить источник 
возникновения конфликта в семье и составить план работы 
или схемы решения конфликта для дальнейшего его устра-
нения. Источниками конфликта в семьях и вообще между 
родными людьми, чаще всего становятся азартные игры, раз-
ные виды зависимостей, финансовое благополучие, а также 
самое распространенное: потеря одной из составляющей – 
взаимоуважение, доверие, поддержка, чувство защищенно-
сти и стабильности.

Судебные дела с семейными спорами, необходимо ква-
лифицировать в отдельную категорию и разбирать их еще 
более детально, чем в настоящее время. Рассмотрение таких 
дел предоставить судьям, которые будут работать в более 
узко специализированном направлении с соответствующей 
квалификацией. Судьям необходимо будет пройти дополни-
тельное обучение в области психологии и социальной рабо-
ты, чтобы правильно понимать ситуации в отношении семьи 
и детей. Обязательным пунктом улучшения и совершенство-
вания работы судей является расширение круга полномочий 
судей при назначении экспертиз для более широкого и каче-
ственного рассмотрения дел. Распределение расходов по экс-
пертизе вести на более широком уровне, не передавать экс-
пертизу сторонам конфликта, а создать единый резервный 
экспертный состав (центр, офис, лабораторию), который 
сможет проводить необходимые исследования, проверки и 
т.д. через уплату гражданами государственной пошлины.

При исследовании текущего вопроса применялась ра-
бота из жизни людей, в семьях которых были выявлены 
конфликты, споры и проблемы, которые довели семьи до 
бракоразводного состояния в разной степени. Также на прак-
тике были использованы знания в области юриспруденции, 
психологии и медиации, как раз то, что необходимо для вы-

шеуказанного кризисного центра. На протяжении трех лет 
трудовой (практической) деятельности удалось выстроить 
гармоничные взаимоотношения семи парам, что достига-
лось путем нахождения причины возникновения споров и 
конфликтов с последующим доведением найденной при-
чины конфликта и споров до минимума. Три пары прошли 
процесс бракоразводного состояния без конфликта, после 
нахождения и устранения причины их конфликта и при 
этом супруги остались в хороших отношениях, что также по-
ложительно отобразилось на их общении с детьми.  

В настоящее время процедура медиации была бы мето-
дом для профилактики конфликтов в обществе, что привело 
бы к снижению напряжения в социальной среде у населения, 
а также способствовало бы развитию позитивной культуры 
при решении конфликтов и развитию коммуникативных ка-
честв в людях.
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статья посвящена всестороннему анализу института миграции. В статье детально исследовано содержание указанного 
института, определена сущность эмиграции, иммиграции, содержание понятия «беженец», на основе анализа статистических 
данных сделаны выводы о современном состоянии миграционных процессов в Российской федерации, в том числе, 
происходящих на рынке труда, осуществлен анализ значения трудовых миграционных процессов для социально-экономического 
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The article is devoted to a comprehensive analysis of the migration institute. The article examines in detail the content of this institu-
tion, defines the essence of emigration, immigration, the content of the concept of “refugee”, based on the analysis of statistical data, 
conclusions are drawn about the current state of migration processes in the Russian Federation, including those occurring in the labor 
market, analyzes the importance of labor migration processes for the socio-economic development of the host country.
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Миграция с давних времен стала неотъемлемым эле-
ментом мировых процессов (социальных, экономических, 
политических и пр.). Практически все ключевые современ-
ные процессы сопровождаются массовым перемещением на-
селения с одной территории на другую. Причинами такого 
перемещения могут выступать различные факторы: полити-
ческие, религиозные, климатические, социальные и иные. Но 
один признак является неизменным – смена места прожива-
ния.

На сегодняшний день явление миграции можно рас-
сматривать с двух ключевых позиций: как благо для государ-
ства, на территорию которого прибывают мигранты, и как 
фактор, способный дестабилизировать внутриполитическую 
ситуацию. Если рассматривать институт миграции с первой 
позиции, становится очевидным, что благодаря миграци-
онным процессам, государство, принимающее мигрантов, 
«обогащается» демографически, появляется новая рабочая 
сила, которая способна заполнить пустоты на рынке труда 
(в основном в сфере выполнения работ, предоставления ус-
луг). Кроме того, государство в лице мигрантов обретает и 
определенное количество высококвалифицированных спе-
циалистов, что, безусловно, благотворно влияет на развитие 
экономики принимающей стороны, а также рост научно-тех-
нического прогресса. Миграция с позиции дестабилизирую-
щего фактора рассматривается как массовое перемещение 
определенной общности людей, объединенных единой ре-
лигией, традициями, обычаями, которые могут быть чужды 
как для населения принимающей страны, так и для правово-
го устройства самого государства. На этой почве возникают 
расовые, межэтнические конфликты, которые могут деста-
билизировать работу государственных органов, приводят, 
как правило, к массовым беспорядкам, росту преступности, 
а также напряженности в обществе. И примеров такому не-
гативному проявлению миграционных процессов масса. 
На сегодняшний день ситуация с мигрантами накаляется с 
каждым днем по всему миру. Учащаются столкновения ми-
грантов с полицией, растет количество преступлений, участ-
никами которых становятся мигранты, участились случаи 
массовых протестов и пр. Особенно, это касается тех стран, 
где наибольшее количество мигрантов (США, Германия, Рос-
сия, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Канада 
и пр.). Количество мигрантов в этих странах исчисляется 
миллионами.  

Следует отметить, что миграцию можно рассматривать 
и с точки зрения мощного базиса для формирования миро-
вого хозяйства. В странах, где наблюдается нехватка рабочей 
силы в определенных сферах хозяйствования, приток ми-
грантов способен решить эту проблему. 

Что касается содержания термина «миграция», то на 
сегодняшний день в законодательстве Российской Феде-
рации отсутствует легальное определение указанного по-
нятия, а в научных кругах существует достаточно много 
точек зрения по поводу его трактовки. Рассмотрим основ-
ные из них, для определения сущности указанного поня-
тия и явления миграции в целом. Традиционно миграцию 
рассматривают с позиции «мобильности, подвижности», 
«движения, передвижения, перераспределения» [1, с. 38]. 
Колесов Д. В., Бондырева С. К. миграцию характеризуют 
с позиции «естественной мобильности человека», одной 
из причин миграции называют «их стремление попасть в 
среду, в которой лучше, полноценнее можно реализовать 
потребности жизни в более благоприятных для этого ус-
ловиях» [1, с. 38]. Однако, вынуждены частично не согла-
ситься с указанной позицией, поскольку факт миграции 
не всегда обусловлен стремлением человека попасть в бо-
лее благоприятные условия. В некоторых случаях человек 
вынужден эмигрировать (например, военный конфликт в 
стране его проживания, неблагоприятное состояние окру-
жающей среды и пр.). Миграция, на наш взгляд, обладает 
следующими признаками: всегда связана с перемещением 
физических лиц с места проживания; перемещение может 
быть, как добровольным, так и вынужденным, временным 
или постоянным; внутри государства или за его пределы. 
Понятие «миграция» тесно связано с такими понятиями 
как: эмигранты, иммигранты и беженцы. Если под эми-
грантом понимается человек, который покинул терри-
торию своей страны, то иммигрантом считается человек, 
который въезжает на территорию другого государства для 
постоянного или временного проживания. 

Что касается понятия беженец, то оно обозначает чело-
века, вынужденно покидающего свою страну по негативным 
причинам (опасается за свою жизнь, преследуется по поли-
тическим, расовым и иным мотивам), лишенного возможно-
сти воспользоваться защитными механизмами своей страны 
(вынужденно или по собственным мотивам). Так, по данным 
ООН количество беженцев к концу 2022 года составило 108,4 
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млн человек, что на 19,1 млн больше, чем в 2021 году1. Рост 
количества беженцев обусловлен, прежде всего, происходя-
щими военными конфликтами. Так, в результате военного 
конфликта в Судане число беженцев к маю 2023 года составит 
110 млн человек. Безусловно, на рост статистики повлияла и 
специальная военная операция на Украине. На конец 2022 
года число беженцев увеличилось до 5,7 млн человек (в 2021 
году эта цифра составляла 27,3 тыс.). В результате военного 
конфликта в секторе Газа вынужденно покинули свои дома 
более 1,5 млн человек. Статистика по беженцам в результате 
указанного конфликта постоянно корректируется. В ноябре 
2023 года ООН опубликовало новую статистику, согласно ко-
торой в результате военного конфликта сектор Газа покину-
ло 2 млн человек2.

Как отмечалось выше, миграция происходит по раз-
личным причинам. Более детально коснемся миграционных 
процессов рабочей силы, т.е. трудовой миграции. Согласно 
статистике, в 2022 году на территорию Российской федера-
ции прибыло 3,47 млн граждан других государств с целью 
трудоустройства. Этот показатель вырос на треть по сравне-
нию с 2021 годом. При этом, львиную долю из общего ко-
личества трудовых мигрантов, прибывших на территорию 
Российской Федерации, составляют граждане из Узбекистана 
(приток вырос на 377,7 тыс. человек или на 35,1 % по сравне-
нию с предыдущим годом). В целом большинство трудовых 
мигрантов приезжают на территорию нашей страны из таких 
государств, как: Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Вьетнам, 
Молдова, Турция, Туркмения, Китай. Следует отметить, что 
в связи с обострившейся политической обстановкой в мире 
сократились миграционные потоки на территорию России 
из таких стран, как: Армения, Украина, Сербия, Германия, 
Франция, Италия, США, Чехия, Австрия, Нидерланды3. 

На миграционный учет в 2022 году встало 11,8 млн че-
ловек. Если взять показатели распределения регистраций 
трудовых мигрантов по регионам России, то наиболее при-
влекательными для них стали: Москва (25,6 %), Московская 
область (15,1 %), Санкт-Петербург и Ленинградская область 
(12,8 %), Краснодарский край (2,7 %), Иркутская область (2,3 
%), Свердловская область (2,2 %), Амурская область и При-
морский край (1,8 %), Татарстан (1,6 %), Красноярский край 
(1,5 %), остальные регионы (32,4 %)4.

Следует отметить, что для миграционных потоков ра-
бочей силы характерны периоды спада и всплеска. Это яв-
ляется закономерностью, поскольку на потоки трудовой 
миграции оказывают воздействие любые процессы, которые 
происходят в каждой конкретной стране, в мире в целом. 
Так, например, в разгар пандемии миграционная активность 
вынужденно затухла, поскольку большинством стран были 
введены ограничения, в том числе, относительно въезда и 
выезда. Возникновения военного конфликта на территории 
государства неизбежно влечет отток из страны рабочей силы, 
ее перемещение на территорию других государств. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что уровень трудовой 
миграции может стать своего рода показателем стабильно-
сти, уровня развития той или иной страны либо наоборот.

Трудовые мигранты, прибывая на территорию страны, 
не только занимают невостребованные ниши на рынке труда, 
но и составляют конкуренцию гражданам государства. Боль-
шую часть трудовых мигрантов составляют «рабочие, заня-
тые на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных 
и ремонтно-строительных работах, а также неквалифициро-
ванные рабочие» [2]. Населению принимающей страны до-
статочно тяжело конкурировать с трудовыми мигрантами, 
прежде всего, по причине дешевизны рабочей силы, что ра-
ботодателю более выгоднее.

Если рассматривать трудовую миграцию с призмы от-
рицательного явления для страны, то можно выделить сле-

1	 Новости	ООН.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
news.un.org/ru/stori/2023/06/1441962.

2	 Газу	с	начала	войны	покинуло	2	млн	человек.	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://RuNews24.

3	 Приток	трудовых	мигрантов	в	Россию	в	2022	году	вырос	на	треть.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://finexpertiza.ru/
press-service/researches/2023/pritok-trud-migrant-2022/.

4	 Приток	трудовых	мигрантов	в	Россию	в	2022	году	вырос	на	треть.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://finexpertiza.ru/
press-service/researches/2023/pritok-trud-migrant-2022/.

дующие проблемы, с которыми приходится столкнуться 
принимающей стране: отток капитала; безработица среди 
местного населения; приток неквалифицированной рабочей 
силы; замедление процесса подготовки собственных трудо-
вых резервов; сокрытие налогов. Помимо экономических 
причин, можно выделить также и другие: формирование 
замкнутых этнических групп, что способствует нарастанию 
напряженности в обществе, рост недовольства местного на-
селения; криминализация определенной части мигрантов; 
отток высококвалифицированных специалистов из страны, 
где они получили образование.

Таким образом, государственная миграционная полити-
ка должна выстраиваться таким образом, чтобы снизить от-
рицательный эффект от трудовых миграционных процессов 
в пользу социально-экономического развития России. Она 
должна быть ориентирована на повышение уровня жизни 
граждан собственной страны. Это позволит в определенной 
степени снизить градус напряженности между трудовыми 
мигрантами и населением. 

На сегодняшний день миграционная политика наше-
го государства строится на принципах, заложенных в Указе 
Президента РФ от 1 октября 2018 г. № 622 «О Концепции го-
сударственной миграционной политики Российской Федера-
ции на 2019 - 2025 годы». Данная Концепция определила не 
только основные принципы государственной миграционной 
политики, но и цели, задачи и основные ее направления.

Однако на сегодняшний день одним из основных про-
блемных вопросов, который остается до конца не решенным, 
является контроль за передвижением трудовых мигрантов 
по территории страны после их въезда. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» прибытие гражданина 
другого государства фиксируется при въезде на территорию 
Российской Федерации должностным лицом пограничного 
органа федеральной службы безопасности. В миграционной 
карте ставится отметка о въезде и выезде данного лица5. Од-
нако такая процедура не позволяет быстро и эффективно от-
слеживать его перемещение по территории страны. И хотя 
законодательством предусмотрено проведение проверок по 
месту пребывания такого лица, а также по месту его трудо-
устройства, такие проверки не всегда оказываются результа-
тивными.

Поэтому сегодня необходимо разработать эффектив-
ный механизм контроля за передвижением иностранных 
граждан по территории Российской Федерации. Например, 
посредством создания единой базы данных, которая будет со-
держать информацию о въезде конкретного гражданина на 
территорию России, его выезде и в которую будет стекаться 
вся возможная информация о его передвижении по стране 
(фиксация использования банковской карты, привлечение 
к ответственности, обращение за медицинской помощью и 
пр.). Вся эта информация позволит отследить, а самое глав-
ное, проконтролировать перемещение иностранного граж-
данина.
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

Процессы развития налоговой системы, в частности совер-
шенствования нормативно-правовой базы и создание механиз-
мов регулирования в данной сфере обусловливает необходи-
мость углубленного изучения сущности определенных аспектов 
налогообложения.

Акцизное налогообложение представляет собой сложный 
механизм, при использовании которого государство получает 
доходы и осуществляет регулирование рынком. В настоящее 
время акцизы являются важным инструментом налогообло-
жения, при использовании которого возникают противоречия, 
требующие эффективного разрешения.

Одной из основных проблем в сфере налогообложения яв-
ляется проблема определения и установления ставок акцизов. 
При осуществлении этих функций необходимо проводить ана-
лиз множества факторов, таких как цена товара и спрос на него, 
его влияние на здоровье или окружающую среду. Установление 
высоких ставок подакцизных товаров может привести к исполь-
зованию различных схем уклонения от уплат акцизов, к сокры-
тию товаров от налогообложения, т. е. к незаконному обороту 
подакцизных товаров, вследствие чего возникают потери для со-
ответствующего бюджета государства. 

По решению данной проблемы в 2023 году реализовались 
некоторые законодательные меры. Так, с 1 сентября 2023 года 
вступил в силу федеральный закон от 13 июня 2023 года № 203-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей 
продукции и сырья для их производства»1, положения которо-
го направлены на сокращение объемов нелегального производ-
ства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а 
также федеральный закон № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»2. Ре-

1	 Федеральный	 закон	 «О	 государственном	 регулировании	 про-
изводства	 и	 оборота	 табачных	 изделий,	 табачной	 продукции,	
никотинсодержащей	продукции	и	 сырья	для	их	производства»	
от	13	июня	2023	года	№	203-ФЗ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_449350/	(дата	обращения:	12.11.2023).

2	 Федеральный	 закон	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 за-
конодательные	 ак	ты	Российской	Федерации»	 от	 28.06.2022	№	
204-ФЗ	(последняя	редакция).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 СПС	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_420321/	(дата	обращения:	12.11.2023).

ализация предписаний дан-
ных законов обеспечит не 
только поступление акцизов 
в бюджет, но и направление 
денежных средств, полу-
чаемых нелегальными про-
изводителями от продажи 
табачной и никотинсодер-
жащей продукции, в легальное поле, что будет способствовать 
увеличению доходности добросовестных участников рынка. 

В качестве еще одной меры по противодействию незакон-
ного оборота такой продукции выступает ужесточение ответ-
ственности за совершение правонарушений в данной области. В 
связи с этим принят закон № 310855-8 «О внесении изменений в 
статью 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации»3, пред-
усматривающий с 1 апреля 2024 года уголовную ответственность 
за производство, закупку, поставку, хранение табачных изделий, 
табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья 
для их производства без соответствующей лицензии.

Таким образом, установление высоких ставок акцизов 
способствует уклонению от уплаты налогов и росту теневого 
бизнеса, что определяет важность совершенствования законо-
дательного регулирования в данной сфере и установления при-
влекательных налоговых ставок по акцизам, что может привлечь 
нарушителей выйти из тени для уплаты соответствующих нало-
гов на основании закона.

Одним из ключевых вопросов является перечень подакциз-
ных товаров, предусмотренный статьей 181 Налогового кодекса 
РФ4, который характеризуется крайней негибкостью. Сложно-
сти возникают, в частности, при ввозе и вывозе облагаемых това-
ров в нашу страну при осуществлении таможенного контроля за 
их перемещением и оборотом. Несмотря на то, что Налоговый 

3	 Федеральный	закон	«О	внесении	изменений	в	статьи	171.3	и	322	
Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	и	Уголовно-процес-
суальный	кодекс	Российской	Федерации»	от	31.07.2023	№	390-
ФЗ	 (последняя	 редакция).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 СПС	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_453248/	(дата	обращения:	12.11.2023).

4	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 вторая)	 от	
05.08.2000	№	117-ФЗ	(ред.	от	27.11.2018)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	
с	12.12.2018)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	№	31.	–	Ст.	181.
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Кодекс устанавливает перечень подакцизных товаров, при его 
применении в практической деятельности возникают неодно-
значные ситуации, связанные с алкогольной продукцией, спир-
тосодержащей дезифинфицирующей продукцией и т.д. 

Так, в таможенной практике встречаются ситуации, когда 
коллекционные вина и коньяки декларируются как одинаковый 
товар.

Проблемы, связанные с применением перечня подакциз-
ных товаров, обусловлены недостаточно проработанным зако-
нодательством, регулирующим отнесение того или иного това-
ра к подакцизным. 

Возможным выходом из этой ситуации является расши-
рение перечня подакцизных товаров, путем внесения измене-
ний в статью 181 Налогового Кодекса РФ с указанием на товары 
внешнеэкономической деятельности. Эти группы товаров име-
ют спорные вопросы из-за особенностей их регистрации. Акту-
альность маркировки таких подакцизных товаров обусловлена 
необходимостью проверки качества, законности производства и 
ввоза на территорию РФ. 

Можно предположить, что решение этой проблемы воз-
можно путем продвижения и развития цифровизации как в 
области таможенного контроля, так и в области налогового кон-
троля за подакцизными товарами, в частности посредством соз-
дания единого цифрового пространства, которое позволяло бы 
распознавать соответствующие товары, в целях минимизации 
временных затрат. 

В современных условиях наиболее важной является про-
блема обложения акцизами табачной и алкогольной продук-
ции, поскольку данные товары представляют собой наиболь-
шую актуальность в рамках системы подакцизных товаров. 

Объем продаж этих товаров соответствует масштабам не-
легального рынка и значительное количество денежных средств 
остаётся вне поля зрения государства. Основная проблема за-
ключается в том, что отсутствует должный эффективный кон-
троль за оборотом данных товарных позиций. Следует выделить 
два возможных пути разрешения сложившейся проблемной си-
туации. Во-первых, ужесточение контроля за производством ал-
когольных напитков и табачных изделий. В данном случае сущ-
ность этого контроля заключается непосредственно в проверке 
соответствия данных товаров требованиям, установленным на 
законодательном уровне. 

Во-вторых, эффективным при таких обстоятельствах будет 
усиление контроля за дистирбуцией упомянутых подакцизных 
товаров. 

Для того, чтобы урегулировать отношения в области кон-
троля за производством алкогольных товарных позиций, сле-
дует модернизировать нормативно-правовое регулирование в 
сфере уголовной ответственности. 

Употребление алкогольных напитков оказывает пагубное 
воздействие на такие категории, как жизнь, здоровье человека, 
укрепление и сохранение которых является безусловным при-
оритетом для государства. 

Следовательно, применение мер уголовной ответственно-
сти за совершение правонарушения, вследствие которого нане-
сен тяжкий вред здоровью гражданина или причинена смерть 
его жизни, ввиду потребления данных напитков ненадлежащего 
качества, способствует решению одной из главных задач госу-
дарства – сокращение нелегального сектора экономики, путем 
формирования действенного и эффективного механизма кон-
троля в этой области. 

Несмотря на перечисленные проблемы, акцизное налогоо-
бложение является эффективным элементом государственного 
управления, поскольку оно не только обеспечивает пополнение 
государственного бюджета, но и способствует снижению упо-
требления тех товаров, которые оказывают отрицательное влия-
ние на здоровье граждан.

Нововведением в области акцизного налогообложения явля-
ется разработка введения акциза на калорийные безалкогольные 
газированные напитки. В целях ограничения употребления таких 
товаров и пополнения государственного бюджета за счет доходов, 
получаемых в результате введения акциза на эту продукцию, Ми-
нистерством здравоохранения РФ было инициировано включе-
ние данных товарных позиций в перечень подакцизных товаров. 

В соответствии с «Основными направлениями бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» [2], утвержденными Министерством 
Финансов РФ, намечен комплекс мероприятий, направленных на 
борьбу с сахарным диабетом. Реализация данных мероприятий 
будет осуществляться за счет денежных сумм, полученных от вве-
дения акциза на безалкогольные газированные напитки. 

Соответственно, внесение таких изменений обусловлено в 
том числе необходимостью снижения уровня чрезмерного по-

требления сахара гражданами и переходом на рациональное, 
здоровое потребление. 

Тем не менее, в результате введения акциза на безалкоголь-
ные газированные напитки, производители данных товарных 
позиций включают в их состав сахарозаменители – компоненты, 
оказывающие негативное влияние на организм человека, в том 
числе увеличивающие вероятность заболевания онкологией. 

Экспертами Всемирной Организации Здравоохранения 
было проведено исследование и вынесено заключение, в котором 
оценивались риски заболевания раком, вследствие употребле-
ния газированных напитков, содержащих в качестве компонента 
сахарозаменители. 

В настоящее время также разрабатывается проект закона, 
который предусматривает переход на «цифровой акциз». Об-
суждения введения «цифрового акциза» обусловлены необходи-
мостью маркировки табачных и никотиносодержащих товаров. 

В часть вторую НК РФ предлагается внести изменения, 
предусматривающие применение учетно-контрольных специ-
альных марок для идентификации табачной и подакцизной ни-
котинсодержащей продукции в связи с необходимостью отмены 
«бумажной маркировки».

Под учетно-контрольными специальными марками пони-
маются исключающие возможность их подделки и повторного 
использования средства идентификации, наносимые на упаков-
ку табачной и никотинсодержащей продукции.

Согласно разъяснению разработчиков проекта данная мера 
позволит сохранить полномочия таможенных органов по адми-
нистрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран-
членов ЕАЭС указанных товаров, а также обеспечит возмож-
ность контроля за правильностью определения налоговой базы 
по акцизам в отношении такой продукции. Предполагается, что 
закон вступит в силу с 1 марта 2024 года [1].

Необходимость применения «цифровой маркировки» вы-
звана тем, что в настоящее время большинство продаж подак-
цизных товаров осуществляется посредством использования 
методов незаконной торговли подакцизными товарами, т. е. без 
соблюдения надлежащего фискального учета и, соответственно, 
потребители, приобретая такие товарные позиции, не обладают 
информацией о характере используемых злоумышленниками 
методов, и, несмотря на отсутствие информированности, они 
не подлежат привлечению к юридической ответственности, в 
результате чего у них формируется нигилистическое поведение, 
оказывающее влияние на уровень налоговой культуры.

Перспективы введения цифрового акциза связаны и с тем, 
что он дает возможность снизить количество заменителей под-
линных подакцизных товаров, например, суррогатов алкоголь-
ной продукции, газированных напитков и т.д., а также обеспечит 
возможность сохранить объемы производства подакцизных то-
варов легальным производителям при значительном снижении 
их потребления.

В заключение можно сделать вывод, что налоговое законо-
дательство в современных условиях активно развивается, прохо-
дит многочисленные этапы совершенствования и для решения 
основных проблем и наиболее эффективного использования ак-
цизного налогообложения необходимо совершенствование пра-
вового регулирования в области осуществления контроля за обо-
ротом подакцизных товаров и внедрение цифровизации в этом 
направлении, а также систематизации перечня подакцизных 
товаров. Несомненно, акцизное налогообложение в наибольшей 
мере способствует осуществлению фискальной функции, одна-
ко следует подчеркнуть, что для того, чтобы обеспечить баланс 
между социальными и экономическими интересами государ-
ства необходимо найти золотую середину, при которой доходы 
от акцизов будут поступать в государство, а незаконный оборот 
подакцизных товаров снизится.
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Экономика является неотъемлемым и важнейшим 
элементом развития любого государства. Нарушение по-
рядка нормального функционирования экономических 
отношений наносит вред обществу, государству и его 
дальнейшему развитию. За период своего развития сфера 
страхования стала не только одним из наиболее значимых 
сегментов экономики, но и приобрела важное социальное 
значение [4, с. 171]. По большей части состояние сферы 
страхования, обеспечение прав субъектов таких право-
отношений обусловлено социальной политикой, прово-
димой со стороны государства. Именно поэтому анализ 
состояния преступности в сфере страхования, учет детер-
минант такой преступности и эффективности мер проти-
водействия имеют существенное значение для общества и 
государства. 

На сегодняшний день нормы Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) содержат в себе широ-
кий перечень экономических преступлений, к категории ко-
торых также относятся преступления в сфере страхования1. 
Обращаясь к доктринальным источникам, отметим, что в 
науке выделяются следующие группы преступлений в сфере 
страхования [1]:

– Преступления, которые совершаются страхователями, 
застрахованными лицами, а также выгодоприобретателями;

– Преступления, которые совершаются должностными 
лицами страховых организаций в сфере страхования;

– Преступления, которые совершаются руководителями 
страховых организаций.

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	//	
Собрание	законодательства	РФ.	–	17.06.1996.	–	№	25.	–	Ст.	2954.

Данная классификация, представленная Р. Н. Боров-
ских, предполагает разделение преступлений в сфере стра-
хования на группы по признаку субъекта преступления. Та-
кой подход в науке встречается чаще всего. Представляется 
наиболее обоснованным рассмотреть систему преступности 
в сфере страхования более широко и выразить ее следующим 
образом:

1. Непосредственно преступления в сфере страхования, 
которые включают в себя следующие подгруппы:

– Преступления в сфере страхования, совершаемые 
страхователями, выгодоприобретателями (такая группа 
включает в себя следующие составы, предусмотренные в УК 
РФ – Мошенничество в сфере страхования, которое квалифи-
цируется в зависимости от размера причиненного ущерба по 
статьям 159 и 159.5 УК РФ; Мошенничество при получении 
выплат, которое квалифицируется по ст. 159.2 УК РФ; причи-
нение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в 
случае, если такое деяние осуществлено в сфере страхования, 
что квалифицируется по ст. 165 УК РФ);

– Преступления в сфере страхования, которые совер-
шаются страховыми посредниками, а также должностными 
лицами страховых организаций (квалификация таких дея-
ний также будет ограничиваться мошенническими состава-
ми, а также возможно применение положений ст. 160 УК РФ 
«Присвоение и растрата»);

– Преступления в сфере страхования, которые совер-
шаются руководителями страховых организаций (в данном 
случае составы, которые применяются для квалификации, 
могут быть определены более широко, так как руководители 
организаций в сфере страхования помимо прочего могут со-
вершать и налоговые преступления путем сокрытия доходов; 
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также к такой группе преступлений будут относиться уже 
упомянутые составы мошенничества, а также присвоения и 
растраты).

2. Сопутствующие преступления в сфере страхования, 
которые затрагивают иную группу общественных отноше-
ний и предполагают иной непосредственный объект пре-
ступного посягательства, в частности, группа коррупционных 
преступлений, легализация денежных средств, полученных 
преступных путем, а также преступления, связанные с под-
делкой документов, их уничтожения (например, статьи 325 
УК РФ и 327 УК РФ).

Однако в доктринальных источниках и правоприме-
нении понятие «преступность в сфере страхования» ото-
ждествляется все же с закрепленными в нормах УК РФ со-
ставами мошенничества2. А следовательно, квалификация 
преступлений в сфере страхования будет осуществляться 
либо по основному составу мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
либо по специальному составу, определяющему мошенни-
чество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). Обращаясь к 
специальному составу, необходимо отметить, что согласно 
действующим уголовно-правовым нормам, мошенничество 
в сфере страхования представляет собой «хищение чужого 
имущества путем обмана относительно наступления стра-
хового случая, размера страхового возмещения, которое 
подлежит выплате в соответствии с законом или договором, 
заключенным между страхователем и страховщиком»3. При 
этом, Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» более детально раскрывает объективную сто-
рону таких преступлений, в частности устанавливается, что 
мошенничество в сфере страхования может быть соверше-
но путем: предоставления заведомо ложных сведений, инс-
ценировка страхового случая, предоставление документов, 
которые свидетельствуют о завышенном ущербе, получен-
ном в результате страхового случая4. Таким образом, можно 
сказать о том, что преступления в сфере страхования пред-
ставляют собой определенную последовательность действий 
субъекта преступления. Важно отметить, что сами условия 
договора страхования предполагают возможность получе-
ния страховой выплаты при наступлении страхового случая 
(страхового события)5. Соответственно, когда речь идет о со-
вершении преступления в сфере страхования, в частности, 
получения страховых выплат, субъект преступления должен 
либо искусственно создать условия наступления страхового 
случая, либо использовать подложные документы, которые 
завышают размер ущерба, причиненного объекту страхова-
ния в результате наступления страхового случая. Наиболее 
распространенным являются случаи, когда мошенничество 
в сфере страхования определяется корыстным умыслом еще 
до заключения договора страхования со страховой организа-

2	 Ответственность	за	совершение	преступлений	в	сфере	страхового	
дела.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://гувд.48.
мвд.рф/news/item/15344526/	(дата	обращения:	06.05.2023).

3	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
//	Собрание	законодательства	РФ.	–	17.06.1996.	–	№	25.	–	Ст.	2954.

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	30.11.2017	№	48	
(ред.	от	15.12.2022)	«О	судебной	практике	по	делам	о	мошенниче-
стве,	присвоении	и	растрате».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс».	 https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_283918/?ysclid=lhj9fovgaj670204772	
(дата	обращения:	07.05.2023).

5	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 вторая)	 от	
26.01.1996	№	14-ФЗ	//	Российская	газета.	–	№	23.	–	06.02.1996.	–	
№	24.

цией. Однако такой умысел может возникнуть и уже после 
заключения договора.

Представляется, что сужение понятия преступности 
в сфере страхования не является обоснованным подходом. 
Это подтверждается тем фактом, что само понятие «пре-
ступность» носит более широкий характер и предполагает 
выделение составов преступлений, совершаемых в конкрет-
ной сфере деятельности (например, экономическая преступ-
ность, киберпреступность, преступность в сфере страхования 
и др.), или же обладающих общими признаками (например, 
организованная преступность, преступность несовершенно-
летних, корыстная преступность и др.). 

Квалификация преступлений в сфере страхования осу-
ществляется по «экономическим статьям». Согласно данным 
МВД РФ за 2022 год, в России сохраняются высокие показате-
ли экономической преступности, а также отмечается высо-
кий уровень латентности совершаемых преступлений в эко-
номической сфере6. Такие статистические данные включают 
в себя также и преступления, совершаемые в сфере страхо-
вания. Высокие показатели статистики позволяют сказать о 
необходимости исследования детерминант преступности в 
сфере страхования.

Детерминанты представляют собой совокупность ус-
ловий и причин различного характера, которые влияют на 
распространение того или иного вида преступности. В науч-
ных источниках содержится большое количество подходов к 
классификации детерминант преступности, в частности, вы-
деляются следующие группы факторов – экономические, по-
литические, организационные, правовые, социальные и дру-
гие [3 с. 48]. В контексте рассмотрения преступности в сфере 
страхования необходимо выделить следующую группу усло-
вий, влияющих на показатели преступности:

1. Для большинства экономических преступлений, со-
вершаемых с корыстной целью, основной детерминантой вы-
ступают экономические факторы. В данном случае речь идет 
не только о конкретном материальном положении субъекта 
преступления, но и общих экономико-правовых тенденциях 
развития государства, в частности, стабильность экономи-
ки, результативность и эффективность социально-экономи-
ческой политики, снижение реальных доходов населения. 
Именно эти факторы определяют стремление потенциаль-
ного преступника к получению преступных доходов, в част-
ности путем совершения мошеннических действий в сфере 
страхования;

2. Правовые факторы, которые связаны с эффективно-
стью мер государственно-правовой защиты той или иной 
группы общественных отношений. В частности, к правовым 
мерам относятся особенности конструирования составов 
преступлений, особенности санкций, а также наличие за-
фиксированных мер профилактики и противодействия пре-
ступности;

3. Психологические факторы, определяющие особенно-
сти восприятия преступных действий как со стороны субъек-
та преступления, так и с точки зрения виктимологии;

4. Идеологические и социальные факторы, которые 
определяют отношение общества к совершаемым противо-
правным действиям. В частности, именно отношение обще-

6	 Краткая	 характеристика	 состояния	 преступности	 в	 Российской	
Федерации	за	январь	–	декабрь	2022	года.	–	 [Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://мвд.рф/reports/item/35396677/?
ysclid=lhj873o7b1823163536	(дата	обращения:	06.05.2023).
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ства к совершаемым преступлениям характеризует высокую 
латентность экономической преступности;

5. Организационные, которые характеризуют особенно-
сти взаимодействия органов расследования, а также профес-
сиональные, технические и иные навыки, необходимые для 
раскрытия преступлений.

В контексте анализа детерминант преступности в сфере 
страхования необходимо согласиться с позицией Е. С. Кузь-
ко, которая говорит о том, что основная причина преступно-
сти в сфере страхования – это экономические факторы, кото-
рые, во-первых, определяют общее напряжённое состояние 
экономики в стране, а во-вторых, определяют корыстный 
мотив преступника [3, с. 51]. Однако видится необходимым 
также указать на то, что в качестве существенных и основных 
условий развития преступности в сфере страхования так-
же выступают правовые факторы (сложности квалифика-
ции преступлений, недостатки в конструировании составов 
преступлений, а также отсутствие системы профилактики 
и противодействия преступлениям, совершаемым в сфере 
страхования).

На сегодняшний день ключевой тенденцией являют-
ся способы и меры противодействия преступности в сфере 
страхования. На сегодняшний день развитие преступности 
в сфере страхования становится угрозой для существования 
и нормального функционирования страхового рынка в Рос-
сии [2, с. 16]. Именно это определяет необходимость созда-
ния комплексной и эффективной системы профилактики и 
противодействия преступности в сфере страхования.

Ввиду того, что согласно авторской позиции, преступ-
ность в сфере страхования представляет собой широкий пе-
речень составов преступлений, не ограничивающихся соста-
вами мошенничества, видится возможным разделение мер 
противодействия и профилактики на две группы:

– Общие меры противодействия, которые могут быть 
применимы для всех видов экономических преступлений;

– Специальные меры противодействия, которые будут 
направлены на предупреждение преступных действий непо-
средственно в сфере страхования.

Общие меры должны быть выражены в конкретных дей-
ствиях государства и государственных органов. В частности, 
должны быть реализованы мероприятия по стабилизации 
экономики, повышению реального дохода населения, повы-
шению эффективности деятельности правоохранительных 
органов, а также формированию необходимой норматив-
но-правовой основы для регулирования отношений в сфере 
страхования.

Специальные меры противодействия должны быть ре-
ализованы посредством проведения разъяснений, работы со 
страховыми компаниями и гражданами о последствиях со-
вершения преступлений в сфере страхования. Безусловно, на 
сегодняшний день крупные страховые компании имеют соб-
ственную систему безопасности, что также выступает мерой 
противодействия рассматриваемому виду преступности. Бо-
лее того, страховые компании находятся во взаимодействии с 
правоохранительными органами, что позволяет минимизи-
ровать случаи получения страхователем страховых выплат в 
отношении одного и того же страхового случая. Помимо это-
го, осуществляется постоянное информационное взаимодей-
ствие между правоохранительными органами и страховыми 
компаниями.

Представляется, что специальные меры противодей-
ствия и профилактики могут быть дополнены конкретными 
информационно-аналитическими мероприятиями, а также 

разработкой стандартов для обеспечения внутренней без-
опасности страховых компаний.

В заключение необходимо отметить, что преступность в 
сфере страхования имеет важное значение для обеспечения 
стабильного экономического развития государства, так как 
такой вид преступности нарушает нормальное функциони-
рование экономических отношений, затрагивая не только 
интересы страховых компаний, но и общества в целом вви-
ду того, что сама сфера страхования носит явный социаль-
но-ориентированный характер. По причине того, что эконо-
мическая преступность занимает весомое место в статистике 
совершенных преступлений в Российской Федерации, видит-
ся необходимым участникам страховых правоотношений, 
правоохранительным органам уделять больше внимания 
именно системе противодействия и предупреждения пре-
ступности.
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Согласно данным ФНС, количество жалоб налогоплатель-
щиков в России остается на стабильно высоком уровне. Анало-
гичная тенденция наблюдается и в судебной системе по разре-
шению налоговых споров. Урегулирование налоговых споров 
является важным условием для налогообложения, так как меха-
низм обжалования закреплен в налоговом законодательстве, а 
право на административный и судебный пересмотр защищает 
интересы налогоплательщиков.

Судебная система нашей страны испытывает большую на-
грузку и логичным является вопрос о необходимости оптимиза-
ции характера и количества налоговых дел, которые рассматри-
ваются судами. Рассматривая мировой опыт решения налоговых 
споров, мы пришли к выводу что большинство развитых стран 
пытаются решить налоговый спор в досудебном порядке. Нами 
будет рассмотрен опыт двух стран, у которых на наш взгляд, 
сформировалась совершенная система досудебного и судебного 
решения налоговых споров. Приведем опыт США и Франции, 
определим сходства и различия с процессом разрешения нало-
говых споров в нашей стране.

И США, и Франция имеют такую систему решения налого-
вых споров, которая позволила бы уладить конфликт до выноса 
дела в правовое поле и его рассмотрение в судебном порядке. 
Это обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью юриди-
ческих услуг в указанных странах. За долгие годы практики это 
породило возникновение различных методов досудебного раз-
решения налоговых споров.

Помимо установленной Налоговым кодексом РФ проце-
дуры предлагается ввести упрощенную вневедомственную про-
цедуру рассмотрения налоговых споров, учитывая опыт США и 
создавая специализированный административный орган, такой 
как налоговая комиссия. Административно-процессуальное пра-
во США имеет двойственную природу. 

Отличительной особенностью американской системы ре-
шения налоговых споров является ее стремление решить про-
блему на стадии ее возникновения, не усложняя процесс по-
средством передачи в суд. Также в США созданы специальные 
службы, которые призваны решать подобные конфликты до 
передачи дела в суд. Примером может служить деятельность 
различных комиссий и бюро, которые имеют государственные 
полномочия, например Бюро по рассмотрению жалоб налого-
плательщиков при Федеральной налоговой службе США. 

Большое внимание при разрешении налоговых споров в 
такой системе уделено правам налогоплательщиков, созданы 
специальные системы оповещения заинтересованных лиц. Так 

как налогам и их уплате в США уделяется большое внимание 
и уклонение от уплаты, либо умышленное занижение налого-
облагаемых доходов строго наказывается законом. Даже в до-
судебном порядке разрешения налогового конфликта система 
США предусматривает право налогоплательщика на адвоката 
или другого законного представителя и возможность получить 
копии протокола. 

Есть у указанного метода решения налогового спора как су-
щественные плюсы, так и неоспоримые минусы. Порой рассмо-
трение дела в суде, хоть и дорогостоящее, но быстрее, в то время 
как досудебная стадия может длиться очень долго и не иметь 
четкого результата. Это может быть объяснено тем, что для таких 
служб, к примеру, рассмотрение налоговых споров является не 
основной деятельностью, а побочной [6]. 

К примеру «Служба внутренних доходов США поддер-
живает несколько программ мирного разрешения жалоб на-
логоплательщиков на действия и решения налоговых органов. 
Процедуры, альтернативные административному порядку раз-
решения споров, дифференцируются в зависимости от катего-
рии налогоплательщика и этапа налогового контроля. Помимо 
стандартного административного процесса рассмотрения нало-
гового дела и обжалования вынесенного решения в апелляци-
онном порядке всем категориям налогоплательщиков доступны 
три процедуры:

1. в рамках налоговой проверки – процедура ускоренного 
разрешения налогового спора и процедура ранней апелляции;

2. на стадии обжалования (апелляции) – медиация в рамках 
административной процедуры. 

3. Дополнительно для крупного и международного бизне-
са предусмотрена процедура предварительной оценки соответ-
ствия. Для среднего и малого бизнеса разработана специальная 
программа медиации, которая реализуется до возбуждения 
стандартной административной процедуры обжалования реше-
ния о взыскании налога. 

В вопросах досудебного и судебного разрешения налого-
вых споров США безусловно являются лидерами. В настоящее 
время Соединенными Штатами реализуется модель Dispute 
Systems Design. Суть данной модели состоит в том, что решать 
налоговые споры можно не только офлайн, но и в онлайн 
пространстве. В этом плане Россия еще не достигла такого 
развития. Власти нашей страны активно пытаются внедрять 
технические решения и организовать единое налоговое про-
странство. Однако реализация данных шагов пока возможна 
только в центральной части.
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В США есть суды разной юрисдикции, которые занимают-
ся делами, связанными с налоговыми спорами. Среди них основ-
ными являются Налоговый суд США и Суд Федеральных исков. 
В последнем, как правило, рассматриваются исключительно 
крупные дела (споры, сумма которых составляет не менее 100 
тыс. долларов или нарушением патентных прав). 

Если сравнивать суды общей юрисдикции США с налого-
выми судами, то последние используют более упрощенную про-
цедуру рассмотрения дел. Аналогично с отечественной системой 
в США есть федеральные суды и суды штатов. Также проводится 
и подача апелляций по вынесенным решениям – в Апелляцион-
ный суд Федерального округа или другие апелляционные суды 
США. При разрешении налоговых споров в США значительна 
роль доктрин типа «доктрины экономической сущности», ис-
пользуемые для устранения пробелов при разрешении налого-
вых споров. 

Подводя итог анализа досудебной и судебной системы ре-
шения налоговых споров в США, мы пришли к выводу что дан-
ный опыт достаточно успешен и мог бы с учетом национальных 
особенностей быть реализован в нашей стране. К примеру, по 
опыту США создать комиссию, которая бы сопровождала нало-
говый спор в досудебном порядке. Упразднить оплату государ-
ственной пошлины и установить возможность подачи апелля-
ций и жалоб посредством электронных ресурсов на территории 
всей страны. Создавать такие комиссии на территории всей стра-
ны будет непременно затратно, но такая мера может быть реали-
зована в городах с населением 1 миллион и более».

Во Франции степень ответственности физических лиц с 
уплатой подоходного налога определяется статусом резидента, 
типом дохода, который они получают, источником этого дохода 
и условиями соглашений об избежании двойного налогообло-
жения.

Налоговые резиденты Франции облагаются налогом на 
свой доход по всему миру в соответствии с положениями соот-
ветствующего налогового соглашения. Нерезиденты облагаются 
подоходным налогом во Франции только с их доходов из фран-
цузского источника в соответствии с положениями соответству-
ющего налогового соглашения.

Подоходный налог взимается только на национальном 
уровне. Другие налоги включают взнос с лиц с высоким доходом, 
социальные отчисления, налог на имущество, налог на недвижи-
мость, налог на наследство, налог на владение недвижимостью и 
налог на телевидение, если назвать наиболее распространенные.

Кроме того, розничные цены обычно отражают налог на 
добавленную стоимость (НДС), который в настоящее время со-
ставляет 20 процентов для большинства товаров и услуг. Однако 
транспорт, ремонт и благоустройство жилья, и некоторые другие 
товары облагаются сниженным 10-процентным НДС, продукты 
питания и некоторые другие товары облагаются сниженным 5,5 
процентным НДС, а на другие, такие как некоторые лекарства, 
НДС составляет всего 2,1 процента [5].

Далее рассмотрим опыт решения налоговых споров во 
Франции. 

Во Франции на законодательном уровне проводится разгра-
ничение двух видов налоговых споров: 

• споры об установлении налога;
• споры о взыскании налога. 
Документом, регулирующим налоговые отношения во 

Франции, является Книга налоговых процедур. Кроме того, для 
этих целей создан Общий кодекс о налогах. Как и США, Фран-
ция значительное внимание уделяет решению налоговых спо-
ров. Они могут быть решены в досудебном и судебном поряд-
ке. Отличием является разграничение споров в зависимости от 
природы их возникновения. Рассмотрим разрешение спора об 
установлении налога. Такие споры имеют место быть, когда в 
отношении налогоплательщика или им самим была подана жа-
лоба по вопросам налогов, неправильных расчетов по налогам, 
штрафов и т.д.  

Рассмотрим процесс разрешения спора об установлении 
налога в судебном порядке. Прежде чем обращаться в суд с 
целью решить налоговый спор, налогоплательщик составляет 
и отравляет жалобу в налоговую службу. В течение 2-х лет по-
сле возникновения предмета спора налогоплательщик имеет 
право подать жалобу до конца календарного года. Требования 
к составлению и форме жалобы содержатся в Книге налого-
вых процедур. В сжатой форме налогоплательщик должен 
указать вид налога, по которому возник спор, кратко описать 
возникшие противоречия, подпись и дата. Все документы, 
имеющие отношение к факту установления или уплаты на-
лога в обязательном порядке должны быть приложены. Не-
соответствие установленной форме лишает поданную жалобу 
юридической силы [4].

Во Франции индивидуальная жалоба является неотъем-
лемой частью процедуры оспаривания налоговых платежей. 
Она может быть коллективной только в строго определенных 
случаях, например, если члены полного торгового товарище-
ства не согласны с вменением уплаты налога. Жалоба должна 
быть подана в компетентный территориальный орган нало-
говой администрации и, если была отправлена по ошибке в 
неправильный орган, должна быть незамедлительно переда-
на тому, кто может рассмотреть ее содержание. Это является 
обязательным требованием закона и гарантией защиты прав 
граждан и бизнеса во время процесса оспаривания налого-
вых платежей.

Если налогоплательщик запрашивает отсрочку по уплате 
налога, налоговая служба Франции может предоставить ему та-
кое право. Но тут в расчет будут браться финансовые гарантии, 
которые налогоплательщик может предоставить. Если таких 
гарантий нет или их недостаточно, то налоговая служба вправе 
отказать в предоставлении отсрочки. Если же она все-таки, пре-
доставлена - то уплата налога будет осуществлена в строго ого-
воренные отсрочкой сроки, без возможности принудительного 
изъятия дохода. На рассмотрение подобного рода жалоб зако-
ном установлен срок 6 месяцев, а затем дается еще 3 месяца на 
вынесение решения. Если налогоплательщик предприниматель 
или юридическое лицо, то налоговая служба вправе повторно 
запросить бухгалтерские документы и отчетность о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Решение по 
принятой жалобе также должно соответствовать установленно-
му образцу, а именно, иметь развернутые обоснованные выво-
ды по принятому решению. Также предполагается вариант, что 
жалоба может быть удовлетворена частично, то есть какие-то 
пункты были приняты, а какие-то отклонены. В таком случае, по 
каждому пункту должны быть сформулированы подробные вы-
воды. 

Если вынесенное решение не удовлетворяет истца, то ему 
дается срок 2 месяца для подачи повторной жалобы в вышесто-
ящий суд. Если же после подачи жалобы в налоговую службу 
ответа не последовало, то налогоплательщик имеет право обра-
титься в суд незамедлительно. 

Проанализировав статистику налоговых споров, рассмо-
тренных в судебном порядке во Франции, мы пришли к выводу, 
что аналогично системе США, Франция стремится урегулиро-
вать конфликт на стадии его возникновения, не доводя до судеб-
ных разбирательств. Тем самым снижается излишняя нагрузка 
на судебную систему Франции. Величина жалоб, которая не на-
ходит решения в досудебном порядке, составила – 0,6%. Как мы 
видим, величина незначительна и практически все дела решают-
ся при прямом взаимодействии с налоговым органом.

Это также объясняется рядом факторов. Обычно жалобы 
возникают в связи с обнаружением ошибки допущенной либо 
самим налогоплательщиком, либо должностными лицами на-
логовой службы. Так как французская система налогообложе-
ния отличается от российской важно отметить, что сведения для 
расчета налога предоставляют налогоплательщики и часто по-
следние совершают арифметические ошибки, либо ошибочно 
определяют период уплаты налога. 

Таким образом, мы видим, что международный опыт по ре-
шению налоговых споров довольно разносторонний и в нем есть 
положительные аспекты, которые могут быть реализованы в на-
шей экономике с учетом национальных особенностей. Это также 
позволит снять «груз» с судебной системы и решать налоговые 
споры на стадии их возникновения.
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В правовой системе России на сегодняшний день сло-
жились предпосылки к созданию единого межотраслевого 
института тайны, связанного с обеспечением конфиден-
циальности информации, распространяющейся в рамках 
правовых отношениях. Отметим, что в настоящее время ин-
формация выступает ключевым ресурсом, поэтому вопрос 
об обеспечении ее защиты становится ключевым вопросом 
большинства общественных отношений. Правовая категория 
тайны затрагивает различные сферы правовых отношений и 
предусматривает создание специальных инструментов (на-
пример, режима правовой охраны), которые позволили бы 
обеспечить конфиденциальность сведений, получаемых го-
сударственными органами, организациями и иными лицами 
в ходе осуществления их профессиональной деятельности.

Одной из разновидностей правовой категории тайны в 
России выступает аудиторская тайна. Напомним, что ауди-
торская деятельность представляет собой деятельность по 
проведению аудита аудиторскими организаторами и ин-
дивидуальными аудиторами. В свою очередь, аудит пред-
ставляет собой деятельность по проверке бухгалтерской или 
финансовой отчетности организации в целях выявления до-
стоверности такой отчетности [1, ст. 1]. Отметим, что аудит 
в Российской Федерации осуществляется на основе опреде-
ленных стандартов, в том числе включающих правила охра-
ны аудиторской тайны [5, с. 27]. При этом основной задачей 
аудита является проведение проверки хозяйственной дея-
тельности организации в целях выявления проблем, кото-
рые необходимо скорректировать [6, с. 40]. Регулирование 
аудиторской тайны происходит на основе норм финансового 
права, в контексте проведения внутреннего финансового кон-
троля организаций [7, с. 19].

Отметим, что необходимость защиты информации в ходе 
аудиторской деятельности предопределена самим характером 

такой деятельности. Аудитор (аудиторская организация) в ходе 
осуществления своей профессиональной деятельности сталки-
вается с различного рода сведениями, разглашение которых 
может привести к существенным убыткам со стороны лица, в 
отношении которого проводятся аудиторские мероприятия. В 
данном случае понятие аудиторской тайны достаточно близко 
схоже с понятием коммерческой тайны, сведения которой мо-
гут составлять и аудиторскую тайну в том числе. 

Правовое регулирование аудиторской тайны в Россий-
ской Федерации осуществляется на основании норм финан-
сового, гражданского и иных отраслей Российского законо-
дательства. Так, основное содержание правового режима 
охраны аудиторской тайны регулируется положениями Фе-
дерального закона «Об аудиторской деятельности», в рамках 
которого, к примеру, раскрывается легальное определение 
понятия «аудиторская тайна». Согласно данному норматив-
но-правовому акту под аудиторской тайной следует пони-
мать те сведения, которые становятся доступными аудитору 
(аудиторской организации) в ходе осуществления аудитор-
ских мероприятий, и разглашение которых может нанести 
существенный вред лицу, в отношении которого проводятся 
такие мероприятия [1, ст. 9]. В современной науке понятие 
аудиторской тайны рассматривается аналогичным образом, 
как сведений, которые получены или составлены аудитором 
в ходе осуществляемой им аудиторской деятельности [8, с. 
223]. Таким образом, можно заключить, что современный 
законодатель предусматривает две ключевые особенности 
сведений, составляющих аудиторскую тайну: во-первых, это 
сведения, которые могут стать известными аудитору или ау-
диторской организации в ходе осуществления их профессио-
нальной деятельности; во-вторых, это сведения, разглашение 
которых может привести к нанесению существенного вреда 
лицу, в отношении которого проводится аудит. 
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Отметим, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, не все сведения, полученные аудито-
ром в ходе аудиторской деятельности, могут составлять ауди-
торскую тайну. Так, к таким сведениям не относятся:

– сведения, которые были разглашены самим лицом, в 
отношении которого проводился аудит;

– сведения, разглашенные с согласия лица, в отношении 
которого проводился аудит;

– сведения о заключении договора оказания аудитор-
ских услуг;

– сведения о величине оплаты за оказание аудиторских 
услуг. 

Представляется, что отечественный законодатель не от-
носит указанную категорию сведений к числу сведений, со-
ставляющих аудиторскую тайну, по ряду причин. Во-первых, 
представляется, что сведения, которые уже были разглашены 
самим лицом (либо с его согласия) становятся общедоступ-
ными, а значит, по своему определению не могут составлять 
институт тайны. Что же касается сведений о заключении до-
говора аудиторских услуг, а также об их оплате, то представ-
ляется, что такие сведения не могут нанести реального вреда 
лицу, в отношении которого проводится аудит. Более того 
такие сведения могут быть полезны для контрагентов такого 
лица. 

Современное законодательство Российской Федерации 
содержит в себе лишь общие положения, которые касают-
ся обеспечения сохранности сведений, составляющих ауди-
торскую тайну. При этом каждая аудиторская организации 
вправе устанавливать дополнительные режимы охраны ау-
диторской тайны, соблюдая при этом все требования рос-
сийского законодательства [9, с. 60]. 

Федеральное законодательство Российской Федерации 
также содержит в себе определение разглашения аудитор-
ской тайны. Так, к разглашению аудиторской тайны относят-
ся действия по распространению сведений, составляющих 
аудиторскую тайну, а также передачу указанных сведений 
третьим лицам. Аудиторы и аудиторские организации несут 
обязанность по сохранению аудиторской тайны, в виду чего 
не имеют права разглашать указанные сведения. При этом, 
однако, закон указывает на то, что получение согласия на раз-
глашение сведений, составляющих аудиторской тайны, со 
стороны лица, в отношении которого проводится аудит, не 
влечет за собой применение мер ответственности. 

В то же время разглашение аудиторской тайны без полу-
чения согласия лица, в отношении которого проводится ау-
дит, приводит к наступлению юридической ответственности. 
В первую очередь, речь в данном случае идет о гражданско-
правовой ответственности. Так, в соответствии со статьей 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, по чьей 
вине были разглашены сведения, составляющие аудитор-
скую тайну, обязано возместить вред, причиненный таким 
разглашением [2, ст. 15]. Еще одним видом юридической от-
ветственности за разглашение аудиторской тайны выступает 
административная ответственность. Так, согласно статье 13.14 
за совершение такого административного правонарушения 
на аудитора может быть наложен административный штраф 
[3, ст. 13.14]. 

Отметим, что современное законодательство Россий-
ской Федерации также содержит в себе положение о том, 
что не является разглашением аудиторской тайны передача 
сведений третьим лицам в предусмотренных законом случа-
ях. Представляется, что под указанными случаями имеется в 
виду передача указанных сведений государственным органам 
для осуществления ими своих полномочий. К примеру, речь 
в данном случае может идти о передаче сведений налоговым 
органам. Отметим, что ряд авторов считают указанное поло-
жение отечественного законодательства существенной про-
блемой, не позволяющей полноценно обеспечить защиту 
сведений, составляющих аудиторскую тайну. На практике, 
при разглашении сведений государственному органу дей-
ствительно может возникать опасность последующего раз-
глашения сведений, составляющих аудиторскую тайну. 

В то же время анализ отечественного законодательства 
в сфере охраны аудиторской и налоговой тайн, позволяет за-
ключить, что в действительности риски распространения све-
дений, составляющих аудиторскую тайну, при передаче их 
государственным органам минимальны. Так, если, к приме-
ру, обратиться к положениям налогового законодательства 
Российской Федерации, а в частности к положениям Нало-

гового кодекса Российской Федерации, то можно отметить, 
что в рамках своей деятельности налоговые органы могут за-
просить далеко не все сведения, составляющие аудиторскую 
тайну, а лишь те сведения и документы, которые непосред-
ственно связаны с налоговой деятельностью и налоговыми 
обязательствами самого предприятия [3, ст. 93.2]. Более того, 
в рамках налогового законодательства также существует по-
нятие налоговой тайны, которое предусматривает обеспече-
ние защиты сведений, полученных налоговыми органами в 
ходе налоговой деятельности, в том числе сведения, которые 
могут составлять аудиторскую тайну [10, с. 122]. При этом 
налоговая тайна характеризуется ограничениями в области 
ее получения, а также определенными запретами в сфере ее 
распространения [11, с. 117]. Таким образом, сведения, со-
ставляющие аудиторскую тайну, в любом случае остаются 
под защитой законодательства Российской Федерации.

Обобщая вышеизложенное в данном исследовании, от-
метим, что в настоящее время в Российской Федерации про-
должает свое развитие межотраслевой правовой институт 
тайны. Частью указанного института выступают законода-
тельные положения об обеспечении защиты аудиторской 
тайны, которая представляет собой сведения, которые ста-
новятся доступными аудитору (аудиторской организации) 
в ходе осуществления аудиторских мероприятий, и разгла-
шение которых может нанести существенный вред лицу, 
в отношении которого проводятся такие мероприятия. В 
рамках современных финансового, гражданского, админи-
стративного и иных отраслей законодательства устанавли-
ваются общие требования к соблюдению режима охраны 
аудиторской тайны. Конечным итогом такого правового 
регулирования становится создание оптимальных условий 
для проведения аудита хозяйствующих субъектов, которые 
в настоящее время находятся в постоянном поиске эффек-
тивных методов оценки своей хозяйственной деятельности 
[12, с. 27].
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В условиях бюджетного дефицита одним из главных 
инструментов повышения эффективности распределения 
и использования бюджетных средств может стать участие 
граждан в бюджетном процессе. Более того, согласно статье 
28 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ участие 
граждан в бюджетном процессе является одним из принци-
пов бюджетной системы Российской Федерации. 

«Народное» (оно же инициативное или партисипатор-
ное) бюджетирование зародилось еще в 20 веке и быстро 
распространилось в Латинской Америке, Западной Европе, 

Северной Америке, видоизменяясь под влиянием нацио-
нальной специфики. Одним из наиболее известных при-
меров внедрения партисипаторного бюджетирования на 
муниципальном уровне является опыт бразильского города 
Порто-Алегри. В 1989 году в Порто-Алегри была проведена 
первая экспериментальная программа участия граждан в 
составлении бюджета: местная администрация, руковод-
ство которой принадлежало к партии бразильского демо-
кратического движения, представило местные бюджеты на 
общественное обсуждение. Такой опыт был признан успеш-
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ным и вскоре партисипаторное бюджетирование начало 
внедряться и в другие города Бразилии. Почему же идея 
инициативного бюджетирования достигла успеха именно 
в такой авторитарной стране, как Бразилия? В 1989 г. треть 
населения Порту-Алегри жила в фавелах — изолированных 
трущобах на окраине города. Граждане не имели доступа к 
государственным услугам, медицинскому обслуживанию, 
достойному образованию, была высока степень неравенства 
в уровне жизни. Данные проблемы и попытались решить 
расширением общественного участия в политической жизни 
города. Инновационный процесс внедрения партисипатор-
ного бюджетирования расширил возможности для различ-
ных слов бразильского общества. Таким образом, «народное» 
бюджетирование – это демократический и прозрачный про-
цесс формирования и использования бюджетных средств на 
местном уровне, который зиждется на принципах прямой 
демократии.

Мы считаем, участие населения в процессе составления, 
рассмотрения, утверждения проекта бюджета обеспечивает 
открытость и прозрачность управления государственными 
финансами, поэтому все чаще на уровне субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований появляются 
различные формы вовлечения граждан в процесс формиро-
вания регионального и местного бюджетов. Одной из таких 
форм является программа «Народный бюджет». 

Данная программа представляет собой инновационный 
механизм, позволяющий гражданам активно участвовать в 
формировании приоритетов по распределению бюджетных 
средств. Такой подход получает все большую популярность 
в различных субъектах РФ и является важным инструментом 
развития демократии и обеспечения прозрачности государ-
ственного управления.

Основная идея программы «Народный бюджет» заклю-
чается в том, что граждане могут предлагать различные про-
екты для финансирования из бюджетных средств. В рамках 
проекта решаются задачи из разных областей: образование, 
здравоохранение, благоустройство территорий, культура, 
спорт и другие социально значимые сферы. После сбора 
предложений происходит этап голосования, в результате ко-
торого определяются проекты, которые будут реализованы. 
Таким образом, «Народный бюджет» позволяет гражданам 
напрямую влиять на распределение государственных ресур-
сов в соответствии с потребностями и приоритетами кон-
кретного муниципального образования.

Преимущества данной программы очевидны. Во-
первых, она позволяет информировать граждан об объемах 
денежных средств, выделяемых на развития муниципально-
го образования, во-вторых, на оценку населения выносятся 
предложения по улучшению перечня объектов, а также про-
исходит сбор инициатив граждан, в-третьих, выбираются 
наиболее важные проекты, отвечающих интересам макси-
мально большего числа граждан. Также стоит сказать, что 
в регионах по-разному реализовывается данная программа, 
субъекты РФ вправе самостоятельно определять направле-
ния реализации проекта, устанавливать процедуры, формы 
контроля, осуществлять финансирования. Таким образом, 
каждый субъект РФ самостоятельно определяет черты «На-
родного бюджета», которые будут характерны для их мест-
ности, что, по нашему мнению, является безусловным пре-
имуществом. Более того, мы считаем, что представление 

бюджета в общедоступной форме способствует формиро-
ванию в обществе культуры восприятия бюджетных данных. 
Доступность и понятность бюджета и бюджетной политики 
создает необходимые предпосылки для общественного об-
суждения приоритетов расходования бюджетных средств, 
повышает доверие граждан к власти и принимаемым бюд-
жетным решениям.

К недостаткам программы «Народный бюджет» стоит 
относить: Точечное решение проблем местного значения 
(участникам программы предлагается выбрать ограниченное 
количество объектов, на улучшение которых будут направ-
лены средства из бюджета), недостаточная эффективность 
участия (несмотря на попытки обеспечить широкое участие 
граждан в формировании бюджета, программа столкнулась 
с ограниченным уровнем активности и заинтересованности 
со стороны населения ввиду отсутствия технических средств 
и навыка владения ими, необходимых для выражения воли 
путем голосования за те или иные объекты, требующие вло-
жений), неучтенное разнообразие потребностей (программа 
не рассчитана на учет потребностей всех категорий населе-
ния, право голоса имеет ограниченное количество граждан, 
что зачастую приводит к тому, что решения, принятые в рам-
ках «народного бюджета», не удовлетворяют интересы всех 
общественных групп).

Программа «Народный бюджет» получает свою реа-
лизацию в различных субъектах Российской Федерации: Ре-
спублике Коми, Якутии, Вологодской, Кировской, Омской, 
Оренбургской, Тульской, Ульяновской областях, Примор-
ском, Хабаровском крае. Например, в Приморском крае в 
пилотном варианте программы «Народный бюджет» были 
реализованы инициативы жителей по благоустройству на 
территории городов Артем, Владивосток, Уссурийск, Наход-
ка.

Таким образом, проект «Народный бюджет» представ-
ляет собой важный инструменты для стимулирования граж-
данского участия в формировании бюджета, улучшения 
качества государственного управления в сфере финансов и 
обеспечения соответствия государственных финансовых ре-
шений потребностям и приоритетам общества.

Ещё одной формой участия граждан в бюджетном про-
цессе является так называемое инициативное бюджетирова-
ние (далее ИБ). Данная программа направлена на вовлече-
ние граждан в бюджетный процесс путём предоставления 
авторских проектов распределения бюджетных средств в 
своём муниципальном образовании. Так, в рамках ИБ на се-
годняшний день успешно реализуются несколько проектов: 
«программа поддержки местных инициатив (ППМИ)» от 
Всемирного банка и «молодёжный бюджет». 

«Программа поддержки местных инициатив» — это 
механизм, позволяющий решать социальные вопросы мест-
ного уровня при непосредственном участии населения в под-
готовке инициатив, софинансировании их и контроле за хо-
дом реализации проектов. Участникам программы ППМИ 
предлагается выявить социально-значимую проблему муни-
ципального образования (далее МО), сформировать идею по 
решению данной проблемы, подготовить проект решения, 
после чего предоставить проект главе МО, инициативной 
группе лиц (соседи, односельчане), а также спонсорам для 
дальнейшей его реализации. Реализация подготовленного 
проекта осуществляется силами всех четырёх сторон: адми-
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нистрации, правительства субъекта, граждан и спонсоров на 
основе разной степени софинансирования идеи. 

Так, например, в районе N отсутствуют детские площад-
ки; инициативная группа лиц формирует проект решения 
проблемы и предлагает свою помощь в виде софинансиро-
вания (собирают определённую сумму, которую они могут 
предоставить в бюджет МО для решения проблемы). Далее 
этот проект рассматривается администрацией, администра-
ция выделяет определённую сумму из бюджета, а также при-
влекает финансирование от спонсоров и бюджета субъекта. 
Результатом данной инициативы выступает достижение по-
ставленной цели – строительство детской площадки.

Второй, вышеназванный проект, дающий высокую эф-
фективность, называется «молодёжный бюджет», его суть за-
ключается в следующем: школьникам десятого и одиннадца-
того класса предоставляется возможность подготовить план 
реализации конкретной суммы, выделенной администраци-
ей МО. Участники формируют идею, обосновывают необ-
ходимость её реализации и полезность для общества, после 
чего проект проходит стадии одобрения: сначала на уровне 
своей школы (учащиеся голосуют за или против проекта), 
потом, после проверки реализуемости проекта уполномо-
ченным органом муниципального образования, голосование 
выносится на муниципальный уровень (среди всех школьни-
ков МО). По результатам голосования выявляются победите-
ли, чьи проекты будут профинансированы бюджетом муни-
ципального образования.

Преимущества данных программ заключаются в том, 
что инициатива исходит от граждан и молодого поколения, 
что делает бюджетный процесс наиболее эффективным, по-
скольку обозначает наиболее приоритетные направления 
распределения бюджетных средств. Активное участие граж-
дан способствует укреплению доверия к властям ввиду того, 
что общество видит результаты своего воздействия на фор-
мирование бюджета. Плюс ко всему, реализация успешных 
проектов, предложенных гражданами, может служить об-
разцом для других городов и регионов, способствуя обмену 
опытом.

Вместе с тем существуют и определённые недостатки 
указанных программ. Так, обе эти программы склоняются к 
тому, что решают проблемы локального масштаба, не влияя 
на общую картину бюджетной политики МО. Кроме того, 
обращаясь непосредственно к программе ППМИ, стоит ука-
зать в качестве предполагаемого отрицательного следствия 
её реализации обнищание населения, поскольку граждане, 
реализуя свои инициативы несут дополнительные финансо-
вые расходы, помимо уплаты налогов.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что действую-
щие программы не являются совершенными, они нуждаются 
в доработке с учетом выявленных недостатков. Участие граж-
дан в бюджетном процессе обеспечивает легитимность при-
нимаемых решений, связанных с распределением средств. В 
дальнейшем органам муниципальных образований следует 
проводить мероприятия, направленные на повышение фи-
нансовой и бюджетной грамотности населения, а также их 
вовлечения в бюджетный процесс. Также необходимо созда-
вать новые площадки для обмена мнениями между органа-
ми власти и населением с использованием ныне существу-
ющих систем передачи информации. Считаем возможным 
привлечение к бюджетному процессу граждан-професси-

оналов, трудящихся в финансовом секторе, стимулировать 
их общественно-полезную деятельность по формированию 
приоритетов по распределению бюджетных средств путем 
предоставления грантов.  
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Уплата каждого вида налога или сбора приводит к фи-
нансовым затратам для предприятия. Они состоят в том, что 
предприятие должно высвободить часть денежных средств 
из оборота или полученной прибыли (доходов) и внести их 
в бюджет в виде налогового платежа. Влияние величины на-
логовых платежей на финансовое состояние предприятия 
определяет формирование такого показателя, как налоговая 
нагрузка.

Налоговая нагрузка – это показатель, характеризующий 
объем налоговых обязательств экономического субъекта пе-
ред бюджетом. Он определяется как отношение всех упла-
ченных в бюджет налогов, сборов и страховых взносов к вы-
ручке от реализации товаров, работ, услуг [1, с. 152]. 

Налоговая нагрузка – это основной показатель, приме-
няемый для оценки влияния налоговых платежей на финан-
совое состояние предприятия, а в масштабах страны он от-
ражает влияние налоговой системы на экономический рост 
в целом [2, с. 53].  

Поскольку уплата налогов и сборов отвлекает ресурсы 
из деятельности предприятий, логичным является их стрем-
ление к снижению налоговой нагрузки. Процесс такого сни-
жения, в рамках которого применяются различные способы 
и методы, определяет понятие налоговой оптимизации или 
оптимизации налогообложения.

Под оптимизацией понимается один из элементов на-
логового планирования, который характеризует право пла-
тельщика на сокращение своих налоговых обязательств, ис-
пользуя для этого незапрещенные законом инструменты, 
методы и способы [3, с. 359]. 

Осуществление налоговой оптимизации носит систем-
ный характер использования способов и методов снижения 

налоговой нагрузки, для того чтобы обеспечить в будущем же-
лаемое для экономического субъекта финансовое состояние.

Целью оптимизации налогообложения для предпри-
ятия выступает снижение расходов на уплату налогов и сбо-
ров, и повышение за счет этого собственных финансовых 
результатов – прибыли, остающейся в распоряжении, и ис-
пользуемой в дальнейшем для наращивания собственного 
капитала и повышение через это финансовой устойчивости, 
для инвестиционного развития деятельности, для выплаты 
доходов владельцам предприятия и пр. Достижение этой 
цели заключается в праве предприятия применять все до-
пустимые законом приемы и способы с целью сокращения 
своих налоговых обязательств.

Сущность оптимизации налогообложения раскрывает-
ся в признаках, которыми она обладает (таблица 1).

Из приведенных признаков можно заключить, что опти-
мизация налогообложения на предприятии вызвана эконо-
мическими и правовыми причинами: 

– в первом случае предприятие прибегает к мерам нало-
говой оптимизации, чтобы через размер налоговой нагрузки 
повлиять на свое финансовое состояние – улучшить его, сни-
зив расходы и повысив прибыльность;

– во втором случае применение налоговой оптимизации 
обусловлено – наличием в законодательстве налоговых льгот, 
наличием различных ставок налогообложения по одному 
налогу, наличием пробелов и неточных формулировок в на-
логовом законодательстве, что в совокупности дает возмож-
ность для снижения нагрузки.

Оптимизация налогообложения является элементом 
финансового управления деятельностью предприятия, кото-
рый может присутствовать в течение всего периода работы 
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предприятия – от создания до ликвидации. В зависимости от 
периода времени, в котором проводится оптимизация, вы-
деляют текущую и перспективную (долгосрочную) оптими-
зацию:

– первый вид состоит в том, что снижение нагрузки на 
плательщика налогов происходит в рамках его текущей дея-
тельности. Предприятие может проводить оптимизацию по 
конкретному налогу, за определенный период его уплаты, в 
отношении отдельного вида деятельности, реализуемой опе-
рации, полученного дохода и т.п.;

– второй вид оптимизации носит долгосрочный характер. 
Предприятие принимает меры, которые направлены на сниже-
ние налоговой нагрузки не только в текущем периоде, но в буду-
щие периоды, т.е. с долгосрочной перспективой, в процессе всей 
деятельности. Такая оптимизация направлена на всю систему 
налогообложения предприятия, носит более объемный харак-
тер, чем текущая, например, предусматривая вопросы правиль-
ного и эффективного для плательщика налогового учета.

Независимо от вида, осуществление оптимизации на-
логообложения предполагает соблюдение определенных 
принципов (таблица 2). 

Указанные в таблице принципы выражают правила осу-
ществления налоговой оптимизации, которых должны при-
держиваться предприятия. Их соблюдение, прежде всего, 
исключает возникновение у предприятия проблем с законом 
при снижении налоговой нагрузки. Первый принцип можно 
считать основополагающим – предприятие может приме-
нять только те методы, которые не приведут к нарушению 
законодательства РФ в сфере налогообложения. В противном 
случае предприятие будет привлекаться не только к налого-
вой ответственности за уклонение от уплаты налогов, но так-
же к административной и уголовной. 

Оптимизация налогообложения реализуется как со-
вокупность активных методов налогоплательщика по сни-
жению налогового бремени. Другими словами, она требует 
поиска решений для уменьшения уплачиваемых налогов со 
стороны предприятия. Если же такое уменьшение связано с 
ослаблением норм законодательства, недостатков в работе 
налоговых органов, судебными решениями, то это не может 
быть признано оптимизацией. 

Каждое предприятие самостоятельно выбирает те ак-
тивные методы, которые составят его оптимизацию. Они за-

Таблица 1. Признаки оптимизации налогообложения [4, с. 117]

Признак Характеристика
1 2

Цель Снижение суммы налоговых платежей, уплачиваемых предприятием
Задачи снижение налоговой нагрузки на предприятие;

получение экономической выгоды от снижения суммы уплачиваемых налогов;
минимизация налоговых рисков.

Отношение к объекту 
налогообложения

Стремление к такой деятельности, при которой объекты налогообложения не возникают или 
освобождаются от налогообложения

Отношение к налоговой 
базе

Стремление к законному снижению налоговой базы, в том числе за счет использования налоговых 
вычетов и льгот

Отношение к налоговой 
ставке

Использование возможности для применения сниженной налоговой ставки

Отношение к порядку 
уплаты налогов

Стремление к получению законной отсрочки по уплате налогов

Основной результат Сокращение расходов по уплате налогов

Таблица 2. Принципы оптимизации налогообложения на предприятии [5, с. 140], [6, с. 42]

Принцип Содержание
1 2

Принцип законности Все методы оптимизации, применяемые предприятием, должны отвечать нормам действующего 
налогового законодательства. Недопустимым является снижение нагрузки путем уклонения от 
уплаты налогов и сборов.

Принцип 
индивидуальности

У каждого предприятия система оптимизации отличается, поскольку определяется условиями 
деятельности, составом уплачиваемых налогов, основаниями для уплаты и прочими 
характеристиками. 

Принцип оперативности Оптимизация должна отвечать современному состоянию налоговых законов, быть актуальной. По 
мере изменения норм уплаты налогов должны меняться и методы оптимизации.

Принцип непрерывности Применение оптимизации должно сопутствовать всему периоду деятельности предприятия.
Принцип адекватности 
затрат

Затратность мер по осуществлению оптимизации не должна быть выше, чем экономия по уплате 
налогов.

Принцип разумности Снижение налоговой нагрузки не должно быть полным. Т.е. предприятие не должно стремиться 
к полному освобождению от налогов. В этом случае оно повышает свои налоговые риски 
относительно осуществления стороннего налогового контроля. 

Принцип комплексной 
налоговой экономии

Наиболее эффективной оптимизация налогообложения будет в том случае, если 
налогоплательщик одновременно применяет разные методы снижения налоговой нагрузки в 
комплексе.

Принцип ограниченности 
налоговой оптимизации

Оптимизация должна проводиться в рамках пределов, т.е. границ поведения налогоплательщика 
по снижению налоговых платежей. Выделяются следующие виды пределов:
законодательные ограничения;
меры административного воздействия со стороны налоговых органов;
специальные судебные доктрины, разъясняющие применение налогового законодательства.
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висят от условий работы, видов налогов, действующих норм 
закона, целей и ориентиров снижения нагрузки и пр. Выбор 
методов оптимизации является правом налогоплательщика, 
так как законодательно ни понятие методов оптимизации, 
ни их состав не определены.

В нижеприведенной таблице обобщены отдельные ме-
тоды оптимизации налогообложения, применяемые в дея-
тельности предприятий на современном этапе.

Приведенные в таблице методы показывают базовые 
примеры оптимизации налогообложения. На практике 
могут применяться и другие методы, которые зависят от 
каждого конкретного случая, а именно, системы налогоо-
бложения, по которой работает предприятие, вида его де-
ятельности, структуры, порядка ведения учета и пр. 

Таким образом, снижение налоговой нагрузки в де-
ятельности предприятия происходит за счет проведения 
оптимизации налогообложения. Этот процесс должен но-
сить постоянный характер, так как деятельности организа-
ции подвергается налогообложению непрерывно. К числу 
основных принципов оптимизации относится законность 
методов, используемых для снижения налоговых обяза-
тельства. Основу для проведения оптимизации составляет 
расчет организацией имеющегося уровня налоговой на-
грузки и применение к ней актуальных методов снижения.

Подводя итог исследованию теоретических основ на-
логообложения предприятия, можно сделать следующий 
вывод: налогообложение присуще деятельности каждого 
предприятия, функционирующего в экономическом про-
странстве РФ. Оно направлено на изъятие части прибыли 
(доходов) предприятия при осуществлении им опреде-
ленных экономических операций, получении прибыли, 
владении имуществом. Налогообложение выступает ин-
струментом формирования государственного бюджета за 
счет того экономического результата, который формиру-
ет вся совокупность предприятий, работающий в стране, 
а также оказывает регулирующее влияние на финансовое 
состояние, инвестиционную активность каждого конкрет-
ного плательщика. Налогообложение предприятий в РФ 
осуществляется согласно общему и специальному порядку 
налогообложения, которые различаются составом уплачи-
ваемых налогов и сборов. При этом каждый порядок опре-
деляет формирование налоговой нагрузки, по отношению 

к которой предприятия осуществляют меры налоговой 
оптимизации, стремясь к снижению расходов по уплате 
налогов и улучшении за счет этого своего финансового со-
стояния. 
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Таблица 3. Методы оптимизации налогообложения на предприятии [7, с. 226], [8, с. 63]

Метод Содержание
Формирование учетной политики 
для целей налогообложения 

Учетная политика формирует основные начала налогообложения на предприятии.  
В частности, устанавливая режим уплаты налогов – общий или специальный, отдельные 
вопросы учета налоговых показателей, формирования отчетности и пр. Через изменение 
норм политики может меняться порядок исчисления налога. 

Оптимизация договорных 
отношений налогоплательщика

Через проработку условий заключаемых хозяйственных договоров предприятие может 
влиять на налоговые последствия по нему, в частности, на сумму налога и сроки его 
уплаты.  

Применение налоговых льгот 
(вычетов)

Метод предусматривает изучение состава льгот, вычетов и прочих послаблений  
по каждому действующему налогу. Предприятие должно определить свои возможности  
к их применению и обосновать соответствующее право. 

Изменение срока уплаты налога Метод основан на использовании возможности уплатить налог в более поздние сроки, 
используя отсрочку, рассрочку, инвестиционный налоговый кредит. 

Применение прав на освобождение 
от уплаты конкретного налога или 
группы налогов

При соответствии показателей деятельности требования законодательства предприятие 
может быть освобождено от уплаты отдельных налогов, например, при переходе на 
специальные налоговые режимы.

Применение пониженной 
налоговой ставки

Метод предусматривает осуществление операций, которые по отдельным налогам 
облагаются по сниженным ставкам. Кроме того, он предусматривает выбор места 
регистрации деятельности (объекта обложения), если по определенному налогу 
действуют разные ставки в субъектах РФ.  
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Юдин И. П.  

Изучение деятельности Банка России с точки зрения ее эко-
номической и правовой составляющих является занимательным 
предметом научно-исследовательских изысканий. Банк России 
(далее – ЦБ) как участник правоотношений занимает погранич-
ное положение. Имеется в виду, что правовому статусу главного 
банка государства присуща дуальность, которая придает ему и 
его деятельности черты некой уникальности, выделяя этот фи-
нансовый институт на фоне других субъектов права. При этом, 
как подмечено в доктрине [5, с. 53], ни в Гражданском кодексе 
РФ, ни в Законе о Банке России его организационно - правовая 
форма законодательно не определена, что также является спец-
ифической чертой правового положения. Впрочем, своего рода 
уникальность присуща не только ЦБ как носителю публичных 
финансовых полномочий и субъекту частноправовых отноше-
ний. Подконтрольные ему, как мегарегулятору финансового рын-
ка, кредитные организации тоже выступают и как юридические 
лица гражданского оборота, и как субъекты финансового права 
в случае обеспечения денежно-кредитного оборота средств госу-
дарства [4, с. 400]. Хотя, в отличие от ЦБ, кредитные организации 
(коммерческие банки и небанковские кредитные организации) 
ведут хозяйственную деятельность в рамках определенных наци-
ональным законодательством организационно - правовых форм.

За последние несколько лет мы видим увеличение уровня 
неопределенности в мировой экономике, что сказывается на на-
строениях внутренних (российских) инвесторов, предпринима-
телей и граждан. Экономический спад в целом ряде государств 
(включая Россию), вызванный неэкономическим фактором – 
пандемией COVID 19 – отрицательно сказался на уровне соци-
ально-экономического благосостояния, на положении глобаль-
ного и локальных финансовых рынков, повлек за собой переток 
инвестиционных ресурсов в менее рискованные активы и рыноч-
ные сегменты, а в некоторых случаях изъятие финансовых ресур-
сов из экономики гражданами и предприятиями, а также по-
дорвал доверие частных субъектов к органам публичной власти 
(преимущественно к финансовым органам в лице государствен-
ных (центральных) банков, министерств финансов и т.п.).

Кроме того, начавшееся весной 2022 г. санкционное давле-
ние, под которым находится российская финансовая система 
и многие другие сферы государственно-общественной жизни, 
является барьером на пути к формированию благоприятного 
предпринимательского (в т.ч. инвестиционного) климата и про-

ведению «мягкой» денеж-
но-кредитной (монетарной) 
политики, при которой 
интересы и имущественные 
права российских граждан 
и предприятий не ущемля-
лись бы существенно. На-
помним, что монетарная политика проводится ЦБ для стабили-
зации рыночных цен на товары и услуги путем воздействия на 
механизм спроса и предложения денег в экономике, для стиму-
лирования инвестиционной и иной деловой активности, и повы-
шения благосостояния как государства, так и граждан.

В настоящее время российский ЦБ как главный регулятор фи-
нансовых процессов играет качественно иную роль, т.к. в условиях 
экономической и геополитической нестабильности его решения 
в рамках подзаконного нормотворчества приобретают первосте-
пенное значение для субъектов частных и публичных отношений, 
предметом которых являются денежные средства, ценные бумаги, 
имущественные права и пр. Следовательно, перед ЦБ стоит непро-
стая задача в том, чтобы противостоять возникшим на внешнем 
контуре вызовам и предупредить наступление рисков для нацио-
нальной финансовой системы в долгосрочной перспективе.

В связи с вышеизложенным необходимо уделить особое 
внимание рассмотрению экономико-правовых особенностей де-
ятельности ЦБ как субъекта с публичными (государственными) 
финансовыми полномочиями и квалифицированного инвесто-
ра на финансовом рынке.

Юридический базис деятельности ЦБ исходит из ст. 75 
Конституции России, которая уполномочивает его на защиту и 
обеспечение устойчивости российской национальной валюты, а 
также из соответствующего федерального закона, детализирую-
щего область компетенций ЦБ как контрольно-надзорного ор-
гана и субъекта делового оборота при осуществлении операций 
на рынке ценных бумаг, валютном, банковском и иных сегментах 
финансового рынка.

Предлагаем рассмотреть деятельность ЦБ в области про-
ведения монетарной политики, через призму которой наиболее 
ярко проявляются его публично-правовые возможности как но-
сителя государственной воли.

В литературе встречается позиция, согласно которой в ответ 
на введение в адрес России внешних запретов и ограничений со 

Щербинина И. В.
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стороны иностранных государств, а также вытекающей отсюда 
неопределенности в отечественной экономике ЦБ ужесточает 
монетарную политику. Ужесточение реализуется под воздей-
ствием негативного падения цен на экспорт топливного энер-
гетического комплекса. При этом говорится о положительных 
моментах рестрикционного влияния денежно-кредитной по-
литики ЦБ на внутренний рынок. Аргументируется это тем, что 
уход иностранных компаний с рынка освобождает место для раз-
вития протекционистских начал [2].  

Осмысляя точку зрения об уходе иностранных компаний с 
национального рынка, на наш взгляд, нельзя признать ее сугубо 
положительной для развития в России инвестиционных и иных 
экономических отношений, поскольку уход зарубежных пред-
приятий означает как отток иностранного капитала из эконо-
мического оборота, так и процесс устаревания материально-тех-
нической базы отечественных компаний вследствие различных 
санкционных запретов на использование современного импорт-
ного оборудования, технологий. Кроме того, крайне важно от-
метить, что адаптация экономики страны к обозначенным выше 
реалиям не происходит быстро, ведь от государства и националь-
ных предприятий требуется изыскание дополнительных финан-
совых ресурсов, использование высококвалифицированного 
человеческого капитала, а также создание и внедрение в биз-
нес-процессы современных и конкурентоспособных технологи-
ческий решений. Авторы считают, что только при соблюдении 
этих условий протекционистские меры смогут дать ожидаемый 
эффект, который отвечал бы запросу на долгосрочный рост бла-
госостояния и мог вернуть полноценную включенность россий-
ской экономики (в т.ч. ее инвестиционного рынка) в глобальные 
экономические процессы.

Правовой инструментарий ЦБ для осуществления моне-
тарной политики содержится в ст. 35 Закона о Банке России. К 
средствам регулирования в числе прочего относятся процентные 
ставки по операциям ЦБ, операции на открытом рынке, валют-
ные интервенции и т.д. Перечень является открытым.

Монетарные способы управления экономическими процес-
сами не всегда вызывают положительную реакцию со стороны 
граждан и бизнес-структур. Это неудивительно. В научных рабо-
тах нередко встречается тезис о том, что инвестиционная актив-
ность в России продолжительное время формируется в условиях 
медленного роста экономики и жесткой денежно-кредитной 
политики. Одним из факторов замедления темпов развития яв-
ляется увеличение реальных процентных ставок [3, с. 412]. Следо-
вательно, монетарная политика является ярким примером ситу-
ации, при которой субъект публичной власти, имея полномочия 
по вмешательству в механизмы рыночной экономики, активно 
реализует такое право, задавая императивные рамки поведения 
для участников инвестиционных процессов и одновременно с 
этим детерминируя характер развития экономических отноше-
ний на перспективу.

Кроме того, мегарегулятор должен учитывать традицион-
ную проблему оттока капиталов национальных домохозяйств и 
организаций за рубеж вслед за изъятием средств иностранны-
ми инвесторами. Нежелание зарубежных инвесторов держать 
собственные средства в российских активах можно объяснить 
возникающими у зарубежных финансово-промышленных 
групп, корпораций, международных финансовых организаций 
и просто крупных индивидуальных инвесторов опасениями о 
нестабильности российской финансово-экономической систе-
мы (ввиду, например, низких реально располагаемых доходов 
людей и «узости» определенных рыночных секторов) и законот-
ворческой дисгармонии, выражающейся в частых изменениях 
финансового законодательства (особенно в налоговой сфере). 
Указанные обстоятельства вызывают у внешних инвесторов 
чувство неопределенности (непредсказуемости), поэтому при 
принятии решения об инвестировании собственных средств 
в российский финансовый рынок либо в сферу производства 
товаров и услуг (реальный сектор) они не всегда готовы нести 
высокие юридические и финансовые риски (к примеру, зако-
нодательный запрет на владение и распоряжение активами; 
получение денежных убытков от отрицательного финансового 
результата в деятельности российской компании или в резуль-
тате объявления дефолта с последующими банкротными про-
цедурами, которые могут длиться долго и не окупить инвести-
ционных вложений и т.д.).

Исходя из эмпирических наблюдений за особенностями 
осуществления монетарной политики, авторы пришли к выводу 
о том, что двойственность правового статуса ЦБ отчетливо видна 
на примере двух инструментов монетарной политики ЦБ: клю-
чевой ставки и операций на открытом рынке. Посредством пер-
вого рычага влияния ЦБ осуществляет публичные финансовые 
полномочия, а через проведение сделок с финансовыми инстру-

ментами (ценные бумаги и деривативы) финансовый регулятор 
выступает в роли квалифицированного инвестора.

Ключевая (процентная) ставка направлена на регулиро-
вание объема денег обращении с целью недопущения роста 
инфляции, которая становится препятствием в установлении 
стабильного и адекватного уровня рыночных цен. Повышая про-
центную ставку, ЦБ делает кредиты для бизнеса и домохозяйств 
более недоступными, тем самым искусственно изымая из денеж-
ного обращения лишнюю денежную массу, которая провоци-
рует инфляционные процессы. А обратная мера – понижение 
ставки – приводит к ситуации, при которой стоимость заимство-
ваний в коммерческих банках и иных кредитных организациях 
снижается, т.е., по выражение экономистов, деньги становятся 
«дешевыми», что дает стимул для роста инвестиционной актив-
ности и увеличения темпов потребления экономических благ.

Необходимость использования этого инструмента объяс-
няется тем, что основными бенефициарами финансового секто-
ра, кто рассчитывает на помощь государства в первую очередь, 
являются крупные системно значимые банки. Их стабильность 
крайне важна для экономики страны. Кризисные явления обыч-
но приводят к массовому изъятию денег из банковского сектора, 
что приводит банки к быстрой потере ликвидных активов (день-
ги и прочее) и потенциальному банкротству [1, с. 210]. А учиты-
вая подобные риски и предвидя потенциальные негативные по-
следствия от реализации такого сценария, кризисы в банковской 
среде не могут не запустить процессы деградации финансового 
рынка как в целом, так и в деятельности отдельных субъектов фи-
нансовых правоотношений. Вдобавок стоит сказать, что ключевая 
ставка главного банка государства влияет на иные процентные 
ставки на финансовом рынке посредством т.н. «трансмиссион-
ного механизма»1 – комплекса экономических взаимосвязей, по-
средством влияния на которые ЦБ может способствовать пере-
току финансовых ресурсов из, например, банковских депозитов 
в государственные либо коммерческие облигации, тем самым 
влияя на величину спроса на активы и размер их доходности. 
Подобные легальные манипуляции со стороны мегарегулятора 
стимулируют развитие финансовых институтов, предоставляя 
достаточное количество ликвидных активов либо изымая их с 
целью борьбы с инфляцией.

Помимо использования ключевой ставки, ЦБ активно при-
бегает к проведению операций с ценными бумагами и финансо-
выми инструментами. Особый статус этого финансового инсти-
тута связан с тем, что он поименован в ст. 51.2. Закона о рынке 
ценных бумаг квалифицированным инвестором. Как квалифи-
цированный инвестор и полноправный участник правоотноше-
ний Банк России наделяется правами по проведению различных 
операций и сделок: купля - продажа облигаций, выпущенных 
ЦБ, государственных облигаций; принятие на хранение и в 
управление ценных бумаг и других активов и т.д. Подробный 
перечень операций, которые ЦБ вправе проводить содержится 
в ст.ст. 39 и 46 Закона о Банке России.

Таким образом, ЦБ может влиять на объемы торгов и опе-
ративно купировать выявленные финансовые риски в деятельно-
сти компаний, связанные, например, с образованием в бюджете 
хозяйствующего субъекта значительной суммы долга. 
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Появление в российском гражданском законодательстве 
новой договорной конструкции – договора управления за-
логом (далее по тексту также – ДУЗ) – обусловлено рефор-
мированием отдельных положений российского обязатель-
ственного права, состоявшейся чуть менее десяти лет назад в 
результате принятия Федерального закона от 21 декабря 2013 
г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации (далее по 
тексту также – Закон № 367-ФЗ)1. В пояснительной записке 
к проекту указанного закона отмечалось, что включение в 
российское обязательственное право принципиально новых 
договорных институтов, в том числе и ДУЗ, предопределено 
задачей «создания в России международного финансового 
центра»2. Как отмечал А. Л. Маковский, появление институ-
та управления залогом в проектируемых нормах было обу-
словлено «давлением Рабочей группы по созданию МФЦ в 
порядке компромисса, поддержанного Минюстом России и 
Минэкономразвития России (декабрь 2011 г.)» [1]. При этом 
А. Л. Маковский объяснил появление норм о ДУЗ «давлени-
ем банковского лобби», что обеспечило спешку, непоследо-
вательность принятия соответствующего корпуса норм и, как 
следствие, их низкое качество. 

До принятия Закона № 367-ФЗ заинтересованные 
участники имущественного оборота все-таки прибегали к 
конструкции ДУЗ, однако в отсутствие соответствующих 
правовых норм моделировали возникающие между ними 

1	 О	 внесении	 изменений	 в	 часть	 первую	 Гражданского	 кодекса	
Российской	Федерации	и	признании	утратившими	силу	отдель-
ных	законодательных	актов	(положений	законодательных	актов)	
Российской	 Федерации:	 Федеральный	 закон	 РФ	 от	 21	 декабря	
2013	г.	№	367-ФЗ	(ред.	от	26.07.2017).	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru	(дата	опубликования:	
23.12.2013	г.).

2	 Пояснительная	 записка	 «К	 проекту	 Федерального	 закона	 «О	
внесении	изменений	в	части	первую,	вторую,	 третью	и	четвер-
тую	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	в	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»»	//	До-
кумент	опубликован	не	был.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
13.08.2023	г.).

отношения самостоятельно, пользуясь общим принципом 
свободы договора. Вместе с тем, как справедливо отмечают 
А. И. Мацуев и К. С. Миллер, нормативное закрепление ДУЗ 
не способствовало формированию адекватной судебно-арби-
тражной практики на этот счет [2]. А. А. Певзнер, отмечая, 
что этот инструмент «пока не получил широкого распро-
странения, в связи с чем практика разрешения судами спо-
ров по таким договорам отсутствует», полагает, что «данный 
механизм достаточно перспективен и может значительно об-
легчить задачу кредиторов при необходимости» [3].

Стоит согласиться с И. А. Емелькиной в том, что по-
становка вопроса о правовой природе управления чужим 
имуществом в системе правового регулирования обуслов-
лена потребностью в передаче имущества профессиональ-
ным управляющим, в том числе фондам, арбитражным 
управляющим, залоговым управляющим и др. [4]. Такая 
потребность предопределена усложнением отечественной 
экономики, расширением арсенала объектов гражданских 
прав, в том числе тех, управление которыми требует спе-
циальных узкопрофессиональных знаний. В таких эконо-
мических условиях складывается следующая ситуация: 
собственник имущества (в том числе имущественных прав), 
обладая имуществом, не может им эффективно управлять, 
обеспечивая его сохранение и преумножение. Это предо-
пределено отсутствием профессиональных знаний, требу-
ющих специального образования и (или) опыта в опреде-
ленной сфере. В обозначенных обстоятельствах положено 
начало развитию нового гражданско-правового института 
«управление чужим делом».

Идея упорядочения норм о залоге имеет более давнюю 
историю и связана с разработкой Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Федерации (далее по 
тексту также – Концепция)3. Так, в п. 9 Концепции обраща-
лось внимание на необходимость упрочнения стабильности 
имущественного оборота, в том числе за счет такого отдель-
ного направления, как совершенствование положений о 

3	 	 Концепция	 развития	 гражданского	 законодательства	 Россий-
ской	Федерации:	одобрена	решением	Совета	при	Президенте	РФ	
по	кодификации	и	совершенствованию	гражданского	законода-
тельства	от	07	октября	2009	г.	//	Документ	опубликован	не	был.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Доступ	из	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	13.08.2023	г.).
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залоге. В части данного института гражданского законода-
тельства разработчики Концепции отмечали явную несогла-
сованность норм и их чрезмерное нагромождение. При этом 
в рамках совершенствования гражданского законодательства 
ставилась задача обеспечения четкости и ясности граждан-
ско-правовых конструкций. Б. М. Гонгало, оценивая резуль-
таты кодификации законодательства о залоге, в числе новых 
понятий называет и ДУЗ [5].

Важно отметить, что ДУЗ тесно связан с институтом 
синдицированного кредитования. В банковской практике 
синдицированный кредит понимается как кредит, предо-
ставленный несколькими кредиторами, именуемыми вме-
сте банковским консорциумом, одному лицу и обеспечен-
ный залогом или поручительством. Аналогичный институт 
– «синдицированная ссуда» – был закреплен в нормах ранее 
действовавшего российского банковского законодательства. 
Так, этот термин использовался в Инструкции Банка России 
от 03 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормати-
вах банков», в которой содержалась следующая легальная 
дефиниция: «под синдицированной ссудой понимается со-
глашение (договор) о предоставлении ссуды заемщику од-
ним или несколькими лицами (участниками синдиката), в 
связи с предоставлением которой риск неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 
ссуде в предусмотренный соглашением (договором) срок (да-
лее – кредитный риск) принят одновременно двумя и более 
участниками соглашения (договора)»4. Таким образом, рос-
сийский институт синдицированной суды стал предшествен-
ником ДУЗ в его современном понимании.

Считается, что институт управления залогом был пер-
воначально связан исключительно с банковским сектором 
экономики. Кредитные организации, имея непрофильные 
активы, находящиеся в залоге, испытывали серьезные затруд-
нения в части управления ими, а специальная правоспособ-
ность банков создавала дополнительные препятствия в этой 
части. В сложившейся ситуации банки были вынуждены соз-
давать отдельные специализированные подразделения с пе-
редачей им функции управления заложенным имуществом. 
Однако более удачным решением обозначенного затрудне-
ния стало делегирование управленческих функций компе-
тентному управляющему, представленному чаще всего про-
фессиональной управляющей компанией. Неудивительно, в 
связи с этим упоминание проблемы управления залоговым 
обеспечением именно в акте банковского законодательства5. 

Таким образом, ДУЗ рассчитан на профессиональных 
участников имущественного оборота и сконцентрирован во-
круг такого имущества, как ценные бумаги, недвижимость, 
в том числе коммерческая, транспортные средства, специ-
альное оборудование, имущественные права и т.д. В. В. До-
линская, комментируя новеллы законодательства об обяза-
тельствах, обращает внимание на то, что ДУЗ был введен в 
правовое регулирование «в интересах кредиторов в обяза-
тельствах, исполнение которых связано с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности» [6].

В научной литературе приводятся отличные позиции 
относительно иностранного опыта, который был учтен при 
введении ДУЗ в российскую правовую систему. Так, Д. И. 
Степанов обращает внимание на то, что прародиной синди-
цированного кредитования выступают Германия и Нидер-
ланды [7]. К примеру, аналогом немецкого ДУЗ выступает 
соглашение кредитных организаций об объединении уси-
лий в рамках договора простого товарищества (Gesellschaft 
Bürgerlichen Rechts) [8]. Вслед за германским законодателем, 
некоторые европейские страны избрали для ДУЗ модель до-
говора о пуле способов обеспечения, цель которого заключа-

4	 Об	обязательных	нормативах	банков:	Инструкция	Банка	России	
от	03	декабря	2012	г.	№	139-И	(ред.	от	30.05.2014)	(Зарегистри-
ровано	в	Минюсте	России	13	декабря	2012	г.	№	26104)	//	Вестник	
Банка	России.	–	№	74.	–	21	дек.	2012	г.	(документ	утратил	силу).

5	 О	 документе	 Комитета	 по	 платежным	 и	 расчетным	 системам	
«Принципы	 для	 инфраструктур	 финансового	 рынка»:	 Письмо	
Банка	России	от	29	июня	2012	г.	№	94-Т	//	Вестник	Банка	Рос-
сии.	–	№	38-39.	–	17	июля	2012	г.

ется в объединении интересов кредиторов и исключении их 
противодействия друг другу.

Д. И. Гравин исходит из значимости практики управ-
ления залогом в США и Великобритании, как первых стран, 
использовавших соответствующий опыт [9]. Так, американ-
ской банковской системе хорошо известен такой договор, как 
Collateral Management Agreement, дословно означающий до-
говор об оказании услуг по управлению обеспечением. Счи-
тается, что одной из первых американских сделок по управ-
лению залогом стал договор, заключенный в начале 1980-х гг. 
между банковской ассоциацией «Bankers Trust» и инвести-
ционным банком «Salomon Brothers». Большой вклад в раз-
витие правового регулирования управления залогом и рас-
ширения практики его применения внесла Международная 
ассоциация профессиональных участников рынков свопов и 
деривативов (ISDA) [10].

Дополнительно отметим, что зарубежная практика 
управления залогом связана с доктриной параллельного дол-
гового обязательства. Здесь имеется в виду совокупность пра-
воотношений, при которых у одного заемщика возникают 
как бы параллельные кредиты, предоставленными несколь-
кими кредитными организациями на отличных условиях, но 
установленные в едином договоре. Так, специфической чер-
той английской практики синдицированного кредитования 
выступает отсутствие преимуществ у участников синдиката: 
«зеркальное» соответствие прав одного участника правам 
другого.

Аналогичное положение дел складывается и в от-
ечественной юрисдикции: российское законодательство об 
управлении залогом оперирует нормами о равенстве ин-
тересов всех кредиторов. Примечательно, что доктрина па-
раллельного долгового обязательства, иначе именуемая док-
трина взаимосвязанных договоров, постепенно привлекает 
внимание и отечественных исследователей частного права. 
Основная идея этой доктрины заключается в том, что дого-
ворные конструкции, имеющие между собой сущностную 
связь, не могут признаваться самодостаточными и в силу это-
го обстоятельства не подлежат изолированному учету [11].

Французская юридическая доктрина исходит из суще-
ствования такого явления, как «группа договоров», понимая 
под ним две или несколько договорных связей, возникших 
между разными участниками имущественного оборота на 
отличных условиях в рамках отдельных договоров, однако 
характеризующихся единством цели и объекта, а также эко-
номическим содержанием [12]. Считается, что французское 
теоретическое учение о взаимосвязанных договорах берет 
свое начало только в XXI в. При этом в рамках данного учения 
сформировались две теории: теория акцессорности (постро-
енная по аналогии существования взаимосвязанности основ-
ного обязательства и акцессорного) и теория неделимости 
(основанная на единстве целевой направленности взаимосвя-
занных договоров и единстве воли участников соответствую-
щих отношений). По мнению Кассационного суда Франции, 
единство воли участников взаимосвязанных договоров явля-
ется решающим фактором неделимости соответствующих 
параллельных правоотношений [13].

В качестве примера европейского опыта применения 
доктрины взаимосвязанных договоров может быть приведе-
на норма п. 1 ст. 15 Директивы № 2008/48/ЕС «О договорах 
потребительского кредитования и отмене Директивы Сове-
та ЕС 87/102/ЕЭС»6, согласно которой отказ потребителя от 
исполнения договора купли-продажи или возмездного ока-
зания услуг автоматически влечет прекращение кредитного 

6	 О	договорах	потребительского	кредитования	и	отмене	Директи-
вы	Совета	ЕС	87/102/ЕЭС:	Директива	№	2008/48/ЕС	Европей-
ского	парламента	и	Совета	Европейского	Союза	(вместе	с	Евро-
пейскими	 стандартами	 информации	 в	 отношении	 овердрафта,	
потребительского	 кредита,	 предлагаемого	 определенными	 ор-
ганизациями	(параграф	5	статьи	2),	долгового	преобразования)	
(принята	 в	 г.	 Страсбурге	 23	 апреля	 2008	 г.).	 –	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://eur-lex.europa.eu	(дата	обраще-
ния:	14.08.2023	г.).
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договора, заключенного во взаимосвязи с договором купли-
продажи или оказания услуг соответственно.

Концепция взаимосвязанных договоров получила отра-
жение и в ином акте европейского частного права – Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft 
Common Frame of Reference [14]. Оперируя термином «linked 
contracts», этот акт закрепляет такую опцию, как распростра-
нение отказа потребителя от договора на все иные договоры, 
связанные с ним. Draft Common Frame of Reference получил 
весьма высокую оценку среди отечественных исследователей 
частного права [7]. В комментариях к этому документу отме-
чается, что под взаимосвязанными договорами следует пони-
мать договор купли-продажи и кредитный договор, договор 
купли-продажи и договор страхования, договор купли-про-
дажи и договора технического обслуживания и тому подоб-
ное. При этом в качестве критерия связанности предлагается 
использовать экономическое единство договоров, которое 
надлежит устанавливать в судебном порядке в рамках судей-
ского усмотрения7. 

Степень научной разработанности отечественного уче-
ния о взаимосвязанных договорах в настоящее время нельзя 
признать высокой. Разрешая проблему организации раци-
ональных хозяйственных связей, советские ученые-юристы 
апеллировали к доктрине взаимосвязанных договоров, ква-
лифицируя в качестве последних «цепочку» договоров, со-
провождающих поставку товаров [16]. Отдельные наработки 
в этом направлении сделаны А. М. Ширвиндтом, который 
считает целесообразным дальнейшую научную разработку 
функциональной связи взаимосвязанных договоров, пред-
ставленных договорами о приобретении товаров/работ/услуг 
и кредитными договорами, с целью последующей коррек-
ции гражданского законодательства [17]. 

Отмечая терминологическую неточность категории 
«взаимосвязанных договоров», А. В. Габов обращает внима-
ние на необходимость их изучения в части прояснения дей-
ствительных случаев такой взаимосвязи, приводя в качестве 
одного из примеров связанности договор купли-продажи 
и договор залога [18]. Многократно обращаясь к доктрине 
взаимосвязанных договоров, С. Ю. Морозов упоминает ее в 
контексте связи организационных договоров с имуществен-
ными [19]. Отдельные наработки в рамках исследуемой про-
блематики имеются у О. М. Иванова, который отмечает свя-
занность договоров банковского счета, страхования, оценки 
имущества, залога или поручительства общей целевой на-
правленностью [20]. А. В. Гунин обнаруживает связанность 
договоров, оформляющих субарендные отношения [21], а Н. 
Н. Ковров – договоров, оформляющих субподрядные отно-
шения [22]. Кроме того, взаимосвязанными считают договор 
лизинга и сопутствующий ему договор купли-продажи ли-
зингового имущества [23]. 

Тематика «связанных договоров» была удостоена зако-
нодательного внимания, что способствовало включению по-
ложения о них в проект Федерального закона № 136312-5 «О 
потребительском кредитовании»8, однако впоследствии со-
ответствующая проектируемая норма права была исключе-
на из законопроекта. Само терминологическое обозначение 
или близкие по смыслу слова, производные от него, – «взаи-
мосвязанные договоры» – встречается в российском законо-
дательстве: применительно к клиринговой деятельности (п. 
2 ст. 14 Закона о клиринге9); в рамках законодательства об 

7	 См.	 об	 этом:	Principles,	Definitions	 and	Model	Rules	 of	European	
Private	Law	Draft	Common	Frame	of	Reference	 (DCFR).	–	P.	410-
411.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://ec.europa.
eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf	 (дата	 обра-
щения:	14.08.2023	г.).

8	 О	потребительском	кредитовании:	Проект	Федерального	зако-
на	№	136312-5	(ред.,	внесенная	в	ГД	ФС	РФ,	текст	по	состоянию	
на	 18	 ноября	 2010	 г.).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 Доступ	 из	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
14.08.2023	г.).

9	 О	клиринге,	клиринговой	деятельности	и	центральном	контр-
агенте:	Федеральный	закон	от	07	февраля	2011	г.	№	7-ФЗ	(ред.	
от	02.07.2021)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	14.02.2011.	
–	№	7.	–	Ст.	904.

электроэнергетике (абз. 3 п. 1 ст. 32 Закона об электроэнерге-
тике); в контексте бухгалтерского учета10.

Еще большую консервативность в части применения 
доктрины взаимосвязанных договоров проявляет россий-
ский правоприменитель. Так, крайне редко встречаются су-
дебные акты, в которых содержится отсылка к этой доктри-
не. К примеру, Хабаровский краевой суд пришел к выводу о 
том, что договор потребительского кредита является произ-
водным от договора купли-продажи, что послужило основа-
нием для его расторжения. В другом деле Арбитражный Суд 
Московского округа квалифицировал в качестве взаимосвя-
занных договоров пары сделок по покупке и обратной про-
даже одних и тех же ценных бумаг11. Кроме того, на уровне 
правоприменительных актов, содержащих разъяснительный 
характер, также имеются упоминания взаимосвязанных до-
говоров (например, в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30 июля 2013 г. № 62)12.

Таким образом, следует признать, что доктрина вза-
имосвязанных договоров является неотъемлемой состав-
ляющей цивилистического учения о договоре управления 
залогом. Такой вывод предопределён тем объективным об-
стоятельством, что отношения, возникающие вокруг управ-
ления залогом, связаны с несколькими договорами, которые 
объединены общностью цели, объекта и экономического со-
держания: так, договор управления залогом находится в не-
разрывной связи с договором залога, а договор залога – с обе-
спечиваемым залогом договорным обязательством.

Большинство ученых-юристов дают положительную 
оценку нормативному признанию ДУЗ, отмечая его соответ-
ствие национальной и международной предприниматель-
ской практике [24]. При этом отмечается слабая проработан-
ность норм о нем и необоснованность спешки законодателя 
в принятии соответствующих правовых норм [25]. В научной 
литературе отмечается, что нормы о ДУЗ способствуют «раз-
витию гражданского оборота, повышению эффективности 
управления и реализации заложенного имущества» [26]. 
Кроме этого, отмечается, что «введение законодателем ин-
ститута управляющего залогом отвечает современным стан-
дартам международной практики, в том числе при синди-
цированном кредитовании, поскольку позволяет не только 
существенно снизить расходы по управлению заложенным 
имуществом, но и улучшить его качество как вида обеспече-
ния» [27].

Положительное восприятие законодательной идеи о 
ДУЗ связано, прежде всего, с преимуществами этой договор-
ной конструкции. По этому поводу С. П. Гришаев замечает, 
что «договор управления залогом может быть использован в 
целях более действенного использования кредитором своих 
прав и обязанностей, связанных как с заключением договора 
залога, так и с осуществлением прав и обязанностей залого-
держателя» [28]. Р. С. Бевзенко называет новеллу ст. 356 ГК 
РФ «одной из самых интересных новелл последней реформы 
залогового права» 13. По его мнению, множественность лиц 
на стороне залогодержателей является объективной предпо-

10	 Об	утверждении	Положения	по	бухгалтерскому	учету	«Учет	до-
говоров	 строительного	 подряда»	 (ПБУ	 2/2008):	 Приказ	 Мин-
фина	России	от	24	октября	2008	г.	№	116н	(Зарегистрировано	в	
Минюсте	России	24	ноября	2008	г.	№	12717)	(ред.	от	27.11.2020).	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru 
(дата	опубликования:	16.02.2021	г.).

11	 Постановление	ФАС	Московского	округа	от	16	ноября	2011	г.	по	
делу	№	А40-22155/11-34-193.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
14.08.2023	г.).

12	 О	некоторых	 вопросах	 возмещения	 убытков	лицами,	 входящи-
ми	в	состав	органов	юридического	лица:	Постановление	Плену-
ма	ВАС	РФ	от	30	июля	2013	г.	№	62	//	Солидарность.	–	№	31.	
–	28.08-04.09.2013.

13	 Договорное	и	обязательственное	право	(общая	часть)	постатей-
ный	комментарий	к	статьям	307–	453	Гражданского	кодекса	Рос-
сийской	Федерации	/	В.	В.	Байбак,	Р.	С.	Бевзенко,	О.	А.	Беляева	
и	др.;	отв.	ред.	А.	Г.	Карапетов.	–	М.:	М-Логос,	2017.	Электронное	
издание.	Редакция	1.0.	–	1120	с.	(автор	комментария	–	Р.	С.	Бев-
зенко).
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сылкой правового регулирования управления залогом и если 
удовлетворение самостоятельных интересов нескольких лиц 
наиболее эффективно только путем объединения их усилий, 
то этим лицам нужен помощник, обеспечивающих баланс 
их интересов.

В. В. Витрянский дает неоднозначную оценку принятым 
правовым нормам о ДУЗ. Во-первых, он отмечает крайнюю 
скудность правовых предписаний, содержащихся в ст. 356 ГК 
РФ. Во-вторых, он обращает внимание на историю принятия 
соответствующих изменений: «действующий вариант регу-
лирования договора управления залогом значительно прои-
грывает варианту, содержавшемуся в едином законопроекте, 
принятом в первом чтении. При подготовке соответствую-
щей статьи ко второму и третьему чтениям из ее текста были 
«выброшены» (вероятно, за ненадобностью) несколько весь-
ма важных положений» [29].

А. В. Петухова, оценивая нормы об управлении залогом, 
пишет, что эта договорная конструкция весьма перспектив-
на, поскольку благодаря ее опциям достигается профессио-
нальное и, как следствие, эффективное управленческое воз-
действие на объект управления (права залогодержателей по 
договору залога), добавляя, что нормы института управления 
залогом слабо проработаны, а это требует от участников со-
ответствующих договорных отношений повышенной внима-
тельности при формулировании условий конкретного дого-
вора [30]. 

Нормы о ДУЗ сконцентрированы в одноименной ст. 356 
ГК РФ, которая, однако, в ранее действовавшей редакции (до 
внесения изменений Законом № 367-ФЗ) была посвящена пе-
реводу долга по обязательству, обеспеченному залогом. При-
нятие Закона № 367-ФЗ способствовало созданию в рамках 
ст. 356 ГК РФ развернутого правового регулирования ДУЗ. 
Все нормативные правила о ДУЗ сконцентрированы исклю-
чительно в ст. 356 ГК РФ, что обусловливает отсутствие упо-
минания этой договорной конструкции в иных положениях 
гражданского законодательства. Важно отметить специаль-
ный характер ст. 356 ГК РФ по отношению к ст. 334 ГК РФ, в 
которой содержится понятие залога. 

Важным этапом эволюции законодательного регулиро-
вания ДУЗ стало принятие Федерального закона от 30 дека-
бря 2020 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в статью 356 ча-
сти первой и статью 860.1 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее по тексту также – Закон № 
528-ФЗ)14. Заметим, что этот поправочный федеральный за-
кон был специально посвящен коррекции правового регули-
рования ДУЗ. Новеллы, предусмотренные данным законом, 
получили всестороннее освещение в научной литературе [31].

В пояснительной записке к Проекту Закона № 528-ФЗ15 
отмечалось, что его целью является уточнение гражданско-
го законодательство об управлении залогом. Разработчи-
ки соответствующего законопроекта поясняли, что анализ 
судебно-арбитражной практики, складывающейся вокруг 
ДУЗ, наглядно демонстрирует отдельные недостатки в части 
правового регулирования ДУЗ, требующие соответствующе-
го законодательного реагирования. Так, обнаружена недо-
статочная конкретизация механизма осуществления управ-
ляющим залогом действий, направленных на получение 
имущества в интересах залогодержателя(лей) с целью пере-
дачи им этого имущества. Для разрешения обнаруженного 
недостатка законодательного регулирования управления за-
логом введены положении п. 4 ст. 356 ГК РФ, посвященные 
учетным обязанностям управляющего залогом в части фик-

14	 О	внесении	изменений	в	статью	356	части	первой	и	статью	860.1	
части	второй	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации:	Фе-
деральный	закон	РФ	от	30	декабря	2020	г.	№	528-ФЗ.	–	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://pravo.gov.ru	(дата	опу-
бликования:	30.12.2020	г.).

15	 О	внесении	изменений	в	части	первую	и	вторую	Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации:	Проект	Федерального	закона	№	
808193-7	(ред.,	внесенная	в	ГД	ФС	РФ,	текст	по	состоянию	на	08	
октября	2019	г.)	//	Документ	опубликован	не	был.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 Доступ	 из	 СПС	 «Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	13.08.2023	г.).

сации кредиторов, их требований, имущества, полученного 
в их интересах, а также открытия специального банковского 
счета, именуемого «номинальным», с указанием кредиторов 
в качестве бенефициаров по этому счету.

Кроме того, в период подготовки проекта Закона № 528-
ФЗ было обнаружено отсутствие правовых норм, направлен-
ных на регулирование юридической судьбы ДУЗ, осложнён-
ного множественностью залогодержателей, в случае выбытия 
из этой множественности одного лица. Для восполнения 
этого пробела ст. 356 ГК РФ была дополнена новым абзацем 
п. 5, содержащим следующую норму: по общему правилу, 
прекращение прав одного из залогодержателей не влияет на 
юридическую судьбу ДУЗ в отношении иных залогодержате-
лей, если иное не предусмотрено условиями этого договора 
или не вытекает из его существа. Однако если личность «вы-
бывающего» кредитора имела существенное значение для 
иных участников соответствующих договорных правоотно-
шений, то ДУЗ может предусматривать в этом случае пре-
кращение этого договора для всех его участников.

Особого уточнения требовала ситуация, в которой 
должник и кредитор состояли в договорных отношениях, об-
условленных договором синдицированного кредита (займа), 
одним из условий которого выступало правило об управле-
нии залогом с передачей управляющих функций кредитно-
му управляющему. В этой ситуации возникшее затруднение 
было обусловлено тем, что согласно законодательству о син-
дицированном кредите (займе) функции кредитного управ-
ляющего возлагаются на одного из участников синдиката 
кредиторов, который в свою очередь выступает одновремен-
но в двух функциональных ролях: как владелец номиналь-
ного счета и как один из его бенефициаров. Для допущения 
возможности подобного функционального совмещения раз-
работчики проекта Закона № 528-ФЗ предложили новое пра-
вило, внесенное впоследствии в п. 1 ст. 860.1 ГК РФ, об отсут-
ствии запретов в части совмещения в лице владельца света 
двух функциональных ролей – владельца счета и его бенефи-
циара. Однако при этом было введено уточняющее правило 
о том, что владелец счета, совмещающий такие функции, в 
своих правоотношениях с банком должен всякий раз отме-
чать, в какой функциональной роли он выступает.

В пояснительной записке к проекту Закона № 528-ФЗ 
также обращалось внимание на проблему актуализации 
круга участников синдиката кредиторов или залогодержате-
лей, сопряженную одновременно с двумя обстоятельствами: 
во-первых, допускаемой законодательством частой и неодно-
кратной заменой кредиторов, а, во-вторых, сложностью и 
дороговизной постоянной актуализации списка залогодер-
жателей. При этом участники исследуемой законодательной 
инициативы обратили внимание на то, что информация о 
составе кредиторов или залогодержателей безразлична для 
третьих лиц. 

Речь идет о таких третьих лицах, которые имеют дело 
с изучением государственных и иных информационных ре-
естров, имеющих сведения о залоге имущества должника. В 
то же время принципиальное значение для третьих лиц име-
ет информация о том, что права и обязанности кредиторов 
возложены на кредитного управляющего или управляющего 
залогом. Ввиду обозначенных обстоятельств разработчиками 
исследуемого законопроекта было принято решение о сня-
тии имеющихся барьеров в части развития институтов управ-
ления залогом и синдицированного кредитования путем до-
полнения ст. 356 ГК РФ правилом следующего содержания: 
в случае заключения ДУЗ или договора синдицированного 
кредита с условием об управлении залогом, сведения о зало-
годержателе не подлежат учету в государственных реестрах. 
При этом в этих информационных учетных системах в каче-
стве залогодержателя указывается управляющий залогом с 
отметкой о его статусе.

Эволюция правовой регламентации договора управле-
ния залогом прошла несколько исторических этапов: 1) на-
чало XX в. – фактическое существование управления залогом, 
основанного на непоименованной договорной конструкции; 
2) 2009 г. – включение идеи о ДУЗ в Концепцию развития 
гражданского законодательства РФ с целью его имплемен-
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тации из зарубежных правопорядков; 3) 2013 г. – разработка 
и последующие принятие проекта Закона № 367-ФЗ, регла-
ментирующего договор управления залогом; 4) 2020 г. – ре-
форма института управления залогом путем принятия Зако-
на № 528-ФЗ.

Юридическая доктрина взаимосвязанных договоров, 
основным постулатом которой следует признать тезис о свя-
зи двух или более договоров, возникших между разными 
участниками имущественного оборота на отличных услови-
ях, однако характеризующихся единством цели, объекта и 
экономического содержания, является основой цивилисти-
ческого учения о договоре управления залогом, поскольку 
последний находится в неразрывной связи с договором зало-
га, а договор залога – с обеспечиваемым залогом договорным 
обязательством. 
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начинающих предпринимателей, стремящихся к развитию личностных предпринимательских навыков, самореализации в 
предпринимательской среде посредством создания собственного бизнеса в различных формах его организации, а также 
теоретически обоснованы основные проблемы начинающих предпринимателей на старте своей профессиональной 
деятельности.  
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This study presents the results of the analysis of the dynamics of the number of business entities in the Russian Federation as a whole 
and, in particular, in the Central Federal District, reflecting the specific features of start-up entrepreneurs seeking to develop personal 
entrepreneurial skills, self-realization in the entrepreneurial environment by creating their own business in various forms of its organization, 
and also theoretically substantiates the main problems of start-up entrepreneurs in the  stratum of their professional activity.

Keywords: entrepreneurial activity, aspiring entrepreneur, business.

Развитие предпринимательства в настоящее время вы-
ступает одним из наиболее актуальных направлений соци-
ально-экономической политики России, поскольку пред-
принимательская деятельность выступает источником 
устойчивого социально-экономического развития государ-
ства и определяет путь к экономическому прогрессу, находя 
отражение интересов всего общества в представленной сфе-
ре, охватывая все ресурсы человеческого капитала, реализуя 
весь потенциал как начинающих предпринимателей, так и 
устоявшихся на рынке представителей малого и среднего 
бизнеса. Прогрессивность процесса развития предприни-
мательства носит практический характер отражения на всей 
территории страны, однако деятельность, основанная на ре-
ализации предпринимательских способностей, имеет ряд 
ограничений, особенно на этапе запуска бизнеса. 

Любой начинающий предприниматель на старте свой 
деятельности проходит ряд этапов по созданию собствен-
ной фирмы, где основополагающим этапом является реги-
страция компании. Среди организационно-правовых форм 
регистрации предпринимательской структуры в нашей стра-
не наиболее распространенными формами являются инди-
видуальное предпринимательство, создание юридического 
лица и набирающая популярность в последние годы форма 
организации бизнеса - самозанятость. Так, согласно статисти-
ческим данным Единого государственного реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, число новых заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) 
в 2022 году составило 133 317 относительно количества ИП в 

2021 году и 373 316 относительно количества ИП в 2020 году, 
что демонстрирует интерес физических лиц в России к созда-
нию собственного бизнеса. Среди форм организации инди-
видуального предпринимательства в стране наибольшими 
темпами характеризуется создание микропредприятий, их 
число в 2022 году составило 3,65 млн единиц. Количество ма-
лых индивидуальных предприятий в 2022 году достигло зна-
чения 28,3 тыс. предприятий, а число средних индивидуаль-
ных предприятий выросло на 28 единиц относительно 2021 
года и составило 354 предприятия (таблица 1).

Однако, согласно представленным в таблице 1 данным 
нельзя отметить положительную динамику в создании но-
вых юридических лиц в РФ. Число микро и малых предпри-
ятий, созданных в форме юридического лица, сократилось в 
2022 году относительно 2021 года на 7003 и 1672 предприятий 
соответственно. Но количество средних предприятий, орга-
низованных в форме юридического лица, отмечается неболь-
шим ростом значения показателя, составив по итогам 2022 
года 17655 бизнес-единиц. (См. табл. 1.)

Что же касается динамики численности самозанятости в 
России, то стоит отметить стремительный рост числа зареги-
стрированных самозанятых граждан в период 2020-2022 годы. 
Их число в 2022 году составило более 6,5 млн человек, когда 
как в 2020 году их насчитывалось порядком 1,6 млн человек. 
(См. рис. 1.)

Такой растущий интерес начинающих предпринима-
телей к организации собственного бизнеса в качестве само-
занятого обуславливается простотой регистрации бизнеса, 
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минимальной отчетностью, пониженной налоговой базой 
– налог на профессиональный доход составляет всего 4% и 
6% от дохода при сделках с физическими и юридическими 
лицами соответственно, а также возможностью совмещения 
с основным местом работы и самореализацией в предпри-
нимательской деятельности.

Несмотря на положительные темпы роста числен-
ности вновь зарегистрированных предпринимателей в 
РФ существует проблема дифференциации развития 
предпринимательских структур в региональном разрезе. 
Определим динамические сдвиги количественных пока-
зателей численности начинающих предпринимателей 
в разрезе регионов Центрального федерального окру-
га (ЦФО). Так, число новых созданных индивидуальных 
предпринимателей в Центральном федеральном округе 
превалирует в таких регионах, как Москва, где увеличе-
ние показателя в соотношение 2022 года с 2021 годом про-
изошло в 25 012 единиц и с 2020 годом в 75 468 единиц. 
А также отмечается значительный прирост в Московской 
области по данным 2022 года к 2021 году в 19 307 субъек-
тов. При этом величина роста наблюдается ещё в Иванов-
ской, Тульской, Воронежской областях. Отрицательная 
тенденция к распространению выявлена в Калужской об-
ласти, где индекс изменения 2022 года к 2021 году снизил-
ся на 555 структур [1].

Проводя исследование количества юридических лиц в 
той же географической широте РФ выявлено активное сни-
жение, которое доходит до снижения в 1999 субъектов Ива-
новской области относительно 2022 года к 2020 году. Сопо-
ставив ресурсы этих временных рамок с долей развития ИП 

региона, составляющее прирост на 2 254 показателя числен-
ности, выявляем, что приоритетность заключается в данной 
форме. Осуществляя аналогичную параллель ведения бизне-
са в Калужской области, отметим снижение в менее значи-
тельных объемах юридической структуры, чем индивидуаль-
ных предпринимателей в соотношении 2022 года к 2021 году 
составляющая сокращение в 148 организаций. Стремление к 
увеличению в деятельности сферы юридических лиц исходит 
лишь от Москвы и Московской области [1]. Доля низких по-
казателей чаще всего обусловлена отсутствием мотивации и 
масштабной конкуренцией с единоличными собственника-
ми организаций.  

Рассматривая структурный региональный разрез чис-
ленности самозанятых в ЦФО по итогам 2022 года, отметим, 
что наибольшее число зарегистрированных предпринимате-
лей в данной форме осуществления профессиональной дея-
тельности отмечается в г. Москва – более 1,2 млн субъектов. 
Среди регионов ЦФО лидирующие позиции по числу са-
мозанятых граждан в Московской области – около 481 тыс. 
граждан, Воронежской области – 81,7 тыс. самозанятых граж-
дан и Калужской области – 44,9 тыс. человек. Наименьшее 
число самозанятых граждан в 2022 году было зафиксировано 
в Орловской области – 20,6 тыс. чел., Тамбовской области – 
19,3 тыс. граждан и Костромской области – 15 тыс. самоза-
нятых [3].

Создание и развитие собственного бизнеса – это всег-
да риск для начинающих предпринимателей, которые, за-
частую, сначала делают шаг и только потом разбираются в 
нюансах предпринимательской деятельности. Существуют 
определенные базовые требования к начинающим предпри-

Таблица 1. Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства в России в 2020-2022 годах [1]

Показатели Микро 
предприятия

Малые 
предприятия

Средние 
предприятия Всего

Индивидуальные предприниматели

2020 г. 3285859 26478 309 3312646

2021 г. 3525482 26837 326 3552645

2022 г. 3657257 28351 354 3685962

Изменение 2022 г./ 2021 г. (+/-) 131775 1514 28 133317

Изменение 2022 г./ 2020 г. (+/-) 371398 1873 45 373316

Юридические лица

2020 г. 2164402 190137 17376 2371915

2021 г. 2110815 185592 17651 2314058

2022 г. 2103812 183920 17655 2305387

Изменение 2022 г./ 2021 г. (+/-) -7003 -1672 4 -8671

Изменение 2022 г./ 2020 г. (+/-) -60590 -6217 279 -66528

1603638

3862144

6561475

2020 год 2021 год 2022 год

+140,84%

+69,89%

Рисунок 1. Динамика численности самозанятых граждан в России в 2020-2022 годах, чел. [3]
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нимателям на старте создания собственного бизнеса, среди 
которых:

1) система знаний в области:
– законодательства в сфере бизнеса;
– финансового планирования предпринимательской де-

ятельности и учета доходов и расходов будущей предприни-
мательской структуры, а также выбора оптимальной систе-
мы налогообложения в соответствии с выбранной формой 
организации бизнеса;

2) система навыков в области:
– самоорганизации и самоуправления, в частности лич-

ный тайм-менеджмент, необходимый для эффективного 
управления временем, представляющий собой единствен-
ный ресурс в предпринимательстве, не обладающий свой-
ством воспроизводства и восстановления;

– эффективной организации системы продаж и плано-
мерного продвижения будущей бизнес-единицы;

– ведения эффективных деловых переговоров со всеми 
контрагентами в ходе реализации предпринимательской де-
ятельности;

– саморазвития, построенного на работе своими убеж-
дениями, ограничениями, страхами и постоянном развитии 
предпринимательских компетенций.

При этом, стоит отметить, что на пути создания бизнеса 
начинающие предприниматели испытывают определенные 
трудности разнопланового характера. К категориям таких 
сложностей относятся:

1. Неполнота информации. Критерий основывается на 
скудности ресурсов для решения множества возникающих 
вопросов в формировании новой предпринимательской 
структуры.

2. Взаимодействие с ФНС. Трудности зачастую выра-
жаются в низкой осведомленности начинающих предпри-
нимателей о своих обязанностях и ответственности в виде: 
самостоятельного выбора системы налогообложения, сдачи 
деклараций и наложений санкций за не взаимодействия с на-
логовыми органами.

3. Регистрация бизнеса. Зафиксировать факт создания 
в контролирующих органах составляет помеха нестабиль-
ности законодательной базы и большое количество систем 
прохождения регистрации, особенно при создании бизнеса 
в форме юридического лица.

4. Расчетная система. Требования к открытию бизнес-
счета, выборе, установке и обслуживание кассового аппарата 
и др. Процесс носит документальное направление, подтяги-
вая на лимитное обслуживание, тем самым создавая умень-
шение собственного капитала владельца.

5. Низкая доля потребителей. При входе на рынок слож-
но производить сбыт созданного благо из-за отсутствия соб-
ственной клиентской базы. 

6. Отсутствие «Предприниматель» – как профессии. 
Проблема предстает в виде дефицита владения конструк-
тивными сведеньями и применением их на практике. Сфе-
ра деятельности работы на себя, не предусматривает воз-
можности обучения в учебных заведениях, с дальнейшим 
приобретением диплома высококвалифицированного спе-
циалиста. 

7. Соответствие технологиям. Внедрению цифровых 
установок на старте бизнеса поддаются реализации не каж-
дому проекту, а современные методики рассчитаны на усо-
вершенствование производства, предполагая отслеживания 
трендов и предоставление потребителям лучшие инноваци-
онные свойства продукта.

8. Экономический кризис, влияющий на покупатель-
скую способность потенциальных клиентов, так как за ним 
кроется снижение реальных доходов населения. 

Состояние перечисленных факторов напрямую влияет 
на возможности во внешней бизнес-среде, также на готов-
ность и способность создавать собственный бизнес начинаю-
щими предпринимателями.

В целях оказания помощи преодоления трудностей 
начинающим предпринимателям государство, заинтере-
сованное в развитие сферы предпринимательства в стра-
не, предусматривает некоторые меры поддержки молодых 
предпринимателей на старте создания собственного бизнеса, 
среди которых: ведение собственного дела по сниженной на-
логовой ставки; предоставляет меры поддержки начинаю-
щих предпринимателей посредством оказания различных 
услуг «Мой бизнес»; выдача грантов; получение льготного 
кредита; финансово-гарантийная поддержка через МФО и 
РГО; льготные лизинговые программы; доступ альтернатив-
ных способов получения привлечения инвестиционного ка-
питала в бизнес;допуск к площадкам промпарков, технопар-
ков, бизнес-инкубаторов [2].

Таким образом, процесс создания и развития собствен-
ного бизнеса начинающими предпринимателями обладает 
широким спектром трудностей, подверженности разного 
рода рискам, но находится под системой стимулирующих 
мер, предлагаемых государством, по поддержке, помощи на-
чинающим предпринимателям для большего вовлечение на-
селения в сферу бизнеса, стратегически определяя их вклад в 
будущую экономику страны.
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This paper examines the right of members of a corporation to receive information. The author analyses the main aspects of this 
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company is an inherent right of any participant in the corporation, as it allows to protect the invested funds of the participants managed 
by other persons.

Keywords: the right to information, members of the corporation, how to provide information, types of information, protection of 
rights.

Участники хозяйственных обществ обладают множеством 
прав и обязанностей, каждые из которых регламентированы 
как в гражданском законодательстве, так и в специальных фе-
деральных законах. Одним из неотъемлемых прав участников 
является право на получение информации о компании. Зако-
нодателем подчеркнута его значимость, так как без возмож-
ности понимать, как проистекает операционная деятельность 
корпорации, участники не могут полноправно участвовать 
в управлении обществом. В особенности это актуально в от-
ношении публичных акционерных обществ, поскольку инве-
сторам необходимо знать о ключевых показателях компании, 
перед тем как вкладываться в ее деятельность. 

Вместе с тем, на практике распространены ситуации, ког-
да участники злоупотребляют своим правом на получении 
информации. Это проявляется в том числе в шантаже, кото-
рый в состоянии серьезно дестабилизировать деятельность 
хозяйственного общества. В связи с этим, целью настоящей 

работы является анализ объема права участников на инфор-
мацию, установленного как российским, так и зарубежным за-
конодательством, а также реализации указанного права в су-
дебной практике вместе с вытекающими из него проблемами.

 Правом на информацию обладают не только члены 
коммерческих корпораций, но также и некоммерческих, в 
связи с чем указанное право закреплено в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). Пункт 1 статьи 
65.2 регламентирует общие права участников корпораций, в 
число которых включено право получать информацию о де-
ятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены законом и учредительным документом корпора-
ции. Такая общая формулировка непосредственно связана с 
тем, что конкретный объем права и порядок его реализации 
закреплен в специальных федеральных законах. В настоящей 
работе право на получение информации будет рассмотрено 
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в рамках обществ с ограниченной ответственностью и акцио-
нерных обществ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ 
об ООО) участники общества вправе получать информацию 
о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном его уставом 
порядке. Так, конкретный порядок реализации права на по-
лучение информацию устанавливается основным учредитель-
ным документом ООО – уставом. При этом, как подчеркивал 
Высший арбитражный суд Российской Федерации (далее – 
ВАС РФ), в уставе можно установить только порядок получе-
ния информации об обществе, но не перечень информации, 
которая подлежит предоставлению участникам общества. В 
связи с этим, участник имеет право требовать любые имею-
щиеся у общества документы, которые связаны с деятельно-
стью этого общества. Конкретный перечень информации, на 
получение которой может претендовать участник ООО, закре-
плен в статье 50 ФЗ об ООО. В этот перечень включены устав 
общества, внутренние документы, протоколы заседаний об-
щего собрания и ревизионной комиссии, договоры, являющи-
еся крупными сделками или сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность и некоторые другие документы. 
При этом общество не вправе отказать участнику в предостав-
лении информации, за исключением строго определенных 
законом случаев, например, в случае если лицо повторно в 
течение трех лет запрашивает документ, который уже был 
предоставлен (п. 4 ФЗ об ООО). За неправомерный отказ ООО 
предоставить информацию общество подлежит администра-
тивной ответственности.

В акционерных обществах (далее также – АО) объем пра-
ва на получение информации отличается от ООО. Так, все ак-
ционеры вправе получать только те документы, которые ука-
заны в п. 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (далее – ФЗ об АО), куда включены схожие с ФЗ об 
ООО документы. 

Вышеописанные ограничения на доступ к информации 
непосредственно связаны с тем, что на практике наблюда-
лись значительные злоупотребления акционеров указанным 
правом. В случае, если речь идет о публичных акционерных 
обществах, акции которых может купить любой желающий 
на бирже, открытый доступ ко всем документам может су-
щественно навредить самой корпорации. В связи с этим, 29 
июля 2017 года в ФЗ об АО были внесены указанные поправки, 
ограничивающие доступ к некоторым документам для акци-
онеров, не обладающих достаточным количеством акций. В 
число этих поправок вошло также введение термина «деловая 
цель», под которой подразумевается законный интерес акци-
онера в получении сведений и документов, которые объектив-
но необходимы и достаточны для надлежащей реализации 
прав акционера. В случае, если участник не укажет разумную 
деловую цель, с которой он запрашивает документ, общество 
вправе отказать ему в предоставлении информации (пп. 4, п. 
8 ст. 91 ФЗ об АО).

Важно заметить, что получение участниками информа-
ции может осуществляться не только по их личному запросу, 
но также в результате раскрытия обществом информации и 
в ходе участия самих участников в деятельности компании. В 
этом смысле право участника на получение информации кор-
респондирует обязанности публичного общества раскрывать 
информацию. И тогда как предоставление информации осу-
ществляется в пользу непосредственных участников общества, 
раскрытие информации совершается обществом для неопре-
деленного круга заинтересованных лиц [4, с. 64-65].

Таким образом, право на получение информации участ-
никами корпорации является их неотъемлемым правом, за 
неправомерный отказ в реализации которого обществу грозит 
ответственность. В то же время законодатель, осознавая, что 
деятельность крупных корпораций может быть поставлена 
под удар в случае безлимитного доступа участников ко всем 
документам организации, в некоторых аспектах существенно 
ограничивает объем указанного субъективного права.

Как уже было сказано ранее, неограниченный доступ 
участников общества к информации о деятельности компа-
нии может приводить к злоупотреблению участником своим 
правом. Президиум ВАС указал на признаки, свидетельству-
ющие о том, что в действиях участника содержится злоупо-
требление правом: к их числу относятся то, что (1) участник 
является фактическим конкурентом общества или его аффи-
лированным лицом, (2) запрашиваемая информация явля-
ется конфиденциальной и может навредить коммерческим 
интересам общества и (3) наличие неправомерного интереса.

Суды, разрешая вопрос о наличии в действия участника 
ООО признаков злоупотребления правом, руководствуются 
позицией, изложенной Президиумом ВАС. Так, в одном деле 
Арбитражного суда Московского округа истец запрашивал 
информацию и документы у общества АО НПП «СПЕЦЭНЕР-
ГОТЕХНИКА», будучи одновременно единственным участни-
ком ООО «СЭТ». При этом одним из видов деятельности ООО 
«СЭТ» являлось производство красок, лаков и аналогичных 
материалов для нанесения покрытий, полиграфических кра-
сок и мастик, в то время как аналогичный вид деятельности 
также осуществляло общество, у которого истец запрашивал 
информацию. Суд пришел к выводу о том, что поскольку 
спорные документы и информация содержали сведения как о 
контрагентах ответчика, условиях сотрудничества с ними, так 
и о его работниках, а ООО «СЭТ», в котором истец является 
единственным участником, позиционирует себя для неогра-
ниченного количества лиц как общество, занимающееся тож-
дественной деятельностью, что и ответчик, предоставление 
подобного рода документов и информации о деятельности 
общества может привести к причинению вреда интересам по-
следнего. Таким образом, в данном деле общество правомерно 
отказало в предоставлении конфиденциальной информация, 
которую запрашивал участник, так как он одновременно явля-
ется фактическим конкурентом компании.

Также одним из важнейших аспектов права на получение 
информации является баланс интересов акционера и самого 
акционерного общества. В одном деле суд апелляционной 
инстанции отменил постановление Банка России о назначе-
нии административного наказания обществу, отказавшемуся 
предоставить участнику информацию, как раз по причине на-
рушения такого баланса. В споре ОАО «Газпром газораспре-
деление Киров», будучи миноритарным акционером обще-
ства, просило представить все бюллетени для голосования и 
все доверенности на участие во всех общих собраниях акцио-
неров общества за 2010-2013 годы. Суд в своей аргументации 
ссылался на позицию Конституционного суда РФ о том, что 
при рассмотрении судом дела об оспаривании постановления 
о привлечении к административной ответственности недо-
статочно установления одного лишь факта непредставления 
истребуемой миноритарным акционером информации, а не-
обходима проверка обеспечения баланса законных интересов 
миноритарного акционера и общества. Помимо этого, необ-
ходимо установление обоснованного интереса в получении со-
ответствующей информации. Применительно к конкретным 
обстоятельствам рассматриваемого дела суд не нашел доказа-
тельств обоснованности интереса миноритарного акционера 
ОАО «Газпром газораспределение Киров» в получении соот-
ветствующей информации и пришел к выводу о том, что тре-
бование акционера нарушает баланс интересов сторон.

Однако не во всех ситуациях виновным является участ-
ник общества. Распространены случаи неправомерного отка-
за хозяйственного общества в предоставлении информации. 
Полномочиями для привлечения в этом случае общества к 
ответственности обладает Центральный Банк РФ, будучи цен-
тральным регулятором финансового рынка РФ [6, с. 7]. Про-
анализировав судебную практику, можно сделать вывод о 
том, что в своей аргументации суды исходят из презумпции 
добросовестности участника, установленной в части 3 статьи 
10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В связи с этим, 
именно на обществе лежит ответственность за предоставление 
доказательств того, что участник злоупотребляет своим пра-
вом на информацию. Так, в одном деле Вовненко А.В. являлся 
участником общества, и ему принадлежала доля в уставном 
капитале общества в размере 25%. Вовненко А.В. направил в 
адрес общества требование о предоставлении документов, 
касающихся хозяйственной деятельности общества. Посколь-
ку общество не исполнило требование о предоставлении до-
кументов, истец обратился в суд с настоящим иском. Суд в 
своем решении ссылался на презумпцию добросовестности 
участника, которая означает, что когда закон ставит защиту 
гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли 
эти права разумно и добросовестно, разумность действий 
и добросовестность участников гражданских правоотноше-
ний предполагаются. Ответчиком в настоящем деле не были 
представлены доказательства наличия в действиях истца зло-
употребления правом, в связи с чем само по себе обращение 
истца за судебной защитой его прав, вытекающих из статуса 
участника общества, не может расцениваться как злоупотре-
бление правом.

Таким образом, из анализа судебной практики по делам, 
связанным с правом участников общества на получение ин-
формации, можно сделать вывод о том, что суды в большей 
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части исходят из баланса интересов участников и хозяйствен-
ного общества, а также из доказанности и обоснованности до-
водов как участника, так и самой организации.

Законодательная регламентация права на доступ к ин-
формации об обществе различается в разных правопорядках. 
Произведем сравнительный анализ объема права на инфор-
мацию, а также его возможные ограничения в РФ и США, Гер-
мании, Франции и Великобритании.

В США право участников на информацию является пра-
вом на изучение книг и записей корпорации и проистекает из 
того, что участники корпорации являются фактическими вла-
дельцами ее имущества. В этом смысле акционеры извлекают 
выгоду из имущества, которое юридически принадлежит кор-
порации, поэтому они полноправно могут и должны знать все 
о деятельности компании  [5, с. 330]. В соответствии с амери-
канским законодательством право на информацию должно 
осуществляться в надлежащее время, в надлежащем времени 
и целях. В штатах Нью-Йорк и Делавэр право на изучение книг 
и записей участники должны реализовать по мере возникно-
вения такой необходимости, при этом обязательно нужно ука-
зывать цель, с которой соответствующая информация запра-
шивается. Согласно Кодексу штата Делавэр (Delaware Code) 
в случае отказа общества предоставить акционеру информа-
цию или отсутствия ответа в течение пяти рабочих дней по-
следний вправе подать иск в Канцлерский суд с требованием о 
принудительном предоставлении информации. В Нью-Йорке 
же акционер, получивший неправомерный отказ в предо-
ставлении информации, вправе подать иск в верховный суд в 
судебном округе, в котором находится компании. Так, амери-
канский подход схож с российским в аспекте необходимости 
указания деловой цели при запросе информации, однако при 
этом в США объем права на информацию не различается в за-
висимости от количества акций, которыми владеет акционер 
[5, с. 341-351]. Также разница заключается в том, что в США 
перечень документов, которые вправе истребовать акционер, 
открытый, в то время как в РФ он строго очерчен законом. От-
личительная особенность именно штата Делавэр заключается 
в том, что участники вправе получать информацию также и о 
дочерних компаниях общества, такое право не предусмотрено 
в штате Нью-Йорк и тем более в России.

В Германии законодательное регулирование права на ин-
формацию кардинально отличается как от США, так и от Рос-
сии, ввиду того, что акционеры вправе запрашивать информа-
цию только для того, чтобы надлежаще оценить повестку дня. 
При этом Федеральный конституционный суд Германии не 
считает указанное ограничение недопустимым, более того он 
указывает, что оно является эффективной реализацией права 
на информацию [3, с. 97-108]. В случае неправомерного отказа 
в предоставлении информации участник может оспорить как 
такой отказ, так и решение собрания акционеров на основа-
нии отказа. Однако такое ограничение не устанавливается в 
отношении акционеров GmbH, так как им общество обязано 
без задержек предоставлять всю информацию о деятельности 
компании, а также все записи и книги [5, с. 345-346]. В отно-
шении перечня запрашиваемой информации в Германии, так 
же, как и в США, ограничений не установлено и он является 
открытым, однако это связано непосредственно с тем, что за-
прашивать информацию участники общества вправе только 
по повестке дня собрания акционеров. В качестве другого от-
личия можно отметить, что в Германии акционер не обязан 
указывать цель, с которой он запрашивает информацию, как 
этого требует закон в РФ и США. Однако общество вправе от-
казать в предоставлении информации в ряде случаев, напри-
мер, если информация касается налоговых обязательств ком-
пании или ее предоставление может причинить значительный 
ущерб компании [5, с. 379-381]. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что регулирование права на информацию в Гер-
мании дифференцируется от вышеописанных стран, в том 
числе России, и все требования к реализации права на инфор-
мацию, как правило, обусловлены тем, что акционеры вправе 
запросить информацию только для оценки повестки дня.

Во Франции и Великобритании беспрепятственным до-
ступом к информации о деятельности общества обладают 
аудиторы компании. Во Франции участники вправе запраши-
вать бухгалтерские книги и другие документы компании не 
более чем за последние три года, в то время как в Великобри-
тании акционеры могут проверять записи компании только 
если можно доказать, что проверка необходима применитель-
но к какому-либо конкретному спору или вопросу, в котором 
заинтересован акционер, и даже в этом случае такое право 
предоставляется только в той мере, в какой это может быть не-
обходимо для конкретного случая. В обоих государствах при 

запросе информации необходимо указывать надлежащую 
цель [7, с. 35-40]. 

Примечательно, что в Великобритании общество не 
вправе отказывать акционерам в предоставлении информа-
ции. Вместо этого в Законе о компаниях (United Kingdom 
Companies Act, статья 116) предусмотрены конкретные доку-
менты, в предоставлении которых руководители могут отка-
зать акционерам и любым заинтересованным лицам. Когда 
компания получает запрос, она должна в течение пяти рабо-
чих дней либо удовлетворить запрос, либо обратиться в суд. 
Так, компания не может решить не предоставлять информа-
цию акционеру по своему усмотрению, вместо этого решение 
по этому вопросу принимает суд [7, с. 54].

Таким образом, в различных европейских юрисдикциях 
законодательное регулирование права на информацию, его 
объем и ограничения, связанные с его реализацией, обладают 
некоторыми сходствами, однако в определенных аспектах кар-
динально отличаются. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о 
том, что право на информацию о деятельности общества яв-
ляется имманентным правом любого участника корпорации, 
так как оно позволяет защитить вложенные средства участ-
ников, управление которыми осуществляют другие лица. В 
связи с этим, необоснованное ограничение доступа к реализа-
ции такого права, в особенности миноритариям, являющимся 
слабой стороной в крупных корпорациях, недопустимо. Вме-
сте с тем ничем не ограниченное субъективное право на ин-
формацию может серьезно дестабилизировать деятельность 
общества, что, как показывает практика в России, могут делать 
даже участники, размер доли участия в обществе которых яв-
ляется совсем незначительным. Именно поэтому ключевым 
является баланс интересов корпорации и ее участников. При 
этом поскольку участники и само общество преследуют, как 
правило, крайне разные интересы, соблюдение такого баланса 
может быть существенно затруднено, однако к этому следует 
стремиться. 

Следует заметить, что действующее законодательство Рос-
сии о хозяйственных обществах, несмотря на его эволюцию в 
последние годы, все еще требует доработок. В частности, пред-
ставляется необходимым, чтобы перечень информации, на 
получение которой вправе претендовать участник общества, 
не был строго ограничен. В этом смысле предпочтительно 
опираться на опыт государств Западной Европы, рассмотрен-
ных в настоящей работе. Помимо этого, по нашему мнению 
является недопустимым диспозитивное регулирование права 
на информацию в непубличных акционерных обществах, так 
как указанное субъективное право должно реализовываться в 
максимально одинаковом объеме для всех участников обще-
ства.
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Право собственности является одним из наиболее соци-
ально значимых и неотъемлемых прав человека. Его призна-
ние и защита гарантируются как нормами международного, 
так и национального права. В соответствии со ст. 17 Всеобщей 
декларации прав и свобод человека, «каждый человек имеет 
право владеть имуществом как единолично, так и совместно 
с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего 
имущества». Конституция Российской Федерации закрепля-
ет, что право частной собственности находится под охраной 
закона (ст. 35). Указанные основополагающие положения 
получили свое развитие в нормах отраслевого, в том числе, 
уголовного права. 

Собственность является наиболее важным институтом 
общественной жизни, подлежащим уголовно-правовой ох-
ране. С развитием института собственности совершенству-
ются и нормы уголовного права, направленные на ее защиту.

Преступления против собственности являются наиболее 
распространенными в общей структуре преступности.

Преступления против собственности - это предусмо-
тренные уголовным законом общественно опасные деяния, 
посягающие на чужие имущественные интересы. 

Собственность как объект преступления имеет много-
гранное значение [1, с. 115]. С экономической точки зрения 
собственность – это отношение между субъектом (челове-
ком или группой лиц) и объектом (субстанцией материаль-
ного мира), заключающееся в постоянном или временном, 
частичном или полном отчуждении, отсоединении, при-
своении объекта субъектом. Социально-экономические от-
ношения собственности получают свое закрепление в праве 
собственности, которое предоставляет собственнику обеспе-
ченную нормами права возможность извлекать пользу из об-
ладания находящимся в его распоряжении имуществом. Все 
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иные лица обязаны не нарушать режим собственности и не 
препятствовать собственнику осуществлять свои правомочия 
в отношении этого имущества.

Общественная опасность преступлений против соб-
ственности определяется тем, что они нарушают отношения 
принадлежности вещи собственнику. В результате таких пра-
вонарушений собственник терпит ущерб, потому что лиша-
ется возможности реально извлекать из нее пользу, разруша-
ются связи между собственником и его имуществом [2, с. 14].

Характеризуя имущество в качестве предмета пре-
ступлений против собственности, нужно отметить, что к 
нему относятся вещи как объекты материального мира, по 
поводу которых складываются отношения собственности 
и которые обладают определенной стоимостью. Объекты 
интеллектуальной собственности не являются предметом 
преступлений против собственности, поскольку они не об-
ладают признаками вещи. Также не является предметом 
таких преступлений информация, являющаяся нематери-
альным благом.

Юридический признак имущества как предмета пре-
ступлений состоит в том, что предметом может быть только 
чужое для лица, совершившего преступление, имущество.

Объективную сторону большинства преступлений про-
тив собственности, образует действие. Объективную сторону 
кражи как преступления, образует совокупность двух дей-
ствий: изъятия и обращения имущества в свою пользу или 
пользу иных лиц, при этом такие действия должны обладать 
признаком тайности. В свою очередь, тайность состоит в том, 
что такое имущество изымается и обращается либо в отсут-
ствие законного владельца или других лиц, либо в их при-
сутствии, но незаметно для них. Также действия виновного 
по изъятию и обращению имущества, полагавшего, что он 
действует тайно, но являющиеся очевидными для окружаю-
щих, будут составлять объективную сторону кражи как пре-
ступления [3]. 

Таким образом, тайность хищения является объектив-
ным признаком кражи, причем выражается он в такой оцен-
ке деяния самим правонарушителем.

Кража, как и большая часть преступлений против 
собственности, имеет материальный состав, объективная 
сторона которого состоит из трех элементов: общественно 
опасного деяния; общественно опасного последствия в виде 
имущественного ущерба; причинной связи между деянием и 
наступившим последствием.

Моментом окончания кражи как преступления счита-
ется изъятие имущества виновным из законного владения 
другого лица и возможность преступником владеть, пользо-
ваться и распоряжаться таким имуществом по своему усмо-
трению.

Субъективная сторона кражи, как и большинства пре-
ступлений против собственности, характеризуется умыш-
ленной виной, при этом ее обязательный признаком явля-
ется наличие корыстной цели. Если лицо при совершении 
преступления руководствовалось не корыстной целью, а 
предполагаемым правом на указанное имущество, содеян-
ное не образует кражи.

Субъект преступлений против собственности – это фи-
зическое лицо, обладающее вменяемостью, достигшее воз-
раста привлечения к уголовной ответственности (для краж 
этот возраст составляет 14 лет).

Поскольку кража имеет много общих признаков с дру-
гими преступлениями против собственности, следует раз-
граничивать их составы. Так, деяние, начатое как кража, мо-
жет в ходе его совершения преобразоваться в грабеж (когда 
действия виновного становятся очевидными, но он все равно 
доводит их до конца, осознавая при этом характер своих дей-
ствий), либо разбой (когда деяние начато как тайное и нена-
сильственное, при обнаружении его собственником, перехо-
дит в разряд насильственного изъятия имущества).

Если лицо непосредственно не принимало участия в 
краже, но впоследствии присвоило себе часть украденного, 
зная о способе получения данного имущества, его действия 
надлежит рассматривать как заранее не обещанное приобре-
тение добытого заведомо преступным путем имущества.

Поскольку обязательным признаком объективной сто-
роны состава кражи как тайного хищения чужого имущества 
является изъятие, кражу следует отграничивать от присвое-
ния найденной вещи, где ущерб причиняется не законному 
владельцу вещи, а неосторожными действиями самого соб-
ственника. В научной литературе отмечается, что если при-
знавать тот факт, что кража совершается посредством обра-
щения, то в таком случае отпадает надобность в применении 
норм гражданского права о находке, поскольку при таких 
обстоятельствах практически все действия по присвоению 
найденного себе будут квалифицироваться как кража. В свою 
очередь, изъять вещь можно только у собственника или ино-
го правомочного лица, который фактически ею обладает [4, 
с. 28]. Верховный суд Российской Федерации придержива-
ется иного мнения, в своем кассационном определении он 
установил, что вещь будет утеряна в том случае, если об этом 
не знал потерпевший, в ином же случае если потерпевший 
знал, где находятся его вещи, то они будут оставлены, и опре-
деляться данное деяние будет как кража чужого имущества 
[5]. 

Приведем пример из судебной практики по данному 
вопросу. Так, 15.01.2022 в 14.20 мин. Перов С. Ю., находясь 
на парковке торгового комплекса «Золотой вавилон» распо-
ложенного по адресу: …, увидел лежащий смартфон марки 
«Iphone 13», и, реализуя внезапно возникший умысел на тай-
ное хищение чужого имущества, воспользовавшись тем, что 
за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно 
похитил принадлежащий Соколовой С. И. смартфон. 

В суде первой инстанции Перов С. Ю. признан вино-
вным и осужден за кражу, то есть тайное хищение чужого 
имущества (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.). Вину свою он не при-
знал и обратился с апелляционной жалобой в Ростовский об-
ластной суд Российской Федерации. 

Из доводов суда апелляционной инстанции следует, что 
присвоение, в том числе и корыстное присвоение, уже вы-
бывших из владения собственника предметов, в том числе, 
ввиду их утраты, не является изъятием и не может образо-
вать состав кражи. Как видно из материалов дела, поведение 
Перова С. Ю. свидетельствует лишь о присвоении найденно-
го смартфона, уже выбывшего на момент его обнаружения 
из владения Соколовой С.И., а представленные стороной 
обвинения доказательства не подтверждают незаконное изъ-
ятие, а, следовательно, и кражу принадлежащего Соколовой 
С. И. смартфона.

Таким образом, поскольку в действиях Перова С. Ю. 
отсутствует обязательный признак объективной стороны 
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преступления - хищения в виде противоправности изъятия 
имущества, суд апелляционной инстанции считает необхо-
димым его оправдать за отсутствием состава преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ [6].

Как видим из вышесказанного примера следует то, что 
суды не всегда обращают внимание на Кассационное опреде-
ление Верховного суда Российской Федерации № 75-УД17-2 
от 19.04.2017 года, и только на апелляционной или кассаци-
онной инстанции приходят к аналогичному решению. На 
наш взгляд данный вопрос должен найти свое отражение в 
нормативные правовых актах, Постановлениях Верховного 
Суда РФ, и должны быть даны понятия утерянного и остав-
ленного имущества [7, с. 117]. 

Например, это могут быть следующие определения: 
«Утерянным имуществом будет является то имущество, ко-
торое принадлежит владельцу на праве собственности, а ме-
сто нахождения данного имущества по тем или иным обсто-
ятельствам неизвестно, с поправками на время, т.е. с момента 
обнаружения утери не должно пройти более двух недель, а 
с момента поиска правоохранительными органами не более 
двух месяцев.

Оставленным имуществом будет является то имуще-
ство, которое принадлежит владельцу на праве собственно-
сти, ему известно, где это имущество находилось, когда и кем 
это имущество было там положено (оставлено)». 

Также целесообразно, на наш взгляд, внести в законо-
дательство положение о вознаграждении за найденное уте-
рянное имущество, сумму вознаграждения будет определять 
при этом сам владелец имущества. Минимальное возна-
граждение должно составлять 5% от рыночной стоимости. 
Предусмотреть нашедшему такую вещь уголовную или ад-
министративную ответственность, т.е. добавить норму права, 
которая бы устанавливала ответственность за такие действия, 
как присвоение найденного имущества себе, или же пере-
дача такого имущества третьим лицам, а также, если данное 
лицо препятствует поиску имущества, при условии, что у 
имущества есть владелец, которому на праве собственности 
оно принадлежит. 

Подводя итог отметим, что преступления против соб-
ственности являются наиболее распространенными деяния-
ми в общей структуре преступности и представляют собой 
повышенную опасность для социально-экономической сфе-
ры жизни общества и государства ввиду особого предмета 
их посягательства – имущества. Кража, как один из наиболее 
часто совершаемых видов преступлений против собственно-
сти, представляет собой тайное хищение чужого имущества, 
результатом которого является выбытие этого имущества из 
законного владения собственника или иного лица, владею-
щего им на законных основаниях. Уголовное наказание сле-
дует только в том случае, если вещь была незаконно изъята 
или обращена в пользу виновного или третьих лица, и если 
вещь была утеряна, а потом найдена, то данные действия не 
содержат признаки состава преступления кражи. На прак-
тике и в теории уголовного права данный вопрос спорный: в 
одном случае суды квалифицируют данные действия как кра-
жу, в другом рассматривают как находку. Для решения дан-
ного вопроса нужно на законодательном уровне закрепить, 
какие действия будут относиться к находке; когда вещь будет 
признаваться оставленной или утерянной; и какие действия 
будут расцениваться как кража.
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Государство выступает гарантом прав и свобод человека, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации (далее 
Конституции РФ). Относительно заявленной темы исследо-
вания мы обращаемся к конституционному праву каждого 
иметь в собственности имущество и распоряжаться им по 
своему усмотрению и невозможности принудительно ли-
шиться этого права, как только в судебном порядке (ст. 35 
Конституции РФ). Определенным ограничителем вышеука-
занных прав является такой институт в уголовном праве как 
конфискация имущества (ст. 104.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее УК РФ)). Он не исполняет роль 
вида наказания, а именуется иной мерой уголовно-правового 
характера, которая может быть применена при вынесении 
обвинительного приговора или при прекращении судом 
уголовного дела по не реабилитирующим основаниям. Офи-
циальная статистика предоставляет данные общего количе-
ства в России применяемых мер, связанных с конфискацией 
имущества по всем возбужденным уголовным делам: в 2018 
г. – 2755, в 2019 г. – 3001, в 2020 г. – 2932, в 2021 г. – 3834, 2022 
г. – 5545 [1]. В данной работе конфискацию имущества мы бу-
дем рассматривать относительно преступлений, связанных с 
взяточничеством.

Предметом преступлений, связанных с взяточниче-
ством, могут быть деньги, ценности и иное имущество, услу-
ги имущественного характера и т.д., которыми владеет одна 
из сторон либо могут ею оказываться, если это касается со-
ответствующих услуг, и (или) используются во время совер-
шения взяточничества. В ходе следствия и судебного разби-
рательства по данной категории дел, как правило, возникает 
вопрос о вещественных доказательствах (ст. 81 Уголовно-про-
цессуального кодекса (далее УПК РФ)), которыми признают-
ся и вышеуказанные предметы. Уголовный и уголовно-про-
цессуальный законы регламентирует порядок определения 
их судьбы. Они могут быть конфискованы в доход государ-

ства либо возвращены владельцу [2] или может быть приня-
то решение об их передачи соответствующим учреждениям 
или уничтожении.

Обращаясь к преступлениям, связанным с взяточниче-
ством, целесообразно определиться с общественными отно-
шениями, на которые осуществляется посягательство. При 
совершении рассматриваемых преступлений, а они предус-
мотрены статьями: 290 УК РФ (получение взятки), 291 УК РФ 
(дача взятки), 291¹ УК РФ (посредничество во взяточничестве), 
291² УК РФ (мелкое взяточничество), подвергаются преступ-
ному воздействию основы государственной власти, нормаль-
ная деятельность государственных и муниципальных орга-
нов. Также утрачивается авторитет этих органов, искажается 
правосознание людей путем допущения в своей практике 
или в практике других лиц поведения, связанного с подку-
пом должностных лиц для решения корыстных вопросов.

Одной из особенностей указанных преступлений явля-
ется, за некоторым исключением, преступная заинтересо-
ванность обеих сторон, участвующих в событиях, связанных 
с коррупционным поведением. То есть, ни одна из сторон-
участниц не признается потерпевшей. К исключениям мож-
но отнести действия лица, подвергающегося вымогательству 
взятки, и которое своевременно сообщило о факте вымога-
тельства и не предприняло преступных действий по даче 
взятки, а также лиц, вынужденных совершать соответству-
ющие действия в состоянии крайней необходимости или в 
результате психического принуждения (39 УК РФ и части 2 
статьи 40 УК РФ).

Актуализируют заявленную тему также результаты сде-
ланного анализа состояния данных преступлений. Общее ко-
личество ежегодно регистрируемых в России преступлений, 
связанных с взяточничеством - 15805, что составляет - 47 % в 
структуре коррупционной преступности. Количество выяв-
ляемых лиц в совершении взяточничества ежегодно – 9845 
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человек. Динамика рассматриваемых преступлений имеет 
следующие тенденции: с 2018г. по 2022г. отмечаются рост, 
как самих совершаемых преступлений, так и количество вы-
являемых в их совершении лиц (см.: Таблицу 1). Важным 
аспектом выступает характеристика лиц, совершающих взя-
точничество. Благодаря ей, выявляются некоторые условия, 
способствующие распространению коррупции в современ-
ном обществе [4, с. 112-113]. 

Характеристика лица, совершающего взяточничество, 
позволяет определить некоторые криминогенные условия 
коррупции. Это возраст от 30 и старше (80 %), принадлеж-
ность к мужскому полу (83 %), служба в государственных 
или муниципальных органах (42 %). Также к криминологи-
ческим характеристикам можно отнести распространенный 
рецидив (14 %); совершение взяточничества в группе (12 %); 
отсутствие постоянного дохода у одной из сторон-участниц 
взяточничества (18 %) [4, с. 112-113].

При назначении наказания за совершение взяточниче-
ства не редко применяют конфискацию имущества. В этих 
случаях принудительно, безвозмездно изымается и обраща-
ется в собственность государства на основании обвинитель-
ного приговора следующее имущество: а) деньги, ценности и 
иное имущество, полученные в результате совершения пре-
ступлений, перечисленные в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в том 
числе, предусмотренного статьей 290 УК РФ и любые доходы 
от этого имущества, за исключением имущества и доходов 
от него, подлежащих возвращению законному владельцу; б) 
деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, 
полученное в результате совершения преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и доходы от этого 
имущества были частично или полностью превращены или 
преобразованы.

С целью предупреждения преступлений, связанных с 
взяточничеством, законодатель предусмотрел к статьям 291, 
291¹, 291² УК РФ, стимулирующие нормы, позволяющие ос-
вободить отдельных лиц от уголовной ответственности при 
соблюдении ими закрепленных в законе условий. В этих 
случаях возникает вопрос о необходимости вернуть предмет 
взятки владельцу или его конфисковать [5, п. 30].

В случае, когда лицо обращается с заявлением о даче 
взятки после его совершения, то оно не признается потер-
певшим лицом и предмет взятки ему не возвращается, за 
исключением обстоятельств, когда взятка была передана в 
состоянии крайней необходимости или в результате психи-
ческого принуждения и когда отсутствовали иные законные 
средства для предотвращения причинения вреда правоохра-
няемым интересам. При указанных исключительных обсто-
ятельствах, полученное должностным лицом, возвращается 
их владельцу. Также в случае, когда имело место вымогатель-
ство, и лицо обратилось с заявлением о преступлении после 
совершения им самим противоправных действий, то он не 
будет признан потерпевшим и предмет взятки не будет ему 
возвращен. В случае же, когда лицо, подвергшееся вымога-
тельству взятки, до передачи предмета взятки добровольно 
заявило об этом в предусмотренный законом орган, и его 
передача осуществлялась под контролем соответствующих 
органов с целью задержания с поличным вымогателя взятки, 
деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, под-
лежат возвращению их законному владельцу [6, п. 4].

На практике имеет место, когда обвиняемый передает 
предмет взятки другому лицу. В такой ситуации суду необ-
ходимо установить, знало ли оно или должно было ли знать, 

что имущество получено в результате совершения преступ-
ных деяний или использовалось либо предназначалось для 
использования при совершении преступления.

Также бывают ситуации, когда предмет взятки исполь-
зован, продан или возникли другие причины, не позволя-
ющие осуществить конфискацию. В данной ситуации суд 
принимает решение о конфискации либо денежных средств, 
соответствующих стоимости предмета взятки либо конфи-
скации другого имущества соразмерного стоимости предме-
та взятки (ст. 104.2 УК РФ).

Введение законодателем норм, определяющих основа-
ния применения конфискации имущества, и условия осво-
бождения от уголовной ответственности применительно к 
статьям, связанным с взяточничеством в Уголовном кодексе 
РФ, способствуют обеспечению конституционных прав и за-
конных интересов человека, закрепленных в статьях. 35, 45, 52 
Конституции РФ.
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Таблицу 1. Статистика по фактам взяточничества в России [3]

                                      Период

Статистика 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 01-09.2023г.

Зарегистрировано 
преступлений, связанных  
с взяточничеством

12527 13867 14548 18591 19490 16478

Выявлено лиц, совершивших 
взяточничество 8105 8527 9496 10942 12157 9630
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статья посвящена исследованию теоретической составляющей уголовной 
ответственности в качестве важного института российского уголовного права. Автор проводит 
анализ имеющихся подходов к определению сущности уголовной ответственности, по 
результатам которого предлагает их систематизацию. Раскрывается важность регламентации 
дефиниции уголовной ответственности в методологическом отношении, так как это снимает 
возникающие теоретические и практические вопросы. описывая преобладающую в теории 
уголовного права точку зрения касательно сути уголовной ответственности, сведенной 
к обязанностям преступника в отчёте перед государством и претерпеванию негативных 
последствий, выделяет ее особенности.
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ONTHEISSUEOFTHETHEORETICALCONTENTOFCRIMINALLIABILITY

The article is devoted to the study of the theoretical component of criminal liability as an important institution of Russian criminal law. 
The author analyzes existing approaches to determining the essence of criminal liability, based on the results of which he proposes their 
systematization. The importance of regulating the definition of criminal liability from a methodological point of view is revealed, since this 
eliminates the arising theoretical and practical issues. Describing the prevailing point of view in the theory of criminal law regarding the 
essence of criminal liability, reduced to the obligations of the criminal in reporting to the state and suffering negative consequences, he 
highlights its features.

Keywords: criminal liability, criminal punishment, measure of state coercion, negative consequences, definition, persons capable 
of delinquency.
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Пробелом в российском уголовном законодательстве яв-
ляется тот факт, что отсутствует такая важная дефиниция, как 
определение термина «уголовная ответственность». Это созда-
ет почву, с одной стороны, для восполнения этого упущения 
путем соответствующих научных исследований, с другой сто-
роны, открывает возможности для дискуссий и споров.

Также стоит отметить и то, что некоторые исследовате-
ли справедливо утверждают о том, что задача регламентации 
дефиниции уголовной ответственности имеет огромное мето-
дологическое значение, снимающая теоретические и практи-
ческие вопросы [1, с. 385]. 

Анализ имеющихся подходов к определению сущности 
уголовной ответственности позволяет систематизировать их 
по следующему:

А) сущности уголовной ответственности и уголовного на-
казания тождественны [13, с. 85-87], [16, с. 69], [7, с. 12];

Б) уголовная ответственность выражена в виде уголовного 
правоотношения между лицом, совершившим преступление 
и государством [4, с. 6], [20, с. 124];

В) уголовная ответственность является обязанностью 
лица, преступившего уголовный закон лично отчитаться 
перед государством в содеянном, подвергаться негативным 
последствиям, указанным в уголовном законодательстве, что 
является государственной юридической реакцией на совер-
шенное преступление [12, С. 20–21], [2, с. 72];

Г) суть уголовной ответственности заключается непосред-
ственно в том, что лицо, совершившее преступление должно 
само претерпевать лишения и ограничения согласно реше-
нию суда [18, с. 230], [8, с. 188];

Д) под уголовной ответственностью понимается статус 
осужденного лица – преступника, разбалансированный таким 
образом, что, сокращая права и свободы, увеличивает количе-
ство обязанностей в сравнении с законопослушными гражда-
нами [5, с. 556], [14, с. 192];

Е) уголовная ответственность выражается в виде ком-
плекса мер государственного принуждения, применяемых в 
отношении лиц, совершавших запрещенные в УК РФ деяния 
[9, С. 26–27], [10, с. 104]. Здесь под мерой государственного при-
нуждения следует понимать и наказание, и иные меры воздей-

ствия, которые, не являясь уголовным наказанием, оказывают 
принудительное и правоограничительное влияние в случае 
применения к лицу, преступившему уголовный закон.

Некоторые из вышеприведенных мнений являются до-
статочно дискуссионными. Так, трудно согласиться с тем, 
что уголовная ответственность и наказание являются тожде-
ственными понятиями: 1) в соответствии с уголовным зако-
нодательством (главы 11-12 УК РФ) лицо, освобожденное от 
наказания, не освобождается от уголовной ответственности; 
2) ограничения в правах лицо начинает испытывать гораздо 
ранее начала уголовного исполнительного производства по 
делу, а именно в процессе производства по делу; 3) несмотря 
на отбытие уголовного наказания, уголовная ответственность 
реализуется до момента погашения или снятия судимости с 
лица, совершившего преступление; 4) помимо наказания, в 
уголовном законодательстве прописано применение других 
мер государственного принуждения, составляющих сущность 
уголовной ответственности и которые могут быть применены 
в отношении преступника.

Основываясь на вышесказанном, надо согласиться с мне-
нием о том, что наказание представляет собой элемент уголов-
ной ответственности, они соотносятся в виде части и целого, 
также уголовная ответственность реализуется в форме уголов-
ного наказания [11, с. 17].

На наш взгляд, спорно то, что сущность уголовной от-
ветственности заключается в уголовно-правовом отношении 
между преступником и государством, в этом случае проис-
ходит сужение смысла этого понятия. Объект взаимодействия 
здесь – это нарушенные отношения (социальные). Лицо, ко-
торое совершило преступление, обязано отчитаться за соде-
янное правонарушение, также оно должно ощутить на себе 
меры государственного принуждения. Но и это не «конец», 
так как есть еще обязанность лица по претерпеванию небла-
гоприятных последствий [19, с. 63]. Обязанность государства 
заключается в реакции на совершенное преступление и при-
менении мер принуждения в отношении преступника. Вместе 
с тем названные субъекты не ограничены только обязанностя-
ми, имеют и права на правильность и справедливость в при-
менении уголовно-правовой нормы.
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Ряд исследователей утверждают, что уголовно-правовое 
отношение состоит из частей, важнейшей из которых является 
уголовная ответственность [17, с. 88].

Пожалуй, преобладает в теории уголовного права точ-
ка зрения, согласно которой суть уголовной ответственности 
сводится к обязанностям преступника в отчёте перед государ-
ством и перенесению негативных последствий. Но и здесь есть 
свои особенности.

Так, после наступления ответственности, лицо лишается 
возможности отказа от совершения действия или бездействия, 
так как они представляют собой содержание обязанности, ко-
торая должна быть реализована [3, с. 103].

Во-вторых, интерпретация ответственности должна от-
талкиваться от ее реализации, пусть даже частичной, но никак 
не гипотетически возможной в будущем, так как должен обо-
значиться ее признак – наступившие негативные последствия 
[15, с. 113, 116].

В-третьих, нельзя отождествлять саму обязанность несе-
ния уголовной ответственности и уголовную ответственность, 
так как в ряде случаев лицо может и не нести ответственность 
за совершенное преступление. К таким можно отнести недо-
казанность вины лица преступившего закон и нераскрытие 
преступления [18, с. 230].

В-четвертых, выносится на «поверхность» вопрос соотно-
шения институтов: уголовной ответственности и освобожде-
ния от уголовной ответственности.

В-пятых, в обязанности преступника не входит быть под-
вергнутым последствия неблагоприятного характера, так как 
они связаны с действиями органов правосудия по назначению 
мер уголовно-правового воздействия [14, с. 186].

Таким образом, суть уголовной ответственности выража-
ется в статусе преступника, возлагается судом и заключается в 
том, что преступивший уголовный закон должен быть лишен 
и ограничен в правах, свободах и законных интересах. Но это 
является областью научных дискуссий. Статус лиц, не важно 
находящихся или не находящихся под следствием, преследуе-
мых государством в уголовном смысле это массив прав и обя-
занностей, регламентированных законодательством. То есть 
вопросы статуса выходят далеко за рамки уголовно-правового 
ракурса.

С учетом описанных выше особенностей считаем пра-
вильным согласиться с мнением тех исследователей, кото-
рые считают уголовную ответственность мерой принуж-
дения со стороны государства, адресуемой преступнику. 
Анализ действующего российского законодательства по-
зволяет судить о том, что суть уголовной ответственности 
наиболее ярко проявляется в виде меры принуждения со 
стороны государства, применяющейся по отношению к 
преступнику и заключающейся в том, что преступивший 
закон лишается или ограничивается в правах и свободах 
соразмерно требованиям, регламентированных в уголов-
ном законодательстве. Также неправильным является ото-
ждествление уголовной ответственности и наказания. Это 
вытекает из смысла статей УК РФ, в которых прописывают-
ся меры уголовного правового воздействия, не относящие-
ся к видам уголовных наказаний, но при этом принуждаю-
щие и ограничивающие в правах лиц, которые совершили 
преступление.

Выводы.
1. Научные дискуссии касательно сути уголовной ответ-

ственности будут иметь место и далее ровно до того момента, 
пока не будет законодательно закреплена дефиниция «уголов-
ная ответственность». В теории уголовного права выделяются 
следующие основные признаки уголовной ответственности:

а) направлены только на лиц, которые совершили пре-
ступления;

б) может быть применена в отношении только деликто-
способных лиц, способных быть виновными;

в) представлена в виде набора различных мер государ-
ственного принуждения, которые активизируются в результа-
те совершенных преступлений.

2. Уголовная ответственность представляет собой межо-
траслевой правовой институт, на возникновение которого 
прямо влияет сформировавшийся уголовно-правовой статус, 
а на окончание – погашение или снятие судимости.

3. Уголовная ответственность представляет собой ком-
плекс мер принуждения, санкционированных государством, 
применяемых исключительно конкретными органами госу-
дарственной власти, установленных на законодательном уров-
не в отношении лиц, совершивших преступления; лишаю-
щих, либо ограничивающих права и свободы этих лиц.
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Глобализация мировой экономики, развитие инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий порож-
дают как позитивные изменения, так и целый ряд проблем. 

Одним из них является отмывание преступных дохо-
дов, которое представляет значительную угрозу финансо-
вой и экономической стабильности государства и влияет 
на уровень его социально-экономического развития. Отмы-
вание денег носит транснациональный характер из-за раз-
вития цифровой экономики и наличия инструментов, ко-
торые помогают скрывать доходы, полученные преступным 
путем.

Отчеты Международного валютного фонда показывают, 
что текущий объем операций по отмыванию денег в мире коле-
блется от 620 миллиардов долларов до 1,6 триллиона долларов, 
что составляет около 2-5 % мирового ВВП1 

Таким образом, каждое государство должно не только 
способствовать цифровизации экономики, но и учитывать 
потенциальные угрозы и принимать меры по противодей-
ствию им. В частности, программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утверждённая Распоряжением 
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р предусматри-
вает, что одним из принципов развития цифровой эконо-
мики и общества на 2017-2024 годы является: – сопровожде-
ние цифровизации повышением уровня информационной 
безопасности; кибербезопасность; защита персональных 
данных; неприкосновенность прав пользователей цифро-

1	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://eurasiangroup.
org/fi	les/uploads/fi	les/PLEN_(2023)_7_rev_1_rus	%20(1).pdf.

вых технологий; укрепление и защита доверия в киберпро-
странстве.2

Эти положения являются одновременно предпосылка-
ми для цифрового развития экономики и соответствующего 
предотвращения, локализации и управления связанными 
с этим рисками. Анализ последних публикаций и исследо-
ваний показывает, что ряд работ был посвящен развитию 
цифровой экономики и противодействию отмыванию денег, 
совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей. Термин кибер-отмывание денег вклю-
чает отмывание денег через Интернет, электронный банкинг 
и электронные деньги. Основным преимуществом отмыва-
ния денег через Интернет является быстродействие, необ-
ходимое для завершения электронного перевода средств и 
сокрытия доходов от незаконной преступной деятельности. 
Таким образом, преступные доходы поступают из регуляр-
ных, легальных потоков3. 

В. И. Прасолов подчеркивает, что электронные деньги и 
электронный банкинг, как результат цифровой экономики, яв-
ляются очень эффективным преступным инструментом для 
отмывания денег, поскольку они позволяют получать наилуч-
шие результаты от преступной деятельности с минимальными 
затратами. Учитывая это, государством стоит задача проводить 

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://static.government.
ru/media/fi	les/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf.

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 www.fatf-gafi	.org/
publications/methodandtrends/documents/professional-money-
laundering.html.
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систематическую политику по предотвращению массового от-
мывания денег [1, с. 132]. 

Таким образом, проблема отмывания денег является акту-
альной, в связи с ростом этой общественно опасной деятельно-
сти в цифровой экономике и, соответственно, ущербом финан-
сово-экономическим интересам государства. М. М. Прошунин 
определяет, что отмывание денег является негативным социаль-
но-экономическим явлением, в основе которого лежит сокрытие 
незаконного происхождения дохода, искажение информации 
о характере его происхождения, местонахождении, движении, 
принадлежности такого дохода, а также обеспечение законной 
видимости, когда лицо осознает, что эти материальные блага не-
законно полученных доходов, а также другие действия, прямо 
или косвенно связанные с регистрацией фактических отноше-
ний владения, использования, распоряжения доходом или с со-
крытием его незаконного происхождения [2, с. 48]. 

М. С. Шуваева подчеркивает, что отмывание денег — это 
сложный процесс осуществления юридических финансовых 
операций, в ходе которых скрывается незаконное происхожде-
ние этого дохода, а в некоторых случаях и истинный владелец 
денег. Более того, ученый обращает внимание на то, что в усло-
виях глобализации различные схемы денежных отмывание де-
нег приобретает транснациональный характер и ассоциируется 
с организованной преступностью, которая представляет значи-
тельную угрозу финансовой и экономической безопасности и 
стабильности государства. В частности, отмывание денег: 1. под-
рывает репутацию финансового сектора; 2. увеличивает отток ка-
питала; 3. сокращает инвестиции; 4. ухудшает международный 
имидж; 5. способствует развитию организованной преступности; 
6. приводит к недобросовестной конкуренции, расслоению насе-
ления с точки зрения доходов и увеличение доли неформальных 
доходов; 7. ослабляет социальную систему; 8. усугубляет диспро-
порции в распределении налогового бремени и т.д. [3, с. 230].

Следует подчеркнуть, что отмывание денег способствует 
росту теневой экономики, в то время как сегодня практически 
невозможно точно оценить ее масштабы. Более того, отмывание 
денег способствует повышению уровня коррупции, который яв-
ляется все еще довольно высоким сегодня и снижает доверие на-
селения к государственным учреждениям и институтам.

А. Б. Денисов поддерживает мнение о том, что отмывание 
денег является комплексным процессом, включающим в себя 
множество операций, которые выполняются различными мето-
дами и постоянно совершенствуются. В то же время ученый под-
черкивает существование нескольких моделей отмывания денег, 
а именно: двухфазной, трехфазной и четырехфазной моделей. 
Соответственно, основными этапами двухфазной модели явля-
ются отмывание денег путем обмена денег на банкноты другого 
достоинства или другие виды валют и переработка, в частности, 
придание предварительно отмытым деньгам видимости получе-
ния их из законных источников. Наиболее распространенной яв-
ляется трехфазная модель, которая включает в себя реализацию 
этапа размещения, этапа наложения слоев и этапа интеграции, 
которые могут выполняться одновременно или частично поверх 
друг друга. Эксперты ООН обычно используют четырехэтапную 
модель структурирования процесса отмывания денег [4, с. 148].

Основными этапами отмывания денег в рамках этой мо-
дели являются следующие: 1. избавление от наличных денег и 
перевод их на счета подставных лиц; 2. распределение свободных 
средств, хотя зарубежный опыт показывает, что распределение 
наличных часто производится в пунктах обмена валюты, казино 
и ночных клубах; 3. сокрытие следов преступления, т.е. принятие 
всех мер для того, чтобы посторонний человек не узнал, где были 
получены деньги и с кем они были распределены; 4. интеграция 
денежной массы или инвестирование отмытого капитала в высо-
кодоходные бизнес-секторы.

По мнению П. С. Шараева, на каждом этапе вышеприведен-
ных моделей отсутствует связь с предикатным правонарушени-
ем, что определяет способ и механизм отмывание денег, и поэто-
му ученый предлагает дополнить их структуру “нулевой фазой”, 
связанной с совершением предикатного преступления [5, с. 95].

Правоохранительные органы отмечают, что отмывание де-
нег чаще всего затрагивает финансово-банковскую систему, где 
сомнительные операции - это способ сокрытия преступления. 
В подтверждение вышеизложенного Т. А. Евстратова отмечает, 
что в 2018 году более 90 % отчетов, службой Росфинмониторинга 
были получены от банковских учреждений, что делает их дея-
тельность объектом особого внимания с точки зрения противо-
действия отмыванию денег. В условиях цифровой экономики и 
с учетом потенциальных угроз государство должно инвестиро-
вать, в первую очередь, в ИТ инфраструктуру банков. Более того, 
между банками и правоохранительными органами государства 
должно быть налажено взаимодействие, которое позволит бан-

кам оперативно уведомлять правоохранительные органы о лю-
бых подозрительных транзакциях [6, с. 58]. Стоит отметить, что 
без первоначального финансового мониторинга, деятельность 
подразделений правоохранительных органов не будет эффек-
тивной в борьбе с киберпреступностью, как источником пре-
ступных доходов.

 В частности, органы финансового мониторинга принима-
ют следующие меры для выявления схем отмывания денег: (1) 
проверки на местах; (2) оперативная деятельность; (3) анализ от-
четности; (4) исследование финансовых операций; (5) валютный 
контроль (осуществляется банковскими учреждениями и други-
ми агентами валютного контроля при осуществлении расчетов 
в иностранной валюте, экспорте/импорте, передаче валютных 
ценностей). Соответственно, противодействие отмыванию денег 
должно осуществляться в контексте взаимодействия правоохра-
нительных органов и органов финансового мониторинга.

А. Е. Ляпин относит финансовый мониторинг к компонен-
там системы борьбы с отмыванием денег и подчеркивает, что 
совершенствование и взаимодействие между элементами этой 
системы обеспечат эффективное противодействие отмыванию 
денег. Это мнение поддерживает С. Ю. Мустафина, которая при-
ходит к выводу, что, учитывая ограниченные ресурсы государства 
в нынешних условиях, повышение эффективности предотвра-
щения отмывания денег возможно за счет совершенствования 
принципов взаимодействия правоохранительных органов агент-
ства и взаимодействие последних с субъектами финансового 
мониторинга. В то же время такое взаимодействие должно вы-
ходить за рамки государства, учитывая транснациональный ха-
рактер отмывания денег [7, с. 272].

Финансовый мониторинг является важной областью для 
предотвращения отмывания денег, в то время как его исполь-
зование в качестве экономического и правового инструмента 
требует решения ряда вопросов, таких как установление надле-
жащей коммуникации между банками и правоохранительны-
ми органами, а также надлежащей правовой основы для такого 
взаимодействия.

Таким образом, результаты развития цифровой экономи-
ки, а именно электронные деньги, электронные банковские ус-
луги и информационно-телекоммуникационные технологии, 
которые используются для осуществления ряда платежных и 
других банковских операций, стали инструментами преступной 
деятельности, в том числе отмывания денег. Очевидно, что нега-
тивные последствия отмывания денег ставят задачу поиска опти-
мальных путей противодействия такому общественно опасному 
действию. 
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В данной статье рассмотрен очень дискуссионный вопрос о наказании матерей, совершивших убийство новорожденного 

ребенка. Нами рассмотрены критерии, по которым преступление может рассматриваться как привилегированное и могут быть 
применены наказания со смягчающими обстоятельствами.

 Также определены спорные вопросы при применении наказания для матерей-убийц. Предложены законодательные 
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This article discusses a very controversial issue about the punishment of mothers who have committed the murder of a newborn 
child. We have considered the criteria by which a crime can be considered as privileged and punishments with mitigating circumstances 
can be applied. Controversial issues have also been identified in the application of punishment for murderous mothers. Legislative 
changes regarding punishment, which in the future may help to avoid the commission of this crime, are proposed.
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В современном обществе человеческая жизнь имеет вы-
сокую ценность. Право на жизнь имеет каждый гражданин 
страны, независимо от пола, расы, языка, национальности 
или же других критериев. Данное право неотчуждаемо, и 
никто не может на него посягать.

Из этого можно выделить, что жизнь новорожденного, 
является также ценностью общества и находится под охра-
ной государства. В международном праве имеются положе-
ния, которые новорожденного признают полноценным чле-
ном общества, который нуждается в охране и заботе своих 
прав, как до еще рождения, так и после.

В Уголовном кодексе Российской Федерации в статье 106 
УК РФ предусматривается ответственность за убийство мате-
рью новорожденного ребёнка, норма является специальной 
по отношению к другим статьям. Данный состав преступле-
ния является привилегированным, на что указывают опреде-
лённые обстоятельства в законе.

Чтобы определить более детально ответственность за 
указанное преступление, обратимся к разъяснениям законо-
дателя. Итак, основание для смягчения ответственности свя-
зано не с процессом физиологических родов, а с новорожден-
ным младенцем, который не достиг возраста четырех недель.

Законодатель отмечает, что спустя четыре недели убий-
ство новорожденного будет квалифицировано по другой ста-
тье, тем самым смягчающие обстоятельства не применяются.

Считаем, что уголовный закон, предусматривает чрез-
мерно мягкое наказание за лишение жизни и законодателю 
необходимо пересмотреть данный состав, изучить статистику 
преступлений, психофизиологические особенности субъекта 
преступления и другие особенности. Привилегированный 
состав преступления, излишне смягчает наказание матери 
для конкретного преступления, а также для будущих случаев 
убийства новорождённых. Ведь, закон должен пресекать по-

добные преступления, если мать, не ценит и не бережет свое-
го будущего ребёнка, так может под страхом ответственности 
и наказания, она должна задумываться о своих действиях и 
последствиях для новорожденного, который будучи в утро-
бе, уже имеет свое право на жизнь. А, чтобы защитить это 
право необходимо убрать привилегированный состав нормы 
и, возможно, отнести его к преступлению с отягчающими 
обстоятельствами. К сожалению, при анализе статей 105 и 
106 УК РФ, мы можем заметить, что жизнь младенца не так 
ценится и назначается наказание за ее лишение, как жизнь 
малолетнего подростка, взрослого или пожилого человека.

Анализ мер наказаний для матерей-убийц новорож-
дённых, свидетельствуют о необходимости пересмотра дан-
ного института уголовного права, с постановкой вопроса ис-
ключения этого привилегированного состава преступления 
из норм УК РФ либо об усилении меры ответственности за 
убийство новорожденного. За убийство новорожденного до 
четырех недель мать ребёнка может получить условное осуж-
дение, что весьма несправедливо и противоречит многим 
нормам как международного, например Конвенции о правах 
ребенка, так и Конституции РФ.  

Считаем, что уголовный закон нуждается в совершен-
ствовании, это доказывает тот факт, что в части 2 статьи 105 
УК РФ предусмотрена санкция в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 20 лет, в то время как за совершённое убийство 
матерью новорожденного, санкция статьи 106 УК РФ предус-
матривает наказание лишь на срок до 5 лет лишения свобо-
ды, что существенного ниже [1, с. 187].

В том числе, при наличии обстоятельств статьи 75 УК, 
женщина может быть освобождена от уголовной ответствен-
ности, в случае если она впервые совершила преступление, 
добровольно явилась с повинной или иным образом загла-
дила причиненный вред.
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Деяние матери может быть квалифицировано по статье 
106 УК РФ в исключительных случаях при наличии ряда кри-
териев.

Выделим следующие критерии: 1) психологические осо-
бенности женщины после родов; 2) трудная жизненная ситу-
ация беременной или уже родившей женщины; 3) давление 
и угнетение иных лиц; 4) послеродовая депрессия и другие 
критерии, которые могут быть индивидуальными для каж-
дой женщины. Наличие хоть одного критерия, может стать 
катализатором психофизиологических отклонений у матери 
новорожденного, которые впоследствии могут привести к не-
обратимым последствиям. В судебной практике нередки слу-
чаи, когда суд, основываясь на определенной психотравми-
рующей ситуации матери-убийце, будет квалифицировать 
данное преступление со смягчающими обстоятельствами, а 
именно по статье 106 УК РФ. Порой это не всегда правильно, 
так как практически у каждой родившей женщины хоть не-
много может присутствовать один из приведенных критери-
ев. Появление ребенка — это весьма значимое и долгождан-
ное событие, которое изменит жизнь матери полностью, 
поэтому многие с трепетом и, наверное, с чувством чрез-
мерной заботы и ответственности могут отнестись к этому, 
вследствие чего, могут возникать индивидуальные психоло-
гические особенности. Но это не должно являться смягчаю-
щим обстоятельством и тем более поводом к преступлению 
и нарушению конституционного права ребёнка на жизнь не-
зависимости от возраста [2, с. 62].

Давайте более детально разберем. Субъектом указан-
ного состава преступления является только мать, достигшая 
16-летнего возраста и находящаяся в состоянии вменяемо-
сти в момент совершения преступления. Если мать будет 
иметь возраст менее 16 лет, психиатрическое заболевание, 
делающее её ограниченно дееспособной или полностью не-
дееспособной, то ответственность будет определяться исходя 
из условий, которые влияют на её способность в принятии 
решений. Если мать новорожденного ребенка не достигла 
возраста 14 лет, она не подлежит уголовной ответственности. 
Поскольку силу положений статьи 20 УК РФ такая мать не 
обладает правосубъектностью в уголовно-правовом смысле 
[4, с. 125].

По этому поводу возникает немало дискуссий. Что же 
делать и как квалифицировать убийство новорожденного, 
когда субъект преступления в возрасте от 14 до 16 лет? Пле-
нум Верховного Суда РФ разъяснил, что данное преступле-
ние не подпадает по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, хотя многие с 
этим не согласны и в судебной практике бывают коллизии. 
Позиция Пленума достаточно понятна, преступление, совер-
шенное женщиной, которая находилась в помутненном со-
знании и не могла адекватно оценивать свои действия. Чтобы 
деяние было квалифицированно со смягчающими обстоя-
тельствами, матери-убийце необходимо доказать, что у нее 
были соответствующие психофизиологические отклонения. 
Для этого ее в обязательном порядке отправят судебно-ме-
дицинскую экспертизу, для выяснения всех обстоятельств, 
послуживших фактором к совершению преступления. Так-
же и убитого новорожденного отправляют на экспертизу, 
чтобы выяснить была ли у него способность его к жизни, 
были ли какие-то заболевания или отклонения в развитии, 
проверяется на уродства как внутренне, так и внешне и т.д. 
Судебно-медицинская экспертиза выясняет все необходимые 
обстоятельства, для правильного разрешения дела в судеб-
ном процессе. Подсудимой-матери при наличии хоть одного 
привилегированного фактора могут применить более мягкое 
наказание:

1. ограничение свободы сроком от 2 до 4 лет, что весьма 
сильно различается, допустим, от наказания со статьёй 105;

2. исправительные работы, назначаемые сроком до 5 лет;
3. лишение свободы до 5 лет.
Все это лишь пример применяемых наказаний, у каж-

дого возбужденного уголовного дела связанного с убийством 
новорожденного индивидуальные ситуации и судья выносит 
решение на основании изученных материалов дела и фак-
торов, которые были предоставлены в процессе судебно-
медицинской экспертизы. Если подозреваемая мать ранее 
привлекалась с подобными обвинениями, то в смягчающих 
обстоятельствах ей будет отказано, и мы считаем это очень 
правильным решением, необходимо, как можно вернее при-

менять наказание, для исключения дальнейшего рецидива 
преступления. 

Обратимся к судебной практике. В Челябинской об-
ласти в г. Трехгорный произошло преступление с участием 
18-летней женщины. Ночью в больничное отделение посту-
пила 18-летняя родившая мать, с весьма странным диагнозом 
криминальные роды. Врачи начали осматривать подозревае-
мою, у нее было низкое артериальное давление. Когда врачи 
задали ей вопрос, где ее новорожденный? Она ответила, что 
он дома в шкафу. Родители матери-убийцы не знали, что она 
беременна и что начались роды, она сама закрылась в ванной 
и приняла у себя роды, а чтобы ребенок не кричал, утопи-
ла его в ванной, после этого она завернула его в полотенце и 
спрятала в шкафу [3, с. 233]. 

К сожалению, таких случаев достаточно много, под стра-
хом ответственности молодые матери совершают подобные 
преступления. В таком случае мать сознательно убила дитя 
из-за отсутствия желания заботиться о нем. Поэтому мы 
считаем, что данное деяние не попадает под действие санк-
ции статьи 106 УК РФ, так как здесь нет смягчающих обстоя-
тельств и мать находилась в сознании и отдавала отчет своим 
действиям. Данное преступление следует квалифицировать 
по статье 105 УК РФ, так как имеется прямой умысел.

Таким образом, проведенное нами исследование позво-
ляет выделить следующие выводы. Статья 106 УК РФ содер-
жит ущербные положения по отношению к новорожденным 
детям, чья жизнь должна быть высшей ценностью. Предла-
гаем законодателю полностью исключить статью 106 УК РФ, 
так как убийство новорожденного ребенка не может осно-
вываться психофизиологическими отклонениями. Также не 
может применяться наказание со смягчающими обстоятель-
ствами. Отметим, что за такие преступления разумнее при-
менять п.п. «а» «в» часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух и 
более лиц и убийство малолетнего или иного лица, заведомо 
для виновного, находящегося в беспомощном состоянии.

Судебная практика показывает, что убийство матерью 
новорожденного ребенка это достаточно сложный и проти-
воречивый состав преступления. И порой при назначении 
наказания возникают трудности применения статьи 106 УК 
РФ. Предлагаем снизить возраст уголовной ответственности 
за данное преступление с 16 лет до 14. Таким образом, будет 
возможным применить справедливое наказание для матери-
убийце с учетом всех особенностей рассматриваемого дела. 
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Трагедии в школе № 633 Санкт-Петербурга, Пермском 
государственном национальном исследовательском универ-
ситете, в школе № 127 г. Пермь [1],  и другие факты при-
влекли внимание всей страны к проблеме школьных пере-
стрелок. 11 ноября 2021 года в махачкалинской школе № 51 
девятиклассник ударил сверстника ножом в грудь во время 
драки. Получивший ранение школьник умер по дороге в 
больницу [2]. 

Призывы что-то предпринять для защиты наших школь-
ников, учителей и персонала стали серьезной проблемой для 
школьных администраций, и многие школы нанимают воору-
женных сотрудников службы безопасности, ограничивают до-
ступ к зданиям кампуса, устанавливают металлодетекторы и 
обучают людей тому, как реагировать, когда стрелок проникает 
на территорию школы. Однако многие из этих мер безопасно-
сти были реализовано практически без ознакомления с эмпи-
рической литературой.

Эта неспособность принять меры реагирования, основан-
ные на фактических данных, привела к финансовым и скрытым 
последствиям, которые обнаруживаются только сейчас. Это на-
учная статья направлено на то, чтобы заполнить этот пробел, 
исследуя эмпирические данные, касающиеся общих мер без-
опасности, принятых в ответ на широко освещаемые школьные 
перестрелки, и призывая к использованию основанного на фак-
тических данных подхода к обеспечению школьной безопасно-
сти.

Требования к созданию планов реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, систем массового оповещения, оценки угроз, 
кризисных групп, политики абсолютной нетерпимости, метал-
лоискателей, мер контроля доступа, вооруженной полиции в 
кампусе, травли профилактические программы, вооруженные 

учителя и планы активного реагирования на действия стрелков 
стали обычным явлением 

 Политики, законодатели и школьные администраторы 
стремились разработать политику и внедрить различные меры 
для предотвращения стрельбы в своей школе. Каждое крупное 
событие приводило к призывам повысить безопасность в своих 
школах и заверить отдельных лиц в том, что их школа и их дети 
не станут жертвами.

В этом контексте цель настоящей статьи – описать и оце-
нить эффективность различных мер, часто принимаемых в 
качестве прямого ответа на широко освещаемую стрельбу в 
школе. Многие из этих стратегий и процедур применяются 
оперативно и основаны на страхе и неправильном восприятии 
того, что насилие в школе растет по спирали.

Во-первых, рассматривается распространенность и со-
провождающая ее моральная паника, которая окружает эти 
редкие события. Во-вторых, приводится описание и оценка 
эффективности распространенных превентивных методов, 
таких как вооруженная полиция, меры контроля доступа, ме-
таллодетекторы и активные действия стрелков для студентов, 
персонала и преподавательского состава. Важно понимать, что 
превентивные меры иногда могут и не сработать. Замки могут 
быть взломаны, металлодетекторы могут выйти из строя, а со-
трудники полиции не могут постоянно присутствовать везде. 
Следовательно, то как учащиеся, персонал и преподаватели об-
учены реагировать, если они оказываются в ситуации активного 
убийства, является важной мерой при подготовке к стрельбе в 
школе. Хотя эти трагические события заслуживают освещения 
в прессе, представление СМИ о том, что школьные беспорядки 
становятся эпидемией и являются возникающей социальной 
проблемой, ошибочно. 
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Почему изображение школьных перестрелок в средствах 
массовой информации настолько противоречит эмпириче-
ским данным? Почему перестрелки в школах часто приводят к 
требованиям радикальных и немедленных изменений в поли-
тике и усилению протоколов безопасности? 

Одним из ответов является абсолютно трагический харак-
тер этих правонарушений. Эти нападения наносят вред нашим 
детям, которые отличаются своей невинностью и наивностью в 
отношении реалий сурового мира. Они только начинают свою 
жизнь, полную надежд и обещаний. Их смерти – особенно в 
школьной обстановке, которая характеризуется изучением ал-
фавита, созданием художественных проектов, решением ма-
тематических уравнений и подготовкой к поступлению в кол-
ледж – кажутся особенно несправедливыми и ужасающими.

Многие, как результат реагирования на эти массовые рас-
стрелы, требовали усиления мер безопасности и наблюдения, 
чтобы предотвратить проникновение огнестрельного и другого 
оружия в школу, включая вневедомственную охрану на терри-
тории колледжа, более строгие меры контроля доступа и ме-
таллодетекторы.

Следовательно, меры безопасности, направленные на ран-
нее уведомление и упрощение, и упорядочение отчетности о 
подозрительных действиях, были приняты в качестве средства 
предотвращения повторения такого разрушительного собы-
тия.

В связи с этим руководители образовательных учреждений 
чаще всего применяют три метода ситуационной профилакти-
ки для сокращения числа случаев стрельбы в школах. К ним 
относятся: (а) использование вневедомственных охранников в 
школе для усиления формального наблюдения; (б) запирание 
зданий и наблюдение за ними, а также металлодетекторы для 
контроля доступа к объектам; и (в) активные ответные действия 
учащихся, персонала и преподавательского состава. 

Многие меры реагирования на стрельбу в школах основа-
ны на теории ситуационного предупреждения преступности и, 
таким образом, можно было бы ожидать сокращения числа по-
добных случаев в будущем. 

Однако в целом оценки этих мер показывают, что они ча-
сто практически не влияют на уровень преступности в школе и 
иногда могут усиливать страх и тревожность в школьной среде.

Распространенной мерой безопасности является исполь-
зование частной охранной службы, которые часто вооружены. 
Кажется логичным, что это сократит количество инцидентов, 
потому что сотрудник в школе может сдерживать или, при 
необходимости, немедленно реагировать на кризис. Учитывая 
интуитивную привлекательность этой стратегии, неудивитель-
но, что число школ, в которых работают охранники в форме, 
за последние годы резко возросло. Данная мера принимается 
обычно за счет оплаты услуг родителями. 

Исследования показали, что школы, в которых дей-
ствует вневедомственная охрана, с большей вероятностью 
будут патрулироваться на всей их территории. В свою оче-
редь, в этом случае более высока вероятность официального 
реагирования на сообщения о преступлениях от учащихся 
и учителей, будет существовать разработанный план реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и проводиться ме-
роприятия, связанные с риском оценки. Кроме того, было 
обнаружено, что, когда учащиеся положительно относятся 
к вневедомственной охране, они с большей вероятностью 
сообщают о преступлении или угрозе и с большей вероят-
ностью чувствуют себя в безопасности в школе. 

Контроль доступа может включать в себя различные меры, 
включая запирание дверей, проверку посетителей путем их 
регистрации, требование предъявления идентификационных 
бейджей учащимся и/или персоналу, среди других мер по кон-
тролю за тем, кто входит и/или не входит в школу.

Единственным наиболее важным соображением было то, 
что в главном здании должны быть запертые входные группы, 
куда могут входить учащиеся, персонал, преподаватели, а по-
пасть к посетителям можно только с помощью удостоверений 
личности, кодированных панелей входа или разрешения кон-
тролируемого персонала.  В дополнение к усилению мер без-
опасности у главного входа школам было также рекомендовано 
ограничить количество боковых наружных дверей, обеспечить, 
чтобы большинство дверей открывалось только изнутри, и 
установить устойчивое к разбиванию закаленное стекло в две-
рях там, где требуется стекло. Такая положительная практика 
безопасности имеется из опыта работы Дагестанского государ-
ственного педагогического университета. 

Все эти стратегии направлены на мониторинг только тех 
лиц, которые имеют законную цель находиться в здании, огра-
ничивая при этом вход лиц, не связанных с функционировани-
ем школы. 

Металлодетекторы служат единственной цели: пре-
дотвратить пронос оружия, особенно пистолетов, в школу. 
Традиционно металлодетекторы устанавливались только 
в городских школах, но в свете страха, связанного с недав-
ними школьными перестрелками, теперь они являются 
заметной мерой школьной безопасности в пригородных 
школах. 

Однако металлодетекторы внедрялись не так часто, как 
вневедомственная охрана и другие организации, меры контро-
ля доступа, в значительной степени потому, что затраты могут 
быть крайне непомерно высокими для школы.

Все это меры, основанные на здравом смысле, интуитивно 
понятные и кажущиеся рациональными способами создания 
более безопасной школьной среды. Каждая из этих, мер без-
опасности, однако, может оказаться неэффективной, и в про-
шлом они терпели неудачу. Школы должны признать, что 
многие из принятых жестких мер безопасности не устранят 
полностью угрозу со стороны школьного стрелка. 

Поэтому крайне важно, чтобы ученики, учителя студенты, 
преподаватели и персонал были обучены тому, как реагировать 
и выживать, когда в их среде происходит инцидент с массовой 
стрельбой.

Один из подходов называется традиционным. Этот подход 
обычно включает в себя инструктаж людей запирать внутрен-
ние двери, выключать свет, пригибаться к земле, отходить в угол 
помещения.

Отойдите от двери и окон и соблюдайте тишину до при-
бытия полиции на место происшествия. Помимо традицион-
ного запирания двери и сохранения тишины, чтобы повысить 
выживаемость людей, которые трагически оказались, вовле-
чены в активные перестрелки, чтобы люди покинули место 
стрельбы, если это возможно сделать безопасно. 

В отличие от традиционного подхода, который рекомен-
дует отдельным лицам полагаться исключительно на запира-
ние двери, также важно забаррикадировать комнату. Барри-
кады могут быть сформированы из предметов, находящихся в 
непосредственной близости, таких как столы, конторки, полки 
и стулья. 

Цель состоит в том, чтобы сделать комнату труднодоступ-
ной мишенью и предотвратить доступ в комнату стрелка. Важ-
но отметить, что баррикады не обязательно удерживать в тече-
ние длительного периода времени, например, часов или дней, 
поскольку большинство массовых расстрелов (69%) заканчива-
ются менее чем за 5 минут.

Хотя перестрелки в школах происходят редко, они явля-
ются реальностью в современном мире. Это трагические собы-
тия, которые затрагивают самых невинных жертв в месте, где 
должна быть гарантирована безопасность. Протест обществен-
ности и соответствующие призывы к тому, чтобы что-то было 
сделано после одного из этих инцидентов, вполне понятны.

Однако крайне важно, чтобы школьные администраторы 
не реагировали на такие звонки опрометчиво, эмоционально 
нагруженным образом и вместо этого принимать обоснован-
ные, рациональные решения, полностью осознавая послед-
ствия своих решений.

Как было отмечено выше, многие меры безопасности, ко-
торые были приняты немедленно после широко освещаемых 
случаев стрельбы в школах, были реализованы без глубокого 
анализа произошедших случаев.
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Федеральным законодательством Российской Федера-
ции закреплено, что одной из приоритетных задач органов 
государственной власти, органов государственной власти 
субъектов и органов местного самоуправления является го-
сударственная охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)1. При этом статья 44 Консти-
туции Российской Федерации устанавливает обязанность 
каждого «заботиться о сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятники истории и культуры»2.

Конвенция об охране всемирного культурного и при-
родного наследия 1972 года констатировала, что не только 
традиционные причины угрожают повреждению культур-
ному и природному наследию, но и масштабные изменения 
в социальной и экономической жизни общества, которые в 

1	 Об	 объектах	 культурного	 наследия	 (памятниках	 истории	 и	
культуры)	 народов	 Российской	 Федерации:	 федер.	 закон	 от	
25.06.2002	№	73-ФЗ:	ред.	от	24.07.2023:	принят	Гос.	Думой	24	
мая	2002	года	[Электронный	ресурс]	//	СПС	Консультант	Плюс	
/	Компания	«Консультант	Плюс».	–	Электрон.дан.	–	[М.].	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37318/,	 свободный.	 –	 Загл.	 с	 экрана.	
–	Яз.рус.	(дата	обращения:	10.10.2023).

2	 Конституция	 Российской	 Федерации:	 принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020	[Электронный	ресурс]	
//	СПС	Консультант	Плюс	/	Компания	«Консультант	Плюс».	–	
Электрон.дан.	–	[М.].	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/,	сво-
бодный.	–	Загл.	с	экрана.	–	Яз.рус.	(дата	обращения:	09.10.2023).

том числе усугубляют их еще более опасными, вредоносны-
ми и разрушительными явлениями.

И действительно, на ряду с природными (землетря-
сения, наводнения, ветровая и водная эрозия и т.д.) и тех-
ногенными (загрязнение поверхностных и подземных вод, 
нарушения естественных физических параметров среды, 
физическое нарушение почвенного покрова и т.д.) причи-
нами разрушения и потери памятников истории и культу-
ры, сегодня особое место занимают антропогенные факто-
ры (избыточное развитие туристской инфраструктуры на 
территориях объектов культурного наследия, отсутствие 
собственника, пользователя или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, несоблюдение норм пожар-
ной безопасности на объектах культурного наследия и т.д.)3.

К наиболее опасным и разрушительным из последних 
необходимо отнести в том числе противоправные посяга-
тельства на объекты культурного наследия.

Поведенные нами ранее исследования и анализ послед-
них статистических данных показывают, что за прошедшие 
пять лет (2018-2022 гг.) зарегистрированные преступления в 
сфере охраны объектов культурного наследия в Российской 
Федерации имеют тенденцию к увеличению их числа [4, с. 
118-120], [5, с. 41-43].

3	 Письмо	 Минкультуры	 России	 от	 22.02.2017	 №	 45-01.1-39-НМ	
«О	направлении	Методических	рекомендаций	по	эксплуатации	
объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культу-
ры)»	[Электронный	ресурс]	//	СПС	Консультант	Плюс	/	Компа-
ния	«Консультант	Плюс».	–	Электрон.дан.	–	[М.].	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/,	свободный.	
–	Загл.	с	экрана.	–	Яз.рус.	–	(дата	обращения:	10.10.2023).
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Так, только за 2022 год количество преступлений, пред-
усмотренных ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований со-
хранения или использования объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявлен-
ных объектов культурного наследия), увеличилось на 8,3 %, 
а рост противоправных деяний, предусмотренных ст. 243.2 
УК РФ (Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания), составил 30 %.

Так же особо стоит обратить внимание на состояние 
преступлений, предусмотренных ст. 243.4 УК РФ (Уничто-
жение либо повреждение воинских захоронений, а также 
памятников, стел, обелисков, других мемориальных соору-
жений или объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества или его интересов либо посвящен-
ных дням воинской славы России): за прошедший год их 
количество выросло на 476.2 %4.

Отметим, что в абсолютных цифрах рассматриваемые 
преступления выглядят «незначительными» в общей струк-
туре преступности5. Однако, они представляют высокую 
степень общественной опасности и в большинстве случаев в 
результате их совершения наступает невосполнимая утрата 
объектов культурного наследия.

При этом сегодня сложно сказать об уровне латентно-
сти данных преступлений, но только один запрос о покупке 
металлоискателя на известных торговых онлайн площадках 
показывает, что количество частных предложений на тер-
ритории всех субъектов Российской Федерации ежедневно 
превышает более 1700 штук.

Как мы видим, в настоящее время приобретает особую 
актуальность вопрос о разработке комплекса мер, направ-
ленных на предупреждение преступности в сфере охраны 
объектов культурного наследия, о чем так же неоднократно 
упоминалось в юридической литературе по различным от-
раслям права [1], [2], [3], [6].

К одной из первоочередных таких мер, по нашему мне-
нию, следует отнести совершенствование государственной 
политики в сфере правовой регламентации оборота архео-
логических предметов в Российской Федерации.

Это направление профилактики позволит на государ-
ственном уровне в первую очередь бороться с незаконным 
оборотом объектов культурного наследия посредством раз-
вития негосударственных музейных коллекций, а также 
изменения правового статуса организационных форм для 
купли-продажи и обмена «предметов старины».

Не менее важное направление предупреждения рас-
сматриваемых преступлений связано с борьбой с «чёрной 
археологией».

Здесь особое место занимает вопрос регламентации ис-
пользования в Российской Федерации металлоискателей и 
других специальных механизмов и приспособлений поис-
ка. В настоящее время с одной стороны в нашей стране с 
каждым годом всё больше приобретает популярность такое 
хобби, как кладоискательство, а с другой – законный поиск 
археологических предметов с помощью металлоискателя и 
их изъятие из мест залегания возможен только при нали-
чии открытого листа вовремя проведения археологических 
полевых работ.

По нашему мнению, сегодня необходимо на государ-
ственном уровне решить вопрос о введении лицензирова-
ния деятельности, направленной на любительский поиск с 
металлоискателем.

Еще одним аспектом профилактики данных престу-
плений является просветительская работа, где необходимо 
обратить внимание на Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, обеспечивающий 
государственный учёт памятников и закрепляющий при-
надлежность памятника к соответствующему виду и кате-
гории.

4	 Отчет	формы	1-ЕГС	ГИАЦ	МВД	России	за	2022	г.
5	 В	2022	 году	 зарегистрировано	 13	преступлений,	предусмотрен-

ных	ст.	243.1	УК	РФ,	13	преступлений,	предусмотренных	ст.	243.2	
УК	РФ	и	121	преступление,	предусмотренное	ст.	243.4	УК	РФ.

Данный ресурс позволяет любому гражданину ознако-
миться со списком памятников истории и культуры с при-
вязкой к конкретной местности.

Анализ судебно-следственной практики показывает, 
что в 25 % случаев лица, совершившие преступления, пред-
усмотренные ст. 243 УК РФ (Уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, выявленных объектов культурного насле-
дия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных ценностей), не были осведом-
лены о том, что повреждаемые или уничтожаемые ими 
объекты относятся к культурному наследию народов Рос-
сийской Федерации6. При этом опрос участковых уполно-
моченных полиции показал, что только 8 сотрудников из 56 
знают о существовании данного информационного ресурса 
и пользуются им в своей служебной деятельности7.

В заключении скажем, что предложенные нами меры, 
направленные на предупреждение преступности в сфере 
охраны объектов культурного наследия, являются только 
частью того комплекса, который сегодня необходим для 
обеспечения одной из приоритетных задач государства и 
общества – «сохранность объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации в интересах настоящего и 
будущего поколений многонационального народа Россий-
ской Федерации»8.
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На протяжении последних десяти лет одним из основ-
ных национальных приоритетов России является обеспече-
ние благополучного и защищенного детства. В посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации неоднократно ставились задачи 
по разработке современной и эффективной государственной 
политики в области детства. 

Вместе с тем в Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Президентом 
РФ от 1 июня 2012 г. № 761, подчеркивается сложная ситуа-
ция с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 
лет и указывается на необходимость разработки системы мер 
по предотвращению подросткового суицида1. Это подтверж-
дается и статистическими сведениями, представленными на 
сайте судебного департамента Верховного Суда Российской 
Федерации, согласно которым общее количество зарегистри-
рованных преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ в 
период с 2012 по 2022 гг. возросло. (См. рис. 1.)

Говоря про удельный вес, рассматриваемого нами пре-
ступления, в структуре всех преступлений, предусмотренных 
действующим уголовным законодательством, отметим, что 
он является чрезвычайно малым и составляет 0, 00-0, 01% от 
общего числа преступлений1. (См. рис. 2.)

1	 Указ	Президента	РФ	от	01.06.2012	№	761	«О	Национальной	стра-
тегии	действий	в	интересах	детей	на	2012-2017	годы»//	Собрание	
законодательства	РФ.	04.06.2012.	№	23.	Ст.	29.

В 2017 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин, 
на расширенном заседании коллегии Министерства вну-
тренних дел России в 2017 г. озвучил проблему деятельно-
сти интернет-сообществ суицидальной направленности так 
называемых, «групп смерти». Глава государства поддержал 
инициативу депутатов Государственной Думы «о дополне-
нии законодательства нормой, расширяющей перечень дей-
ствий, при которых наступает уголовная ответственность за 
доведение до самоубийства»2. 

Между криминогенностью и суицидальной ситуацией, 
как социальными явлениями, прослеживается устойчивая 
взаимосвязь. Возрастание или снижение данных показателей 
позволяет оценить степень напряженности присутствующей 
в обществе, функционал и эффективность государственных 
реформ уголовно-правовой политики нашего государства 
или же выявить обратную тенденцию: кризис и стагнацию, 
которые обуславливают рост преступности и тенденцию к 
увеличению числа совершаемых самоубийств.

Несмотря на положительную динамику законодатель-
ного реформирования исследуемого нами состава престу-
пления, существует немалое количество проблемных во-
просов квалификации доведения до самоубийства и прежде 

2	 Единый	 отчет	 о	 состоянии	 преступности	 на	 территории	 РФ	 //	
Сайт	 МВД	 России.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://10.5.0.16/csi/fi	les/content/stat/books/te	 xt/txt491_201812.001.
txt	(дата	обращения:	11.11.2023).
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всего различных подходов к содержанию субъективной сто-
роны преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.

Так, на сегодняшний день, в доктрине уголовного права 
отсутствует единство мнения относительно формы вины, при 
наличии которой, действия виновного могут быть квалифи-
цированы по статье 110 УК РФ. 

По мнению ряда авторов, рассматриваемый нами со-
став преступления может быть вменен только при наличии 
умышленной формы вины. Так, Борзенко Г. Н. в своих науч-
ных трудах указывал на то, что «неосторожное доведение до 
самоубийства» возможно, но в силу ч. 2 ст. 24 УК РФ ответ-
ственность в данном случае исключается, так как в ст. 110 УК 
РФ нет указания на неосторожную форму вины [4]. 

В противовес вышеизложенной позиции законодатель в 
ч. 2 ст. 24 УК РФ отмечает, что Особенная часть уголовного за-
кона РФ содержит такие составы преступлений, совершение 
которых возможно исключительно с неосторожной формой 
вины, о чем указано в наименовании или диспозиции уго-
ловно-правовой нормы. Отсутствие же указания на неосто-

рожную форму вины не предопределяет ее невозможность, 
а говорит о том, что форма вины может быть, как умышлен-
ной, так и неосторожной. 

В свою очередь, Э. Ф. Побегайло и В. Б. Малинин допу-
скают наличие как умышленной, так и неосторожной формы 
вины, однако, применительно к первой, по мнению ученых, 
речь может идти только о наличии косвенного умысла [3]. 

Обращаясь к материалам судебно-следственной прак-
тики, можно констатировать, что в настоящее время прева-
лирующее число обвинительных приговоров, вынесенных в 
отношении лиц, которым инкриминируется совершение об-
щественно опасного деяния, предусмотренного ст. 110 УК РФ, 
основываются на установлении наличия прямого или косвен-
ного умысла. Однако, есть и обратные примеры.

Для более детального изучения данного вопроса, обра-
тимся к приговору Кунашакского районного суда Челябин-
ской области. 

«Так, Н, представляя интересы организации ООО «Инвест-
Гарант», специализирующейся на внесудебном взыскании про-

Рисунок 1

Рисунок 2
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сроченной кредиторской задолженности, преследуя корыстную 
цель, применял незаконные методы при осуществлении указан-
ной деятельности, которые выразились в том, что он угрожал 
заёмщику Ч. и его жене Л. имевшим просроченные кредиторскую 
задолженность в микрокредитной организации ООО Финансовая 
компания «Авик», повреждением чужого имущества и причине-
нием вреда здоровью потерпевшим. 

Кроме того, Н. направил Л. на абонентский номер оператора 
СМС-сообщение, в котором высказал Л. в грубой форме угрозы по-
вреждения и уничтожения имущества – поджога дома, в котором 
последняя проживала со своим мужем Ч. Угрозы сопровождались 
оскорблениями, нецензурными словами, оскорбительными про-
звищами, что унижало человеческое достоинство Л. и её мужа Ч. 

Спустя некоторое время, Ч., будучи неспособным более ис-
пытывать вышеуказанные угрозы, и систематическое унижение 
человеческого достоинства со стороны Н, совершил самоубийство 
путем повешения на веревке в хозяйственных постройках. 

Суд признал Н. виновным в совершении совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 110 и ч.1 ст. 163 УК РФ»3.

Необходимо отметить, что в описательной части вышеу-
казанного обвинительного приговора судом было установле-
но, что виновный осознавал общественную опасность своих 
действий, предвидел возможность наступления общественно 
опасных последствий в виде совершения Ч. самоубийства, не 
желал их наступления, но сознательно допускал наступление 
этих последствий либо относился к ним безразлично.

Отдельно следует остановиться на примерах судебно-
следственной практики, которые основаны на необходимо-
сти констатации прямого умысла, как обязательного призна-
ка субъективной стороны доведения до самоубийства.

Так, по приговору Городищенского районного суда Вол-
гоградской области от 1 сентября 2017 г. по делу № 1-156/2017 
М. признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 110 УК РФ. Из материалов уголовного дела следует:

«У М., на почве сложившейся личной неприязни к С., возник 
преступный умысел на доведение её до самоубийства.

Реализуя свой преступный умысел, М., систематически, 
причинял ей физические и психические страдания путём жесто-
кого обращения, систематического нанесения побоев, а также 
психического травмирования её личности, посредством грубых 
оскорблений нецензурной бранью, умаления личности С. как 
женщины, систематического унижения человеческого достоин-
ства. При этом, М. своими преступными действиями создал для 
С.. обстановку деспотизма, постоянного страха и опасения на-
несения побоев, унижения человеческого достоинства. В неуста-
новленный период времени, М., проживая совместно с С., выра-
жаясь в её адрес нецензурной бранью, сопровождая свои действия 
словесным унижением личности С., в ходе ссоры умышленно на-
нёс С.. не менее пяти ударов кулаком правой руки по телу, спине, 
плечам, а также хватал её с применением значительной силы за 
волосы на голове, чем причинил ей физическую боль и моральные 
страдания, а также психическое травмирование личности С.

В один из дней М. умышленно забрал из детского сада их с С. дочь 
и сообщил последней, что она будет её видеть только по выходным. 

В результате угроз, жестокого обращения и систематиче-
ского унижения человеческого достоинства С. решила покончить 
жизнь самоубийством. С этой целью С.. прошла на кухню ука-
занной квартиры, взяв 3 пачки лекарственных средств - таблет-
ки «Парацетамол МС», выпила 30 таблеток, после чего прошла 
в свою комнату, закрыла дверь и легла на диван. Примерно в 11 
часов 20 минут, она почувствовала себя плохо, появилась тошно-
та, сухость губ, головокружение. После чего каретой скорой ме-
дицинской помощи С.. была доставлена в ГБУЗ «БОНД». Вместе 
с тем, покончить жизнь самоубийством у С.. не получилось по 

3	 Приговор	 Кунашакского	 районного	 суда	 Челябинской	 об-
ласти	 по	 делу	 №	 1-49/2018	 от	 21	 марта	 2019	 г.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/
V3MHlOSwg3d1/?page	(дата	обращения:	1.11.2023).

независящим от неё обстоятельствам, так как она была своевре-
менно госпитализирована каретой скорой медицинской помощи 
в ГБУЗ «БОНД», где ей была оказана квалифицированная меди-
цинская помощь»4. 

Из приведенного обвинительного приговора явству-
ет, что суд неоднократно подчеркивал наличие у виновного 
лица прямого умысла на доведение лица до самоубийства. 

Проводя сравнительно-правовой анализ российского 
уголовного законодательства и уголовного законодательства 
зарубежных стран, отметим, что уголовное законодательство 
Республики Армении прямо указывает, что доведение до са-
моубийства допускает наличие умышленной формы вины в 
виде косвенного умысла либо неосторожной формы вины [2]. 

 В свою очередь, Законодатель Республики Кыргызстан 
считает, что допустимо существование как умышленной, так 
и неосторожной формы вины, дифференцируя при этом на-
казуемость в зависимости от формы вины.

Верховный суд Республики Узбекистан обращает внима-
ние правоприменителей на допущение только умышленной 
формы вины в аспекте рассматриваемого нами состава пре-
ступления. Аналогичного мнения придерживается законо-
датель Республики Беларусь, указывая в диспозиции данной 
статьи, что доведение лица до самоубийства предполагает 
«умышленное возбуждение у другого лица решимости со-
вершить самоубийство, склонение к самоубийству» [1].

Анализ зарубежного уголовного законодательства также 
позволяет выделить противоречивость рассматриваемой про-
блемы и отсутствие единства мнений относительно содержа-
ния субъективной стороны доведения до самоубийства.

Подводя итог вышеизложенному, отметим следующее. 
Социальная проблема, связанная с суицидом, сформирова-
лась и существует достаточно длительное время. Уголовное 
законодательство нашего государства претерпело многочис-
ленное количество изменений, направленных на конфигура-
цию и закрепление данного уголовно-правового института. 

Ввиду того, что на сегодняшний день не урегулирован 
вопрос, связанный с формой вины в аспекте ст. 110 УК РФ, 
у правоприменителей зачастую возникают трудности при 
определении признаков данного состава преступления, сле-
довательно, и правоприменительная практика по ст. 110 УК 
РФ достаточно многообразна. 

Думается, для восполнения пробела по данному вопро-
су, необходимо на законодательном уровне внести разъяс-
нения, касающиеся формы и вида вины, которые присущи 
данному преступному деянию
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Рожнов А. П.

Вопрос назначения наказания является не менее важным, 
чем вопрос квалификации преступления. Правильная оценка 
преступного деяния во многом предопределяет и формиро-
вание государственной реакции на него. Но даже правильная 
квалификация – отнюдь еще не гарантия правильного назна-
чения судом уголовного наказания. Отсюда вполне понятно 
стремление правотворца обособить в уголовном законе круг 
предписаний, следуя которым суд за совершенное преступле-
ние назначит справедливое наказание. 

Впервые такого рода предписания были компактно обо-
соблены в статье 32 Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, утвержденных Законом СССР от 25 
декабря 1958 г.1, и получили «с легкой руки» советского зако-
нодателя наименование «общих начал назначения наказания».

В действующем Уголовном кодексе РФ общие начала 
назначения наказания аккумулированы в его статье 60, по-
именованной аналогично рассматриваемому явлению. Анализ 
данной статьи позволяет выделить следующие относительно 
самостоятельные и законченные в смысловом плане веления, 
адресуемые суду в процессе выбора им вида и меры наказания:

1) из части первой:
– назначаемое лицу, виновному в совершении преступле-

ния наказание, должно быть справедливым,
– наказание назначается в пределах, предусмотренных со-

ответствующей статьей Особенной части Кодекса, 
– наказание назначается с учетом положений Общей ча-

сти Кодекса,
– при выборе наказания более строгий его вид из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается 
только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 
обеспечить достижение целей наказания;

2) из части третьей:
а) при назначении наказания судом должны приниматься 

во внимание (учитываться) следующие относительно самосто-
ятельные, но взаимосвязанные друг с другом группы обстоя-
тельств:

– характер и степень общественной опасности совершен-
ного преступления,

– личность виновного,

1 Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	–	1959.	–	№	1.	–	Ст.	6.

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,
б) суд при назначении наказания также должен учесть и 

то, как назначенное наказание:
– повлияет на исправление осужденного и
– на условия жизни его семьи.
В ч. 2 ст. 60 Кодекса устанавливаются скорее исключения 

из правила о назначении наказания в пределах санкции статьи 
Особенной части, касающиеся:

– во-первых, такого выхода за пределы санкции, который 
обусловливает назначение более строго наказания – при назна-
чении наказания по совокупность преступлений или совокуп-
ности приговоров в соответствии со ст. 69 и 70 УК, 

– во-вторых, такого выхода за пределы санкции, когда ви-
новному назначается менее строгое наказания, чем предусмо-
трено соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса за совершенное преступление, по правилам ст.64 УК.

Очевидно, что предписания ч. 2 ст. 60 УК лишены само-
стоятельности хотя бы потому, что они содержат отсылку к ст. 
ст. 64, 69 и 70 Кодекса и регламентируют явно нетипичные для 
предписаний ч.ч. 1 и 3 ст. 60 случаи.

Вопрос о том, что с точки зрения содержания позитивно-
го права представляют из себя нормоположения, аккумулиро-
ванные в ст. 60 УК, однозначного разрешения в доктрине полу-
чил.

Само наименование анализируемых положений в законе 
как «общих начал» побуждает, на первый взгляд, отнести их к 
числу принципов уголовного права, поскольку именно прин-
ципы права, безотносительно от своей локализации в систе-
ме права (все право, отрасль, несколько отраслей, институт), 
являются его общими началами, сквозными идеями, которые 
определяют общий дух, «вектор», идеологию нормативно-
правового регулирования и правореализационной деятель-
ности [7, c. 34-35]. Определение принципов права через кате-
горию общих (основных) начал, «руководящих идей» и т.п. 
является традиционным для общей теории права и отрасле-
вых наук, включая и доктрину уголовного права [16, с. 78]. Коль 
скоро положения ст.60 самим законодателем поименованы 
как «общие начала» (по крайней мере института наказания), 
то отсюда логично предположить, что данные предписания 
являются в системе норм уголовного права принципами его 
отдельно взятого сегмента, посвященного регламентации на-
значения наказания.
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Из понимания общих начал как принципов назначения 
наказания, ориентированного исключительно на буквальное 
значение термина «начала», вынесенного в название ст.60 УК 
РФ, исходит А. В. Наумов. «Общие начала назначения наказа-
ния, – пишет ученый, – это и есть общие принципы назначе-
ния наказания, в которых законодательно зафиксированы и 
критерии такого назначения» [14, с. 399].

Сходное понимание общих начал в системе норм, состав-
ляющих отрасль уголовного права, разделяет и В. Г. Татарни-
ков, определяя их как «руководящие идеи, которыми должен 
руководствоваться суд при разрешении каждого конкретного 
уголовного дела» [18, с. 43]. Хотя в некоторых своих работах он 
же определяет общие начала как те требования, реализация 
которых позволяет суду достичь справедливости в процессе 
назначения наказания [19, с. 32]. Сходная точка зрения выска-
зана и А. И. Рарогом, по мнению которого общие начала, ак-
кумулированные в ст. 60 УК, – это «основополагающие идеи 
(требования), которыми должен руководствоваться суд, опре-
деляя наказание лицу, признанному виновным в совершении 
конкретного преступления (преступлений)» [17, с. 100]. Под 
таковыми предлагается понимать законность, справедливость, 
индивидуализацию. Однако, раскрывая сущность этих идей, 
автор, по сути, переходит к характеристике тех требований, со-
бранных в ст.60, при выполнении которых возможно обеспе-
чить реализацию указанных принципов [17, с.100].

Но все же, думается, вряд ли правильно определять при-
роду предписаний исключительно исходя из их наименования, 
данного законодателем. Приоритетным для решения вопроса 
о том, чем же в праве вообще и уголовном праве в частности 
являются общие начала, должен быть анализ содержания та-
ковых. 

Как следует из общетеоретической литературы, правовые 
принципы входят в т.н. «нормативно-вспомогательную часть» 
[4, с. 9] права – тех положений, которые не участвуют в право-
вом регулировании человеческой деятельности непосредствен-
но, но которые, во-первых, влияют на содержание «основной 
части» права – норм-правил поведения – через механизмы их 
создания, а во-вторых, задают определенный «режим», «фон», 
«вектор» применения норм-правил поведения. В обоих слу-
чаях принципы права «работают» в механизме правового ре-
гулирования опосредованно и воздействуют на социальные 
связи через те предписания, которые содержат в себе правило 
поведения в его оконченном и логически завершенном виде. И 
вряд ли изложенные в ст. 60 УК РФ положения обладают такой 
высокой степенью абстракции, которая делает их непригод-
ными для непосредственного применения в сфере отношений 
реализации уголовной ответственности.

Отсюда правы те авторы, которые причисляют общие на-
чала к группе правовых норм, называя их «общими правила-
ми» [3, с. 150], либо «правилами (требованиями)» [2, с. 10; 8, с. 
12; 12, с. 253; 13, с. 81], «руководствуясь которыми суд по каждо-
му уголовном делу в процессе постановления обвинительного 
приговора обеспечивает реализацию принципов института 
назначения наказания и избрание осужденному справедливой 
меры воздействия» [10, с. 164]. В правильности такого взгляда 
на общие начала убеждает содержание ст. 60 УК РФ, в которой 
излагаются именно требования, адресованные суду (судье) о 
том, как следует применять отдельные предписания Общей 
и Особенной части УК в процессе назначения наказания и ка-
кие цели должны быть достигнуты в «финале» этого процесса. 
Специфика же правил поведения, изложенных в ст. 60 УК РФ, 
заключается, на наш взгляд, в следующем.

Во-первых, адресатами данных правил является суд, хотя 
ст.60 УК РФ его [в таком качестве] и не упоминает, что пред-
ставляется ее серьезным юридико-техническим упущением. 
Между тем, тот факт, что изложенные в ст.60 УК РФ правила 
регулируют именно деятельность суда, а не другого субъекта, 
закономерно вытекает из целого ряда смежных предписаний, 
так или иначе связанных со ст.60 УК РФ. Так, содержащиеся 
в ч. 1 ст. 60 УК РФ правила регулируют назначение наказа-
ния «лицу, признанному виновным в совершении преступления». 
В свою очередь, в силу ч. 1 ст. 49 Конституции РФ виновность 
в совершении преступления может устанавливаться только 
вступившим в законную силу приговором суда. При этом при 
вынесении приговора суд должен обсудить (в числе прочего) 
вопросы о том, подлежит ли подсудимый наказанию за совер-
шенное им преступление (п. 5 ч. 1 ст. 299 УПК РФ) и какое на-
казание должно быть назначено подсудимому (п. 7 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ).

О том, что наказание есть мера государственного принуж-
дения, назначаемая по приговору суда, говорится в ч. 1 ст. 43 
УК РФ.

Во-вторых, изложенные в ст.60 правила – это императи-
вы, поскольку они обязывают суд действовать определенным 
образом в тех ситуациях, на которые данные правила распро-
страняются. Иными словами, это долженствования, направля-
ющие интеллектуально-волевую деятельность суда в вопросах 
назначения наказания в определенных случаях, также из этих 
правил вытекающих. 

В-третьих, анализируемые правила специфичны и, более 
того, даже нетипичны для системы нормативных предписаний, 
составляющих отрасль уголовного права России. Как представ-
ляется, общие начала весьма похожи на уголовно-процессу-
альные нормы, потому что, подобно процессуальным нормам, 
они отвечают на вопрос как [5, с. 240] – как следует поступать 
суду в определенных ситуациях, составляющих сферу действия 
общих начал, чтобы назначить справедливое наказание за со-
вершенное преступление? Однако если процессуальные нор-
мы регулируют деятельность, внешне выраженное поведение 
субъектов, то общие начала задают рамки, границы и направ-
ление интеллектуально-волевой деятельности суда в разреше-
нии вопросов назначения наказания, очерчивают алгоритм 
принятия судом соответствующего решения, конкретизируют 
его дискреционные полномочия, упорядочивают усмотрение 
суда, ограничивают его субъективизм и в этом качестве пред-
ставляют собой технико-юридические, или операционные, 
нормы, являются «нормами о нормах». Данные правила – это, 
очевидно, нормы вторичного порядка. Они не регулируют на-
казание, не устанавливают его, но при этом регламентируют 
процесс применения санкций статей Особенной части УК РФ в 
указанных в ст.60 Кодекса случаях.

Итак, общие начала назначения наказания – это со-
вокупность правовых норм, устанавливающих обязатель-
ные требования, которыми должен руководствоваться 
суд в каждом случае применения санкции статьи Особен-
ной части УК РФ с целью назначения справедливого нака-
зания лицу, виновному в совершении преступления.

Понимание общих начал как норм – правил поведения, 
регламентирующих деятельность суда по вопросам назначе-
ния наказания, позволяет решить и проблему их соотношения 
с принципами уголовного права.

Как уже указывалось, принципы уголовного права не 
регулируют поведение кого бы то ни было, относятся к вспо-
могательной части права, являются предписаниями высокой 
степени абстракции, которые имеют служебное значение по 
отношению к основной части права (правилам поведения). 
Неслучайно поэтому принципы определяются в литерату-
ре через такие образные категории как «основные», либо «ге-
неральные», либо «сквозные» идеи, пронизывающие право, 
определяющие его «общий дух», «направленность правового 
регулирования» [7, c. 34] и т.п. Высокая степень абстракции 
правового принципа не позволяет ему быть непосредственным 
регулятором правовых связей. Между тем принципы задают 
вектор в проведении законотворческих работ, устанавливают 
границы полномочий правотворцев в сфере определения со-
держания права. И они же задают определенный тон, режим в 
применении правовых норм, непосредственно регулирующих 
правовые связи.

Думается, отдельные принципы уголовного права прояв-
ляют себя в обоих отмеченных качествах в отношении общих 
начал: и на нормативном, и на правореализационном уровнях.

Между тем вопрос о системе принципов отрасли уголов-
ного права, включая и вопрос о принципах назначения уго-
ловного наказания, продолжает оставаться дискуссионным. 
И, зачастую, к принципам уголовного права вообще и прин-
ципам его отдельных институтов (включая и институт наказа-
ния) современными криминалистами относятся самые разные 
явления – причем как собственно общеправовые и отраслевые 
принципы (законность, справедливость, гуманизм равенство 
граждан перед законом, принцип экономии карательных 
средств [15] и др.), так и другие явления правовой действитель-
ности (например, правосознание субъекта назначения наказа-
ния [9, с. 59-60], целесообразность, обоснованность назначаемо-
го наказания [20, с. 104] и т.д.).

Нам все же импонирует иерархический подход к рассмо-
трению принципов назначения наказания, позволяющий вы-
делить главные, или общие, принципы, действующие во всей 
отрасли уголовного права и даже во всей системе внутренне-
го права (например, принцип справедливости), и их частные 
проявления, которые адаптируют эти принципы к отрасли и 
ее институтам, образуя сугубо отраслевые, специальные, или 
даже институциональные принципы.

Применительно к назначению наказания базовым прин-
ципом соответствующего института является справедливость, 
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которая закреплена как в качестве фундаментального начала 
всей отрасли (ст. 6 УК РФ), так и в качестве цели назначения 
любого наказания, за каждое преступление и во всех случаях 
его назначения, поскольку в силу ч. 1 ст. 60 УК РФ «лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, назначается 
справедливое наказание…».

Особенностями ее проявления в сфере назначения нака-
зания выступают принципы дифференциации и индивидуа-
лизации мер ответственности и наказания, а также принцип 
рационального применения мер уголовно-правового принуж-
дения (принцип целевого устремления и экономии мер уго-
ловной репрессии) [11, с. 71].

В обоих отмеченных отраслевых (специальных) принци-
пах воплощается распределяющий аспект юридической спра-
ведливости, обязывающий воздать каждому члену обществу 
пропорционально его личному, персональному, вкладу в об-
щественную жизнь, в то время как уравнивающий аспект спра-
ведливости требует обеспечения такого режима регулирова-
ния правовых связей, когда для всех членов общества создаются 
равные возможности их доступа к материальным и духовным 
благам и адресуются равные требования, налагаются равные 
обязанности [6, с. 10]. Поскольку вклад в общественную жизнь 
может быть как позитивным, так и негативным, то и воздаяние 
субъекту может быть и наградой, и наказанием. 

Относительно нормативного закрепления и принципа 
справедливости, и его отраслевых проявлений (на уровне спе-
циальных принципов отрасли) в действующем Кодексе сложи-
лась странная ситуация.

Во-первых, легально в виде отдельных предписаний в дей-
ствующем УК РФ нашел свое закрепление только принцип 
справедливости, которому посвящена самостоятельная статья 
6 в главе 1 «Задачи и принципы УК РФ» раздела I «Уголовный 
закон» Общей части Кодекса.

Принципы дифференциации и индивидуализации мер 
ответственности и наказания и принцип рационального при-
менения мер уголовно-правового принуждения своего закре-
пления в УК не нашли, что является существенным недостат-
ком отечественного уголовного закона.

Вместе с тем впервые предпринятая попытка норматив-
ного определения принципа справедливости оказалась явно 
неудачной, поскольку содержание принципа очевидно шире 
его закрепленной в ст.6 УК дефиниции.

Согласно ч. 1 ст. 6 УК РФ, наказание будет справедливым, 
если оно будет соответствовать: 

– характеру и степени общественной опасности престу-
пления,

– обстоятельствам его совершения,
– личности виновного.
Однако справедливость как идеал, требование, идея, ори-

ентир и проч. не сводима только к наказанию, поскольку во-
площается в отрасли уголовного права как минимум в трех 
аспектах: на уровне установления круга наказуемых деяний, 
которые должны быть реально общественно опасными; на 
уровне установления адекватных наказаний за совершение та-
ких деяний; на уровне назначения конкретных наказаний на ос-
новании имеющихся в законе санкций статей Особенной части 
УК [1, с. 27]. Судя по тексту ст. 6 УК, первые два аспекта спра-
ведливости никакого отражения в ст.6 УК не получили.

Во-вторых, несмотря на незакрепление в УК РФ его отрас-
левых и институциональных принципов, последние находят 
свое завуалированное нормативное закрепление в изложении 
«наказательного» аспекта принципа справедливости в ст. 6, 60 
УК РФ.

Прежде всего, по нашему мнению, ст. 6 и ч. 3 ст. 60 УК 
РФ, устанавливающие критерии назначения справедливого 
наказания за конкретное преступление (путем перечисления 
тех обстоятельств, связанных с преступлением, и лицом, его 
совершившим), являются тем самым воплощением той части 
принципа дифференциации и индивидуализации ответствен-
ности, которая требует индивидуализировать назначаемое 
судом наказание, учитывая конкретные особенности деяния и 
субъекта, внесшего свой негативный вклад в жизнь государства 
и общества.

Напротив, положения ч. 1 ст. 60 УК РФ требуют рачитель-
ного распоряжения мерами уголовной репрессии, полагая 
справедливым не чрезмерное (как в плане его мягкости, так и 
жесткости) наказание, а лишь только такое, которое достигнет 
своих целей наиболее экономичным и наименее затратным 
для преступника образом. Именно на это ориентированы 
требования ч. 1 ст. 60 УК РФ, обязывающие суд назначать бо-
лее строгий вид наказания из числа предусмотренных за со-
вершенное преступление только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение целей нака-
зания. 

Таким образом, положения ч.ч. 1 и 3 ст. 60 УК РФ, не буду-
чи сами по себе принципами уголовного права либо институ-
та наказания (назначения наказания), являются воплощением 
указанных выше специальных принципов отрасли, поскольку 
выражают конкретные правила поведения суда по вопросам 
назначения наказания в типовых случаях с учетом устанавли-
ваемых в данных принципах требований.
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КВОПРОСУОПРИЗНАКАХСОСТАВАПРЕСТУПЛЕНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГОСТ.280.3УКРФ

установление уголовной ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию 
использования Вооруженных сил Рф и исполнения указанными в ст. 280.3 уК Рф государственными органами, формированиями, 
организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Рф, представляет собой 
естественную реакцию государства на получающий все большее распространение социальный недуг. Надлежащее уяснение 
правоприменителем признаков данного состава преступления и их толкование в соответствии с волей законодателя 
обеспечивают единообразие судебно-следственной практики и, в конечном итоге, практическое осуществление уголовной 
политики современного российского государства. 

Ключевые слова: объективная сторона, дискредитация, добровольческие формирования, заведомо ложная информация, 
дестабилизация общественной безопасности.
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ONTHEQUESTIONOFTHESIGNSOFTHECORPUSDELICTIPROVIDEDFORINARTICLE280.3OFTHE
CRIMINALCODEOFTHERUSSIANFEDERATION

The establishment of criminal liability for committing public actions aimed at discrediting the use of the Armed Forces of the Russian 
Federation and the execution of state bodies, formations, organizations or persons specified in Article 280.3 of the Criminal Code of the 
Russian Federation to assist in the performance of tasks assigned to the Armed Forces of the Russian Federation is a natural reaction of 
the state to an increasingly widespread social ailment. The proper understanding by the law enforcement officer of the signs of this corpus 
delicti, their uniform interpretation in accordance with the will of the legislator ensure the uniformity of judicial and investigative practice 
and, ultimately, the practical implementation of the criminal policy of the modern Russian state.

Keywords: objective side, discrediting, volunteer formations, deliberately false information, destabilization of public security.

Федеральным законом от 04 марта 2022 года № 32-ФЗ 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) 
был дополнен ст. 280.3 «Публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях з ащиты интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности»1. Появление этой нормы - результат естествен-
ной реакции государства на получившее распространение 
после начала специальной военной операции (далее - СВО) 
негативное явление, дестабилизирующее общественную без-
опасность и правопорядок в нашей стране. Кроме того, учи-
тывая появившиеся в дальнейшем многочисленные факты 
распространения в социальных сетях, средствах массовой 
информации и т.п. негативной информации об исполнении 
государственными органами Российской Федерации своих 
полномочий в целях защиты интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности, действиях деятельности добровольческих 
формирований, организаций или лиц, направленных на ока-
зание содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС РФ), в 
ст. 280.3 УК РФ были внесены соответствующие изменения2, 
расширившие масштабы применения данной нормы.

1 Федеральный	закон	от	04.03.2022	№	32-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	статьи	31	и	
151	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации» 
//	Доступ	из	справ.	-	прав.	системы	«КонсультантПлюс»	(дата	об-
ращения:	12.09.2023).

2	 Федеральный	закон	от	18.03.2023	№	58-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 //	 Доступ	
из	справ.	-	прав.	системы	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	
12.08.2023).

Следует отметить, что введение уголовной ответственно-
сти за совершение указанных действий было положительно 
воспринято правоприменителем: как показывают результа-
ты проведенного нами анкетного опроса среди практических 
работников, более 80% опрошенных респондентов (в анкет-
ном опросе приняло участие 94 сотрудника органов след-
ствия, дознания, прокуратуры и суда Курской и Московской 
областей) отметили целесообразность закрепления в законе 
указанной нормы, что связывалось ими с распространенно-
стью данного явления, спецификой совершаемых действий 
и конкретизацией ответственности за их совершение, повы-
шением уровня противодействия распространению данного 
феномена (здесь сразу надо отметить, что оставшееся количе-
ство опрошенных, разделяя необходимость борьбы с указан-
ным явлением, отмечали, что в арсенале уже есть необходи-
мый инструментарий).

Объектом состава преступления, предусмотренного ст. 
280.3 УК РФ, выступают общественные отношения, которые 
гарантируют не только защиту интересов нашего государства 
и его граждан, поддержание международного мира и без-
опасности, но и моральный облик, авторитет, достоинство, 
имидж ВС РФ, а также государственных органов, доброволь-
ческих формирований, организаций или лиц, оказывающих 
содействие в выполнении задач, которые возложены на ВС 
РФ [1, с. 88].

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 280.3 УК РФ, характеризуется совершением публичных 
действий, формы выражения которых законодателем не 
ограничены. Таким образом, ими могут быть любые ком-
муникативные действия, совершаемые в указанных в законе 
целях (публикация в свободном доступе информационных 
материалов в виде изображения, содержащих текстовые 
надписи; установка сооружений; публикации в социаль-
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ных сетях; повреждение (уничтожение) символов военной 
операции и т.д.). Так, бывший мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман (признан иностранным агентом) 1 июля 2022 года 
вышел в прямой эфир на своем YouTube-канале и, отвечая на 
вопросы зрителей, дискредитировал Вооруженные Силы РФ, 
негативно отзывался о проводимой в настоящее время СВО, 
в связи с чем 19 мая 2023 года был признан виновным и осуж-
ден по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ3.  

Следует сразу отметить, что дискредитацию, ответ-
ственность за которую установлена ст. 280.3 УК РФ надлежит 
отграничивать от публичного распространения заведомо 
ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении 
государственными органами своих полномочий, оказании 
добровольческими формированиями, организациями или 
лицами содействия в выполнении задач, которые возложены 
на ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). Дискредитация по своему содер-
жанию представляет собой действия, которые направлены на 
подрыв доверия к кому-нибудь или чему-нибудь и умаляют 
чей-нибудь авторитет (в контексте рассматриваемого нами 
состава, следует вести речь о подрыве доверия общества к 
государственной власти и представляющим ее органам, ума-
ление их авторитета и значения). В отличие от распростра-
нения информации, которая изначально не соответствует 
действительности и представляет собой «утверждение о фак-
те», дискредитация – это выражение негативного «мнения» о 
факте использования Вооруженных сил РФ или негативная 
оценка данного факта, предполагающие убеждение адресата 
в правильности такой оценки (например, формирования у 
него «негативного образа ВС РФ и негативного эмоциональ-
но-смыслового отношения к их действиям или их использо-
ванию4). Тем самым, нельзя не согласиться с мнением К. С. 
Малышева о том, что дискредитация имеет место в случаях, 
когда распространяется ложная информация, носящая об-
щий характер, а, если помимо, например, оскорбительных 
лозунгов об использовании ВС РФ, виновный распространяет 
информацию, содержащую ложные факты, выдаваемые под 
видом достоверных, деяние надлежит квалифицировать по 
совокупности ст. ст. 207.3 и 280.3 УК РФ [2, с. 172].

В диспозиции ст. 280.3 УК РФ законодатель указывает на 
публичность совершаемых действий. Однако, в тоже время, 
он не раскрывает ее определения, что порождает трудности 
в правоприменительной практике. Если обратиться к эти-
мологии слова, то «публичный» (лат. pūblicus - «обществен-
ный») – это совершающийся, происходящий в присутствии 
публики, людей [3]; осуществляемый в присутствии публики 
открытый5. Действительно, публичность предполагает от-
крытость, наличие возможности восприятия информации 
и действий, образующих объективную сторону деяния, не-
определенным кругом лиц. Однако каково должно быть их 
минимальное количество для констатации факта публично-
сти? В доктрине уголовного права исследователи называют 
разное минимальное количество человек – от трех до шести, 
судебная практика исходит из наличия двух и более лиц. На 
наш взгляд, учитывая общественную опасность изучаемого 
нами деяния и в целях устранения возможных трудностей 

3	 Евгений	Ройзман	(признан	иностранным	агентом)	оштрафовали	
на	260	000	за	дискредитацию	армии.	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://pravo.ru/news/246593/	(дата	обращения:	
30.09.2023).

4	 Методическое	 письмо	 Министерства	 юстиции	 РФ	 «Об	 особен-
ностях	 судебных	 лингвистических	 экспертиз	 информационных	
материалов,	 связанных	 с	 публичным	 распространением	 под	
видом	 достоверных	 сообщений	 заведомо	 ложной	 (недостовер-
ной)	 информации».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://ceur.ru/files/%20Metod_pismo01.pdf	 (дата	 обращения:	
01.09.2023).

5	 Ожегов	С.	И.,	Шведова	Н.	ЮБ.	Толковый	словарь	русского	язы-
ка.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://lib.ru/DIC/
OZHEGOW/ozhegow_p_r.txt	(дата	обращения:	14.06.2023).

при квалификации рассматриваемого преступления, зако-
нодателю следует разъяснить в диспозиции ч. 1 ст. 280.3 УК 
РФ термин «Публичность» путем дополнения ее после слов 
«Публичные действия» словами «т.е. действия, совершенные 
в присутствии двух или более лиц». Следует отметить, что 
наше предложение поддержало и большинство опрошенных 
нами респондентов – 77%). Кроме того, представляется целе-
сообразным и установление повышенной ответственности за 
совершение указанных в законе действий с использованием 
средств массовой информации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»): как 
показывает анализ правоприменительной практики боль-
шинство деяний, подпадающих под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ, совершаются 
именно таким способом, что позволяет виновному получить 
больший охват аудитории и повышает общественную опас-
ность содеянного. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 280.3 УК 
РФ, формальный: для признания преступления оконченным 
не требуется наступления общественно-опасных послед-
ствий. Для признания же окоченным квалифицированного 
состава дискредитации требуется наступление альтернатив-
но любого общественно-опасного последствия из числа ука-
занных в законе и установления наличия причинной связи 
между совершенным действием и наступившими послед-
ствиями.

Субъективная сторона преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла по отно-
шению к совершаемым действиям и неосторожной формой 
вины по отношению к наступившим последствиям (ч. 2 ст. 
280.3 УК РФ). Мотивы совершения указанных действий мо-
гут быть различными и на квалификацию не влияют (однако 
учитываются при назначении наказания).

Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, совершившее указанное деяние 
после его привлечения к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года (статья предус-
матривает административную преюдицию). На наш взгляд, 
реалии дня сегодняшнего обусловливают необходимость 
установления повышенной ответственности для лиц, совер-
шающих рассматриваемые нами действия с использованием 
своего служебного положения: совершение общественно-
опасного деяния лицом, пользующегося доверием и автори-
тетом, повышает общественную опасность первого и требует 
надлежащей реакции.
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На сегодняшний день остается довольно открытым и 
дискуссионным вопрос о юридической ответственности со-
трудников МЧС. Для начала необходимо разобраться с по-
нятием юридической ответственности. В теории государства 
и права можно дать определение следующее: 

Юридическая ответственность — это предусмотренная 
государственно-правовыми нормами обязанность субъекта 
прав претерпевать неблагоприятные для него последствия, 
связанные с правонарушения. Данная ответственность под-
разумевает под собой применение определённых санкций, 
которые должны оказывать воздействие на правонарушите-
ля с целью недопущения в следующий раз нарушения зако-
на.

Юридическая ответственность, применяемая к сотруд-
никам МЧС подразделяется на несколько видов: 1) уголов-
ная, которая подразумевает ответственность за совершение 
преступления; 2) гражданская, наступает за вред, причинен-
ный жизни и здоровью граждан, их имуществу; 3) админи-
стративная, применяется при совершении правонарушения, 
например, в сфере общественного порядка или государствен-
ного управления; 4) дисциплинарная ответственность, кото-
рая применятся при нарушении трудовой деятельности; 5) 
материальная ответственность, наступает в случае наруше-
ния материальных прав граждан [4].

Для того, чтоб привлечь сотрудника МЧС к какому-либо 
виду юридической ответственности необходимо иметь осно-
вание, которым может послужить правонарушение или же 
преступление, совершенное им. 

В практическом плане юридическая ответственность мо-
жет выражаться для правонарушителя в виде наступления 
нежелательных (отрицательных) последствий материаль-
ного, морального, личного, организационного, физического 
характера.

Сотрудники МЧС основывают свою деятельность на 
принципе законности, который является основным в их де-
ятельности. 

Нарушение данного принципа несет за собой при-
менение ответственности к сотруднику. Применяемый вид 
наказания зависит от конкретной ситуации, т.е. сотрудник 
совершил правонарушение или преступление. Поэтому со-
трудник МЧС должен действовать в рамках своих должност-
ных обязанностях и нести отнесенность за их нарушение.

Рассмотрим основные виды юридической ответствен-
ности, которые наиболее часто применяются к сотрудникам 
МЧС, за совершение дисциплинарного проступка, админи-
стративного правонарушения или уголовного преступления.

Обратимся к ФЗ № 141 «О службе в федеральной проти-
вопожарной службе...», согласно ч. 2 ст. 15 сотрудник МЧС за 
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совершение административного правонарушения несет дис-
циплинарную ответственность [1].

Дисциплинарная ответственность подразделяется на: 
замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о не-
полном служебном соответствии, перевод на нижестоящую 
должность, увольнение. Данная ответственность применяет-
ся в случае, когда сотрудник нарушил трудовой распорядок 
или не выполнил свои трудовые обязанности.

Далее рассмотрим материальную ответственность, по 
поводу ее возникает много дискуссий в науке и правоприме-
нительной практике. Если сотрудник МЧС нарушит условия 
трудового договора или была выявлена недостача имуще-
ства, также, если был причинён ущерб в результате действий 
сотрудника, попадающих под действие уголовного кодекса и 
т.д.

Что касается административной ответственности, то мы 
может отметить, изучив административное законодатель-
ство. Итак, сотрудник МЧС подвергается административно-
му наказанию вследствие административного правонаруше-
ния, которое было совершенно действием или бездействием 
сотрудником МЧС.  

Но административная ответственность не так серьезна 
по сравнению с уголовной.

Согласно ч. 1 ст. 15 №141 – ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе…», сотрудник МЧС за соверше-
ние преступления несет уголовную ответственность в соот-
ветствии с актуальным законодательством России. Напри-
мер, если вследствие действий/бездействия работника был 
причинен вред жизни и здоровью третьих лиц, то сотрудник 
спасательной службы может быть привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 293 УК России «Халатность» [2]. 

Также что касается уголовной ответственности, то мож-
но отметить еще ст. 290 УК РФ, санкции которой могут быть 
применены при получении взятки сотрудником МЧС, а если 
сотрудник МЧС воспользуется своим служебным положени-
ем и злоупотребит своими должностными полномочиями, 
то к нему будет применена ст. 285 УК РФ.

Итак, мы рассмотрели основные виды юридической 
ответственности, которые могут применяться к сотруднику 
МЧС, но остается нераскрытой гражданско-правовая ответ-
ственность, а именно компенсация морального вреда сотруд-
ником МЧС.

В правоприменительной практике отсутствует полное 
понимание и четкое урегулирование данного вопроса. 

Более детальную регламентацию дает Конституцион-
ный Суд РФ, так он определяет, что компенсация морально-
го вреда потерпевшему сотрудником МЧС положен в случае 
нарушение им имущественных прав гражданина, своими 
действиями или бездействиями. Данное положение подпа-
дает под действие закона, т.е. любое из деяний, посягающих 
на отношения собственности, может затрагивать и достоин-
ство личности потерпевшего, тем самым причиняя ему нрав-
ственные страдания. 

Однако следует также понимать, что компенсация мо-
рального вреда осуществляется независимо от вины причи-
нителя в случае, когда вред причинен жизни или здоровью 
гражданина источником повышенной опасности [3].

Мы предлагаем, чтобы в науке и правоприменительной 
практике не возникало спорных моментов, Верховному Суду 
РФ разработать Постановление, которое будет относиться 
исключительно к ответственности сотрудников МЧС. Данное 
Постановление должно четко регламентировать защиту прав 
и интересов сотрудников, определять их пределы должност-
ных обязанностей. Также определять четкую регламентацию 
юридической ответственности по каждому виду, с конкретно 
установленной и подробно регламентированной санкцией. 

Проведённое исследование позволяет сделать опреде-
ленные выводы и заключение. Нами были предложены со-
вершенствования законодательства, которые могли бы по-
мочь урегулировать коллизии в применении юридической 
ответственности сотрудников МЧС. Необходимо законода-
телю закрепить ряд определений в Федеральном законе «О 
службе в федеральной противопожарной службе», которые 
будут определять общие начала деятельности сотрудников 

МЧС. Также стоит подробнее урегулировать каждый вид 
юридической ответственности, дать ему характеристику, ле-
гальное определение, описать критерии и дать общие кон-
кретные положения каждого вида ответственности сотруд-
ников МЧС, чтобы в их деятельности не возникало спорных 
моментов и всегда было справедливое разрешение конкрет-
ного спорного случая. 
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В начале двухтысячных годов в Грузии проводилась ак-
тивная работа по борьбе с организованной преступностью, 
где представители криминальных группировок в девяностые 
годы прошлого века даже вошли в законодательные органы 
страны и могли влиять на политику государства [1, с. 175-176]. 
В рамках данной работы совершенствовалось уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство страны. Именно 
Грузия после прихода к власти весьма неоднозначного пре-
зидента М. Саакашвили на постсоветском пространстве ста-
ла пионером по принятию достаточно эффективных законов 
в сфере противодействия организованной преступности, в 
частности были приняты: Закон «О борьбе против наркотиче-
ских преступлений» от 03.07.2007 № 5183-ВС; Закон «Об орга-
низованной преступности и рэкете» от 20.12.2005 № 2354-ВС; 
Закон «О борьбе с преступлениями против половой свободы 
и половой неприкосновенности» от 17.03.2020 № 5749-Пс; Ко-
декс о заключении под стражу от 09.03.2010 № 2696-Iс; Уго-
ловно-процессуальный кодекс Грузии от 09.10.2009 № 1772-
IIс (далее ‒ УПК Грузии) и ряд других законов.

Ряд передовых положений законодательства Грузии 
были имплементированы в законодательство многих стран, в 

том числе и в российское ‒ Ст. 210.1. УК РФ «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии».

Возвращаясь к рассматриваемой проблеме, приведем 
статистические данные о состоянии преступности в Грузии 
за 2016-2022 гг. Так, в 2016 г. было зарегистрировано более 
35,9 тыс. преступлений, в 2017 г. ‒ 37,9 тыс., в 2018 г. ‒ 58,4 тыс., 
в 2019 г. ‒ 64,1 тыс., в 2020 г. ‒ 56,5 тыс., в 2021 г. ‒ 56,3 тыс., в 
2022 г. ‒ 54,4 тыс. [2].

Приведенные данные о состоянии преступности в Гру-
зии свидетельствуют о росте количества зарегистрированных 
преступлений за все рассматриваемые годы в сравнении с 
2016 г. (в 2017 г. ‒ 5,41 %; в 2018 г. ‒ 62,27 %; в 2019 г. ‒ 78,13 %; в 
2020 г. ‒ 57,22 %; в 2021 г. ‒ 56,52 %; в 2022 г. ‒ 51,22 %) при этом 
пик роста зарегистрированных преступлений пришелся на 
2019 г. [3].

Полномочия по осуществлению уголовного пресле-
дования по УПК Грузии, которое начинается с момента за-
держания или признания обвиняемым (ч. 1 ст. 167 УПК РФ), 
отнесены к компетенции прокуратуры (ст. 166 УПК). Соглас-
но порядка, установленного ст. 168.1 УПК Грузии, прокурор 
вправе отказаться от уголовного преследования лица (субъ-
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екта), совершившего менее тяжкое (менее тяжким престу-
пление по Уголовному кодексу Грузии (далее ‒ УК Грузии) 
признается умышленное или совершенное по неосторож-
ности преступление, за которые максимальное наказание 
не превышает пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 12) или 
тяжкое преступление (согласно ч. 3 ст. 12 УК Грузии тяжким 
преступлением признается умышленное преступление, за 
которое максимальное наказание не превышает десяти лет 
лишения свободы, а равно совершение по неосторожности 
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 
лишение свободы на срок свыше пяти лет), если будет вы-
полнено одно или несколько условий, перечисленных в пун-
ктах а-е ч. 1 рассматриваемой нормы уголовно-процессуаль-
ного закона, а именно: а) передача государству похищенного 
имущества или возмещение причиненного материального 
ущерба; б) передача государству орудия преступления или 
(и) изъятого из гражданского оборота объекта; в) полное или 
частичное вымещение вреда, причиненного преступлением; 
г) уплата денежного штрафа в размере от 500 лари; д) выпол-
нение безвозмездного общественно-полезного труда в раз-
мере от 40 до 400 часов; е) прохождение обязательного курса 
обучения, ориентированного на изменение насильственного 
отношения и поведения при совершении семейного престу-
пления. Положения ст. 168.1 УК Грузии не применяются к 
лицам, совершившим преступления, связанные с торговлей 
людьми (ст. 143.1), торговлей несовершеннолетними (ст. 
143.2), использованием услуг жертв (потерпевших) торговли 
людьми (ст. 143.3), захватом заложников (ст. 144), пытками 
(ст. 144.1), угрозой пыток (ст. 144.2), унижающим или нечело-
веческим обращением (ст. 144.3).

Кроме того, невыполнение правонарушителем пере-
численных выше условий прекращения уголовного пресле-
дования может повлечь отмену ранее принятого решения и 
возобновление уголовного производства. 

Здесь следует подчеркнуть, что прекращение уголовно-
го преследования или уголовного дела возможно лишь при 
согласии правонарушителя, который до принятия соответ-
ствующего решения пользуется всеми правами обвиняемого 
(ч. 1-2 ст. 168.2 УПК Грузии), а также потерпевшего (ч. 3 ст. 
168.2 УПК Грузии). Применение к обвиняемому меры пресе-
чения в виде заключения под стражу исключает возможность 
прекращения в отношении него уголовного преследования 
или уголовного дела (ч. 5 ст. 168.2 УПК Грузии).

Уголовно-процессуальное законодательство Грузии при 
наличии такой необходимости позволяет кратковремен-
но ограничить свободу передвижения лица, совершившего 
уголовно наказуемое деяние, которое с момента задержа-
ния считается обвиняемым (ст. 170 УПК Грузии). Лицо, со-
вершившее преступление, может быть задержано как по 
решению суда, так и без такового. В соответствии с ч. 1 ст. 
171 УПК Грузии суд вправе задержать лицо в случае, если: со-
вершено преступление, за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы; имеется основание полагать, что 
преступник скроется или не явится в суд, уничтожит доказа-
тельства или иную имеющую значение для уголовного дела 
информацию, продолжит преступную деятельность. Поми-
мо перечисленных оснований суд может задержать лицо в 
рамках исполнения международных обязательств Грузии (п. 
4 ст. 16 Закона Грузии «О международном сотрудничестве в 
сфере уголовного права») по ходатайству прокурора, иници-
ированного обращением иностранного государства. Подоб-
ные постановления выносятся судом без проведения устного 
слушания и обжалованию не подлежат.

Во внесудебном порядке лицо может быть задержано 
соответствующим компетентным органом или должност-
ным лицом, к которым закон относит органы или сотрудни-
ков, осуществляющих оперативные функции, обязанности 
по охране общественного порядка, ведущих следствие или 
осуществляющих уголовное преследование (ст. 172 УПК Гру-
зии), если: а) лицо застигнуто в момент совершения или не-
посредственно после совершения преступления; б) лицо за-
мечено на месте совершения преступления и в отношении 
него незамедлительно осуществляется уголовное преследо-
вание с целью его задержания; в) на лице, при нем или на 
его одежде обнаружены явные следы совершенного престу-
пления; г) лицо скрылось после совершения преступления, 
но затем было опознано очевидцем; д) лицо может скрыться; 
е) лицо находится в розыске; ж) такую возможность предус-
матривает Закон Грузии «О международном сотрудничестве 
в сфере уголовного права. Внесудебное задержание лица до-
пустимо лишь при наличии обоснованного предположения, 
что лицом совершено преступление и невозможно предот-
вратить опасность того, что оно скроется, его неявки в суд, 
уничтожения имеющей значение для дела информации или 
совершения нового преступления с помощью иной, альтер-
нативной меры, пропорциональной обстоятельствам пред-
положительно совершенного преступления и личным дан-
ным обвиняемого. 

С момента задержания лицо вправе знать, в соверше-
нии какого преступления он обвиняется, о своих правах, в 
том числе помощь адвоката, хранить молчание и воздержи-
ваться от ответов на вопросы, воздерживаться от дачи показа-
ний против себя в совершении преступления, о том, что все 
сказанное им может быть использовано против него в суде. 
Заявления и показания обвиняемого, данные до разъяснения 
ему его прав, признаются недопустимыми доказательствами 
и не могут лечь в основу обвинения (ч. 1 ст. 174 УПК Грузии). 

Закон предписывает доставление задержанного в бли-
жайшее учреждение полиции или другой правоохранитель-
ный орган. Законодательство Грузии позволяет проводить 
личный обыск задержанного в целях изъятия оружия или (и) 
иных предметов, объектов, веществ, имеющих значение для 
уголовного дела. Установленный законом срок задержания 
не должен превышать 72 часов. Не позднее 48 часов с момент 
задержания лицу должно быть вручено быть вручено поста-
новление о предъявлении обвинения. Если в этот срок поста-
новление задержанному не вручено, он подлежит незамед-
лительному освобождению. Срок задержания зачитывается 
в срок содержания обвиняемого под стражей.
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отдельное внимание уделяется вопросам квалификации эксцесса при сложном соучастии с распределением ролей. В 
результате исследования авторы приходят к выводу о том, что для верной квалификации содеянного необходимо обеспечить 
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Проблемы квалификации преступлений, совершенных 
в соучастии, привлекают внимание ученых уже несколько 
десятилетий. Особый интерес вызывают вопросы квалифи-
кации деяний, выходящих за пределы совместного умысла 
соучастников, – эксцесса исполнителя. Уголовный кодекс 
Российской Федерации закрепляет в статье 36 понятие экс-
цесса исполнителя, под которым признается совершение ис-
полнителем такого преступления, которое не охватывается 
умыслом иных соучастников. Рассматриваемая норма закре-
пляет положение о том, что «за эксцесс исполнителя другие 
соучастники преступления уголовной ответственности не 
подлежат».

Теоретическое обоснование вопросов квалификации 
эксцесса исполнителя нашло свое отражение в исследования 
таких авторов, как Гюлбанкян А. А., Давыденко В. С., Макси-
мов А. С., Нешатаев В. Н., Черненко Т. Г., Шатов С. А. и др.

Следует отметить, что в теории уголовного права вы-
деляют два основных вида эксцесса: количественный и ка-

чественный. Ключевой составляющей рассматриваемой 
классификации является понятие однородности / неодно-
родности совершаемого исполнителем преступного деяния. 
Так, к примеру, качественным будет являться эксцесс, когда 
группой виновных достигнута договоренность о совершении 
разбоя, однако исполнитель осуществляет действия, выхо-
дящие за рамки совместного умысла, – совершает убийство. 
Ярким примером, наиболее часто встречающимся в практи-
ке правоохранительных органов, характеризующим количе-
ственный эксцесс, являются кража и кража, совершенная с 
квалифицирующими признаками. Исполнитель совершает 
действия, которые выходят за рамки оговоренного совмест-
ного преступного умысла: например, совершает кражу с 
причинением значительного ущерба гражданину, притом, 
что изначальный умысел был направлен на совершение про-
стой кражи, предусмотренной ч. 1 ст. 158 УК РФ. При коли-
чественном эксцессе исполнитель совершает однородное 
преступление, которое не охватывалось умыслом иных соу-
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частников, а при качественном эксцессе – неоднородное пре-
ступное деяние, выходящее за пределы изначального пре-
ступного сговора. Соответственно, по мнению ряда авторов 
[4], количественный эксцесс характеризуется совершением 
более тяжкого однородного преступления в сравнении с пла-
нируемым. При любой форме изменения объекта преступ-
ного посягательства (полном или частичном) будет меняться 
качественная сторона преступления. 

Вместе с тем, рассматривая особенности квалификации 
при количественном эксцессе, ряд авторов придерживаются 
иного мнения. Так, «исполнитель может по своей инициа-
тиве совершить менее тяжкое преступное посягательство на 
тот же объект уголовно-правовой охраны. Например, испол-
нитель, имея предварительную договоренность с иными соу-
частниками о хищении чужого имущества путем разбойного 
нападения с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), вос-
пользовался непродолжительным отсутствием собственника 
и совершил тайное хищение этого имущества (ст. 158 УК РФ). 
Или при наличии совместного конкретизированного умысла 
соучастников на убийство общеопасным способом (напри-
мер, путем подрыва автомобиля потерпевшего) (п. «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ) исполнитель убил потерпевшего иным способом, 
не относящимся к числу общеопасных» [1].

Следует отметить, что в доктрине уголовного права 
встречаются и иные объективные признаки, характеризую-
щие эксцесс исполнителя. В первую очередь, это количество 
лиц, выходящих за пределы совместного умысла иных участ-
ников, а также совершение эксцесса как одним лицом, так 
и несколькими соучастниками. При этом следует учитывать, 
что для эксцесса необходимо наличие хотя бы одного лица, 
которое при совершении преступления придерживается из-
начально обговоренного умысла.

Во-вторых, на стадии приготовления или покушения на 
совершение преступления обязательно должен присутство-
вать признак совместности, «позволяющий говорить о том, 
что изначально преступление начиналось как преступление, 
совершаемое в соучастии. В противном случае не может быть 
речи и об эксцессе соучастника или соисполнителя» [2].

Еще одной значимой характеристикой эксцесса, встре-
чающейся в теории уголовного права, является мнение о 
том, что при эксцессе исполнителя, в частности, при слож-
ной форме соучастия, ответственность должна выстраиваться 
на акцессорных началах. Но встречается и противоположное 
мнение: «Если у организатора или подстрекателя умысел на-
правлен именно на то, чтобы исполнитель совершил убий-
ство с особой жестокостью или общеопасным способом, о 
чем исполнитель информирован, то при квалификации их 
действий следует учитывать направленность их умысла на 
преступление с квалифицирующими признаками, а не на 
простое убийство» [5]. Иной подход к квалификации дей-
ствий организатора преступления предполагал бы необо-
снованное смягчение его ответственности и, как следствие, 
нарушение принципа справедливости наказания. Соответ-
ственно, если непосредственный исполнитель вопреки до-
говоренности с организатором и подстрекателем совершает 
менее тяжкое преступление, то ему должно инкриминиро-
ваться преступление, которое он совершил фактически, а 
подстрекателю – склонение к тому преступлению, которое 
оговаривалось изначально. 

Примером может служить следующий случай из прак-
тики. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ переквалифицировала действия Г., М. и С. с разбоя, 
совершенного группой лиц по предварительному сговору, с 
применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), на групповой на-
сильственный грабеж (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) на том 
основании, что в судебном заседании не было установлено, 
что подсудимые знали о наличии у Я. ножа, видели его при-
менение и что это охватывалось их умыслом. Таким образом, 
за применение ножа при разбойном нападении должен от-
вечать лишь один Я. (ч. 2 ст. 162 УК РФ) [6]. Подобная ква-
лификация позволила в полной мере реализовать принцип 
самостоятельности ответственности соучастников.

На сегодняшний день накопленная научная база инсти-
тута соучастия содержит множество различающихся между 
собой позиций о пределах взаимосвязей субъектов – соучаст-
ников, таких как подстрекатель, пособник, организатор и 
исполнитель. Более подробные ответы на вопросы квалифи-
кации преступления при эксцессе исполнителя отражены в 
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации. Орган законодательной власти разъясняет и форму-
лирует специальные правила, конкретизирующие особенно-
сти применения норм ст.ст. 33, 35 и 36 УК РФ. 

К примеру, в постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
сформулировано расширительное толкование соисполни-
тельства при совершении кражи, грабежа или разбоя. В пун-
кте 10 постановления разъясняется: «Исходя из смысла части 
второй статьи 35 УК РФ, уголовная ответственность за кражу, 
грабеж или разбой, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 
предварительной договоренности между соучастниками 
непосредственное изъятие имущества осуществляет один 
из них. Если другие участники совершили согласованные 
действия, направленные на оказание непосредственного со-
действия исполнителю в совершении преступления (напри-
мер, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе 
дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся догово-
ренности вывозило похищенное, подстраховывало других 
соучастников от возможного обнаружения совершаемого 
преступления), содеянное ими является соисполнительством 
и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополни-
тельной квалификации по статье 33 УК РФ» [3]. 

В ходе изучения эмпирических материалов по изуча-
емой теме мы пришли к выводу о том, что сегодня ученые 
по-разному трактуют положения УК РФ по вопросам соуча-
стия в преступлении, что негативным образом сказывается 
и на правильной квалификации преступления, а также на 
решениях суда. Для того, чтобы правильно квалифициро-
вать преступление при эксцессе исполнителя, необходимо 
обеспечить единообразное толкование и применение статей 
Общей части УК РФ о соучастии, что возможно путем усовер-
шенствования и дополнения рассматриваемых норм.  
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Гуманизация российского уголовного законодательства, как демонстрируют 
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Ключевые слова: наказание, правила, совокупность норм, обстоятельства, институт 
уголовного права, дифференциация.

CHOCHUEVAZulfiyaAzretalievna
Ph.D. in Law, associate professor, head of Criminal law and process sub-faculty of the North Caucasus 
state Academy

THEINFLUENCEOFEXCEPTIONALCIRCUMSTANCESONTHEPRACTICEOFMITIGATIONOFPUNISHMENT

The humanization of Russian criminal legislation, as demonstrated by the realities of modern politics, is an integral and important part 
of the life and development of the state. The mitigating nature of the law is manifested in legal norms that establish special rules providing 
for a reduction or relaxation of punishment, depending on various circumstances and grounds. In this article, the author examines the 
rules of mitigation of punishment, what grounds and circumstances are applicable in such cases, which way the theory and practice of 
applying punishments follows.
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Чочуева З. А.

Смягчение наказания представляет один из институтов 
уголовного права, направленных на гуманизацию россий-
ского законодательства. Для того чтобы изменить практику 
назначения более мягких видов наказания в сторону их уве-
личения, стоит более детально обратить внимание на исклю-
чительные обстоятельства. В уголовно-правовой доктрине 
исключительные обстоятельства рассматриваются с различ-
ных позиций, и нет единообразного подхода к их примене-
нию. Поэтому в теории возникают вопросы по толкованию и 
правильному уяснению их содержания с целью реализации 
судами правил назначения наказания с наличием смягчаю-
щих и (или) исключительных обстоятельств. Законодатель 
относительно вопроса назначения наказания ниже низшего 
предела подошел обобщенно, указывая в общих правилах, 
что такое решение суда может быть основано на присутству-
ющих в деле смягчающих обстоятельствах, которые бы зна-
чительным образом снижали степень общественной опас-
ности как совершенного преступного деяния, так и лица, 
виновного в его совершении. 

Анализ ранее действовавшего уголовного законодатель-
ства свидетельствует о том, что понятие исключительных 
обстоятельств, или же их примерный перечень, в УК РФСР 
представлены не были. Также и в действующем уголовном 
законе отсутствует четкое понимание исключительных об-
стоятельств и их видов. Указывается что в качестве исклю-
чительного обстоятельства может быть предусмотрено как 
одно смягчающее обстоятельство, так и их совокупность. К 
примеру, на основании действовавших нормативно-право-
вых актов 1918 года Постановления Кассационного отдела 
ВЦИК «О подсудности революционных трибуналов» и По-

ложения о народном суде РСФСР, назначение более мягкого 
наказания или наказания низшего, чем это предусмотрено 
санкцией соответствующей нормы, было возможным, если 
суд мотивировал это в приговоре. 

Представители уголовно-правовой теории, рассуждая 
о значении и роли исключительных обстоятельств, опреде-
ляют их как «особые». При этом они оговаривают, что та-
кой статус может быть им придан в случае, если они не со-
держаться в статьях Общей части Уголовного Кодекса РФ. 
Другой позиции придерживаются другие ученые, которые, 
напротив, указывают, что исключительные обстоятельства 
обязательно должны найти свое отражение в нормах уголов-
ного закона. При этом авторы признавали и то, что статус ис-
ключительного может признаваться и за одним смягчающим 
обстоятельством. 

М. Н. Становский понимает исключительные обстоя-
тельства лишь как определенную комбинацию смягчающих 
обстоятельств и указывает, что они именно в своей совокуп-
ности способны значительным образом снизить обществен-
ную опасность совершенного преступного посягательства, и 
в том числе, личности лица, его совершившего [8, с. 278]. Су-
дебная практика свидетельствует о том, что именно данный 
принцип сочетания смягчающих обстоятельств применяется 
судами при назначении более мягкого наказания или сниже-
ния его низшего предела.

Правильно в литературе указывается на отсутствие в 
законодательстве термина «исключительность» и понятия 
«исключительные обстоятельства». Ввиду отсутствия четких 
критериев установления смягчающих обстоятельств в каче-
стве исключительных, суды на практике назначение нака-
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зания оставляют на свое усмотрение. Интерес представляет 
исследование, проведенное В. И. Зубковой, которая акценти-
рует внимание больше на тех смягчающих обстоятельствах, 
которые призваны смягчить степень общественной опасно-
сти деяния, относящихся к категории тяжких и особо тяжких 
преступлений. Она отмечает, что их роль должна быть за-
метна в указанных категориях преступлений, где существует 
необходимость снижения или смягчения наказания [5, с. 268].

Значимость исключительных обстоятельств при выборе 
наказания в сторону смягчения однозначна. Но есть некото-
рые сложности, которые возникают в процессе их выбора и 
использования в судебном разбирательстве, так как в каждом 
отдельном случае они могут быть разными. Полагаем, что 
практика учета исключительных обстоятельств в уголовном 
деле с целью смягчения уголовного наказания, снижения сте-
пени общественной опасности определенного общественно 
опасного деяния, а также личности самого виновного, может 
быть улучшена при условии конкретизации понятия исклю-
чительных обстоятельств, предложения четких критериев 
их определения, а также правил учета смягчающих обстоя-
тельств в качестве исключительных. Такие изменения долж-
ны отразиться в уголовном законодательстве либо в уяснени-
ях, предлагаемых в постановлениях судов, и таким образом 
в большей степени минимизировать разночтение правил 
назначения наказания и их применения на практике. Суды 
при назначении наказания руководствуются ст. 61 УК РФ, 
предусматривающей смягчающие наказание обстоятельства, 
а также постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ. 
Как известно, перечень смягчающих оснований не является 
исчерпывающим, и потому суды в качестве таковых могут ис-
пользовать и другие обстоятельства. 

В судебной практике при указании на наличие исклю-
чительных обстоятельств в деле зачастую используются рас-
плывчатые и неточные формулировки. Связано это с тем, что 
ни на законодательном уровне, ни в разъяснениях Пленума 
Верховного Суда РФ нет точного определения исключитель-
ных обстоятельств. Рассмотрим несколько официальных до-
кументов, которые в своем содержании разъясняют положе-
ние исследуемых обстоятельств и их влияние на выбор судом 
конкретного вида наказания. Чаще всего в приговорах судов 
встречаются такие смягчающие обстоятельства как положи-
тельная характеристика личности виновного, наличие у лица 
малолетних детей, а также лиц, находящихся на иждивении, 
совершение преступления впервые. Также существенную 
роль при назначении наказания могут играть совершения 
общественного деяния, относящегося к категории неболь-
шой или средней тяжести преступления, а также вследствие 
тяжелого материального положения, болезни, стечения тя-
желых жизненных обстоятельств. Сочетание двух или более 
смягчающих обстоятельств суд может рассматривать как ис-
ключительных, и напротив, может в качестве таковых и не 
отметить. 

Первый из нормативно-правовых актов, который был 
выбран для исследования и содержал анализ исследуемых 
обстоятельств, это Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 40 «О практике применения суда-
ми уголовного наказания», принятое 11 июня 1999 г. Здесь 
роль исключительных обстоятельств рассматривалась в со-
вокупности действий, которые судом учитывались как поло-
жительное поведение осужденного, проявленного им после 
совершения общественно опасного деяния. П. 5 указанного 
Постановления дает право суду назначить виновному в со-
вершении преступного деяния лицу назначить более мягкий 

вид наказания при условии соответствия установленных об-
стоятельств тем основаниям, которые изложены в ст. 64 УК 
РФ [1]. Так, судом для смягчения наказания в роли исключи-
тельных обстоятельств могут рассматриваться положитель-
ное поведение осужденного и действия, указывающие на его 
исправление. 

Следующее Постановление № 2 «О практике назначения 
судами РФ уголовного наказания» было принято 11 января 
2007 года, где рекомендация о применении исключительных 
обстоятельств представлена в другой интерпретации. Так в 
п.12 Постановления толкователем указывается, что в качестве 
исключительных обстоятельств могут рассматриваться такие 
активные действия виновного, которые существенно помог-
ли раскрытию группового преступления, и тем самым сви-
детельствовали о меньшей общественной опасности данного 
лица [2]. Анализ двух постановлений 1999 и 2007 гг. показыва-
ет, что в них содержатся указание на различные смягчающие 
основания, которые судом могут оцениваться как исключи-
тельные. Более того, трудности в последнем постановлении 
на наш взгляд вызваны еще и тем, что предложенная в нем 
формулировка не позволяет выделить какое либо одно смяг-
чающее основание либо их сочетание в роли более исключи-
тельных обстоятельств, чем остальные.

В декабре 2015 года вступает в силу новое Постановле-
ние по практике назначения судами уголовного наказания, 
где п. 40 указывает: «Суд вправе признать исключительными 
обстоятельствами, дающими основание для применения ст. 
64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так 
и их совокупность, указав в приговоре основания принято-
го решения. По смыслу ч. 1 ст. 64 УК РФ, назначение более 
мягкого вида основного наказания не препятствует наличие в 
санкции статьи альтернативных видов наказания» [3]. 

Рассмотренные нами три постановления, разъясняю-
щие теорию и практику применения общих и специальных 
правил назначения наказания при наличии смягчающих и 
исключительных обстоятельств, особенных отличий не име-
ют и к тому же оставляют без ответов вопросы определения 
исключительных обстоятельств, уяснения их содержания, 
установления некоторого перечня и др. 

Одной из проблем назначения более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части 
УК РФ, являются ограничения, установленные действующим 
Постановлением по практике назначения судами уголовного 
наказания [3]. Одним из критериев смягчения наказания вы-
ступает установление всех обстоятельств дела, которые могут 
рассматриваться как смягчающие и (или) исключительные. 
Затруднения возникают ввиду отсутствия как в ст. 64 УК РФ, 
так и в указанном Постановлении 2015 года, точного опре-
деления исключительных обстоятельств и примерный их 
перечня. Чтобы максимально избежать многозначного тол-
кования исключительных обстоятельств и применения их в 
правоприменительной практике в различном содержании 
необходимо внесение их полного и точного понятия в разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ. С такими рассужде-
ниями согласны также и другие исследователи [4, с. 12]. 

Есть и теории, в соответствии с которыми в примени-
тельной практике возможно назначение наказание ниже 
установленного в статье его предела [4, с. 12]. И это правило 
может быть применимо как к основному, так и к дополни-
тельному виду наказания, так как сам уголовный закон не со-
держит каких-либо запретов по данному случаю. 

Ст. 64 УК РФ предусматривает три правила смягчения 
наказания. Два из них связаны с основным видом наказания 
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– это назначение наказания ниже низшего предела, установ-
ленного статьей Особенной части УК РФ и назначение более 
мягкого вида наказания, чем предусмотрено данной статьей; 
третье с дополнительным видом наказания – неприменение 
дополнительного вида наказания, которое в данной статье яв-
ляется обязательным. Практика смягчения наказания свиде-
тельствует о том, что судами при вынесении такого решения 
перечисляются имеющиеся в деле смягчающие обстоятель-
ства, а их совокупность подразумевается как исключительное 
основание. Основным видом наказания, назначаемым суда-
ми, как было представлено в результатах диссертационного 
исследования А. Е. Куковякина, является «назначение нака-
зания ниже низшего предела, установленного уголовным за-
коном в соответствующей статье» [7, с. 117]. 

Представляется верным в Постановлении рекомендо-
вать судам:

– применять смягчение наказания в том случае, если 
представленные в уголовном деле все смягчающие обстоя-
тельства способны значительным образом снизить степень 
общественной опасности совершенного виновным преступ-
ного посягательства;

– придать данной совокупности смягчающих обстоя-
тельств статус «исключительных»;

– мотивировать в приговоре суда принятое решение;
– использовать при определении наказания в случае воз-

можности его смягчения или снижения установленных раз-
меров или сроков те смягчающие обстоятельства, которые 
были предложены в уголовном законодательстве.

Не останавливаясь отдельно на обстоятельствах, кото-
рые судом признаются как исключительные, перечислим не-
которые из них, которые наиболее часто повторяются. Это 
наличие у виновного лица малолетних детей, нахождение 
на иждивении лиц, нуждающихся в опеке и помощи (инва-
лиды, престарелые родители и др.), постпреступное поведе-
ние виновного, активное участие в раскрытии и расследова-
ния преступления и т.д. Поскольку законодатель перечень 
смягчающих обстоятельств оставил открытым, то в качестве 
таковых могут учитываться и иные обстоятельства, которые 
не нашли отражения в положениях статей 61 и 64 УК РФ. 
Вопрос о необходимости законодательного определения 
термина «исключительные обстоятельства» находит едино-
гласное понимание в научной среде. Только в случае офици-
ального разъяснения исследуемого понятия, возможно будет 
избежать его различного толкования в теории и практике 
реализации исключительных обстоятельств.

Большинство авторов исследований, проведенных по из-
учаемому вопросу, сходятся во мнении, что исключительные 
обстоятельства характеризуют личность виновного во время 
и после совершения данного преступления. В. М. Степашин 
полагает, что значение исключительных состоит в том, что 
они существенно влияют на процесс снижения степени и 
характера общественной опасности деяния и предусмотрен-
ное по данному преступлению наказание представляется 
чрезмерно суровым, и в силу этого может признаваться не-
справедливым [9, с. 140]. Также верным представляется тол-
кование исключительных обстоятельств, которым присущи 
признаки не характерные для данного вида преступлений. 

Исходя из вышеприведенных мнений, можно уверен-
но говорить о том, что уже давно возникла необходимость 
внесения дополнений в Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации в части предложения четкого 
понятия исключительных обстоятельств с указанием, какие 
из перечисленных законодателем смягчающих оснований 

могут рассматриваться в качестве таковых, и какое реше-
ние суд правомочен принимать при их наличии в деле. Об-
легчить практику применения судами правил назначения 
более мягкого вида наказания или ниже низшего предела, 
который установлен в санкции соответствующей статьи, воз-
можно в том случае если, во-первых, более подробно и де-
тально регламентировать условия и основания рассмотрения 
обстоятельств как исключительные. Во-вторых, предложить 
понимание исключительности обстоятельства, которое зна-
чительным образом способно снизить степень общественной 
опасности преступления. И, в-третьих, предложить в уголов-
ном законе примерный перечень тех обстоятельств, который 
судом может быть использован в виде исключительных осно-
ваний смягчения наказания.
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В современном обществе совершение мошенничества в 
сфере обращения с недвижимым имуществом стало одной 
из весомых проблем. Несмотря на активное проведение эко-
номических реформ в стране, достижение положительных 
результатов в создании рыночной экономики, а также фор-
мирование и развитие полноценных рыночных отношений 
вопросы предупреждения, выявления и раскрытия хищения 
недвижимого имущества в настоящее время становятся все 
более актуальными. Вместе с тем, активизация криминаль-
ных элементов по незаконному изъятию недвижимости, 
изменение и усовершенствование криминальных способов 
совершения преступлений, требует постоянного и присталь-
ного внимания не только в законодательной сфере, но и в уго-
ловной правоприменительной практике судебных и право-
охранительных органов. 

Согласно статистических данных, в 2019 г. зарегистри-
ровано 294409 преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, 
в том числе мошенничеств (ст. 159 УК РФ) – 119903; из них, 
в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) – 687 
преступлений. В 2020 г. количество таких преступлений уве-
личилось на 73,4 %, в том числе, мошенничеств – на 75,6 %, а 
мошенничеств в сфере компьютерной информации – на 10,8 
% преступлений; в 2021 году зарегистрировано уже 517 722 
преступлений, связанных с хищениями с использованием 
информационных технологий (ИТ), что всего на 1,44% боль-
ше, чем в 2020 г. и, почти в два раза больше, чем в 2019 г1, а по 
итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило 
более полмиллиона и составило четверть от всех уголовно 

1	 Статистика	и	аналитика	//	Официальный	сайт	Министерства	вну-
тренних	дел	Российской	Федерации.	2019-2020	годы.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://мвд.рф/folder/101762	(дата	
обращения:	10.02.2023).		

наказуемых правонарушений, что, безусловно, связано с раз-
витием этих технологий2.

В ходе проведения коллегии МВД России3 г. отмечено 
наличие негативной тенденции, характеризующейся много-
кратным увеличением количества сделок с недвижимым 
имуществом. Незаконное завладение чужой собственностью, 
ее перераспределение преступными сообществами, к тому 
же, нередко сопровождается совершением насильственных 
действий по отношению к гражданам – собственникам не-
движимого имущества. Таким образом, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, возможно утверждать, что эффективное и 
своевременное выявление, раскрытие, расследование и пред-
упреждение мошенничеств в сфере обращения недвижимо-
го имущества требует использования нового (современного) 
комплекса приемов, средств и методов уголовно-процессу-
альной, оперативно-розыскной и административно-право-
вой деятельности сотрудников соответствующих подраз-
делений органов внутренних дел. Преступность постоянно 
эволюционирует: каждый год появляются новые организо-
ванные преступные сообщества, усложняются и совершен-
ствуются способы совершения мошенничества, а переход 
на дистанционные способы оформления сделок с недвижи-
мостью представляют новые возможности мошенникам для 
совершения ими незаконных сделок с недвижимым имуще-
ством.

В ходе проведения специального исследования, ориен-
тированного на установление правовой основы, проблемати-
ки и обстоятельств расследования фактов мошенничества в 
сфере обращения недвижимого имущества, с учетом прак-
тики, сложившейся на территории новых субъектов Россий-

2	 Расширенное	 заседание	 коллегии	 МВД	 России.	 Выступление	
Президента	Российской	Федерации	Путина	В.	В.	 от	 20.03.2022	
г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://kremlin.ru/
events/president/transcripts/70744	(дата	обращения:	17.11.2023).	

3	 См.:	Там	же.
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ской Федерации – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, автором проведено анкетирование 
сотрудников оперативных подразделений, следователей и 
прокурорских работников.

Актуальность исследования обусловлена наличием су-
щественных и закономерных особенностей криминальной, 
оперативно-розыскной и криминалистической деятельно-
сти, специфики указанных субъектов Российской Федера-
ции, принятых в состав Российской Федерации в 2014 году4. 
Такими особенностями, на наш взгляд, являются: примене-
ние на территории Республики Крым и города Севастополя 
до марта 2014 года уголовно-процессуального законодатель-
ства другой страны – Украины, а также наличие региональ-
ных особенностей формирования практики раскрытия и 
расследования уголовных дел совершения мошенничества в 
сфере обращения недвижимого имущества. взяточничестве 
в указанных регионах. Задачами анкетирования работников 
правоохранительных органов были определены:

1. исследование наиболее распространенных оснований 
для возбуждения данной категории уголовных дел;

2. наиболее частые причины отказа в возбуждении уго-
ловного дела по материалам, связанных с незаконным обо-
ротом недвижимого имущества;

3. типичные данные о личности мошенника и личности 
потерпевшего в сфере незаконного обращения недвижимого 
имущества;

4. оценка практическими работниками значения ис-
пользования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве 
по делам о мошенничестве с недвижимым имуществом;

5. оценка уровня и качества эффективности взаимодей-
ствия между следователями и сотрудниками оперативных 
подразделений МВД на этапе предварительного расследова-
ния уголовных дел;

6. выявление основных причин и условий совершения 
преступлений в сфере обращения недвижимого имущества 
в Республике Крым и городе Севастополь;

7. выявление вероятных тенденций изменения уровня 
преступности в сфере обращения недвижимого имущества в 
указанном выше регионах за последние пять лет и др.

В анкетировании приняли участие 100 оперативных со-
трудников органов внутренних дел, 74 следователя и 50 ра-
ботников прокуратуры.

На вопрос «С учетом сложившейся практики выявления 
и раскрытия преступлений, совершаемых в сфере обраще-
ния недвижимого имущества, укажите наиболее распростра-
ненные основания возбуждения данной категории уголовных 
дел» респонденты ответили следующим образом:

– обращения и заявления граждан (70 % оперативных 
сотрудников, 66% следователей, 44 % прокурорских работни-
ков);

– результаты оперативно-розыскной деятельности (25 
% оперативных сотрудников, 10 % следователей, 21 % про-
курорских работников); 

– материалы прокурорских проверок и материалы про-
верок и информация контролирующих органов (5 % опера-
тивных сотрудников, 24 % следователей, 24 % прокурорских 
работников).

Анализ результатов анкетирования работников право-
охранительных органов свидетельствует о том, что работа 
органов внутренних дел по выявлению и предотвращению 
мошенничества с недвижимостью в настоящий период яв-
ляется недостаточно эффективной, а результаты использо-
вания оперативно-розыскной деятельности в процессе до-
казывания по данной категории уголовных дел не отвечают 
предъявляемым требованиям оперативно-розыскного и уго-
ловно-процессуального законодательства.

На вопрос «Укажите, на Ваш взгляд, основные причины 
прекращения уголовных дел данной категории?» следовате-
ли и работники органов прокуратуры ответили следующим 
образом:

4	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 21	 марта	 2014	 г.	 №	
6-ФКЗ	«О	принятии	в	Российскую	Федерацию	Республики	Крым	
и	образовании	в	составе	Российской	Федерации	новых	субъектов	
-	Республики	Крым	и	города	федерального	значения	Севастопо-
ля».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://base.garant.
ru/70618342/	(дата	обращения:	16.01.2023).

1) недостаточный профессиональный уровень след-
ственных и оперативных работников (17 % следователей, 37 
% прокурорских работников);

2) отсутствие межведомственного взаимодействия след-
ственных и оперативных работников органов внутренних дел 
порядка возбуждения уголовных дел при реализации ма-
териалов оперативных разработок (14 % следователей, 11 % 
прокурорских работников);

3) возбуждение уголовных дел без достаточных на то ос-
нований (69 % следователей, 23 % прокурорских работников);

4) иные причины – 28 %.
По мнению работников правоохранительных органов, ос-

новными причинами совершения преступлений в сфере обра-
щения недвижимого имущества в Республике Крым и городе 
Севастополь являются: низкие заработные платы граждан (19 % 
оперативных сотрудников, 12 % следователей, 11 %  прокурор-
ских работников); низкий уровень правового сознания граждан 
(25 % оперативных сотрудников, 25 %следователей, 28 % проку-
рорских работников); недостаточный контроль, за действиями 
чиновников (24 % оперативных сотрудников, 26 % следователей, 
24 % прокурорских работников); неудовлетворительная работа 
правоохранительных органов (4 % оперативных сотрудников, 10 
% следователей, 44 % прокурорских работников); несовершен-
ство законодательства и судебной системы (18 % оперативных 
сотрудников, 16 % следователей, 8 % прокурорских работни-
ков); несоразмерность наказания за совершаемое преступление 
(12 % оперативных сотрудников, 12 % следователей, 11 % про-
курорских работников).

На вопрос о необходимости использования дополни-
тельных мер в борьбе с мошенничеством в сфере обращения 
недвижимого имущества в Крымском регионе и города Сева-
стополь работники правоохранительных органов указали, что 
необходимо усиление контроля за доходами и расходами госу-
дарственных и муниципальных служащих (39 % оперативных 
сотрудников,  26 % следователей,  13 % прокурорских работни-
ков); активизация деятельности правоохранительных органов 
по выявлении преступлений при расходовании бюджетных 
средств и реализации полномочий муниципальными и госу-
дарственными органами власти (27 % оперативных сотрудни-
ков, 19 % следователей, 49 % прокурорских работников); ком-
плексное применение информационных, пропагандистских, 
социально-экономических и правовых мер (25 % оперативных 
сотрудников, 34 % следователей,  18 % прокурорских работни-
ков), а также применение методик антикриминального про-
свещения населения (9 % оперативных сотрудников, 22 % сле-
дователей,  9 % прокурорских работников).

Обобщая результаты анкетирования работников правоох-
ранительных органов и анализ следственно-судебной практики, 
считаем возможным высказать мнение о том, что решение про-
блем, присущих на этапах выявления и расследования мошен-
ничества в сфере обращения недвижимости состоит в обобще-
нии и анализе следственной и судебной практики; разработке, 
на этой основе, комплексных научных рекомендаций органи-
зационно-тактического и методического характера; повыше-
ние эффективности расследования по делам о преступлениях 
в данной области; применение информационных, пропаган-
дистских, социально-экономических и правовых мер и методик 
антикриминального просвещения населения.
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признаков субъективной стороны, на примере преступлений, предусмотренных ст. 228 и 
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законодательства и практикой его применения. 

Автор обратил внимание именно на преступления, предусмотренные ст. 228 и 2281 уК 
Рф, по нескольким причинам: первая – оба преступления являются формальными, и потому 
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помимо прямого; вторая – преступления в сфере незаконного оборота наркотиков входят в 
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228 и 2281 уК Рф; третья причина связана с расхождениями между судебной практикой и разработанной наукой системой правил 
квалификации преступлений по признакам субъективной стороны, которые возникли в результате принятия постановления 
Пленума Верховного суда Российской федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «о судебной практике по делам о преступлениях, 
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Сипягин Н. А.

С развитием категории вины и ее значимости в уголов-
ном праве субъективная сторона стала играть роль неотъем-
лемой части состава преступления. Сегодня без разъяснения 
психических компонентов деяния невозможно определить, 
присутствовал ли в общественно-опасном поведении челове-
ка уголовно наказуемый элемент.

Хотя данная в 5-й статье Уголовного кодекса дефиниция 
объективного вменения сведена к ответственности за неви-
новное причинение вреда, для соблюдения принципа вины 
при квалификации правоприменитель должен оценить все 
компоненты психической активности субъекта, имеющие от-
ношение к объективным признакам общественно опасных 
действий (бездействия), в частности, таких, как приобретение 
или сбыт запрещенных веществ. 

Наряду с виной субъективную сторону формируют мо-
тив и цель. Первый представляет собой внутренний стимул к 
осуществлению деяния. Цель понимается как определенный 
результат, на достижение которого направлена воля субъекта.

Так, при незаконном сбыте наркотических средств (ст. 
2281 УК РФ) мотивом может быть чувство сострадания к че-
ловеку, болеющему наркоманией, а целью – стремление вре-
менно освободить несчастного от бремени, вызванного мучи-
тельной зависимостью.

Некоторые исследователи полагают, что в любом слу-
чае определение субъективной стороны ограничивается 
оценкой, проводимой в отношении совершаемого деяния. 
При этом нет фундаментального различия между данным 
элементом состава преступления и виной, которую предла-
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гается рассматривать как комплексное психологическое со-
держание активности нарушителя. В соответствии с таким 
подходом вина включает мотив и цель как неотъемлемые 
компоненты интеллектуально – волевого отношения к совер-
шаемому деянию [4].

Авторы, не разделяющие предложенную позицию, го-
ворят о ее расхождении с действующими положениями Уго-
ловного кодекса. Их аргументация основывается на толкова-
нии статьи 24 УК, согласно которой законодатель определяет 
вину исключительно как психическое отношение к совер-
шаемому общественно опасному деянию и преступным по-
следствиям. В фундаменте такой связи лежит совокупность 
интеллектуального и волевого элементов, из соотношения 
которых образуются различные варианты формы вины. «За-
кон относит к содержанию вины, то есть умысла и неосто-
рожности, лишь психическое отношение – сознание и волю, 
не оставляя ни в интеллектуальном, ни в волевом элементах 
умысла и неосторожности места для мотива, цели и иных 
признаков» [10, с. 43]. Следовательно, нужно различать субъ-
ективную сторону и вину, так как первая представляет собой 
более обширное понятие.

Когда субъект занимается продажей наркотических ве-
ществ из сострадания, его вина ограничивается осознанием 
признаков своих действий и стремлением следовать задуман-
ному. В этом контексте эмоциональные реакции, будь то по-
ложительные или отрицательные, выходят за пределы такой 
связи в психике. Однако их нельзя игнорировать, поскольку 
мотив и цель напрямую влияют на уровень общественной 
угрозы, связанной с преступлением, потому им отведено ме-
сто факультативных признаков состава. Вряд ли кто-то ста-
нет возражать, что торговля наркотиками с целью получения 
материальной выгоды заслуживает большего осуждения, 
чем бескорыстное предоставление запрещенных препаратов 
человеку, страдающему наркоманией, из жалости или страха 
за его жизнь. 

Как видно, точное определение мотива и цели престу-
пления позволяет раскрывать характер психологического от-
ношения к совершенному деянию, обеспечивая соблюдение 
принципа вины. Но рассматривать их в качестве структурных 
элементов умысла или неосторожности неправильно.

По мнению большинства ученых, характеристика пси-
хической деятельности субъекта не ограничивается виной, 
мотивом и целью. Важно учитывать, что эмоциональное со-
стояние также играет роль в уголовно-правовом аспекте и 
должно рассматриваться как субъективный признак престу-
пления. 

Эмоции представляют собой психические пережива-
ния, которые могут возникать до, во время или после выпол-
нения объективной стороны. Особенно важными являются 
те переживания, которые происходят именно в момент со-
вершения преступления. В статье, посвященной отражению 
признаков субъективной стороны в уголовном законода-
тельстве, Тарханов И. А. и Гайфутдинов Р. Р. отмечают: «В 
сочетании с некоторыми другими признаками законодатель 
рассматривает состояние внезапно возникшего сильного ду-
шевного волнения (аффекта) в качестве привилегированно-
го признака субъективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных ст. 107, 113 УК РФ. Это обстоятельство 
делает допустимым включение эмоционального состояния 
в содержание субъективной стороны некоторых преступле-
ний, в которых оно рассматривается как элемент юридиче-
ской конструкции, используемой в законодательной модели 
преступлений определенного вида» [12]. 

Высказанное утверждение широко распространено в 
отечественной уголовно-правовой науке [13], [14], [15], [17], 
однако оно остается спорным. Если рассмотреть эмоции с 
точки зрения их воздействия на психическое состояние лич-
ности, а не в связи с оценкой совершаемого деяния, то более 
точным представляется позиция Рарога А. И. Ученый обра-
щает внимание на те аспекты эмоционального возбуждения, 
которые отражают особенности психического состояния 
субъекта, когда лицо оказывается ограничено в способно-
сти адекватно воспринимать окружающую реальность [11]. 
Они воздействует на мотивацию его действий, но в большей 
степени на эмоционально-чувственный компонент. Предло-
женный подход предписывает оценивать эмоции скорее как 
особенность субъекта, нежели чем как характеристику субъ-
ективной стороны.

Для наглядности представим ситуацию, когда человек, 
страдающий от абстинентного синдрома, начинает испы-
тывать неудержимое желание употребить запрещенные ве-
щества, что в конечном итоге побуждает его к незаконному 
приобретению наркотиков. Эта мотивация формируется 
под влиянием психологических страданий, мешающих здра-
вому рассмотрению ситуации. Важно отметить, что данное 
психологическое давление исходит из подсознания и, со-
ответственно, не может быть осознанной частью поведения 
субъекта. С этой точки зрения суждение о том, что эмоции 
являются признаком субъекта, выглядит убедительным.

Принцип вины тесно связан с субъективным вменением. 
Этот сложный юридический концепт означает, что лицо обя-
зано нести ответственность только за те действия, которые 
были совершены умышленно или по неосторожности. Оно 
также должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
к субъекту преступления, и осознавать все юридически зна-
чимые аспекты своего деяния [5]. 

В судебной практике встречаются случаи противоречия 
последнему из вышеназванных условий субъективного вме-
нения. Примером такого несоответствия служит положение 
постановления Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 
2006 г. Под четвертым пунктом настоящего постановления 
дано разъяснение, согласно которому, «размер наркотиче-
ского средства или психотропного вещества, включенного в 
список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделе-
но сноской) входящего в состав смеси (препарата), содержа-
щей одно наркотическое средство или психотропное веще-
ство, определяется весом всей смеси»1. На основе указанного 
предписания лицо должно нести уголовную ответственность, 
даже если некоторые фактические аспекты преступления вы-
ходят за пределы его психического отношения. 

Согласно принципу вины, субъект должен нести уго-
ловную ответственность только за ту часть смеси, признаки 
которой были восприняты его сознанием. В таком случае 
возникает практическая проблема, связанная с отсутствием 
нелегального распространения наркотиков в их химически 
чистой форме. По моему мнению, эту трудность можно пре-

1	 Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	№	14	«О	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях,	свя-
занных	с	наркотическими	средствами,	психотропными,	сильно-
действующими	и	ядовитыми	веществами»	от	15	июня	2006	г.,	г.	
Москва	 (с	изменениями,	внесенными	постановлениями	Плену-
ма	от	23	декабря	2010	г.	№	31,	от	30	июня	2015	г.	№	30	и	от	16	мая	
2017	г.	№	17).
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одолеть не нарушая базовые концепции уголовного законо-
дательства, а именно - путем указания в статьях особенной 
части не только на запрет незаконного обращения нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов или 
растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, но также смесей, пригодных для немеди-
цинского потребления и образованных с использованием на-
званных компонентов.

Как следствие, объект преступления будет находить-
ся под законной защитой вне зависимости от субъективных 
ошибок в признаках предмета. Также отпадет необходимость 
использовать предложенное Пленумом уголовно-правового 
ухищрение, направляющее правоприменителя по пути пре-
небрежения принципом вины.

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет статьи, 
определяющей понятие умысла. Для него характерна клас-
сификация по видам. Умышленным является деяние, со-
вершенное с прямым либо косвенным умыслом (ст. 25 УК). 
Интеллектуальную составляющую этой формы вины мож-
но свести к осознанию общественной опасности действий и 
предвидению вероятности или неизбежности наступления 
общественно опасных последствий. Что касается волевого 
элемента, то его природа заключается в личном отношении 
к изменениям во внешней среде, предстоящим по итогу со-
вершения деяния.

Часть исследователей утверждает, что умышленный ха-
рактер преступления всегда предполагает наличие у субъек-
та осознания противоправности совершаемых действий или 
бездействия [8]. 

Правильность этой точки зрения вызывает сомнения. 
Следуя такой логике, действия лица, приобретающего или 
сбывающего псилоцибиновые грибы (включенные в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень 
растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их прекурсоры, и подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации согласно постановлению от 
27 ноября 2010 г. № 934), не будут считаться наказуемыми, 
если окажется, что субъект не был осведомлен о законода-
тельных ограничениях на оборот указанных веществ. При 
этом знание о химических свойствах и целях использования 
данных грибов никак не повлияет на квалификацию. В ре-
зультате нарушится принцип конституционного запрета на 
освобождение от ответственности из-за незнания официаль-
но опубликованных законов (см. ст. 67.4 Конституции РФ). 

Для избежания подобных противоречий важно учиты-
вать не только осознание лицом формальной противоправ-
ности преступления, но прежде всего его субъективное отно-
шение к фактическим обстоятельствам деяния.

Восприятие общественной опасности как обязатель-
ный критерий умышленного преступления также поддается 
дискуссии. Общественная опасность – это социальная оцен-
ка деяния. Ее наличие в преступлении предполагает, что 
оно «сотрясает основы и подрывает условия существования 
общества» [7]. Осознание общественной опасности требует 
достаточного понимания значимости социальных связей, а 
также способности лица адекватно оценивать ущерб, при-
чиняемый его действиями. В контексте преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, это случается 
далеко не всегда. 

Например, когда человек приобретает наркотики для 
личного употребления, не учитывая возможные опасные по-
следствия своих действий для общества или не признавая 
негативный окрас этих последствий, он не осознает степень 

социальной характеристики своего преступления в полном 
объеме, несмотря на то, что ему известны все юридически 
значимые объективные признаки деяния. Поэтому нужно 
согласиться с утверждением А. А. Пионтковского, который 
писал: «Для установления умысла при совершении лицом 
преступления необходимо доказывать лишь предвидение 
им тех фактических обстоятельств, которые образуют объ-
ективные признаки состава совершенного преступления» [9]. 
Если помимо осознания объективных признаков также при-
сутствует верное понимание социальной оценки совершен-
ных действий (или бездействия) это следует учитывать при 
индивидуализации наказания.

Когда конкретное нарушение предполагает наличие 
предмета преступления или личности потерпевшего, их 
юридически значимые свойства тоже обязательно должны 
охватываться субъективной стороной. Это приводит к воз-
никновению спорных ситуаций, порождающих дискуссии 
в научном сообществе. Иллюстрацией может служить про-
блема, связанная с психическим восприятием особенностей 
личности потерпевшего в контексте преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 2281 Уголовного кодекса, где 
пунктом «в» устанавливается ответственность за совершение 
деяния в отношении несовершеннолетнего, лица, достигше-
го восемнадцатилетнего возраста.

Как указывает Пленум2, в ситуациях, предусмотренных 
пунктом «в» части 4 статьи 228.1 УК, ответственность возника-
ет, если лицо осознавало или допускало, что совершает пре-
ступление в отношении несовершеннолетнего. 

Многие авторы высказывают мнение о противоречи-
вости этой точки зрения. Она может быть воспринята как 
утверждение о наличии косвенного умысла относительно 
характеристик потерпевшего. Дубовиченко С. В. считает, 
что «Пленум не учитывает, что допущение, то есть волевой 
элемент косвенного умысла относится лишь к последстви-
ям и переносить его на квалифицирующие признаки не-
правомерно» [2, с. 86]. Представляется, что автор склонен 
разрешать подобные ситуации в пользу обвиняемого, аргу-
ментируя это тем, что, хотя субъект осознавал возможность 
совершения преступления, у него не было полной уверенно-
сти в общественной опасности своего деяния.

Не все согласятся с данной позицией. Кажется, более це-
лесообразным будет признать, что осознание возможности 
преступления и его действительное совершение должны не-
избежно влечь за собой ответственность. В противном случае 
существует риск установления неполных стандартов право-
порядка, где недобросовестный человек может избежать на-
казания за преступное деяния из-за недостаточной уверенно-
сти в его реальных свойствах.

По-видимому, основу рассматриваемого положения 
Пленума составило правило квалификации, используемое в 
случае неконкретизированного умысла в преступлении. Для 
этой разновидности прямого умысла характерно осознание 
общественно опасного характера поступка при недостаточ-
ной определенности по отношению к последствиям. Иначе 
говоря, субъект сознает, что совершает преступление, а так-
же желает наступления вредного результата, но не представ-

2	 Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	№	14	«О	судебной	практике	по	делам	о	преступлениях,	свя-
занных	с	наркотическими	средствами,	психотропными,	сильно-
действующими	и	ядовитыми	веществами»	от	15	июня	2006	г.,	г.	
Москва	 (с	изменениями,	внесенными	постановлениями	Плену-
ма	от	23	декабря	2010	г.	№	31,	от	30	июня	2015	г.	№	30	и	от	16	мая	
2017	г.	№	17).
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ляет его достаточно точно. В таком случае правопримените-
лю стоит исходить из фактически наступивших последствий, 
а при покушении - из наименее опасных возможных послед-
ствий, как следует из принципа о толковании в пользу обви-
няемого всех сомнений в его виновности (ст. 49 Конституции 
РФ).

В приведенном примере речь идет о формальном пре-
ступлении, где, по мнению большинства специалистов, 
общественно опасные последствия находятся за пределами 
конструкции состава. В них «признаком объективной сторо-
ны, воплощающим общественную опасность деяния, во всех 
случаях является само запрещенное законом действие или 
бездействие» [10, с. 86], - в конкретной ситуации – сбыт нар-
котиков. Значит, вариации прямого умысла также следует 
рассматривать в зависимости от конструкции объективной 
стороны состава. 

Несложно представить сценарий, когда лицо, занимаю-
щееся незаконной продажей наркотиков с целью быстрого 
обогащения, не обращает внимание на возраст покупателя, 
так как оно понимает, что его поступок преступен по своей 
природе, независимо от этого обстоятельства. Поэтому пра-
вильным будет оценивать изложенную ситуацию в контексте 
прямого умысла по отношению к характеристике потерпев-
шего, так как относительно него субъектом принимаются все 
противоправные варианты объективной составляющей пре-
ступления.

Имеются спорные моменты при квалификации, когда 
лицо одинаково допускает вероятность как преступного, так 
и непреступного характера совершаемых им действий (без-
действия). 

Допустим, человек выполнял посреднические функции 
в распространении наркотиков, осуществляя доставку паке-
тов с веществом за деньги. При этом у него не было полной 
уверенности в содержании передаваемых свертков, но он 
допускал возможную противоправную природу своего по-
ведения. Его подозрения основывались на дополнительных 
посылках, таких как чрезвычайно высокая оплата за услуги, 
обязательные меры конспирации, нехарактерные для ле-
гальной торговли, подозрительный внешний вид адресатов 
поставляемой продукции и так далее. Тем не менее он про-
должал участвовать в распространении, равным образом 
предполагая, что его действия могут быть вполне законными. 

Может показаться, что в подобных ситуациях снова идет 
речь о проявлении неопределенного умысла. Однако в таком 
случае возникают значительные противоречия принципу 
вины, поскольку субъект равнозначно допускал возможность 
как преступной, так и непреступной природы своих дей-
ствий. 

Альтернативный умысел рассматривается как часть 
определенного «поскольку, для обоих видов умысла харак-
терно сознание непосредственного объекта, а также четкое 
представление одного или нескольких общественно опасных 
последствий в индивидуально определенной форме» [3]. При 
неопределенности относительно осознания конкретных об-
щественно опасных характеристик деяния происходит сме-
щение акцента с одного конкретного объекта на другой либо 
с непосредственного на родовой, что, в свою очередь, также 
свидетельствует о принятии преступной составляющей по-
ступка при любом варианте развития деятельности субъекта. 
Следовательно, если использовать правила квалификации 
для деяний с альтернативным или неопределенным прямым 
умыслом, то даже если фактические обстоятельства деяния 
лица не будут содержать уголовно наказуемый элемент, оно 

будет привлечено к уголовной ответственности за покуше-
ние. Такой подход неприемлем, ведь, по сути, он подразуме-
вает ответственность за мысли, не имеющие внешнего про-
явления. 

Значит, остается до конца неясным, как оценивать по-
добные поступки, если они выходят за пределы прямого на-
мерения и не являются легкомысленными или небрежными 
в силу того, что в них присутствует сознательное допущение 
антиобщественного характера совершаемого деяния.

Думается, что разрешение сложившегося противоречия 
следует осуществлять в пользу применения уголовного пори-
цания, однако только в тех случаях, когда воспринимаемые 
признаки деяния действительно соответствовали объектив-
ным обстоятельствам конкретного преступления. Наиболее 
точным определением вины в данном случае нужно считать 
косвенный умысел, где интеллектуальная сторона проявля-
ется через осознание возможной общественной опасности 
деяния, а волевой момент включает в себя принятие этой 
возможности или безразличное отношение к социальной ха-
рактеристике собственного поведения.

Большинство отечественных экспертов придержива-
ются противоположной точки зрения по этому вопросу, 
утверждая, что при данном подходе происходит слияние 
интеллектуального и волевого аспектов субъективной сто-
роны [10, с. 112]. Так, В 25 статье Уголовного кодекса четко 
определено, что косвенный умысел в преступлении призна-
ётся только в случае, если воля человека была направлена на 
общественно опасные последствия его деяния. Однако при 
незаконном приобретении или сбыте наркотиков для уста-
новления ответственности достаточно самого факта совер-
шения противоправных действий, упомянутых в особенной 
части Уголовного кодекса.

Как отмечал Волков Б. С.: «особенностью «формальных» 
преступлений является не отсутствие общественно опасных 
последствий, а невключение последних в число необходимых 
элементов соответствующих преступных деяний» [1]. Любое 
преступление влечет последствия в виде ущерба для отно-
шений, защищенных уголовно-правовыми нормами. Однако 
законодатель не всегда включает в текст статьи четкую фор-
мулировку относительно конкретного материального вреда, 
так как в преступлениях с формальной конструкцией объек-
тивной стороны негативные последствия тесно связаны с са-
мим деянием, что исключает необходимость их детализации 
в законе [6].

В статье, посвященной проблематике субъективной сто-
роны в формальных составах, Ширяев А. Ю. пишет: «Кон-
струкции умысла, предусмотренные в ст. 25 УК РФ, не ис-
ключают возможности косвенного умысла в преступлениях 
с формальным составом, поскольку не ориентированы на 
юридические признаки законодательных моделей» - по всей 
видимости, автор имеет в виду формально закрепленные 
последствия материальных преступлений. «В этих нормах 
сформулированы традиционные для советского уголовного 
права «материальные дефиниции» умысла, не вмещающие-
ся в рамки современной нормативистской парадигмы» [16]. 
Вероятно, поэтому в контексте формальных составов кон-
струкция прямого умысла базируется исключительно на от-
ношении к деянию, хотя Уголовный кодекс связывает его с 
предвидением возможности или неизбежности наступления 
именно последствий.

Иными словами, совершившая сбыт или, наоборот, 
приобретая запрещенные вещества, лицо, одновременно с 
выполнением объективной стороны состава, причиняет вред 
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общественным отношениям, обеспечивающим безопас-
ность здоровья населения. Если при этом в его сознании 
существует твердое намерение приобрести или сбыть 
именно наркотики, то совершение деяния и причинение 
вреда общественным отношениям, как общественно опас-
ное последствие, являются желанными для субъекта. Если 
же человек только допускал, что его действия могут ока-
заться общественно опасными, но устойчивое желания 
сбыть наркотики у него отсутствует, то ответственность 
должна наступать исключительно в случае реального при-
чинения вреда объекту по правилам квалификации при 
косвенном умысле.

Таким образом, применительно к статьям 228 и 2281, 
а также к некоторым остальным формальным престу-
плениям, деяние должно признаваться совершенным с 
косвенным умыслом, если лицо осознавало возможную 
общественную опасность своего поведения и соглашалось 
с данной возможностью, либо относилось к объективным 
признакам своего поступка безразлично.

Для закрепления вышеизложенных суждений в пра-
вовом поле, считаю необходимым внести корректировки в 
содержание 25 статьи Уголовного кодекса, которые позво-
лят привести нормы об умысле в согласие с устоявшейся 
нормативистской традицией, а также устранить существу-
ющие сомнения относительно виновности лиц, равно-
душно относящихся к безопасности здоровья населения и 
общественной нравственности.

Доработка 25 статьи может быть осуществлена раз-
личными способами. Наиболее простым из них представ-
ляется адаптация уже существующих частей 25 статьи УК. 
Так, Дубовиченко С. В. считает возможной следующую 
редакцию ч. 2 ст. 25 УК РФ: «Преступление признается 
совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 
характер и степень общественной опасности и уголовной 
противоправности своих действий (бездействия) и жела-
ло их совершения, а в случае, если деяние по настоящему 
Кодексу признается доведенным до конца с наступлением 
определенных последствий, также предвидело возмож-
ность или неизбежность общественно опасных послед-
ствий и желало их наступления» [2, с. 141]. Предлагаемая 
редакция будет соответствовать сложившейся традиции 
устанавливать умысел в формальных преступлениях на ос-
нове отношения субъекта к деянию. 

Пожалуй, что новая редакция ч. 3 ст. 25 УК РФ может 
быть составлена аналогичным образом. Следует устано-
вить, что преступление признается совершенным с кос-
венным умыслом, если лицо, не желая, но предвидя воз-
можный общественно опасный характер своих действий 
(бездействия) или относясь к характеру своих действий 
(бездействия) безразлично, сознательно совершило эти 
действия (бездействие), а в случае, если деяние по насто-
ящему Кодексу признается доведенным до конца с насту-
плением определенных последствий, если лицо осознава-
ло общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия либо относилось к ним безразлично.
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Незаконный оборот оружия создает реальную угрозу как 
общественной, так и личной безопасности. Характер и степень 
общественной опасности указанного противоправного деяния 
зачастую повышается в силу того, что оно является составной 
частью иных совокупных преступлений, посягающих на другие 
объекты уголовно-правовой охраны. К примеру, в 2022 году было 
осуждено 2786 лиц за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 
УК РФ, при этом 68 % осужденных совершили преступление по 
совокупности с иными преступными деяниями1. Законодатель 
же стремится максимально защитить охраняемые права и сво-
боды личности и российского общества путем систематического 
усовершенствования механизма, регулирующего отношения в 
сфере оборота оружия, а также усиления ответственности за пре-
ступные посягательства на данную сферу правоотношений. При 
этом правоприменитель в процессе квалификации содеянного 
сталкивается со спорными моментами, требующими разъясне-
ния и уточнения.

Федеральный закон № 281-ФЗ от 01.07.2021 г. внес измене-
ния в диспозицию ч. 1 ст. 222 УК РФ, актуализировав перечень 
незаконных альтернативных деяний, которыми признаются 
«приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или 
ношение»2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» дает интерпретацию 
каждого из вышеприведенных преступных деяний, при этом, 
как показывает анализ судебной практики, у правоприменителя 
возникают спорные моменты при установлении признаков объ-
ективной стороны ч. 1 ст. 222 УК РФ в процессе квалификации 
содеянного. 

Аксиоматичной, полагаем, представляет собой дефини-
ция «приобретения» оружия, его основных частей, боеприпасов 
(далее по тексту - оружие), приведенная в вышеуказанном По-

1	 Официальный	сайт	Судебного	департамента	при	Верховном	суде	
Российской	Федерации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.cdep.ru/?id=79	(дата	обращения:	12.10.2023).

2	 Федеральный	закон	от	01.07.2021	№	281-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	Уголовно-
процессуальный	кодекс	Российской	Федерации»	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	-	2021.	-	№	27	(часть	I).	-	Ст.	5109.

становлении. Судебная практика и научное сообщество тоже 
преимущественно единообразны в понимании незаконного 
приобретения предмета преступления. Фактически, приобре-
тение может выражаться в различных активных волевых актах, 
к примеру, обнаружение оружия в лесном массиве или в зоне 
военных действий (в том числе, «чернокопателями» [3, с. 237]), 
получение в качестве подарка или в качестве предмета договора 
иного гражданско-правового характера (в том числе, в бартерной 
сделке). При этом Робак В. А. обращает внимание на спорность 
квалификации незаконного получения оружия во временное 
пользование. По мнению автора, такое деяние полностью ох-
ватывается понятием «хранение» [1, с. 314]. Мы согласны с ним 
лишь отчасти. Дело в том, что пользоваться означает эксплуа-
тировать предмет по своему усмотрению, извлекать из него по-
лезные свойства [2], даже временно, в то время как хранение не 
сопряжено с процессом использования и призвано обеспечить 
его максимальную сохранность. Соответственно, если лицо неза-
конно получило оружие от сторонних лиц с целью сохранения 
его свойств, то, действительно, в таком деянии имеются призна-
ки хранения, но если такое получение было совершено для того, 
чтобы в последствие эксплуатировать это оружие по его целево-
му назначению, то признаки хранения отсутствуют. Поскольку 
законодатель не установил преступность «пользования» оружи-
ем, то в последнем случае деяние следует квалифицировать как 
незаконное приобретение оружия (ст. 222 УК РФ) по совокупно-
сти с тем преступлением, совершение которого было сопряжено 
с использованием оружия. И практика правоприменения под-
тверждает наше мнение.

Неразрешенным, по нашему мнению, остается вопрос о 
разграничении «ношения» и «перевозки» оружия. Под ношени-
ем Верховный суд РФ понимает непосредственное нахождение 
предмета преступления при субъекте в ходе его передвижения 
(будь то сумка или иная вещь, одежда или возле тела виновного), 
перевозка рассматривается как «перемещение на любом виде 
транспорта»3. При этом возникает вопрос, как квалифицировать 

3	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	12.03.2002	№5	
«О	судебной	практике	по	делам	о	хищении,	вымогательстве	и	не-
законном	обороте	оружия,	боеприпасов,	взрывчатых	веществ	и	
взрывных	устройств»	(ред.	от	11.06.2019)	//	Российская	газета.	-	
№	48.	-	19.03.2002.
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деяние лица, если виновный незаконно перемещает на любом 
виде транспорта оружие, которые находятся непосредственно в 
одежде лица. Судебная практика подобные деяние квалифици-
рует как «ношение» указанных предметов. Рассмотрим пример, 
Сакский районный суд Республики Крым признал виновным 
З.В.Г. за незаконные приобретение, хранение, перевозку, ноше-
ние огнестрельного оружия и боеприпасов, поскольку виновный 
незаконно приобрел, подобрав с земли и присвоив, найденные 
им 16 патронов и пистолет, затем перенес их, осуществляя не-
законное ношение, к неустановленному автомобилю такси, на 
котором перевез их по месту жительства, где в последствие не-
законно хранил. Судебная коллегия по уголовным делам Чет-
вертого кассационного суда общей юрисдикции исключил из 
осуждения З.В.Г. по ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконную перевозку ог-
нестрельного оружия и боеприпасов. Позиция суда высшей ин-
станции исходит из того, что незаконное перемещение на любом 
виде транспорта огнестрельного оружия и боеприпасов, находя-
щихся непосредственно при лице, не признается перевозкой. 
Мы же не согласны с подобной практикой по ряду оснований. 
Во-первых, квалификация подобных деяний как «ношения» не 
свидетельствует об единообразии в толковании и применении 
уголовного закона. Согласно Постановлению Пленума Верховно-
го Суда РФ от 15.06.2006г. № 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», 
под перевозкой понимаются «действия лица, которое переме-
щает наркотические средства из одного места в другое, том числе 
в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, 
багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного 
и т.п.»4 Во-вторых, специфика перевозки предмета преступления 
непосредственно при виновном состоит в том, что лицо держит 
этот предмет при себе и осуществляет его перемещение из одно-
го пункта в другой не пешим образом, а посредством использо-
вания движения транспорта. Соответственно, исходя из логики 
правила квалификации «части и целого», получается, что когда 
лицо незаконно держит оружие непосредственно возле себя, то 
он выполняет часть деяний из общей совокупности деяний, в 
которую также включен признак его перевозки в транспортном 
средстве. Следовательно, полагаем, что квалификация подобных 
деяний должна производиться только как «перевозка» оружия.

Весьма спорным, как полагаем, остается вопрос о сущно-
сти «хранения» оружия. Мы не подвергаем сомнению опреде-
ление понятия, приведенное Верховным судом РФ, при этом, 
считаем, важно расширить содержание понятия «хранение» с 
учетом специфики направленности умысла виновного лица. 
Рассмотрим для наглядности конкретный пример из судебной 
практики. Е.С.Н. в лесном массиве обнаружил охотничий про-
мысловый самозарядный карабин, после чего незаконно пере-
нес огнестрельное оружие в салон своего автомобиля, перевез в 
свой гараж, где спрятал его и до момента изъятия сотрудника-
ми полиции хранил в шкафу с личными вещами5. Суд квали-
фицировал содеянное как незаконное приобретение, хранение, 
перевозку и ношение огнестрельного оружия. Мы поддержи-
ваем позицию Робака В. А. [1, с. 317] и полагаем, что в данной 
ситуации квалификация в части перевозки и ношения оружия 
чрезмерна по следующим основаниям. Согласно разъяснениям 
Верховного суда РФ, под «незаконным хранением огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств следует понимать сокрытие указанных 
предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обе-
спечивающих их сохранность»6. Если совокупно рассматривать 
данное понятие и приведенные выше термины «перевозка» и 
«ношение» применительно к рассматриваемому нами приме-
ру, то получается, что Е.С.Н. осуществлял ношение и перевоз-
ку оружия с целью дальнейшего его хранения в личных целях. 
Соответственно, чтобы реализовать свой умысел на хранение и 

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	15.06.2006	№14	
«О	 судебной	 практике	 по	 делам	 о	 преступлениях,	 связанных	 с	
наркотическими	средствами,	психотропными,	сильнодействую-
щими	и	ядовитыми	веществами»	(ред.	от	16.05.2017)	//	Россий-
ская	газета.	-	№	137.	-	28.06.2006.

5	 Приговор	 Томпонского	 районного	 суда	 Республики	 Саха	 (Яку-
тия)	№1-19/2022	от	22	апреля	2022	года.	URL:	Уголовное	дело	
1-19/2022	(sudrf.ru)	(дата	обращения:	12.10.2023).

6	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	12.03.2002	
№	5»О	судебной	практике	по	делам	о	хищении,	вымогательстве	
и	 незаконном	 обороте	 оружия,	 боеприпасов,	 взрывчатых	 ве-
ществ	и	взрывных	устройств»	(ред.	от	11.06.2019)	//	Российская	
газета.	-	№	48.	-	19.03.2002.

использование найденного оружия, виновному следовало спер-
ва его перенести в транспортное средство, а затем перевезти в 
место укрытия, то есть в свой гараж. Получается, что ношение и 
перевозка являются последовательными действиями в процессе 
достижения конечной определенной цели – хранения незакон-
но приобретенного огнестрельного оружия в личных целях. В 
этой связи, полагаем, что важно правоприменителю учитывать 
направленность умысла виновного на достижение конкретизи-
рованной цели – хранение в личных целях, которую виновный 
стремится достичь по итогам ношения и перевозки огнестрель-
ного оружия (основных частей, боеприпасов), и исходя из этого 
осуществлять квалификацию содеянного. Если преступление 
пресекается правоохранительными органами, как в приведен-
ном примере, на этапе хранения предмета преступления, то до-
статочно вменить лицу незаконное «хранение», без указания на 
«ношение» и/или «перевозку»; в противных случаях – вменение 
«ношения» и/или «перевозки» будет целесообразным. 

В продолжение исследования противоправности деяния по 
хранению оружия заслуживают анализа такие специфические 
вопросы квалификации как, к примеру, противоправность хра-
нения лицом унаследованного оружия. Согласно Федерального 
закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» в случае смерти за-
конного собственника оружия до решения вопроса о наследова-
нии имущества и получения лицензии на приобретение этого 
оружия оно изымается уполномоченными на то органами.7 Од-
нако на практике случаются случаи, когда изъятие не осущест-
вляется, и в действиях потенциальных наследников может воз-
никнуть ситуация с незаконностью его хранения. Полагаем, что 
в данном случае важно руководствоваться субъективными при-
знаками преступления. Если лицо активно предпринимает все 
меры для того, чтобы приобрести право собственности на данное 
оружие, то в его действиях будет отсутствовать состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 222 УК РФ в части хранения оружия, 
в противном случае – лицо подлежит уголовной ответственности 
по исследуемому преступлению. Интересен для рассмотрения 
такой гипотетический случай, когда лицо арендует жилое по-
мещение, в котором собственник жилья на законных основаниях 
хранит оружие. Будет ли тогда в деяниях арендатора состав не-
законного хранения в случае обнаружения оружия правоохра-
нительными органами? Соглашаясь с мнением Робака В. А. [1, 
с. 316], полагаем, что в случае, если лицо не осведомлено о том, 
что по месту его проживания находится оружие (оно находится 
в специально оборудованном месте и у лица отсутствует доступ к 
оружию), то привлечение к уголовной ответственности будет не-
законным в силу отсутствия состава преступления. В случае, если 
лицо осведомлено о его нахождение и незаконно использует это 
оружие без согласия собственника, то, считаем, тогда его деяния 
подлежат квалификации как любое из альтернативных преступ-
ных деяний в сфере незаконного оборота оружия, за исключени-
ем его хранения в арендованном помещении. 

Таким образом, полагаем, что уточнение и разъяснение 
спорных вопросов, возникающих при юридической оценке де-
яний, предусмотренных ст. 222 УК РФ, позволит не только с по-
зиции единообразия толковать содержание уголовно-правовых 
норм, но и снизить количество ошибок при квалификации пре-
ступного деяния.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯНЕЧЕСТНОСТЬСТУДЕНТОВ–ЭТОФАКТОР,КОТОРЫЙСПОСОБСТВУЕТКОРРУПЦИИ?

В настоящей статье анализируется ответ на поставленный в названии темы вопрос. Проводится исследование самого 
понятия «академическая нечестность», её последствий в виде ухудшения образовательной системы, моральных и деловых 
качеств студентов как будущих специалистов. Также в статье приводятся меры, которые могли бы противостоять данному 
явлению.

Дополнительно в статье приводятся примерные вопросы для анкетирования студентов об академической нечестности. 
Анализируются вопросы, как их правильно задавать и формулировать, поскольку некорректная подача вопроса, неправильная 
его формулировка может привести к искажению результатов либо же к отказу от интервьюирования.
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Когда мы говорим о факторах, которые способствуют 
какому-либо преступлению вообще, то мы ведём речь о раз-
личных условиях и процессах в окружающей действительно-
сти – это и моральные факторы, и социально-экономические 
факторы, и политические факторы, и культурные факторы, 
и демографические факторы, и уровень образования граж-
дан, уровень правовой культуры общества и т. п. Когда мы 
говорим о факторах, которые способствуют коррупции, то 
мы должны из всего перечня выше понять, какие конкретно 
способствуют коррупции. 

Под академической нечестностью студентов стоит пони-
мать такой вид обмана, при котором студент может:

• списывать работу при различных тестах, контрольных, 
экзаменах для получения положительной оценки;

• писать какую-либо работу (курсовую, диплом) копи-
руя чужие мысли, чужие работы, без указания авторства, т. е. 
заниматься плагиатом;

• делать двойную сдачу, т. е. представление одной и той 
же работы в качестве двух разных для прохождения какой-
либо аттестации или выполнения задания;

• фальсификация данных при проведении каких-либо 
исследований и т. д.;

• подкуп преподавателя, других студентов в целях полу-
чения ответов;

• саботаж, т. е. попытка помешать другим выполнить 
какое-либо задание на конкурсе, учебной «игре», кейсах и т. 
п.

Таким образом, мы видим, что разновидностей акаде-
мической нечестности студентов бывает много. В некоторых 
ВУЗах подобное поведение даже прописывают в перечне 
примеров нарушения академических норм, а именно в ко-
дексах поведения студентов, которые могут быть основанием 
для применения мер дисциплинарного взыскания к студен-
там [1]. 

Безусловно одним из главных факторов, который спо-
собствует коррупции и одним из факторов, который корруп-
ции противостоит (как и любому преступлению в принци-
пе) это моральный фактор, потому что если мораль того или 

иного человека находится на высоком уровне, то он никогда 
не пойдёт ни на какое преступление, в том числе и на акаде-
мическую нечестность, а если же мораль человека находится 
на таком уровне, что он даже и не задумывается о ней, то без-
условно риск совершения коррупционного правонарушения 
очень высок. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что 
академической нечестностью будет заниматься только тот 
студент, который имеет низкую мораль, низкую моральную 
ответственность. Следовательно, безусловно можно считать, 
что академическая нечестность студентов — это фактор, ко-
торый способствует коррупции.

 В начале было сказано о факторах, способствующих со-
вершению преступления, и там были указаны уровень об-
разования, уровень правовой культуры граждан. Правовая 
культура включает в себя уровень правосознания человека, 
его правовую активность. Таким образом, сюда входят даже 
очень незначительные поступки – переход дороги в неполо-
женном месте, переход дороги на красный свет там, где нет 
даже машин, а также списывание контрольной, плагиат в 
курсовой. Даже если за это не накажут, это подрывает мо-
ральное состояние человека, показывает его низкую право-
вую культуру и способствует коррупции в будущем, потому 
что если студент списывает и знает, что обманным путём, он 
может добиться желаемого результата, то он также может 
решать вопросы и далее. Например, став должностным ли-
цом будет использовать свои служебные полномочия вопре-
ки интересам службы из своих корыстных интересов.

Также стоит коснуться и такого фактора, как институ-
циональный фактор, характеризующий современные тен-
денции развития института образования в его взаимосвязи 
с другими институтами общества. Макарова и Вахрушев 
отмечают, что «высокая конкуренция среди молодежи на 
рынке образования и профессий, растущее в этой связи 
давление общества, семьи, родителей, педагогов, а также 
необходимость платить за обучение и поддерживать свое 
материальное положение – все эти факторы заставляют 
молодых людей действовать таким образом, чтобы сдать 
экзамен любой ценой, подчас в обход устоявшихся норм, 
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законодательства и этики» [2]. С этим можно согласиться 
лишь отчасти, поскольку безусловно излишние строгость 
и требования зачастую вынуждают студентов прибегать к 
подобным методам, но, как бы то ни было, это не позво-
ляет студентам при подобных сложностях жизни исполь-
зовать подобные методы, поскольку любой экзамен — это 
проверка, прежде всего, на компетенции и навыки как бу-
дущего специалиста.

Исходя из вышеуказанного стоит отметить, что акаде-
мическая нечестность студентов влияет и на качество того 
образования, которое данные студенты получают. Не хочется 
даже представлять, какой специалист выйдет из медицин-
ского института, который списывал на контрольных, давал 
взятки преподавателю на экзамене. Половина навыков и 
компетенций такого специалиста это просто фикция, по-
скольку, «сжульничав» на той или иной дисциплине, студент 
не усвоит данный предмет и знания в этой сфере будут от-
сутствовать.

Для борьбы с академической нечестностью студентов 
необходимо начинать с морального воспитания. Родителям 
необходимо ещё с детства прививать своим детям интерес к 
учению, неприятие шпаргалок, списываний и прочих раз-
новидностей академической нечестности, рассказывать на 
своих примерах из молодости о достоинствах академической 
честности, порядочности. Такие моральные аспекты могут 
повлиять как на самого ученика, так и на других студентов, 
поскольку, когда большая часть студентов будут отрицатель-
но относиться к академической нечестности, то другие сту-
денты маловероятно захотят списывать на контрольной. Это 
будет вызвано давлением моральной ответственности со сто-
роны общества сверстников. 

Также необходимо бороться с академической нечестно-
стью при помощи мер дисциплинарного взыскания (пред-
упреждение, аннулирование работы с дальнейшей пересда-
чей, отчисление).

Таким образом, можно сделать вывод, что академи-
ческая нечестность студентов является одним из факторов, 
способствующих коррупции, подрывающим правовую куль-
туру личности, его навыки и компетенции как специалиста. 
Для борьбы с академической нечестностью необходимо раз-
вивать меры морального контроля, а также дисциплинарно-
го взыскания.

В указанной тематике можно представить примерный 
перечень вопросов для анкетирования (интервьюирования) 
респондентов при эмпирическом исследовании на данную 
тему:

1. Вы слышали ранее или слышите сейчас впервые о та-
ком понятии как «академическая нечестность» студентов?

2. Какие Вам известны разновидности академической 
нечестности со стороны студентов?

3. Приходилось ли Вам сталкиваться с использованием 
шпаргалок при выполнении контрольных, проверочных ра-
бот?

4. Приходилось ли Вам сталкиваться с тем, чтобы сту-
денты заказывали готовую курсовую работу/диплом/диссер-
тацию?

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуацией чтобы 
студенты давали преподавателям деньги за положительную 
оценку на экзамене/зачёт во время сессии?

6. Приходилось ли Вам сталкиваться с тем, чтобы сту-
денты сдавали свою ранее написанную работу для другого 
задания?

7. Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют корруп-
ции?

8. На Ваш взгляд, способствует ли академическая нечест-
ность студентов коррупции?

9. Как Вы считаете, академическая нечестность студентов 
влияет на качество получаемого образования?

10. Как Вы относитесь к академически нечестным студен-
там?

11. Как бы Вы поступили, если бы стали свидетелем ака-
демической нечестности со стороны другого студента?

12. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо проводить 
по борьбе с академической нечестностью студентов?

При этом необходимо отметить, что указанные вопро-
сы не содержат указаний на личность респондента, т. е. когда 
задаются вопросы о конкретных нарушениях и проявлениях 
академической нечестности, то они задаются в третьем лице 
«Приходилось ли Вам сталкиваться с тем, чтобы студенты за-
казывали готовую курсовую работу/диплом/диссертацию?». 
Это сделано специально для того, чтобы результаты опросов 
были приближёнными к реальности, поскольку если зада-
вать вопросы, обращаясь непосредственно к личности опра-
шиваемого, то определённая часть ответит отрицательно 
или вообще откажется отвечать на вопрос по причине страха 
ответственности, если они ответят положительно на данный 
вопрос, что в итоге будет искажать реальность.

Также в самом начале содержатся два вопроса на по-
нимание респондентами вообще указанной темы, поскольку 
нельзя задавать вопросы на тематику академической нечест-
ности студентов, если опрашиваемые лица не понимают, что 
такое «академическая нечестность» и что в неё входит. Если 
респонденты ответят отрицательно на вопрос «Вы слыша-
ли ранее или слышите сейчас впервые о таком понятии как 
«академическая нечестность» студентов?», то необходимо 
разъяснить им данное понятие и далее приступать к следу-
ющим вопросам.

Также нельзя задавать такие вопросы, которые могут 
повлиять на взаимоотношения с другими лицами, т. е. во-
просы по типу «Как бы Вы поступили, если бы стали свиде-
телем академической нечестности со стороны Вашего друга 
Васи/Пети/Коли и т. д.?». Вопрос опять-таки должен быть 
нейтральным и в третьем лице «Как бы Вы поступили, если 
бы стали свидетелем академической нечестности со стороны 
другого студента?».

Вопрос не должен быть наводящим, т. е. вопрос «Как Вы 
относитесь к академически нечестным студентам, которые 
тем самым создают факторы, способствующие коррупции 
и подрывают качество предоставляемого им образования?» 
уже содержит в себе намёк на то, как надо ответить, потому 
что безусловно ответ подавляющего большинства респон-
дентов об отношении к лицам, создающим коррупциоген-
ные факторы и подрывающим качество образования, будет 
негативным. Вопрос всё так же должен быть нейтральным и 
объективным «Как Вы относитесь к академически нечестным 
студентам?».

Нельзя также задавать вопросы, умаляющие авторитет 
опрашиваемого лица или организации, в которой он обуча-
ется, т. е. если на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с 
ситуацией чтобы студенты давали преподавателям деньги за 
положительную оценку на экзамене/зачёт во время сессии?» 
был ответ «Да, приходилось», то нельзя после этого спраши-
вать «Не стыдно ли Вам учиться в таком ВУЗе, в котором сту-
денты дают преподавателям взятки?».

 Вопросы не должны уходить в крайности и радикализм, 
т. е нельзя спрашивать: «Ненавидите ли Вы академически не-
честных студентов?», «Считаете ли Вы, что академически не-
честные студенты должны понести самое суровое и жестокое 
наказание?», «Считаете ли Вы, что академически нечестные 
студенты — это позор России?».

Таким образом, вот вопросы, которые не стоит задавать 
респондентам на указанную тему, потому что они могут: а) 
запутать их; б) напугать их, в результате чего человек просто 
откажется от опроса или будет давать неправдивые ответы; в) 
привести к необъективным данным. Вопросы должны быть 
нейтральными, чёткими, конкретными, понятными.

Пристатейный библиографический список

1. Кодекс академической этики студента ВШЭ. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.
hse.ru/mirror/pubs/share/189834921?ysclid=lppisqxs
fs353575731.

2. Макарова М. Н., Вахрушев Р. В. Коррупция в выс-
шем образовании и академическая этика // Высшее 
образование в России. - 2014. - № 12. - С. 56.



281

УГОЛОВНОЕПРАВО

ПЛАТИЦЫНАЛюбовьАндреевна
студент 5 курса специалитета по направлению «судебная и прокурорская деятельность» 
Института прокуратуры Московского государственного юридического университета имени о. Е. 
Кутафина (МГЮА)

ПРОБЛЕМАДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИПРЕСТУПЛЕНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТАТЬЕЙ146УКРФ:ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙАСПЕКТ

В статье рассматривается проблема декриминализации преступления, 
предусмотренного статьей 146 уК Рф. Делается вывод, следует пойти по пути гуманизации 
уголовного законодательства при отсутствии четких критериев его установления по 
рассматриваемому составу в течение последних лет, а также с учетом мнений представителей 
правоприменительной практики. 

Ключевые слова: гуманизация, декриминализация, интеллектуальная собственность, 
авторские права, преступление.

PLATITSYNALyubovAndreevna
student of the 5th course of the specialization in «Judicial and Prosecutorial Activities» of the Institute of 
the Prosecution of the o. E. Kutafin Moscow state Law university (MsLA)

THEPROBLEMOFDECRIMINALIZATIONOFTHECRIMESTIPULATEDBY
ARTICLE146OFTHECRIMINALCODEOFTHERUSSIANFEDERATION:
THEORETICALANDLEGALASPECT

The article addresses the issue of decriminalizing the crime provided for by Article 146 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
It concludes that it is necessary to follow the path of humanizing of criminal legislation in the absence of clear criteria for its establishment 
for the considered composition in recent years, as well as taking into account the opinions of law enforcement practitioners.

Keywords: humanization, decriminalization, intellectual property, copyright, crime.

На сегодняшний день в условиях формирования инно-
вационной модели экономики и мировой трансформации 
интеллектуальная собственность стала ключевым ориентиром 
для человеческого общества. Как создание, так и эффективное 
использование объективных результатов творческого труда 
невозможно без соответствующего правового регулирования 
[6]. 

Музыка, фильмы, литературные произведения и многое 
другое становятся широкодоступными благодаря цифровым 
технологиям и Интернету. Вместе с тем такая доступность 
сделала объекты авторского права более уязвимыми для неза-
конного использования. Законодатель старается реагировать 
на такие изменения, при этом поддерживая хрупкий баланс 
между защитой прав авторов и обеспечением публичного до-
ступа к произведениям. По мере развития технологий право-
обладатели ищут новые меры правовой защиты своих произ-
ведений. 

Защита авторских прав в современном мире, безусловно, 
стала как никогда актуальной, что во многом обусловлено их 
спецификой. Авторские права, например, отличаются от то-
варных знаков, которые в основном касаются брендинга, а так-
же от патентов, призванных защищать изобретения. 

Также уникален процесс приобретения статуса объек-
та авторского права. Чтобы им стать, произведение необяза-
тельно должно быть опубликовано или общедоступно, но оно 
должно быть выражено в дискретной, материальной форме и 
должно быть оригинальным. Защита авторских прав обеспе-
чивается не только в процессе всей жизни автора, но и в тече-
ние 70 лет после смерти создателя, что также придает спец-
ифики указанной категории прав.

Таким образом, авторское право – это одна из несколь-
ких категорий защиты интеллектуальной собственности, 
призванная защитить исключительное право создателя, вла-
дельца или правообладателя претендовать на оригинальное 
произведение как на свое собственное, когда произведение за-
фиксировано на материальном носителе. Как только то или 
иное произведение написано на бумаге, записано в цифровом 
виде или напечатано в электронном виде, т.е. возникает что-
то, что можно услышать, увидеть, прочитать или потрогать, 
автор получает защиту авторских прав. Их нарушение обычно 
связано с использованием кем-либо оригинальной творческой 
работы другого человека или работы, защищенной авторским 
правом, без разрешения.

Стоит отметить, что за последние годы значительно воз-
росли виды и количество так называемых творений, и их цен-
ность в том числе. Например, защищенные авторским правом 
результаты творческой деятельности составляют большую 
часть электронного бизнеса и электронной торговли, начиная 
от электронных игр для детей и взрослых и заканчивая наи-
более сложной компьютерной продукцией [1]. 

Таким образом, охране могут подлежать как такие знако-
мые виды творческих произведений – книги, песни и картины, 
так и предметы архитектуры, одежды и веб-сайты1.

С разнообразием и уникальностью объектов авторских 
прав свое развитие продолжает и проблематика их наруше-
ния, и соответственно защиты, которая менялась на протя-
жении длительного времени. Одним из ключевых способов 
защиты интеллектуальных прав является использование ин-
ститута уголовной ответственности, применение которой воз-
можно только в исключительных случаях, когда имеют место 
умысел, неоднократность действий или крупный размер [5]. 
Вместе с тем одной из проблем в рамках данного института 
по праву стоит признать вопрос возможности декриминали-
зации преступления, установленного статьёй 146 УК РФ «На-
рушение авторских и смежных прав»2.

Основной закон дает гарантию того, что каждый вид твор-
чества, будь то литературное, художественное, научное или 
иного вида произведение, свободно в выражении3. Охране на 
законодательном уровне подлежит вся интеллектуальная дея-
тельность. При этом за посягательства более серьезного харак-
тера на авторские и смежные права предусмотрена уголовная 
ответственность. Насколько это обосновано – в этом и вопрос. 

1	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.forbes.
com/advisor/business/what-is-copyright/	(дата	посещения:	14	но-
ября	2023).		

2	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	04.08.2023)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	12.10.2023)	//	
Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	–	17.06.1996.	
–	№	25.	–	Ст.	2954.

3	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020)	//	Официальный	сайт	
интернет-портала	 правовой	 информации	 (www.pravo.gov.ru).	 –	
6.10.2022.	–	№	0001202210060013.
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Стоит кратко рассмотреть признаки состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 146 УК РФ. Большинство при-
знаков раскрыто в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения суда-
ми уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобре-
тательских и патентных прав, а также о незаконном использо-
вании товарного знака»4. 

При этом объективная сторона может быть выражена в 
виде присвоения авторства (часть 1) или в незаконном исполь-
зовании объектов авторского права или смежных прав либо 
приобретении, хранении, перевозке контрафактных экзем-
пляров произведений или фонограмм (часть 2). Оба деяния 
изложены в привязке к крупным размерам5. В соответствии со 
ст. 146 УК РФ объектом плагиата могут быть следующие объ-
екты авторского права и смежных прав: произведения, вклю-
чая производные и составные, программы для ЭВМ и музы-
кальные исполнения [2].

Норма рассматриваемой статьи, по мнению некоторых 
ученых, должна преследовать ряд целей: с одной стороны, 
прикладные, такие как, например, удобство ее использования 
судами, с другой стороны, супортивные, то есть поддержива-
ющие творческую активность сообщества авторов с помощью 
установления четкого и ясного воплощения в судебной прак-
тике принципа неотвратимости наказания за любые деяния, 
квалифицируемые как нарушение авторских прав. 

С учетом особенностей состава преступления норма ста-
тьи 146 УК РФ должна в первую очередь обеспечивать пресека-
тельный механизм нарушения имущественных прав автора и 
компенсаторный механизм восстановления нарушенных прав 
в виде возмещения имущественного вреда в уголовном поряд-
ке [3]. 

Присвоение чьей-либо интеллектуальной собственности, 
в создание которой автор вкладывает значительный объем 
ресурсов, не может считаться меньшим преступлением, чем 
присвоение чьей-либо собственности на физическом носите-
ле. Сегодня владельцы авторских прав и смежных прав дела-
ют огромные инвестиции в создание или получение контента, 
защищенного авторским правом. Например, звукозаписыва-
ющие компании ежегодно тратят миллионы рублей на ар-
тистов и репертуар. В индустрии кино и телевидения цифры 
также значительные. 

Сторонники сохранения состава, предусмотренного вы-
шеназванной статьей, акцентируют внимание на повышен-
ной уязвимости категории граждан, которые занимаются со-
зидательной деятельностью. Также, по их мнению, наличие 
уголовно-правовой охраны авторских прав значительным 
образом влияет на экономический потенциал авторства как 
явления. 

Кроме того, в практике зафиксированы случаи, когда 
деяния, предусмотренные статьей 146 УК РФ, могут повлечь 
последствия и неэкономического характера. Так, например, 
поставка контрафактного товара (аккумуляторных батарей) 
согласно решению Санкт-Петербургского УФАС России от 18 
марта 2019 года6 могла привести к причинению вреда здоро-
вью наряду со значительными убытками и расходами.

Таким образом, аргументы против декриминализа-
ции статьи 146 УК РФ можно изложить в следующих те-
зисах:

необходимость повышенной защиты прав авторов, в этом 
случае уголовную ответственность по праву можно считать са-
мым сильным сдерживающим фактором против нарушений;

жесткие меры при защите авторских прав во многом со-
ответствуют международной практике и стандартам защиты 
интеллектуальной собственности;

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	26	апреля	2007	
г.	№	14	«О	практике	рассмотрения	судами	уголовных	дел	о	нару-
шении	авторских,	смежных,	изобретательских	и	патентных	прав,	
а	также	о	незаконном	использовании	товарного	знака»	//	СПС	
«ГАРАНТ».	 	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12053266/	 (дата	 посеще-
ния:	15	ноября	2023).

5	 Комментарий	к	Уголовному	кодексу	Российской	Федерации	(по-
статейный)	(9-е	изд.,	перераб.	и	доп.)	(под	ред.	Г.	А.	Есакова).	-	
М.:	Проспект,	2021.

6	 Решение	 Санкт-Петербургского	 УФАС	 России	 от	 18.03.2019	 по	
жалобе	№	Т02-201/20.	Текст	документа	приведен	в	соответствии	
с	 публикацией	 на	 сайте	 https://br.fas.gov.ru	 по	 состоянию	 на	
11.04.2020.	(дата	посещения:	14	ноября	2023).		

нарушения авторских прав могут наносить значительный 
экономический ущерб, и уголовное наказание служит сред-
ством предотвращения таких действий.

Далее стоит перейти к рассмотрению аргументов за де-
криминализацию статьи 146 УК РФ. В первую очередь, стоит 
отметить, что наличие гражданско-правовой и администра-
тивной ответственности за нарушения авторских и смежных 
прав обеспечивает как минимум два немалых механизма по 
их защите. Одним словом, лицо, совершившее посягательство 
на авторские или смежные права иного лица, не останется 
безнаказанным. Указанные механизмы при этом являются до-
статочными и эффективными, о чем свидетельствует тот факт, 
что об обратном крайне редко пишут в научной среде. 

Более того, на практике статья 146 УК РФ практически 
не работает, о чем свидетельствует, например, статистика Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации. Так, за период с 2020 по 2022 год по указанной статье 
приговор бы вынесен 342 лицам, из которых 68 (20 %) были 
осуждены по части второй и 274 (80 %) – по части третьей дан-
ной нормы. 

Из данных за последние три года видно, что по части 2 
статьи 146 УК РФ в качестве основных мер наказания суда-
ми применяется условное осуждение к лишению свободы и 
штрафы, существенно реже применяются обязательные рабо-
ты. Значима и доля случаев прекращения уголовного пресле-
дования за примирением с потерпевшим или в связи с дея-
тельным раскаянием осужденного [3].  

Вместе с тем законодатель не стоит на месте, и, прини-
мая во внимание давнюю историю рассматриваемого в на-
стоящей статье вопроса, а также с учетом вышеприведенной 
и иной статистики компетентных органов власти, реагирует 
следующим образом. В сентябре 2023 года стало известно, что 
Министерством юстиции Российской Федерации были раз-
работаны поправки об увеличении пороговых значений сумм 
крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду престу-
плений, в том числе это касалось и статьи 146 УК РФ7. 

Согласно пояснительной записке целесообразным для 
целей статьи 146 УК РФ законодатель виделось установление 
крупного размера в сумме, превышающей 500 тыс. руб., а 
особо крупного размера – в сумме, превышающей 2 млн руб. 
Тем самым были приняты меры по количественной примеча-
тельной декриминализации [4]. Стоит отметить, что меры по 
увеличению размера ущерба применительно к статье 146 УК 
РФ осуществлялись и ранее, например, в 2011 году, когда вне-
сенными изменениями размер был увеличен с 50 до 100 тыс. 
рублей.

Однако последнее решение законодателя, целесообраз-
ность которого объяснялась инфляцией, сложившейся право-
применительной практикой и возможностью декримина-
лизировать около 26 % нарушений, не нашло поддержки в 
научных кругах и у практиков. 

Так, по мнению Геннадия Есакова, решения, которые 
были предложены авторами законопроекта, носят неодно-
значный, ополовиненный и внесистемный характер. В каче-
стве аргументов приведен тот факт, что вплоть до настоящего 
времени не был формализован признак крупного ущерба в 
статье 146 и смежной статье 147 УК РФ. 

Более того, родственная статье 146 УК РФ норма статьи 
180 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 
незаконное использование средств индивидуализации това-
ров (работ, услуг), остается без изменений – с крупным ущер-
бом в 250 тыс. руб., что видится крайне нелогичным8.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации Елена Авакян также обратилась к поправкам, 
подготовленным федеральным органом власти, выразив со-
жаление относительно нерешительности авторов в части со-
вершения шага к декриминализации состава преступления9. 

7	 Проект	Федерального	закона	«О	внесении	изменений	в	Уголов-
ный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 (подготовлен	 Минюстом	
России,	 ID	 проекта	 01/05/09-23/00141901)	 (не	 внесен	 в	 ГД	ФС	
РФ,	текст	по	состоянию	на	18.09.2023).

8	 Минюст	 предлагает	 увеличить	 пороговые	 значения	 размеров	
ущерба	при	привлечении	к	уголовной	ответственности	за	нару-
шение	авторских	и	смежных	прав.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.eg-online.ru/article/474550/.

9	 Декриминализация	в	меру.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://fparf.ru/news/media/dekriminalizatsiya-v-meru/.	
(дата посещения: 14 ноября	2023).
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Представители правоприменительной практики также 
отмечают, что правоприменительный опыт в рамках ука-
занной статьи обычно сводился к преследованию лиц, нару-
шающих права на программы для ЭВМ. В остальных случа-
ях криминальная составляющая статьи 146 УК РФ совсем не 
очевидна, что позволяет полностью декриминализировать 
деяние.

В зарубежной теории вопрос декриминализации наказа-
ния за нарушение авторских и смежных прав также находится 
в центре внимания, о чем свидетельствует внушительное коли-
чество статей, посвященных этой теме. Так, по мнению неко-
торых ученых, определение оценки экономического ущерба, 
понесенного правообладателями в результате нарушения их 
авторских прав, вызывает ряд сложностей в разрезе уголовно-
правовой охраны. 

В зарубежной юриспруденции разграничивают «общий 
ущерб», нанесенный автору (значительный целенаправлен-
ный вред, повлекший экономические и репутационные убыт-
ки, вплоть до посягательств на национальные интересы), а так-
же «незначительный вред», который причиняется третьими 
лицами в ходе личного использования материалов, защищен-
ных авторским правом, доступ к которым открыт (например, 
песня, доступная на просторах Интернета, была использована 
в рамках семейного праздника). 

Отождествление «общего ущерба» с «незначительным 
вредом», причиненным в ходе вышеуказанного пользования 
материалов, в полной мере раскрывает проблематику спра-
ведливости и соразмерности наказания за рассматриваемое 
деяние. 

Привлечение к уголовной ответственности за нарушение 
авторских прав, как считает автор, при так называемом лич-
ном использовании ограничивает общественный доступ к ма-
териалам, защищенным авторским правом, что может при-
вести к неблагоприятным последствиям. Слабая связь между 
таким нарушителем и реальной угрозой нанесения ущерба 
в области авторских прав не может служить основанием для 
установления уголовного наказания. 

Есть и противники декриминализации. Wenjing Wang 
(Вэньцзин Ван), проведя глубинное исследование и выявив 
ряд закономерностей, пришел к выводу, что защита авторских 
прав, основанная на уголовном праве, оказывает значительное 
положительное влияние на экономический рост. 

Усиление такой защиты, по мнению автора, приводит к 
более быстрому развитию предприятий и региональной эко-
номики. В исследовании также изучалась взаимосвязь между 
entrepreneurial spirit (ES) (предпринимательский дух), эконо-
мическим ростом, корпоративными инновациями и защитой 
авторских прав на основе уголовного права [7].   

По мнению других зарубежных ученых [8], законодатель-
ство об авторском праве в последние два десятилетия находит-
ся в кризисе, особенно с момента появления цифровых техно-
логий, с чем невозможно не согласиться. Нормы, относящиеся 
к защите авторских и смежных прав, предусмотрены в трех 
отраслях права, что видится нерациональным и совершенно 
не адаптированным к цифровой действительности.

Безусловно, авторское право стимулирует творческую 
деятельность путем предоставления авторам имущественных 
прав на свои оригинальные произведения, а уголовное зако-
нодательство налагает санкции и наказания на тех, кто эти 
права нарушает. В какой-то мере криминализация наруше-
ний авторских прав может показаться интуитивно понятной, 
ведь сам факт наличия уголовной ответственности будет от-
пугивать потенциальных нарушителей (при этом измерить, 
насколько такая превенция работает, не представляется воз-
можным). 

Тем не менее привлекательность таких мер защиты явля-
ется, по мнению автора, иллюзорной и непрактичной.  

Уголовное наказание является необоснованным и неэф-
фективным средством предотвращения нарушения авторских 
прав, при этом наличие норм гражданского законодательства 
видится достаточным. Указанный вывод основывается на мне-
ниях представителей науки и практики, указывающих на не-
эффективность норм уголовного права в части защиты автор-
ских и смежных прав.

Уголовное право быстрыми темпами проникло в сфе-
ру интеллектуальной собственности, и учитывая ее важную 
роль в мировой и отечественной экономике, неудивительно, 
что именно указанная отрасль права стала играть ключевую 
роль в институте защиты указанной области. Вместе с тем по 
причине уникальных характеристик авторского права (нема-
териальность, неисключаемость и неконкурентность) многие 

ученые задают вопрос: являются ли уголовные наказания со-
ответствующими и эффективными средствами обеспечения 
соблюдения порядка в этой области?

Таким образом, использование уголовных наказаний 
для защиты прав интеллектуальной собственности вызыва-
ет много вопросов. Теоретический дискурс, посвященный 
им, возможно не так обширен, но споры не утихают, как и 
не прекращаются попытки законодателя скорректировать 
ситуацию посредством внесения изменений в федеральные 
законы.

Существует много заметных различий между нарушени-
ем авторских и смежных прав и большинством других пре-
ступлений. Такие деяния обычно не связаны с насилием, вред 
сложно оценить, жертв нарушений может быть трудно иден-
тифицировать. Во многих случаях обстоятельства, приводя-
щие к такому посягательству, связаны с творческой деятельно-
стью другого лица, которая считается социально позитивным 
и продуктивным явлением. 

Нарушение авторских прав приобрело массовый харак-
тер, на чем акцентируют внимание те, кто выступает за сохра-
нение уголовной ответственности за нарушение авторских и 
смежных прав. Сторонники ужесточения мер отмечают, что 
они вполне обоснованы и предусмотрены в ответ на растущее 
количество совершенных преступных актов преступными ор-
ганизациями, что угрожает общественному порядку. 

Необходимо отметить, что в отличие от прямого и оче-
видного вреда, причиненного кражей или иным преступ-
ным деянием по отношению к материальной собственности, 
ущерб, причиненный нарушением авторских прав, является 
косвенным и неочевидным для общественности. Причинен-
ный нарушителем вред с использованием Интернета и вовсе 
трудно оценить количественно. 

Таким образом, криминализация нарушения авторских 
и смежных прав является проблематичной по многим при-
чинам. С учетом существования такого механизма защиты 
авторских прав, как возможность воздействия мерами уголов-
но-правового регулирования, особо ценным видится установ-
ление принципов возможного баланса частных, обществен-
ных и публичных интересов. Очевидно, следует пойти по пути 
гуманизации уголовного законодательства при отсутствии 
четких критериев его установления по рассматриваемому со-
ставу в течение последних лет, а также с учетом мнений пред-
ставителей правоприменительной практики. Правовая защи-
та авторских и смежных прав в подавляющем большинстве 
случаев осуществляется путем реализации гражданско-право-
вых и административно-правовых средств защиты, что являет-
ся достаточными мерами.
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Принятая в 1993 году Конституция Российской Феде-
рации провозгласила права и свободы человека высшей 
ценностью, ряд из которых нашли свое отражение во вто-
рой главе Основного закона страны. Среди таковых и право 
каждого на получение квалифицированной юридической 
помощи. В статье 48 Конституции говорится, что «каждый 
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право пользоваться по-
мощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения».

Конституционное право на защиту и квалифицирован-
ную юридическую помощь нашло свое отражение и в от-
раслевом процессуальном законодательстве, в том числе в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), который зиждется на началах смешанного 
типа уголовного процесса.

Как известно, для смешанного типа уголовного процес-
са характерно сочетание розыскных и состязательных начал. 
Последнее в свою очередь является неотъемлемым условием 
существования любого правового и демократичного обще-
ства.

Принцип состязательности сторон уголовного процес-
са в соответствии со статьей 15 УПК РФ выражается в диф-
ференциации функций обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела, каждая из которых является прерогативой 
самостоятельных и независимых друг от друга публично-
правовых институтов, а именно: органов следствия и проку-
ратуры, адвокатуры и суда. Также специально оговаривается, 
что суд не является органом уголовного преследования, не 
выступает на стороне обвинения или стороне защиты, он, как 
уполномоченный орган от имени государства лишь создает 
необходимые условия для исполнения равными с процессу-
альной точки зрения сторонами их процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных им прав.

В рамках настоящего исследования особый интерес 
представляет роль адвоката в современном уголовном про-
цессе.

Со времен появления первых писаных источников пра-
ва и регламентации процесса отправления правосудия люди 
прибегали к помощи людей, обладающих специальными 
познаниями в области права, поскольку его основной смысл 
и содержание не всегда бывают понятны для простых обы-
вателей. В связи с этим, социальные предпосылки возник-
новения института адвокатуры возникли еще до нашей эры 
в эпоху эллинизма. Прошедший в своем развитии долгий 
путь, институт адвокатуры все еще является неотъемлемым 
атрибутом гражданского общества.

Известный российский юрист и политический деятель 
П. И. Стучка был убежден в наличии неразрывной связи 
между правом на защиту и состязательностью. По его мне-
нию, «защита, а не обвинение является самой существенной 
частью состязательного процесса, как прочного завоевания 
демократии» [1, с. 152]. 

Участвуя в уголовном процессе, адвокат-защитник вы-
полняет сразу несколько функций, в частности:

– оказывает юридическую помощь доверителю;
– защищает права и законные интересы подозреваемых 

и обвиняемых граждан, посредством оказания им професси-
ональной юридической помощи;

– обеспечивает соблюдение законности на всех стадиях 
уголовного процесса, поскольку нередко представители ор-
ганов следствия и дознания допускают нарушения прав по-
дозреваемых и обвиняемых [2, с. 409], [3, с. 119].

Нельзя не отметить также и то, что адвокат – единствен-
ный участник уголовного процесса, который может высту-
пать, как на стороне защиты, представляя интересы обви-
няемого, так и на стороне обвинения, представляя интересы 
потерпевшего, гражданского истца и т.д.

Почему же так важно участие защитника в уголовно-
процессуальных правоотношениях?

Мы придерживаемся точки зрения, в соответствии с ко-
торой участие адвоката-защитника должно обеспечиваться 
еще на стадии возбуждения уголовного дела по той причи-
не, что в рамках расследования и рассмотрения уголовного 
дела проводятся различные мероприятия, следственные дей-



АбдурагимовЗ.М.,ИсаибоваС.А.

285

ствия, регламентированные уголовно-процессуальным зако-
ном, все они должны совершаться в определенном порядке, 
в установленные сроки и пр. Подозреваемое лицо или обви-
няемый могут не знать в какой процессуальной форме совер-
шается то или иное следственное действие, какими правами 
он обладает, а также какие обязанности в отношении него 
возложены на следователя, дознавателя и прокурора.

Очевидно, что лицо, имеющее процессуальный статус 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого как никто 
другой нуждается в квалифицированной юридической по-
мощи адвоката. Особенно остро эта потребность обнаружи-
вается на стадии предварительного расследования в процессе 
сбора доказательств. В случае, если в отношении подозрева-
емого лица избрана мера пресечения, ограничивающая его 
личную свободу, например заключение под стражу или до-
машний арест, он не может участвовать в процессе сбора до-
казательств и в полной мере обеспечить защиту своих прав и 
интересов. Именно поэтому надлежит привлекать к участию 
в деле независимое от следствия лицо, которое будет защи-
щать интересы подозреваемого и принимать необходимые 
меры реагирования при нарушении его прав представителя-
ми правоохранительных органов.

УПК РФ и Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» закрепляют широкий перечень полномочий ад-
воката, реализуя которые он может выполнять возложенные 
на него функции.

Одним из наиболее эффективных инструментов ока-
зания квалифицированной юридической помощи, по мне-
нию самих представителей данной профессии, выступает 
адвокатский запрос, под которым законодатель понимает 
направленное адвокатом в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, общественные объеди-
нения и иные организации в порядке, установленном феде-
ральным законом, официальное обращение по входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций вопросам о 
предоставлении справок, характеристик и иных документов, 
необходимых для оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи [4].

В юридической литературе направление адвокатских 
запросов характеризуется, как субсидиарное властное полно-
мочие, предоставленное адвокату для осуществления дея-
тельности по оказанию юридической помощи как публич-
ной функции.

По закону субъекты, в адрес которых поступил адвокат-
ский запрос, должны ответить на него в течение 30 дней с 
момента его получения, то есть адвокатский запрос рассма-
тривается, как обращение гражданина. При этом в случаях, 
требующих дополнительного времени на сбор и предостав-
ление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на тридцать дней, о чем должен 
быть уведомлен сам адвокат.

За отказ в предоставлении информации по адвокатско-
му запросу установлена административная ответственность 
по статье 5.39 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Для того, чтобы отказ в предоставлении адвокату запра-
шиваемой информации был законным, необходимо наличие 
оснований, предусмотренных частью 4 статьи 6.1. Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». К таковым законодатель относит:

1) направление запроса субъекту, не располагающему 
запрашиваемыми данными;

2) нарушение требований к форме, порядку оформле-
ния и направления адвокатского запроса;

3) запрос сведений, доступ к которым ограничен в соот-
ветствии с законом.

На практике наиболее распространенным основанием 
отказа в предоставлении информации по адвокатскому за-
просу выступает последнее, т.е. органы и организации ар-
гументируют свой отказ тем, что адвокатом запрашивается 
информация конфиденциального характера.

Действительно в силу того, что разглашение опреде-
ленной информации может иметь негативные последствия, 
государством осуществляется правовое регулирование от-
ношений, объектом которых выступает такая информация. 
В настоящее время в российской системе законодательства 
сформировался целый пласт правовых актов, определяющих 
правовой режим информации с ограниченным доступом. 

По данным различных источников, на сегодняшний день на-
считывается более 70 видов тайн, и каждая из них имеет свой 
правовой режим, отличающийся субъектным составом, со-
ставом сведений, признаваемых конфиденциальными, а так-
же мерами по обеспечению конфиденциальности и мерами 
ответственности, которые применяются к лицам, разгласив-
шим информацию ограниченного доступа.

Однако, несмотря на это, четкая систематизация ин-
формации с ограниченным доступом так и не выработана, 
ни в науке информационного права, ни в законодательстве. 
Имеются также пробелы, позволяющие субъектам некото-
рых тайн отказывать адвокатам в получении запрашиваемой 
информации.

Так, правовой режим информации с ограниченным до-
ступом применяется в сфере налоговых правоотношений и 
именуется налоговой тайной. Согласно п. 1 ст. 102 Налого-
вого кодекса Российской Федерации: «налоговую тайну со-
ставляют любые полученные налоговым органом, органами 
внутренних дел, следственными органами, органом государ-
ственного внебюджетного фонда и таможенным органом 
сведения о налогоплательщике, плательщике страховых 
взносов». Далее по тексту указанной статьи уточняется ка-
кие сведения не относятся налоговой тайне, а также случаи 
ее разглашения, не признаваемые законом противоправны-
ми.

Исследователи в области налогового права, анализируя 
институт налоговой тайны, акцентируют внимание на раз-
мытость используемой законодателем формулировки «лю-
бые сведения» [5, с. 430].

Действительно, нельзя отрицать тот факт, что при на-
личии возможности признания разглашением любых сведе-
ний, ставших известными налоговым и иным органам, стира-
ются границы, необходимые при квалификации поведения 
лица, как нарушающего режим налоговой тайны, а это в 
свою очередь создает предпосылки для необоснованного рас-
ширения дискреционных полномочий судебных и правоох-
ранительных органов при решении вопроса о применении 
мер уголовной ответственности за разглашение сведений, со-
ставляющих налоговую тайну.

Аналогичным образом ситуация складывается и с бан-
ковской тайной, с той лишь разницей, что понятие банков-
ской тайны сформулировано иначе. В статье 26 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» закреплено, что «Кредитная организация, 
Банк России, организация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об 
операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспон-
дентов». Из приведенной формулировки следует, что бан-
ковскую тайну составляют не любые сведения, а лишь прямо 
поименованные в законе, но большинство субъектов банков-
ской тайны расширительно толкуют данную норму и также 
отказывают адвокатам в предоставлении запрашиваемых 
сведений.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что в сложившихся условиях, при таком количестве сведений, 
охраняемых законом в качестве информации ограниченного 
доступа, адвокаты не могут в полной мере реализовывать 
функции участников уголовного судопроизводства и надле-
жащим образом защищать интересы своих доверителей.
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В статье рассматривается используемый следователями и дознавателями в практической 
деятельности перекрестный опрос как одна из неурегулированных отечественным 
уголовно-процессуальным законом форм такого иного процессуального действия как 
получение объяснения. Перекрестный опрос, являясь непроцедурным способом получения 
фактических данных, применяется в ходе проведения доследственной проверки по 
поступившему сообщению о преступлении и направлен на устранение противоречий в 
показаниях ранее отдельно опрошенных лиц с целью установления наличия или отсутствия 
признаков преступления. В исследовании указывается на необходимость рассмотрения 
вопроса о нормативном урегулировании данного проверочного действия.   
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The article examines the cross-examination used by investigators and interrogators in practice as one of the forms of such other 
procedural action as obtaining an explanation that are not regulated by the domestic criminal procedure law. Cross-examination, being 
a non-procedural way of obtaining factual data, is used during a pre-investigation check on a reported crime and is aimed at eliminating 
contradictions in the testimony of previously separately interviewed persons in order to establish the presence or absence of signs of a 
crime. The study indicates the need to consider the issue of regulatory regulation of this verification action.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Баловина И. В.

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) в п. 32 ст. 5 определяет, 
что процессуальные действия могут быть следственными, су-
дебными и иными, среди которых в качестве способов соби-
рания доказательств согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ законодатель 
называет не только следственные, но и иные процессуальные 
действия, представленные в уголовно-процессуальном зако-
не в виде заявления о преступлении (ч. 1, 2, 3, 6 ст. 141 УПК 
РФ), получения объяснений, или так называемого опроса1, 
явки с повинной (ч. 1 ст. 142 УПК РФ), поручения о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ)2, требования о производстве документальных проверок и 
ревизий (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), истребования заключения спе-
циалиста (ст. 74, 80 и 144 УПК РФ), истребования из средства 
массовой информации документов и материалов, подтверж-
дающих сообщение о преступлении, а также данные о лице, 

1	 О	 внесении	 изменений	 в	 статьи	 62	 и	 303	 Уголовного	 кодекса	
Российской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	Рос-
сийской	Федерации:	федеральный	закон	Российской	Федерации	
от	4	марта	2013	г.	№	23-ФЗ.	Доступ	из	справ.-правовой	системы	
«КонсультантПлюс».

2	 О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации	в	связи	с	совершенствованием	деятельности	
органов	 предварительного	 следствия:	 федеральный	 закон	 Рос-
сийской	Федерации	от	28	декабря	2010	г.	№	404-ФЗ.	Доступ	из	
справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».	

представившем указанную информацию (ч. 2 ст. 144 УПК 
РФ), истребования документов, материалов и предметов (ч. 
1 ст. 144 УПК РФ), представления предметов и документов, 
получения заключения налогового органа о нарушении за-
конодательства о налогах и сборах (ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ)3. В 
науке уголовного процесса такого рода действия одни про-
цессуалисты называют «иными процессуальными» [1, с. 217], 
другие – «проверочными» [2, с. 8]. 

Помимо перечисленных выше иных процессуальных 
действий следователи и дознаватели системы МВД в рам-
ках доследственной проверки зачастую проводят действия, 
не предусмотренные уголовно-процессуальным законода-
тельством, но необходимые для наиболее полной проверки 
поступившего сообщения, а, так как на стадии возбуждения 
уголовного дела закон не разрешает проводить следственные 
действия (например, такие как очную ставку, выемку), право-
применители вводят в практику новые действия, заимствуя 
элементы порядка проведения у следственных действий. Та-
кого рода действия процессуальными с учетом отсутствия 
соответствующего нормативного регулирования назвать не 
представляется возможным. 

3	 О	 внесении	 изменений	 в	 статьи	 140	 и	 144	 Уголовно-процессу-
ального	 кодекса	 Российской	 Федерации:	 федеральный	 закон	
Российской	Федерации	 от	 9	марта	 2022	 г.	№	51-ФЗ.	Доступ	из	
справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».
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В процессе доследственной проверки в целях принятия 
предусмотренного законом решения опрашиваются заяви-
тель, лицо, на которое заявитель указывает как на совершив-
шее преступление, а также очевидцы. Должностное лицо, 
производящее опрос, фиксирует этот процесс письменно, в 
виде документа, который в правоприменительной практике 
называется по-разному – объяснение, протокол объяснения, 
акт опроса. Зачастую сведения, содержащиеся в объяснени-
ях, противоречивы, а добиться устранения противоречий в 
объяснениях ранее опрошенных лиц возможно лишь через 
их повторный опрос, но уже в присутствии друг друга, то 
есть возникает необходимость в действии, которое уголовно-
процессуальным законодательством не закреплено – пере-
крестном опросе.  

Перекрестный опрос, выработанный исключительно 
правоприменительной практикой и прямо не предусмо-
тренный законом, можно рассматривать как разновидность 
такого иного процессуального действия как получение объ-
яснения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), или, иными словами, опроса. 
Результаты перекрестного опроса носят предварительный 
характер. Перед перекрестным опросом следователь (дозна-
ватель) ставит задачу не просто подтвердить информацию, 
полученную при отдельных опросах, но и убедиться в нали-
чии событии, в наличии состава преступления. в установле-
нии обстоятельств совершения деяния [3, с. 19].

Перекрестный опрос, цель которого устранение проти-
воречий в объяснениях, полученных от ранее опрошенных 
лиц, по своему содержанию схож с таким следственным дей-
ствием, как очная ставка. В. Ю. Стельмах в своем исследова-
нии, посвященном правовой природе и доказательственно-
му значению объяснения, определяет «перекрестный опрос» 
как одновременное попеременное получение объяснений от 
двух лиц [4, с. 153]. Различия между перекрестным опросом 
и очной ставкой имеют формально-юридический характер и 
обусловлены особенностями нормативной регламентации, а 
не содержанием. В процессе такого опроса противопостав-
ляются показания двух ранее опрошенных лиц, не облада-
ющих самостоятельными процессуальными статусами, с 
целью устранения противоречий с закреплением результа-
тов в письменном виде. Участники такого непроцедурного 
познавательного приема в отличие от очной ставки не пред-
упреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний и дачу заведомо ложных показаний. В случае, 
когда поступившее сообщение указывает на очевидность на-
личия признаков преступления и соответственно не требует 
проверки сроком свыше 3-х суток, перекрестные опросы не 
проводят.   

Внедрению перекрестного опроса в практическую де-
ятельность на стадии возбуждения уголовного дела порой 
способствуют предложения, рекомендации либо указания 
работников прокуратуры, курирующих направление по про-
верке материалов с постановлениями об отказе в возбужде-
нии уголовного дела (отказных материалов).  

Перекрестный опрос, как и объяснения, носит предвари-
тельный характер. Полученные в ходе данного действия све-
дения доказательственного значения по уголовным делам не 
будут иметь. Устранение противоречий в показаниях уже до-
прошенных лиц в рамках предварительного расследования 
требует проведения следственного действия – очной ставки.  

 Учитывая, что перекрестный опрос как способ получе-
ния объяснений пока не предусмотрен действующим УПК 
РФ (но возможно, с учетом потребностей правоприменитель-
ной практики будет внесено в будущем в ст. 144 дополнение 

в список «проверочных» действий), соответственно в стадии 
предварительного расследования данное действие доказа-
тельственного значения не будет иметь, даже при расследова-
нии уголовного дела в форме сокращенного дознания, но для 
проведения полной проверки  сообщения о преступлении и 
принятия законного и обоснованного решения (возбуждения 
уголовного дела либо отказа в возбуждении уголовного дела) 
перекрестный опрос имеет важное проверочное и ориенти-
рующее значение.
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В статье рассматриваются проблемы квалификации 
действий взяткополучателя в условиях оперативного 
эксперимента. Авторы констатируют, что в каждом 
случае проведения оперативного эксперимента должны 
быть предварительно собраны сведения, отражающие 
обстоятельства предварительного взаимодействия 
сторон коррупционной сделки, включая сведения о 
размере незаконного материального вознаграждения. 
формулируется также вывод о том, что при взятке-
благодарности, в случаях неопределенного, в части размера 
незаконного вознаграждения, умысла взяткополучателя, 
преступление должно считаться оконченным не с момента 
передачи-получения взятки, а с момента получения 
взяткополучателем реальной возможности распоряжения принятым незаконным вознаграждением. 
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The article examines the problems of qualifying the actions of a bribe-taker in the conditions of an operational experiment. The 
authors state that in each case of conducting an operational experiment, information reflecting the circumstances of the preliminary 
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previously collected. The conclusion is also formulated that in the case of a thank-you bribe, in cases where the intent of the bribe-taker 
is uncertain in terms of the amount of illegal remuneration, the crime should be considered completed not from the moment of transfer 
and receipt of the bribe, but from the moment the bribe-taker receives a real opportunity to dispose of the accepted illegal remuneration.

Keywords: corruption deal, operational experiment, bribe size, bribe recipient, gratitude bribe, corrupt service, undetermined intent.

Климовский А. С.  

Гутник О. В.

Биляев В. А.

Таранин М. А.  



БиляевВ.А.,КлимовскийА.С.,ТаранинМ.А.,ГутникО.В.

289

Квалификация преступлений является, прежде всего, 
информационно-аналитическим деятельным процессом, 
предусматривающим изучение и уголовно-правовую оцен-
ку преступного деяния, а также соотнесение его признаков 
с признаками состава преступления, предусмотренного спе-
циальной нормой Особенной части УК РФ. Правильная ква-
лификация является залогом соблюдения справедливости 
при назначении наказания, так как позволяет разграничи-
вать между собой отдельные уголовно наказуемые деяния, 
учитывая, при этом признаки, влияющие на характер и сте-
пень тяжести деяния, а также отграничивать их от сходных 
по ряду признаков других смежных составов преступлений.

Понятие квалификации раскрывается путем характери-
стики ее познавательной и правоприменительной сущности. 
Так, с одной стороны, квалификация – это логический по-
знавательный процесс, в ходе которого устанавливается соот-
ветствие изучаемого деяния применяемой уголовно-право-
вой норме, а с другой – она представляет правовую оценку и 
юридически значимый вывод о таком соответствии, полагае-
мый в основу правоприменительных решений.

Квалификация преступлений, как отмечает А. И. Чуча-
ев, есть частью единого процесса, предусматривающего по-
следовательную реализацию определенных стадий (этапов), 
динамическая система которых выстраивается по принципу 
«от общего к частному». Так, первый этап квалификации 
предусматривает установление наиболее общих признаков 
деяния для определения его в качестве уголовно-наказуемо-
го. Второй этап предусматривает квалификацию «… деяния 
как преступления, посягающего на определенную сферу от-
ношений, на этом этапе происходит констатация родовых 
признаков преступления и установления раздела Особен-
ной части УК РФ». Третий этап квалификации предполагает 
определение группы общественных отношений, на которые 
посягает деяние, т.е. его видовых признаков в соответствии с 
конкретной главой Особенной части УК РФ. И завершающий 
этап квалификации заключается в определении соответствия 
исследуемого деяния конкретной уголовно-правовой норме, 
т.е. ««идентификация» деяния в рамках статьи Особенной ча-
сти УК РФ» [1].

Установление обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, и последующая квалификация взяточничества во 
многих случаях представляют достаточную практическую 
сложность. Это обусловлено как латентным характером та-
ких деяний и взаимной заинтересованностью участников 
коррупционной сделки в оказании коррупционной услуги и 
получения платы за нее, так и наличием в большинстве слу-
чаев квалифицирующих признаков, отягчающих уголовную 
ответственность виновных. Одним из таких существенных 
признаков является размер незаконного вознаграждения, ко-
торый по уголовным делам о взяточничестве подлежит обя-
зательному установлению.

В связи с необходимостью установления размера неза-
конного вознаграждения, представляет достаточную слож-
ность квалификация взяточничества в условиях оперативно-
го эксперимента. Так, если руководствоваться разъяснением, 
содержащимся в п. 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях» (далее – Постановление), деяние, состоящее в получе-
нии взятки, необходимо квалифицировать как оконченное 
преступление в случаях, когда незаконное вознаграждение 
изымается сотрудниками правоохранительных органов сра-
зу после его принятия должностным лицом. В этом случае, 
квалификация деяния и установление прямого умысла взят-
кополучателя в части размера незаконного вознаграждения 
возможны если в ходе проведенных ранее оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных действий (в случае 
возбуждения уголовного дела) были получены сведения 
(доказательства), подтверждающие предварительные до-

говоренности субъектов коррупционного взаимодействия в 
части конкретного размера предполагаемой взятки, а также 
обусловленные такими договоренностям сведения о намере-
ниях и действиях (бездействии) должностного лица. Однако 
вызывает затруднение ситуация, при которой в ходе пред-
шествующих, непосредственно, оперативному эксперименту 
мероприятий не удалось получить сведений о конкретном 
размере предполагаемой взятки, которые в ходе последую-
щего производства по уголовному делу могут быть преобра-
зованы в доказательства. Если, при этом, исходить из реко-
мендаций, изложенных в п. 8 Постановления, в соответствии 
с которыми уголовная ответственность за взяточничество 
наступает «независимо от того, были ли указанные действия 
(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договорен-
ностью с должностным лицом о передаче за их совершение 
взятки», то установление вышеуказанных обстоятельств, 
включая также сведения о предполагаемом размере взятки, 
для квалификации преступления в качестве оконченного не 
требуется. Таким образом, буквальное следование указаниям 
пунктов 13 и 8 Постановления, фактически, открывает «окно 
возможностей» для внеправового произвола в условиях опе-
ративного эксперимента со стороны его организаторов, так 
как лицу (взяткополучателю) может быть вменен ранее не-
обусловленный сторонами коррупционной сделки фактиче-
ский размер принятой им взятки.

Таким образом, в условиях проведения оперативно-
го эксперимента, состоящего в контролируемой передаче 
предмета взятки взяткополучателю, предварительное уста-
новление обстоятельств того, что действия (бездействие) 
должностного лица были заранее обусловлены взяткой или 
договоренностью с должностным лицом о передаче за их со-
вершение взятки, не требуется (п. 8 Постановления). Из этого, 
в частности, следует, что не требуется и установление разме-
ра предполагаемой взятки на основании сведений о предва-
рительном взаимодействии сторон коррупционной сделки. 
Также учитывая, что взяточничество, исходя из упоминае-
мых рекомендаций Верховного Суда РФ, должно считаться 
оконченным в момент изъятия взятки сотрудниками право-
охранительных органов сразу после ее принятия должност-
ным лицом, размер передаваемого под контролем незакон-
ного вознаграждения, фактически, может быть «установлен» 
по усмотрению самих организаторов оперативного экспери-
мента. Таким размером и будет обусловлена последующая 
квалификация действия взяткополучателя. В зависимости от 
размера незаконного вознаграждения, лицо может понести 
уголовную ответственность как за мелкое взяточничество (ст. 
291.2 УК РФ), так и за преступление средней тяжести (ч. 1 ст. 
290 УК РФ), тяжкое преступление (ч. 3 ст. 290) и особо тяжкое 
преступление (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ).

В связи с вышеизложенным, считаем, что указание п. 8 
Пленума о том, что ответственность за взяточничество насту-
пает независимо от того, были ли действия, составляющие 
предмет коррупционной услуги, заранее обусловлены взят-
кой или договоренностью с должностным лицом о ее переда-
че, за их совершение, идет в разрез с ч. 1 ст. 290 УК РФ, исходя 
из которой взаимная обусловленность коррупционной услу-
ги и платы за нее является обязательным признаком взяточ-
ничества. Применяемая в п. 8 Постановления формулировка 
«заранее не обусловлены» является оценочной и неточной. 
Так значение слова «обусловленность» подразумевает: «Не-
обходимость чего-либо, вытекающая из каких-либо условий; 
зависимость от каких-либо причин» [2]. Если же применить 
указанную понятийную конструкцию к изучаемой корруп-
ционной ситуации, то взятка или договоренность о ее пере-
даче относятся к причинам и условиям, а действия или без-
действие, составляющие коррупционную услугу, зависят и 
вытекают из этих причин и условий. В этой связи наличие 
причин и условий (взятка или договоренность о ее передаче) 
логически и хронологически должны предварять действия 
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(бездействие) должностного лица, которые составляют кор-
рупционную услугу, т.е. предшествовать им. Поэтому, если 
такие действия обусловлены взяткой или договоренностью 
о ее передаче, то они всегда могут быть, не иначе как, зара-
нее обусловленными. Исходя из этого, предварительная не 
обусловленность действий исходя из упоминаемых причин 
и условий, исключает и само наличие обусловленности та-
ких действий этими причинами и условиями. В свою оче-
редь формулировка части 1-й статьи 290 УК РФ: «Получение 
должностным лицом должностным взятки в виде денег… за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя…» 
исключает ее двоякое истолкование и предполагает, что дей-
ствия (бездействие) в пользу взяткодателя должны быть об-
условлены получением взятки. Природа такой взаимообус-
ловленности коренится в самой сущности взяточничества как 
обоюдной коррупционной сделки. Кроме того, оказываемая 
коррупционная услуга всегда обусловлена не просто матери-
альным вознаграждением, а конкретным его размером, ко-
торый характеризует предмет незаконного вознаграждения. 
Учитывая вышеизложенное, считаем, что недопустимо рас-
сматривать в качестве взяточничества передачу (принятие) 
должностным лицом денежных средств, иного имущества и 
т.д., если действия (бездействие) должностного лица в пользу 
лица предоставившего незаконное вознаграждение, не были 
обусловлены таким вознаграждением.

Таким образом взаимная обусловленность коррупцион-
ной услуги и платы за нее в конкретном размере характери-
зуют необходимую причинно-следственную связь сложного 
механизма совершения взяточничества, исходя из чего ука-
занные обстоятельства подлежат обязательному установле-
нию в процессе доказывания по уголовным делам о взяточ-
ничестве, что следует учитывать также в целях правильной 
квалификации таких деяний в условиях оперативного экспе-
римента.

Достаточно спорной является и позиция Пленума, из-
ложенная в пунктах 10 и 13 о том, что момент окончания 
взяточничества необходимо связывать с моментом приня-
тия взяткополучателем незаконного вознаграждения. При 
этом не учитывается возможность неопределенного умысла 
взяткополучателя в части размера взятки, если речь идет о 
взятке-благодарности, что также представляется как пробле-
ма, аналогичная ранее рассматриваемой, при квалификации 
взяточничества в условиях оперативного эксперимента. Так, в 
случаях, когда умысел взяткополучателя в части размера взят-
ки при взятке-благодарности не определен, то можно ли вме-
нить лицу фактический размер взятки, если считать момент 
ее получения моментом окончания преступления? Считаем, 
что нет. На верность такого подхода обращают внимание, 
в частности, И. А. Шадрин и В. А. Биляев, которые, пишут: 
«Правильно квалифицировать рассматриваемые коррупци-
онные деяния можно лишь установив конкретный умысел 
лица относительно размера незаконного вознаграждения. 
Прямой преступный умысел взяткополучателя … предусма-
тривает осознание таким лицом факта предоставляемой им 
коррупционной услуги, имеющей определенную стоимость, 
которая выражена в конкретном размере взятки… Однако 
в рассматриваемой ситуации, – подразумевается ситуация 
неопределенного умысла взяткополучателя в части размера 
взятки, – на момент получения лицом предмета незаконного 
вознаграждения, умысел на совершение преступления (если 
учитывать диалектическую связь коррупционной услуги и 
оплаты за нее) не сформирован, а поэтому отсутствует субъ-
ективная сторона преступления. Формирование умысла, в 
данном случае, возможно только в результате определения 
(оценки) субъектом получения незаконного вознаграждения 
его конкретного размера. Если же считать оконченным пре-
ступление с момента принятия незаконного вознагражде-
ния, то на указанный момент лицо не сможет оценить такой 
размер. Момент наступления возможности оценки размера 

незаконного вознаграждения наиболее логично связывать с 
моментом получения им реальной возможности распоря-
жения принятым незаконным вознаграждением. Только, на-
чиная с этого момента, следует говорить об обусловленности 
действий или бездействия взяткой в конкретном размере, что 
позволяет квалифицировать такие действия лица как полу-
чение взятки. При этом установление направленности умыс-
ла взяткополучателя в части размера взятки (в простом, зна-
чительном, крупном размере) следует осуществлять исходя 
из последующих за принятием незаконного вознаграждения 
и его оценкой действий взяткополучателя. Здесь возможна 
и ситуация, при которой взяткополучатель, посчитав, что 
оказанная им коррупционная услуга «так дорого не стоит», 
может возвратить взяткодателю «излишний», исходя из его 
оценки, размер незаконного вознаграждения» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можем резюмировать 
следующее:

1. В целях соблюдения законности при производстве по 
уголовным делам о взяточничестве и для правильной уго-
ловно-правовой оценки противоправных действий, в каж-
дом случае проведения оперативного эксперимента должны 
быть предварительно собраны сведения отражающие обсто-
ятельства предварительного взаимодействия сторон корруп-
ционной сделки, включая сведения о размере незаконного 
материального вознаграждения, которые по таким делам от-
носятся к обязательным обстоятельствам, входящим в пред-
мет доказывания.

2. При документировании факта получения взятки в 
ходе оперативного эксперимента, а также в процессе рас-
следования и рассмотрения уголовного дела в суде, юриди-
ческая оценка действий взяткополучателя осуществляется, в 
зависимости от направленности его умысла в части размера 
незаконного вознаграждения.

3. При взятке-благодарности, в случаях неопределен-
ного, в части размера незаконного вознаграждения, умысла 
взяткополучателя, преступление должно считаться окончен-
ным не с момента передачи-получения взятки, а с момента 
получения взяткополучателем реальной возможности рас-
поряжения принятым незаконным вознаграждением.
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Анализ прокурорской и судебной практики по направ-
лению уголовных дел на дополнительное расследование, а 
также вынесению оправдательных приговоров показывает, 
что в большинстве случаев ошибки следователями допуска-
ются при составлении на наш взгляд ключевых процессу-
альных документов, фиксирующих ход уголовного пресле-
дования – постановлении о возбуждении уголовного дела и 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В на-
стоящих методических рекомендациях обобщим и обсудим 
основную часть тех ошибок, которые допускаются следовате-
лями на стадии предварительного расследования при состав-
лении постановления о привлечении в качестве обвиняемо-
го, выделив особенности по наиболее встречаемым составам 
преступления [5].

Постановление о привлечении в качестве обвиняе-
мого – итог на стадии предварительного расследования 
деятельности стороны обвинения по установлению лица, 
совершившего преступление, собиранию, оценке и про-
верке доказательств, как уличающих, так и оправдываю-
щих виновное лицо. Содержание обвинения в дальней-
шем является основой обвинительного заключения и 
предметом судебного рассмотрения дела, по существу. 
Поэтому малейшая ошибка в постановлении о привле-
чении в качестве обвиняемого даже при наличии в сово-
купности достаточного объема доказательств совершения 
преступления конкретным лицом используется стороной 
как «спасательный круг» вплоть до оправдания лица в 
суде.

Обобщая основные ошибки можно их условно объеди-
нить в группы (остановимся на них подробнее ниже):

1) ошибки при несоблюдении требований к форме об-
винения;

2) ошибки при неверном определении оснований для 
привлечения в качестве обвиняемого;

3) ошибки при изложении содержания обвинения и 
квалификация совершенного деяния, а также неверное ото-
бражение объема обвинения;

4) ошибки при неверном изложении формулы и форму-
лировки обвинения;

5) ошибки при изложении неоконченных составов пре-
ступления

6) стилистические и лингвистические ошибки.
Для более детального раскрытия содержания каждой 

ошибки необходимо учитывать определения следующих по-
нятий: квалификация совершенного преступления, основа-
ние, содержание, объем, форма, формулировка и формула 
обвинения.

Под квалификацией совершенного преступления сле-
дует понимать установление и юридическое закрепление 
точного соответствия между признаками совершённого 
деяния и признаками конкретного состава преступления, 
предусмотренного соответствующей уголовно-правовой 
нормой.

Основание обвинения - наличие достаточных доказа-
тельств, указывающих на совершение определённым лицом 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного уголовным законом. Выделяются основа-
ния фактические (доказанное совершение общественно опас-
ного деяния) и юридические (норма уголовного закона, ука-
зывающая на уголовную противоправность такого деяния) [3].
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Под содержанием обвинения следует понимать объек-
тивные и субъективные признаки деяния, определяющие его 
уголовно-правовую квалификацию. Это, в большинстве слу-
чаев, самый объёмный фрагмент текста описательной части 
постановления. Содержание обвинения, как правило, начи-
нается со слов:

«…По настоящему уголовному делу собраны достаточ-
ные доказательства, дающие основания для предъявления 
обвинения Иванову Ивану Ивановичу, в том, что он…». За-
канчивается оно перед формулой и формулировкой обвине-
ния.

Под объемом обвинения следует понимать совокуп-
ность всех инкриминируемых лицу преступлений (составов), 
отягчающих или смягчающих обстоятельств, с которыми за-
кон связывает уголовную ответственность. Так, при вменении 
грабежа (основной состав предусмотрен ч. 1 ст. 161УК), совер-
шённого с незаконным проникновением в жилище (п. «в» ч. 
2 ст. 161 УК РФ), в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 
УК РФ) объём обвинения включает эти три составляющих 
элемента, основной из которых первый, а два последних – до-
полнительные. Понятно, что это единое преступление будет 
квалифицировано лишь по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

Форма обвинения является отражением всех оснований, 
содержания и объема обвинения в конкретном процессуаль-
ном документе – постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого.

Под формулой обвинения следует понимать буквенно-
цифровое выражение обвинения в виде чисел и букв, ука-
зывающих на нормы УК РФ, нарушение которых вменяется 
обвиняемому, которая в резолютивной части постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого [4]. Например, в ре-
золютивной части обвинения указывается решение следо-
вателя привлечь Иванова Ивана Ивановича, 01.01.1981 года 
рождения, (персональные данные о фамилии, имени, отче-
стве и дате рождения обвиняемого) в качестве обвиняемого 
по уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ [2].

От формулы следует отличать формулировку обви-
нения , которая является кратким (краткость определяется 
содержанием обвинения конкретному лицу) изложением 
текста диспозиции уголовно-правовой нормы, нарушение 
которой вменяется обвиняемому. Обычно формулиров-
ка следует сразу после формулы обвинения, после слов «то 
есть», «а именно» или просто тире. Например:

Своими умышленными действиями Иванов Иван Ива-
нович совершил преступление, предусмотренное п. п. «а», 
«в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (формула обвинения), то есть от-
крытое хищение чужого имущества, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, с незаконным проникно-
вением в жилище, с применением насилия, не опасного для 
здоровья (формулировка обвинения).

Таким образом, правильно составленное в соответствие с 
уголовно-процессуальными требованиями обвинение долж-
но соответствовать примерно такому уравнению:

законное
постановление
о привлечение 
в качестве обвиняемого = К+ О+С+О+Ф1+Ф2+Ф3, 

где
К – квалификация совершенного преступления, 
О – основание обвинения,

С – содержание обвинения, 
О – объем обвинения, 
Ф1 – форма обвинения, 
Ф 2 – формулировка обвинения, 
Ф3 – формула обвинения.

Наглядно прекрасно видно, что несоблюдение одной 
переменной приводит к нарушению равенства, следова-
тельно, в лучшем случае к возвращению уголовного дела 
для дополнительно расследования прокурором или су-
дом. Далее выделим методические рекомендации относи-
тельно каждой переменной по недопущению возможных 
нарушений.

1. Соблюдение требований к форме обвинения.
Часть 1 статьи 171 УПК РФ [1] регламентирует, что при 

наличии достаточных доказательств, дающих основания для 
обвинения лица в совершении преступления, следователь 
выносит постановление о привлечении данного лица в каче-
стве обвиняемого. В постановлении должны быть указаны:

1) дата и место его составления;
2) кем составлено постановление;
3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в ка-

честве обвиняемого, число, месяц, год и место его рождения;
4) описание преступления с указанием времени, места 

его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих 
доказыванию в соответствии с п. п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК;

5) пункт, часть, статья УК, предусматривающие ответ-
ственность за данное преступление;

6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого 
по расследуемому уголовному делу (ч. 2 ст. 171).

Часто, невнимательно ознакомившись с закрепленными 
требованиями закона, следователи при составлении обви-
нения допускают существенные нарушения, которые невоз-
можно восполнить в последующем при рассмотрении уго-
ловного дела в суде по существу.

При изложении описательно-мотивировочной части 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 
в совершении нескольких преступлений, предусмотренных 
разными пунктами, частями, статьями Уголовного Кодекса 
необходимо в соответствии с частью 3 ст. 171 УПК РФ, в обви-
нении должно быть указано, какие деяния вменяются ему по 
каждой из этих норм уголовного закона. То есть обвинение 
должно быть изложено в тексте документа по следующему 
алгоритму:

«Содержание обвинения по эпизоду № 1 – формула по 
эпизоду № 1 – формулировка по эпизоду № 1; 

содержание обвинения по эпизоду № 2 – формула по 
эпизоду № 2 – формулировка по эпизоду № 2; 

и т.д.».
Сложность в этой части возникает у следователей, когда 

обвинение лица в совершении нескольких эпизодов престу-
плений (как показывает практика более 10) содержит реаль-
ную (ч. 1 ст. 17 УК РФ) или идеальную совокупность (ч. 2 ст. 
17 УК РФ) преступлений, такая схема изложения приводит к 
повторам фрагментов в тексте, но иногда из-за собственной 
лени, некомпетентности, желая «написать покороче», следо-
ватели не соблюдают данное требование закона. 

При привлечении по одному уголовному делу в качестве 
обвиняемых нескольких лиц комментируемое постановле-
ние выносится в отношении каждого из них (ч. 4 ст. 171 УПК), 
при этом необходимо обязательно в обвинении конкретного 
лица вначале указывать именно его фамилию, а затем фами-
лии других обвиняемых. 
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Описательно-мотивировочная часть постановления 
обязательно заканчивается формулой и формулировкой 
обвинения. А также необходима ссылка на нормы УПК РФ, 
которыми руководствовался следователь, при составлении 
данного постановления:

– если первоначальное обвинение, то необходимо указы-
вать статьи 171, 172 УПК РФ,

– если же обвинение предъявляется в связи с изменени-
ем или дополнением обвинения, то статья 171, 172 и ч.1 ста-
тьи 175 УПК РФ. 

К сожалению, в этой части следователи допускают 
ошибки, так как бездумно заполняют существующие в сети 
интернет бланки постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и бездумно одновременно указывают все выше 
перечисленные нормы: «руководствуясь статьями 171, 172 
(175) УПК РФ», что логично вызывает вопрос у прокурора и 
защитника: что мы сейчас делаем? Изменяем обвинение, ко-
торое еще не предъявлено, или предъявляем?

Постановление в обязательном порядке должно быть 
подписано лицом, его составившим и содержать отметку 
о дате и времени предъявления данного постановления об-
виняемому, например, в конце постановления в виде такой 
фразы:

«_дата__» __месяц___ 2023 года в «__» часов «___» минут 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого мне 
предъявлено, его суть разъяснена и «______________» (понят-
на) ФИО обвиняемого и его подпись.

В этой части следует обратить внимание следователей 
на недопустимость переноса подписи лица, составившего 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, или 
же подписи обвиняемого на отдельный чистый лист. Счи-
таем также целесообразным в исследуемом постановлении 
предусмотреть возможность (строка, место, отметка) для 
подписи обвиняемым каждого листа составленного поста-
новления для пресечения возможных фальсификаций со 
стороны молодых, неопытных или же некомпетентных сле-
дователей (когда, например, при ознакомлении с постанов-
лением сам обвиняемый может указать на существенную 
ошибку, допущенную в содержании постановления, вплоть 
до неверного указания названия улицы или анкетных данных 
лица), следователь не найдет лучшего способа исправить эту 
ошибка, как попробовать «заменить лист» уже предъявлен-
ного обвинения. 

2. Правильное определение оснований для привлечения 
в качестве обвиняемого.

П. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ закрепляет обязанность следо-
вателя об указании в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
предусмотренных ст. 73 УПК, а именно:

1) событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма 
его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняе-
мого;

4) характер и размер вреда, причинённого преступлени-
ем;

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказу-
емость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние;

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и наказания.

По своему содержанию – это и есть план расследования 
каждого конкретного преступления, по результатам которо-
го следователь при установлении виновного лица должен в 
материалах уголовного дела иметь ответы на каждый из ука-
занных выше пунктов.

Обвинение может быть предъявлено лишь в том слу-
чае, когда проведенным расследованием получены ответы 
в виде конкретных допустимых, относимых и достоверных 
доказательств на каждый из выше указанных пунктов ст. 73 
УПК РФ. Например, при квалификации совершенного 
деяния по ст. 223 УК РФ как незаконное изготовление огне-
стрельного оружия недостаточно в качестве основания для 
предъявления обвинения изъятия самого предмета внешне 
схожего на огнестрельное оружие, обязательно необходимо 
установить, а является ли данный предмет огнестрельным 
оружием? Пригоден ли он для стрельбы? и тд. Аналогично, 
при предъявлении обвинения лицу в совершении сбыта нар-
котических средств, недостаточно изъятие вещества, внешне 
схожего на наркотическое средство без определения его пу-
тем проведения соответствующей судебной экспертизы ма-
териалов, веществ и изделий. Если сбыт задокументирован 
подразделением, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, которыми предоставлены рассекреченные в 
установленном законом порядке материалы проведенной 
«оперативной закупки», сами по себе указанные материалы 
не могут служить основанием для предъявления обвинения 
лицу без проверки следственным путем их результатов.

3. Изложение содержания обвинения и квалификация 
совершенного деяния, а также верное отображение объема 
обвинения.

Прежде, чем приступить к составлению постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого, необходимо опре-
делиться с квалификацией совершенного деяния, для этого 
настоятельно рекомендуем (несмотря на опыт или отличную 
память) выполнить следующее: 

изучить саму соответствующую статью УК РФ и смеж-
ные + обязательно изучить Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ по соответствующему преступлению, а также 
судебную практику + прочитать не менее трех комментарием 
к указанной статье УК РФ, при необходимости иную научную 
литературу. 

Определившись с правильной квалификацией совер-
шенного деяния и объемом обвинения, необходимо присту-
пить к составлению содержания обвинения – к отображению 
объективных и субъективных признаков деяния, определя-
ющие его уголовно-правовую квалификацию. Необходимо 
обратить внимание, что в содержании обвинения должен 
быть расписан каждый квалифицирующий признак, кото-
рый найдет свое отражение в формулировке обвинения, а 
также криминалистическая характеристика преступления и 
субъективная сторона преступления. Например, если лицо 
совершило преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, субъективная сторона которого характеризуется умыш-
ленной формой вины в виде прямого умысла, то в обвинении 
он должен быть расписан словами «действуя умышленно, 
осознавая противоправность своего деяния и предвидя на-
ступление общественно опасных последствий, и желая их 
наступления, действуя из корыстных побуждений…». Объек-
тивная сторона указанного преступления предусматривает 
«тайное хищение чужого имущества», соответственно, в со-
держании обвинения должно быть расписано, в чем заклю-
чалась тайность ( «помимо воли собственника», «достоверно 
зная об отсутствии зрения или слуха потерпевшего» или «за-
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ведомо зная о нахождении в бессознательном положении по-
терпевшего и тд.»).

 Если обвиняемый условно-осужденный или имеет не-
снятую и непогашенную судимость и совершил преступле-
ние, то содержание обвинения обаятельно должно начинать-
ся со слов: «Иванов И. И., будучи ранее судим и имеющий не 
снятую в установленном законом порядке судимость, на путь 
исправления не стал и вновь совершил новое преступление 
при следующих обстоятельствах…» Аналогично, если ква-
лифицирующим признаком состава преступления является 
нахождения лица в состоянии опьянения, в содержании об-
винения необходимо указывать обязательно « Иванов И. И., 
будучи в состоянии алкогольного опьянения (при условии 
алкогольного, если нет, выбираете необходимый вам вари-
ант)».

В случае, если предметом хищения является ино-
странная валюта, то в содержании обвинения обязательно 
необходимо расписывать стоимость валюты в рублях по 
состоянию на дату совершения преступления, например: 
«одна тысяча (пишем прописью, а не цифрами) долларов 
США, что согласно курса Центрального Банка РФ по со-
стоянию на 21 мая 2023 года (пишем дату преступления) 
при курсе … ( в данном месте допустимо указание циф-
рами) рублей за 100 долларов США составило ….. (сумму 
пишем прописью) рублей».

При совершении хищения товаров или продуктов у ИП 
необходимо в обязательном порядке перечислять каждый 
предмет, который похищен, его отличительные признаки, 
количество или вес, стоимость за 1 штуку (без учета НДС) и 
общая стоимость за количество похищенных предметов од-
ного вида, только потом общую сумму всего похищенного 
имущества. Например: 

– при похищении нескольких объектов у частного лица, 
их перечисление должно быть изложено следующим обра-
зом:

« тайно умышлено похитил, имущество принадлежа-
щее Смирнову А.Ю., а именно:

1. 1 машину углошлифовальную марки «Sturm!», 1000 
Вт, 125 мм, 10000об/мин, КАМНЕРЕЗ, яп.вык.mod Т, стоимо-
стью 3261 рубль 5 копеек;

2. 3 паяльника марки «TIM» 1800 Вт 75-110, стоимостью 
2712 рублей 41 копейка за единицу, общей стоимостью 8137 
рублей 23 копейки;

3. 1 перфоратор марки «Sturm «SDS-MAХ» 1900 Вт, 10 
Дж, 4000уд/мин, 590 об/мин, 2 режима, стоимостью 13300 ру-
блей 76 копеек;

4. 1 перфоратора марки «PIT», стоимостью 4258 рублей 
54 копейки, -после чего Иванов И. И. с места совершения 
преступления скрылся, похищенным имуществом распо-
рядился по своему усмотрению, причинив Смирнову А. Ю. 
значительный материальный ущерб на общую сумму 28957 
рублей 58 копеек».

– при хищении имущества у ИП нескольких объектов у 
частного лица, их перечисление должно быть изложено сле-
дующим образом: «1 мужской футболки черного цвета, 52-54 
размера, артикул которой «113625-99 52-54», стоимостью 1415 
рублей 83 копейки (без НДС); 1 мужской джемпер марки 
«Termit» с длинным рукавом, черно-серого цвета, 48 разме-
ра, артикул которого «114631-BA 48», стоимостью 1832 рубля 
50 копеек (без НДС); 2 джемпера мужского «ESS+ Tape Full-
Zip Hoodie TR», серого цвета, размера «S», артикул которого 
«848768-03 S», стоимостью каждого 4165 рублей 83 копейки 
(без НДС), а всего на сумму 8331 рубль 66 копеек, а всего иму-

щества на общую сумму 11579 (одиннадцать тысяч пятьсот 
семьдесят девять) рублей 99 (девяносто девять) копеек».

Если предметом хищения был мобильный телефон и 
иное имущество, которое материальной ценности для по-
терпевшего не представляет, мы указываем все похищенное 
имущество, не забывая обязательно указывать имей-номер 
похищенного телефона, и выражаем примерно такими фор-
мулировками: «Логачев В. И., реализуя свой внезапно возник-
ший преступный умысел, направленный на тайное хищение 
имущества, принадлежащего Кошелюк А. И., с причинени-
ем значительного ущерба последней, действуя умышленно, 
осознавая противоправный характер и общественную опас-
ность своих действий, предвидя наступление последствий в 
виде причинения значительного имущественного ущерба 
потерпевшей и желая их наступления, из корыстных побуж-
дений, с целью личного обогащения, 25.08.2022, примерно в 
11 часов 15 минут, находясь в помещении общественного ту-
алета, расположенного на территории рынка «Калинка», по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Грэсовский, 
ул. Яблочкова, 19А, убедившись, что за его действиями ни-
кто не наблюдает и они не очевидны для иных лиц, путем 
свободного доступа, тайно похитил имущество, принадлежа-
щее Кошелюк А. И., а именно: мобильный телефон марки 
«Samsung», модели «Galaxy А20», в корпусе красного цвета, 
IMEI1: 355710102741183/01, IMEI2: 355711102741181/01, стои-
мостью 12 000 рублей, в силиконовом чехле черного цвета с 
рисунком в виде льва в очках, не представляющем матери-
альной ценности для потерпевшего, со вставленной в него 
сим-картой мобильного оператора ПАО «МТС» с абонент-
ским номером +7978 040 04 35, не представляющей для по-
терпевшего материальной ценности, взяв указанный мо-
бильный телефон с деревянной табуретки, расположенной в 
указанном помещении туалета. Совершив хищение, Логачев 
В. И. с места совершения преступления скрылся, похищен-
ным имуществом распорядился по своему усмотрению, при-
чинив тем самым потерпевшей Кошелюк А. И. значитель-
ный материальный ущерб на общую сумму 12 000 рублей».

Для определенных составов преступления, имеющих 
бланкетную диспозицию (например, ч. 3 ст. 160, ст. 201 и ст. 
264 УК РФ и другие) необходимо в качестве обоснования на-
личия признаков состава преступления необходимо прочи-
тать и привести в содержании обвинения конкретный нор-
мативно-правовой акт или подзаконные нормативный акт 
(приказы, инструкции и т.д.), указывая при этом его полное 
название, дату принятия, номер и конкретный пункт или ста-
тью, которые были нарушены обвиняемым. 

Особенно важно при квалификации преступлений от-
носительно нарушений каких-либо правил или совершении 
служебных преступлений. Применительно к деятельности 
следователей органов внутренних дел наиболее распростра-
ненным примером являются преступления, предусмотрен-
ные статьями 264-268 УК РФ. 

При изложении содержания обвинения, необходимо 
помнить, что нецелесообрано расписывать те действия, ко-
торые не образуют вменяемый состав преступления. Напри-
мер, при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
в результате нанесения одного проникающего удара ножом в 
брюшную область, нет необходимость загромождать обвине-
ние ненужным описанием повреждений, причинивших лег-
кий вред здоровью (конечно, в случае, если они не влияют на 
квалификацию деяния). 

Особое внимание хочется уделить отображению в обви-
нении дате и месту совершения преступления. Следователи 
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часть употребляют такие выражения как « в неустановленное 
следствием время и дату», в лесопарке с неустановленным 
адресом и т.д. Все они свидетельствуют о неполноте состав-
ленного и предъявленного обвинения. Так как несмотря на 
наличие в материалах дела необходимых данных или воз-
можности их получить, подобное «неустановленное» указа-
ние говорит о неполноте обвинения и, следовательно, подоб-
ное привлечение подлежит отмене. Если участник уголовного 
судопроизводства (свидетель, потерпевший, обвиняемый) 
не помнит точно дату и время, проведением следственных 
действий необходимо максимально сузить временно проме-
жуток и словесно в обвинении отображать примерно так: « 
в один из дней первой (второй или третей соответственно) 
декады ноября 2022 года, более точная дата предваритель-
ным следствием не установлена, примерно около 10 часов» 
или «в один из дней в период времени с 10 марта 2023 года и 
до конца мая 2023 года, но не позднее 31 мая 2023 года, более 
точная дата предварительным следствием не установлена, 
примерно около 10 часов ….». Аналогично и относительно 
указания места совершения преступления: если нет точного 
адреса, необходимо установить и указать координаты места.

Таким образом, изложение содержания обвинения 
должно быть логично выстроенным, последовательным, пол-
ным и обоснованным.

4. Правильное изложение формулы и формулировки 
обвинения.

При изложении формулы и формулировки обвинения 
сложности возникают, как правило, в двух случаях:

1) при необходимости квалификации деяния, подпада-
ющего под один из нескольких альтернативных признаков 
состава преступления;

2) когда формулировка обвинения выходит за пределы 
рамки формулы.

В первом случае при совершении лицом деяния, об-
разующего один из альтернативных признаков состава 
преступления, то в формулировке обвинения необходимо 
указывать только этот один признак, а не переписывать все 
альтернативные деяния, указанные в законе. Например, ч. 3 
ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
совершение мошенничества, то есть хищения чужого иму-
щества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием, то есть диспозиция 
части первой статьи 159 УК РФ предусматривает шесть ква-
лифицирующих признака:

– «хищение чужого имущества», 
– «приобретение права на чужое имущество», 
– «путем обмана»,
– «путем злоупотребления доверием»,
– «совершенное лицом с использованием своего служеб-

ного положения»,
– «совершенное в крупном размере»,
Например, Иванов Иван Иванович, предоставив добро-

совестному приобретателю подложный документ – доверен-
ность от собственника объекта недвижимости на распоряже-
ние эти объектом, осуществил сделку купли-продажи, таким 
образом, получил денежные средства за проданный объект 
недвижимости, которыми в последующим распорядился по 
своему усмотрению, чем причинил потерпевшему (собствен-
нику) ущерб в крупном размере. В описанном примере, с 
учетом того, что реально совершил Иванов Иван Иванович, 
мы будем ему вменять только «хищение чужого имущества», 
а не «хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество», и только «путем обмана», а не «пу-

тем обмана или злоупотребления доверием», и только «со-
вершенное в крупном размере», а не «совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения, а равно в 
крупном размере».

Во втором случае следует помнить, что формулировка 
обвинения может и должна выходить за пределы формулы 
обвинения. Например, действия лица, совершившего раз-
бой, с применением насилия в группе с 3 лицами, с проник-
новением в жилище, квалифицированы по ч. 3 ст. 162 УК РФ 
(формула обвинения), а формулировка обвинения должна 
указывать: разбой, то есть нападение в целях хищения чужо-
го имущества, совершенное с применением насилия, опас-
ного для здоровья, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным проникновением в жилище. 
Необходимо помнить, что в таком случае действует простое 
правило: наиболее тяжкие квалифицирующие признаки в 
формуле обвинения поглощают признаки основного состава 
и квалифицирующие (менее тяжкие). [3]. Таким образом, в 
данном примере следователь не должен указывать ч. 1, ч. 2 
ч. 3 ст. 162 УК РФ, а пишет только формулу самого тяжкого 
состава преступления – ч. 3 ст. 162 УК РФ.
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Развитие информационно-телекоммуникационных тех-
нологий и их проникновение во все сферы общественной 
жизни диктует необходимость совершенствования норма-
тивно-правового регулирования в государстве. В полной 
мере цифровизация коснулась и уголовного судопроиз-
водства, что диктует необходимость приведения уголовно-
процессуального законодательства в соответствие с совре-
менными реалиями. 

С января 2022 года в связи с внесением изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) [1], орга-
нам предварительного расследования разрешено проводить 
следственные действия путем использования систем видео-
конференц-связи (далее ВКС). На данный момент, согласно 
закону, с помощью систем ВКС можно проводить только 
три следственных действия, а именно очную ставку, допрос 
и предъявление для опознания. Такая процессуальная воз-

можность, безусловно, является значительным шагом на 
пути к оптимизации не только производства следственных 
действий, но и в целом уголовного судопроизводства, дает 
возможность минимизировать временные, процессуальные 
и финансовые затраты в рамках расследования уголовного 
дела. 

Благодаря такому нововведению у органов предвари-
тельного расследования появилась возможность проведения 
перечисленных следственных действий с лицом, находящим-
ся на значительном расстоянии или по иным причинам не 
имеющим возможности прибыть для участия в следствен-
ном действии. Это, конечно, положительно скажется на ре-
зультатах расследования. Однако, как и любое нововведение, 
использование ВКС при производстве следственных дей-
ствий породило немало проблемных вопросов, требующих 
скорейшего разрешения.
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В первую очередь правоприменитель обязан не только 
хорошо знать правовую регламентацию и процессуальный 
порядок производства следственных действий с использо-
ванием ВКС, но и уметь использовать системы ВКС. Про-
изводство любого из разрешенных следственных действий с 
использованием системы ВКС имеет свои нюансы, как в под-
готовке к следственному действию, так и при его осуществле-
нии.

Необходимо отметить, что использование ВКС при 
проведении допроса, очной ставки либо предъявления для 
опознания опирается на применении сервиса СВКС-м, кото-
рый входит в систему электронного документооборота Еди-
ной системы информационно аналитического обеспечения 
деятельности МВД России (далее ИСОД МВД России) [2, c. 
52]. Стоит отметить, что СВКС-м – один из сервисов системы 
ИСОД, обеспечивающий коммуникацию сотрудников с ис-
пользованием видеосвязи. Сервис предназначен для оптими-
зации и ускорения процесса получения и обработки инфор-
мации при принятии управленческих решений. При этом 
сервис видеоконференцсвязи МВД России (СВКС-м) – один 
из сервисов системы ИСОД, обеспечивающий коммуника-
цию сотрудников с использованием видеосвязи. Изначально 
данный сервис предназначен для оптимизации и ускорения 
процесса получения и обработки информации при приня-
тии управленческих решений. 

У этой системы имеются необходимые уровни защиты 
информации от внешнего воздействия, что позволяет прово-
дить следственные действия с абсолютной уверенностью, что 
не произойдёт какой-либо утечки информации.

Стоит обратить внимание на правила производства 
следственного действия с использованием ВКС, а также осо-
бенностей закрепления результатов такого следственного 
действия. Лицо, осуществляющее предварительное рассле-
дование по уголовному делу перед началом производства 
следственного действия обязано организовать присутствие 
всех участников. Для этого следователь (дознаватель) прово-
дящий расследование по этому уголовному делу, направляет 
поручение следователю, дознавателю или в орган дознания 
по месту нахождения лица, чье участие в данном следствен-
ном действии будет обеспечено. После этого необходимо 
осуществить взаимодействие с указанным должностным ли-
цом, разрешить организационные моменты, связанные со 
временем производства, а также обеспечением присутствия 
всех участников организуемого следственного действия.

Для успешного производства допроса, очной ставки или 
предъявления для опознания следователю (дознавателю), ве-
дущему расследование, в установленное время необходимо 
обеспечить присутствие конкретного участника уголовного 
судопроизводства на рабочем месте возле компьютера, на 
котором есть возможность выхода в ИСОД МВД России [3, с. 
15]. Аналогичные действия должен осуществить следователь 
(дознаватель), который действует по поручению. 

Важным этапом в подготовке следственного действия 
с использованием системы ВКС является предварительная 
проверка наличия и качества телекоммуникационного со-
единения. При положительной оценке качества соединения, 
можно переходить к производству самого следственного дей-
ствия. После включения системы ВКС, производство след-
ственного действия проходит по правилам, предусмотрен-
ным уголовно-процессуальным законодательством (ст.ст. 
189, 192, 193 УПК РФ соответственно). 

При разъяснении прав и порядка производства участ-
никам следственного действия, необходимо особое внимание 

обратить на применение технических средств, в том числе 
указать на использование системы ВКС через ИСОД МВД 
России. Кроме того, участники должны быть предупреждены 
о ведении видеозаписи в ходе всего следственного действия, 
которая после окончания будет зафиксирована на электрон-
ном носителе информации и приобщена к материалам уго-
ловного дела. 

В обязательном порядке следователь (дознаватель) веду-
щий расследование по уголовному делу обязан объявить об 
участии в следственном действии должностного лица органа 
предварительного расследования, который по поручению 
следователя (дознавателя) ведущего расследование, обеспе-
чивает присутствие другого участника данного действия.

Важно понимать, что в соответствии со ст. 166 УПК РФ, 
по результатам следственного действия составляется один 
протокол следственного действия следователем, осуществля-
ющим расследование по уголовному делу. Местом проведе-
ния следственного действия с использованием системы ВКС 
считаться служебное помещение по месту нахождения сле-
дователя (дознавателя), ведущего расследование. При этом 
время следственного действия в протоколе фиксируется как 
по месту производства расследования, так и по мету нахож-
дения лица, чье участие обеспечивается. 

УПК РФ устанавливает обязанность следователя (до-
знавателя) при производстве следственного действия с ис-
пользованием систем ВКС огласить протокол следственного 
действия и выяснить, есть ли у участников следственного дей-
ствия замечания или дополнения к протоколу. Законодатель 
требует от следователя (дознавателя), по поручению обеспе-
чивающего участие лица в следственном действии вне места 
производства расследования, по окончании следственного 
действия с использованием системы ВКС отобрать подписку 
о разъяснении последнему прав, а также об оглашении про-
токола и поступивших к нему замечаний. Данную подписку 
в течении 24 часов следователь (дознаватель), действующий 
по поручению обязан направить следователю (дознавателя), 
ведущему расследование по уголовному делу. Однако на 
практике встречаются случаи иного оформления результа-
тов следственного действия с использованием систем ВКС. 
Так ознакомление участвующих в следственном действии 
лиц может происходить в следующем порядке: первыми с 
протоколом следственного действия ознакамливаются и под-
писывают его участники, которые находятся со следователем 
(дознавателем), ведущим расследование по уголовному делу. 
После этого протокол сканируется, и полученный электрон-
ный документ через программу ИСОД МВД России направ-
ляется на электронный адрес следователю (дознавателю), 
действующему по поручению. Последний распечатывает 
полученный протокол и предъявляет его для ознакомления 
участнику, чье присутствие обеспечено. После ознакомления 
и подписания, протокол вновь сканируется и аналогичным 
способом направляется на электронный адрес следователю 
(дознавателю), в производстве которого находится уголовное 
дело. Данный протокол вновь распечатывается. После этого 
следственное действие считается оконченным.

При этом к материалам уголовного дела приобщаются 
оба экземпляра протокола данного следственного действия. 
Правоприменители, прибегнув к такому способу оформле-
ния результатов следственного действия, пытаются избежать 
нарушений, которые могут повлечь признание его результа-
тов недопустимым доказательством.

Так, например, апелляционным постановлением Ниже-
городского областного суда в 2021 году, отменившего неза-
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конные постановления суда первой инстанции. Суд первой 
инстанции был недостаточно компетентен и квалифициро-
ван в области проведения следственных действий путём ВКС. 
Следователь, проводя очную ставку с помощью ВКС, сделал 
в присутствии понятых запись о том, что подписать данный 
протокол вторым участником следственного действия не воз-
можно, поскольку используется видео-конференц-связь. Суд 
признал, что протоколирование следственного действия та-
ким способом противоречит законодательству [4].

Одной из причин отказа от проведения следственных 
действий с использованием ВКС (несмотря на большие пре-
имуществами) является как раз отсутствие знаний о прави-
лах проведения подобных следственных действий. 

Отсутствие достаточного практического опята у право-
применителя также негативно может сказаться на результа-
тах следственного действия, проводимого с использованием 
систем ВКС. Например, дистанционное производство очной 
ставки, и без того сложного следственного действия, требу-
ющего тщательной подготовки и четкой реализации плана 
следственного действия, может вызвать особые затруднения, 
поскольку внимание следователя будет сконцентрировано на 
процессе подключения системы ВКС и течения хода работы 
оборудования и связи, отвлекая от обстоятельств подлежа-
щих выяснению. В результате следственное действие будет 
проведено не на должном уровне, а в худшем случае может 
быть получено недопустимое доказательство.

Кроме того, говоря о процессуальном порядке произ-
водства следственного действия с использованием систем 
ВКС, хотелось бы также отметить, что следователям (до-
знавателям) при производстве допроса, очной ставки, а тем 
более предъявления для опознания необходимо учитывать, 
что системы аудио-визульного наблюдения за участником 
следственного действия могут искажать мимику участника 
по ВКС, отсутствует возможность применения невербальных 
средств общения (оценивание показаний и поведения по 
движению руками или ногами). 

Еще одним обстоятельством в рассматриваемом во-
просе, требующим нормативного урегулирования, является 
отсутствие в УПК РФ процессуального положения следова-
теля (дознавателя), которому направляется поручение о не-
обходимости обеспечить участие в следственном действии 
лица, находящегося вне места производства расследования. 
Закон не устанавливает, какими правами и какими обязан-
ностями наделяется указанное лицо. Может ли такой следо-
ватель (дознаватель) задавать вопросы, делать замечания в 
ходе следственного действия, должен ли он разъяснять права 
лицу, чье участие он обеспечивает и т.д. До конца не понятна 
процессуальная роль последнего: он выступает следователем 
(дознавателем) и пользуется правами такого участника, или 
он выступает лишь в роли специалиста, обеспечивающего 
работу системы ВКС при производстве такого следственного 
действия. 

Совершенно верно отмечается в правовой литературе, 
что использование систем ВКС при производстве следствен-
ных действий в рамках расследования уголовного дела впол-
не соответствует принципам и правилам, закрепленным как 
уголовно-процессуальным законодательством России, так и 
международным принципам, а также отвечает требованиям 
современных реалий [5].

Из изложенного можно сделать вывод о том, что прак-
тика применения систем ВКС при производстве допроса, 
очной ставки и предъявления для опознания в ходе предва-
рительного расследования кроме значительных положитель-

ных сторон выявила и некоторые негативные аспекты, требу-
ющие урегулирования. 

В целях совершенствования нормативного регулирова-
ния и правоприменительной практики при производстве 
следственных действий с использованием системы ВКС ви-
дится необходимым в первую очередь определить процес-
суальный статус лица (следователя, дознавателя, органа до-
знания), обеспечивающего участие лица, находящегося вне 
места производства расследования. 

Представляется возможным внести изменения в ст. 189.1 
УПК РФ, дополнив ее частью 2.2, изложив в следующей ре-
дакции: «Следователь, дознаватель или орган дознания, 
исполняющий поручение об организации участия лица в 
следственном действии с использованием систем видео-кон-
ференц-связи уполномочен обеспечить участие такого лица в 
следственном действии, разъяснить ему права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, а также порядок 
производства следственного действия, заявлять отводы, зна-
комиться с протоколом следственного действия, в котором 
он участвует, и подавать на него замечания.».

Безусловно, первостепенным является повышение уров-
ня профессиональной подготовленности лиц, осуществляю-
щих предварительное расследование. В целях единообразно-
го правопримения необходимо выработать соответствующий 
единый алгоритм действий следователя (дознавателя) при 
производстве следственного действия с использованием си-
стем ВКС, порядок его процессуального оформления, а так-
же возможных действий при сбоях работе таких систем ВКС, 
предусмотрев законные способы их устранения без потери 
доказательства. 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Судебное разбирательство является ключевым этапом 
в уголовном судопроизводстве, где суд устанавливает вино-
вность лица в совершении преступления, в соответствии с 
частью 1 статьи 49 Конституции РФ. В процессе разбира-
тельства выполняется исследование представленных сторо-
нами и запрошенных судом доказательств, а также их окон-
чательная оценка. Судебное разбирательство уголовных дел 
требует от судей глубокого внутреннего убеждения в оценке 
представленных доказательств. Точность и объективность 
при анализе материала являются основополагающими 
принципами данного процесса. Благодаря надлежащей и 
всесторонней оценке доказательств, судья способен принять 
справедливое и обоснованное решение по делу, обеспечи-
вая соблюдение принципа презумпции невиновности и за-
щиту прав и интересов всех сторон, затронутых уголовным 
процессом.

Внутреннее убеждение судьи основывается на объектив-
ном анализе истории дела, свидетельских показаний, экс-
пертных заключений, материалов следствия и других фак-
торов, имеющих значение для дела. Оно представляет собой 
глубокую личную уверенность судьи в правильности своего 
решения и преследовании целей справедливости. Судья, об-
ладая обширным опытом и тщательным знанием законов, 
способен анализировать и оценивать представленные дока-
зательства.

Оценка доказательств также требует не только знания 
законов, но и навыков исследования и анализа. Судья стре-
мится понять и точно определить, какие факты доказаны, а 
какие остаются сомнительными. Он вырабатывает собствен-
ную точку зрения, основанную на своем опыте и понимании 
нюансов дела.

Р. С. Белкин подчёркивал, что оценка доказательств в 
контексте судебного исследования является умственным про-
цессом, основанным на логике, который помогает опреде-
лить, какую функцию выполняют собранные доказательства 
в процессе установления истины [1]. 

По мнению П. Ф. Пашкевича, объективная оценка до-
казательств сводится к грамотному выявлению степени их 
установленности, а также к учету их взаимосвязи с конкрет-
ным делом и остальными доказательствами. Кроме того, не 
менее важным фактором выступает определение того, какой 
факт устанавливается или опровергается данным доказатель-

ством, а также понимание общей значимости всей совокуп-
ности собранных доказательств [2].

Среди сообщества ученых, специализирующихся на 
процессуальных вопросах, распространено мнение, согласно 
которому судебная оценка доказательств представляет собой 
интеллектуальную операцию, в рамках которой происходит 
анализ и сопоставление представленных доказательств [3].

В учебнике под редакцией Л. В. Головко оценка дока-
зательств разделяется на два вида: мыслительный процесс, 
сопровождающий деятельность следователя, прокурора и 
суда; и юридическая оценка доказательств, предшествующая 
принятию процессуального решения, которая отражается в 
его мотивировочной части [4].

В уголовном процессе Российской Федерации применя-
ется принцип свободной оценки доказательств в соответствии 
с УПК РФ. Этот принцип предписывает правоприменителям 
осуществлять оценку доказательств без ограничений, фор-
мальных требований и применения принуждения. Оценка 
доказательств в таком случае полностью предоставляется на 
усмотрение субъекта доказывания [5].

Согласно статье 17 УПК РФ, судьи, присяжные заседате-
ли, прокуроры, следователи и дознаватели оценивают факты 
и обстоятельства дела исходя из своего собственного внутрен-
него убеждения, основанного на всей имеющейся в деле ин-
формации, с учетом применимого законодательства и соб-
ственного суждения.

Конституционный Суд Российской Федерации дал 
разъяснение относительно оценки доказательств на основе 
внутреннего убеждения. Суд уточнил, что данная оценка не 
предполагает произвольного решения, а основывается на 
сумме имеющихся доказательств в уголовном процессе и ру-
ководствуется законом с целью предотвратить принятие не-
оправданных решений [6]. Однако законодательство в насто-
ящее время не содержит определение понятия «внутреннее 
убеждение».

Взгляд Ю. В. Чуфаровского на внутреннее судейское 
убеждение заключается в том, что оно возникает как резуль-
тат воздействия определенного набора доказательств, ко-
торые были установлены и проверены во время судебного 
разбирательства. Такое убеждение всегда формируется на ос-
нове рационального анализа причинно-следственных и дру-
гих связей между фактами реального мира, а также их цен-
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ностного понимания и соотношения с нормами уголовного 
права. Кроме того, на формирование судейского убеждения 
влияют социально-психологические и внесудебные факторы, 
такие как поведение подсудимого в суде или оценка средств 
массовой информации [7].

М. С. Строгович выражал две абсолютно противопо-
ложные точки зрения относительно важности внутреннего 
убеждения судей в процессе оценки доказательств. В соответ-
ствии с первой точкой зрения, внутреннее убеждение судьи 
неоспоримо является единственным показателем при оцен-
ке доказательств. Однако, вторая точка зрения утверждает, 
что оценка доказательств зависит от качества самих доказа-
тельств и их убедительности [8].

А. Я. Вышинский выступал против взгляда М. С. Строго-
вича и утверждал, что внутреннее убеждение является важ-
ным критерием для оценки доказательств, основанных на 
особенностях исследуемых фактов [9].

Вопрос о значимости внутреннего убеждения при оцен-
ке доказательств является предметом активных дискуссий 
среди исследователей. При этом автор А. Р. Ратинов указы-
вает на то, что внутреннее убеждение может рассматриваться 
как метод, способ или принцип оценки доказательств, а так-
же как критерий этой оценки или ее результат [10].

С другой стороны, Н. П. Кузнецов подчеркивает, что 
внутреннее убеждение, в качестве результата оценки дока-
зательств, следует рассматривать как состояние сознания до-
казывающего субъекта, когда он считает, что собранные до-
казательства полностью достаточны для принятия решения 
по вопросу о наличии или отсутствии подлежащих установ-
лению фактов. В этом состоянии он чувствует уверенность в 
правильности своего вывода и полностью готов применять 
полученные знания на практике [11].

Согласно В. А. Лазаревой, свободная оценка доказа-
тельств возможна только у судьи, который представляет не-
зависимую судебную власть в конкретном деле. Прокуроры, 
следователи и дознаватели, по мнению В. А. Лазаревой, не 
могут быть объективными в своих оценках, так как они пред-
взяты. В уголовном процессе, единственным субъектом, 
способным осуществлять действительно свободную оценку 
доказательств, является суд. Суду обеспечивается свобода че-
рез состязательность уголовного судопроизводства, которая 
освобождает судью от необходимости доказывать, не обязы-
вает его принимать определенное решение и не устанавлива-
ет заранее определенные правила для оценки доказательств. 
Важно также отметить, что суд не подвержен внешнему при-
нуждению при принятии решения [12].

Однако, по нашему мнению, это утверждение неверно, 
так как объективность не является исключительной особен-
ностью только судейского убеждения. В процессе судебного 
рассмотрения формируется внутреннее убеждение не только 
у суда, но и у государственного обвинителя, который имеет 
возможность повторно проверить свою оценку, убедиться в 
ее правильности и при необходимости внести коррективы.

В. Л. Кудрявцева утверждает, что для того чтобы до-
стичь истины в суде, государственному обвинителю следует 
идти по пути всестороннего, полного и объективного иссле-
дования обстоятельств дела, о чем свидетельствует научное 
исследование и практический опыт. Для государственного 
обвинителя необходимо: а) провести всестороннее исследо-
вание всех возможных версий дела, включая и обвинение, и 
защиту; б) собрать и исследовать все доказательства, которые 
подтверждают виновность подозреваемого и доказывают от-
сутствие преступления или участие обвиняемого в нем; в) 
провести объективное и беспристрастное исследование как 
обвинительных, так и оправдательных доказательств [13].

Внутреннее убеждение государственного обвинителя, 
сложившееся в процессе подготовки к судебному заседанию 
при анализе письменных материалов уголовного дела, мо-
жет претерпеть изменения после непосредственного изуче-
ния доказательств в суде. Это может привести к пересмотру 
оценки некоторых доказательств и даже вызвать необходи-
мость пересмотра или отказа от обвинения.

Каким образом должен поступить суд в случае, когда 
вынесенный приговор не соответствует внутреннему убежде-
нию суда, или когда государственный обвинитель частично 
или полностью отказывается от обвинения? Независимо от 
того, согласен ли суд с мотивами такого отказа, он не вправе 

выносить приговор и должен прекратить уголовное дело или 
уголовное преследование полностью или частично в соответ-
ствии с основанием реабилитации, указанным государствен-
ным обвинителем (пункт 7 статьи 246 УПК РФ). 

Также необходимым для суда является изменение обви-
нения, предъявленного государственным обвинителем, в сто-
рону его смягчения (ч. 8 ст. 246 УПК РФ). В этом случае суд ав-
томатически корректирует обвинение, уменьшая его объем в 
соответствии с позицией государственного обвинителя, что 
отражается в обвинительном приговоре. Такие решения суд 
нередко принимает, отступая от своего собственного убежде-
ния относительно доказанности обвинения и его квалифика-
ции в соответствии с уголовным законом [14].

Важно отметить, что внутреннее убеждение судьи не 
должно быть связано с каким-либо внешним влиянием, дав-
лением или предвзятостью, судья должен оставаться объ-
ективным и независимым. В связи с этим, законодательство 
запрещает кассационным и надзорным судам заранее при-
нимать решения, касающиеся оценки доказательств, сделан-
ной нижестоящими судами (в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 401.16 и пунктом 3 статьи 412.12 УПК РФ).

На практике, судьи вынуждены учитывать не только 
свои внутренние убеждения, но и мнение вышестоящей ин-
станции. В случае отмены приговора вешестоящей судебной 
инстанцией, это расценивается как признак ошибки, допу-
щенной судом. Из-за этого судьи зачастую принимают реше-
ния, не соответствующие их внутренним убеждениям, опаса-
ясь отмены приговора вышестоящей инстанцией или в связи 
с уже сложившейся судебной практикой [15].

В ходе судебного разбирательства судья осуществляет 
процесс оценки всех доказательств, представленных сторо-
нами дела. Важным фактором является анализ допустимо-
сти и значимости каждого доказательства. Однако реше-
ние судьи не сводится исключительно к закону, поскольку 
судья также принимает во внимание и свою профессио-
нальную экспертизу, знание предыдущих аналогичных 
дел и собственный этический кодекс. Если судья способен 
выработать четкую внутреннюю уверенность в принятом 
решении, то это создает основу для справедливого и за-
конного окончания дела.

 Однако при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке судья не проводит полноценное исследование и 
оценку доказательств, собранных по делу (ч. 5 ст. 316 УПК 
РФ). Суд, выносящий обвинительный приговор в особом 
порядке, основывается на убеждении органа уголовного 
преследования, а не на своем собственном убеждении. Из-
за отсутствия подробной проверки доказательств и фор-
мирования собственного внутреннего убеждения суду не 
требуется анализировать и оценивать доказательства (ч. 8 
ст. 316 УПК РФ).

Согласно С. В. Бурмагину, законодатель отдает приори-
тет экономии и оперативности судебного процесса перед 
всесторонней проверкой доказательств и формированием 
собственного судейского убеждения при вынесении обвини-
тельного приговора в особом порядке. Это может привести 
к ошибочному осуждению обвиняемого, особенно в случаях 
тяжких преступлений и строгих наказаний [14, с. 18].

Несмотря на то, что принцип свободы оценки доказа-
тельств закреплен в законодательстве, Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации также устанавлива-
ет ограничения на формирование внутреннего убеждения 
судей, включая презумпцию невиновности (статья 14 УПК 
РФ). Презумпция невиновности играет важную роль в про-
тиводействии одностороннему обвинительному уклону 
государственных органов и неправосудным приговорам, а 
также обеспечивает справедливость в уголовном процес-
се. В соответствии с пунктом 1 статьи 297 УПК РФ требу-
ется, чтобы приговор суда был законным, обоснованным 
и справедливым, а согласно пункту 4 статьи 302 УПК РФ 
основанием для вынесения обвинительного приговора не 
могут быть предположения, требуется убедительное под-
тверждение виновности подсудимого на основе оценен-
ных судом доказательств. Из-за презумпции невиновности 
оправдательный приговор должен быть вынесен не только 
в случае, когда судья уверен в невиновности подсудимого, 
но и в ситуации, когда его виновность вызывает сомнения, 
которые не могут быть разрешены. 
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Обозначим также ряд других проблем, влияющих на 
формирование внутреннего убеждения судьи при рассмо-
трении уголовного дела:

– предвзятость и субъективность - судьи могут иметь 
субъективные убеждения и предубеждения, которые мо-
гут повлиять на их способность оценить и взвесить доказа-
тельства объективно. Это может быть связано с их личными 
убеждениями, мировоззрением или предыдущим опытом 
работы; 

– отсутствие надлежащей подготовки, в случае, когда 
судья может не иметь достаточных знаний или опыта в кон-
кретной области уголовного права, что может повлиять на 
его способность верно интерпретировать законы и судебные 
прецеденты;

– воздействие внешних факторов - судьи могут подвер-
гаться внешнему давлению со стороны общественного мне-
ния, СМИ, политических сил или других заинтересованных 
сторон, что может снизить их способность принимать неза-
висимые и обоснованные решения;

– неполная информация - судьи могут оказаться в ситу-
ации, когда им не предоставлено достаточно полной и до-
стоверной информации для принятия решения. Это может 
быть связано с отсутствием доказательств или умышленной 
скрытностью одной из сторон дела;

– давление времени - в некоторых случаях судьям мо-
гут быть назначены жесткие сроки для принятия решения, 
особенно в судах с высокой нагрузкой на работу, что также 
может затруднить глубокий анализ фактов и доказательств, 
а также препятствовать надлежащему рассмотрению альтер-
нативных точек зрения;

– личное беспокойство, стресс, в случае, когда судьи 
могут столкнуться с эмоциональными и психологическими 
проблемами при принятии сложных уголовных решений, 
особенно в случаях, связанных с серьезными преступления-
ми, что может ослабить их способность принимать объектив-
ные решения.

Внутреннее убеждение судьи является одним из наибо-
лее важных факторов, влияющих на вынесение приговора по 
уголовному делу. Это представление, которое формируется 
на основе рассмотрения всех представленных доказательств, 
аргументов сторон и применения закона к делу. Опыт, зна-
ния, мудрость и моральные убеждения судьи играют реша-
ющую роль при формировании его внутреннего убеждения. 
Внутреннее убеждение судьи формируется скрупулезно и ча-
сто происходит за закрытыми дверями судебного заседания. 
Внимательное прослушивание аргументов сторон, использо-
вание логического мышления и анализ собранной информа-
ции помогают судье определиться с единством и последова-
тельностью своих аргументов. Но в то же время внутреннее 
убеждение судьи должно быть сбалансировано и контроли-
руемо, чтобы обеспечить справедливость и соблюдение прав 
дефенданта в соответствии с гарантиями правового государ-
ства. Итак, внутреннее убеждение судьи при вынесении при-
говора по уголовным делам представляет собой сложный 
процесс психологического обоснования и рационального 
решения. Важность этого понятия заключается в том, что 
оно влияет на общественное доверие к судебной системе и 
обеспечивает справедливость в деле каждого отдельного об-
виняемого.

С целью устранения возможных сомнений, препятству-
ющих принятию объективного решения по делу, предлага-
ется внести необходимые изменения в статью 17 УПК РФ. В 
этой связи, предлагается дополнить данную статью следу-
ющим третьим пунктом: «3. Судья имеет полномочия при-
менять все установленные законодательством меры для раз-
решения разумных сомнений, препятствующих принятию 
обоснованного решения по делу».

В конечном счете, внутреннее убеждение судьи является 
результатом сложного взаимодействия законов, фактов и его 
собственного профессионализма. Только представляя спра-
ведливость и учитывая все обстоятельства дела, судья может 
достичь наиболее объективного решения и обеспечить спра-
ведливость.

В соответствии с представленным выше суждением, 
можно сделать следующий вывод: внутреннее убеждение су-
дьи в рамках уголовного процесса России истолковывается 
как формирование мнения на основе предоставленных до-

казательств и профессионального багажа. Внутреннее убеж-
дение судьи в рамках уголовного процесса должно рассма-
триваться с точки зрения справедливости и подтверждаться 
адекватной аргументацией и логическим изложением фак-
тов и доказательств. Результирующее решение судьи должно 
отражать его внутреннюю позицию и быть обоснованным 
объективно, исключая принесение произвольных решений. 
Таким образом, внутреннее убеждение судьи в рамках уго-
ловного процесса России играет важную роль в принятии 
судебных решений и должно быть справедливым, объектив-
ным и основанным на законе и доказательствах.
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Следственная практика показывает, что по каждому из-
вестному эпизоду сбыта наркотического средства, как прави-
ло, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Законодательно недостаточно полно урегулирован вопрос  о 
возбуждении уголовного дела по факту пресечения и выемки 
наркотического средства из тайника, совершаемого бескон-
тактным способом. Требование возбудить уголовное дело по 
единичному факту обнаружения наркотического средства из 
условного места впоследствии создает правовые сложности, 
связанные с соединением уголовных дел, квалификацией пре-
ступления, установлением единого умысла. Возбуждение уго-
ловного дела по факту обнаружения наркотического средства 
порождает организационные и правовые сложности, связан-
ные с уголовным преследованием неизвестных лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотических средств. Позже, 
когда будут установлены лица, причастные к сбыту наркотиче-
ских средств через закладки, необходимо будет возбудить уго-
ловное дело в отношении конкретного лица, а затем объеди-
нить все имеющиеся уголовные дела в одно производство, что 
приводит к затягиванию расследования и необходимостью со-
ставления значительного количества документов.

Отсутствие установленного правового решения по вопро-
су, в какой ситуации возбуждать уголовное дело по факту, а 
в какой еще дополнительно в отношение физического лица 
порождает неоднозначную правоприменительную практи-
ку в субъектах Российской Федерации. Надзирающие про-
куроры полагают, что каждый факт обнаружения тайника с 
наркотическим средством образует признаки оконченного 
преступления, в связи с чем необходимо принять решение о 
возбуждении уголовного дела. При выявлении закладки с нар-
котическим средством необходимо решить непростой вопрос: 
является ли обнаруженная закладка составной частью одного 
преступления или образует состав самостоятельного престу-
пления. Этот вопрос разрешается органами предварительно-
го расследования самостоятельно [1]. Разумеется, подобная 

позиция вышестоящего суда, призванного дать толкование 
закона, не прибавляет ясности в вопросах правоприменения. 
При этом судебная практика идет по такому пути, что на-
правленное в суд уголовное дело не должно быть предметом 
судебного разбирательства, если в отношении подсудимого 
не было возбуждено уголовное дело. Можно сформулировать 
суждение: если лицо обвиняется в совершении отдельного 
эпизода, входящего в состав единого преступления, то по всем 
эпизодам обвинения, образующего единое продолжаемое 
преступление, нет необходимости возбуждать уголовное дело. 
И, напротив, если подсудимый обвиняется в совершении ино-
го преступления, даже аналогичного (например, осуществил 
сбыт наркотического средства по просьбе своего товарища, 
который не охватывался умыслом единого преступления), 
то требуется принятие решения о возбуждении уголовного 
дела. Невозможно привлечь физическое лицо в качестве об-
виняемого и избрать ему меру пресечения, если в отношении 
данного лица не было принято решение о возбуждении уго-
ловного дела. Нет возбужденного уголовного дела – нет уго-
ловного преследования. Соответственно, такое понимание 
сложившейся судебной практики не способствует выработке 
единого подхода в решении обозначенной проблемы  [2, с. 111].

Согласно требованиям ст. 144-146 УПК РФ, вынесение 
постановления о возбуждении уголовного дела обязательно, 
после возбуждения уголовного дела в отношении подозрева-
емого начинается уголовное преследование, ограничиваются 
его права и свободы. Позиция Прокуратуры РФ сводится к 
тому, что по многоэпизодным уголовным делам, связанным 
с НОН1* нет необходимости по каждому эпизоду возбуждать 
уголовное дело в отношении конкретного лица. Сказанное 
приводит к тому, что сначала уголовные дела возбуждаются 
по каждому эпизоду факта сбыта наркотических средств неиз-
вестными лицами, а затем, после задержания подозреваемо-

1 *НОН-незаконный	оборот	наркотических	средств
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го, все возбужденные уголовные дела соединяются в отдельное 
производство. Если одно и тоже лицо осуществляет сбыт раз-
личных видов наркотических средств, то каждый факт подоб-
ного деяния требует издания постановления о возбуждении 
уголовного дела. Сложность квалификации деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, заключается в 
том, что эти многочисленные деяния представляют собой еди-
ное продолжаемое преступление. Виновное лицо планирует 
в результате нескольких тождественных действий реализовать 
имеющийся у него в распоряжении объем наркотического 
средства (сырья) [3, с. 97]. Если исходить из подобной посылки, 
то по каждому эпизоду дистанционной продажи наркотиче-
ского средства возбуждать уголовное дело не требуется, доста-
точно возбуждение одного уголовного дела, но в отношении 
конкретного лица.

Нерешенность освещаемого вопроса состоит еще и в том, 
что возбуждение уголовного дела по каждому случаю сбыта 
требует выполнить значительный объем проверочных работ, 
чтобы решение о возбуждении уголовного дела получило за-
конный, обоснованный характер, а это требует значительного 
количества времени, сил и средств следственного аппарата. Ре-
ализация требования о едином учете преступлений в органах 
предварительного расследования предполагает, что действия 
лиц по сбыту наркотических средств должны квалифициро-
ваться как единое продолжаемое преступление, если они ох-
вачены одним умыслом и одной целью.   

Не допустимо для повышения показателей работы 
следственного подразделения намеренно выделять из одного 
многоэпизодного преступления несколько самостоятельных 
уголовных дел. Недопустимым и необоснованным также яв-
ляются случаи возбуждения уголовного дела по факту за-
держания лица в состоянии наркотического опьянения, либо 
по факту наступления смерти физического лица по причине 
передозировки приема наркотических средств. Без выемки 
наркотического средства на начальном этапе расследования, 
возбуждение уголовного дела по факту незаконного оборота 
наркотических средств является противоправным. Прокура-
тура РФ и органы предварительного расследования должны 
совместно предусмотреть единые правила возбуждения уго-
ловного дела по факту дистанционного сбыта наркотических 
средств для построения единой следственной практики [4, с. 
205].

Еще одна сторона вопроса возбуждения уголовного дела 
по преступлениям, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств состоит в том, что, если уголовное дело 
возбуждается в отношении физического лица без указания 
на соучастников, а впоследствии при установлении соучаст-
ников необходимо возбуждать уголовное дело в отношение 
каждого из них, после чего все дела соединяются в одно 
производство. Описанная ситуация связана с тем, что УПК 
РФ детально не регулирует подобные действия. При этом, 
в отношении одних и тех же фигурантов уголовные дела за 
совершение одного преступления могут быть возбуждены 
следователями различных ведомств и территориальных под-
разделений.

Проблема формулируется следующим образом: надо ли 
возбуждать уголовное дело в отношении нового фигуранта, 
причастного к расследуемому преступлению. Следственная 
практика полагает, что в отношении нового лица необходи-
мо возбуждать уголовное дело, иначе невозможно в отноше-
нии него начать уголовное преследование. Судебная практика 
придерживается противоположной позиции, что нет необхо-
димости отдельно возбуждать уголовное дело в отношении 
соучастников, если они причастны к расследуемому престу-
плению. Анализ статей 140-149 УПК РФ не предписывает сле-
дователю по каждому факту установления соучастника воз-
буждать в отношении него уголовное дело [5, с. 93]. Единство 
следственной практики в подходе возбуждения уголовного 
дела по преступлениям, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, обеспечивают законность принимае-
мых решений на последующих этапах предварительного рас-
следования. Уголовно-процессуальный закон (ст. 146 УПК РФ) 
не предусматривает указывать данные о лице, совершившем 
преступление, то в большинстве случаев по данной категории 
дел уголовное дело возбуждается по факту совершенного пре-
ступления, независимо от того, насколько конкретно установ-
лены лица, причастные к совершению преступления. Наше 
мнение сводится к тому, что по делам о преступлениях, свя-
занных с НОН, уголовное дело должно возбуждаться один раз, 
независимо от количества эпизодов деяния и лиц, причастных 
к совершению преступления.  

Еще одним важным обстоятельством, которое вызывает 
сложности в следственной практике, является установление 
подследственности по эпизодам преступной деятельности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 
Дело в том, что фигуранты уголовного дела, виновные в про-
тивоправном НОН, совершают деяния, которые относятся к 
подследственности органов следствия и дознания. Возникает 
вопрос: кто полномочен возбуждать уголовное дело, отно-
сящееся к компетенции органов дознания, если расследова-
ние уголовного дела по незаконному обороту наркотических 
средств ведет следователь, и затем надо ли эти дела вновь со-
единять в одно производство? Следователь полномочен возбу-
дить уголовное дело, относящееся к подследственности органа 
дознания, и направить в орган дознания для расследования 
по подследственности, а может собрать исходную информа-
цию, проверочный материал, и, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, направить материал в орган дознания для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела [6, с. 130]. В компетен-
ции органа дознания решение вопроса о возбуждении или 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Если орган дозна-
ния возбуждает уголовное дело, то через прокурора передает 
возбужденное уголовное дело следователю для соединения в 
одно производство. Единого подхода как поступать в подоб-
ной ситуации тоже нет.

Нам видится, что в подобной ситуации следственная 
практика должна идти по одному пути, если в ходе рассле-
дования уголовного дела органом следствия обнаруживают-
ся признаки преступления, отнесенные к подследственности 
органа дознания, но связанные с расследуемым уголовным 
делом, то следователь проводит необходимые проверочные 
мероприятия по данному эпизоду. После чего материалы 
проверки направляются в орган дознания для принятия про-
цессуального решения. Орган дознания возбуждает уголовное 
дело, после чего уголовное дело направляется через прокуро-
ра следователю, а последний соединяет новое уголовное дело 
с находящимся у него в производстве в одно производство и 
расследование уголовного дела продолжается в обычном по-
рядке [7, с. 88]. Предложенную схему можно было бы суще-
ственно упростить, если УПК РФ предоставляло бы следова-
телю полномочие по расследуемому им уголовному делу, 
в случае выявления признаков преступления, отнесенных к 
подследственности органов дознания, самому возбуждать уго-
ловное дело и соединять в одно производство с расследуемым 
уголовным делом. Сложность излагаемого вопроса заключа-
ется еще в том, что одни и те же лица совершают единое про-
должаемое преступление в различных субъектах Российской 
Федерации. В результате чего возбуждаются несколько уголов-
ных дел на различных территориях в отношении одних и тех 
же фигурантов. Здесь для определения территориальной под-
следственности необходимо определить место совершения и 
окончания преступления.
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Редакция процессуальных норм главы 14 в действу-
ющем УПК РФ, связанных с применением иных мер про-
цессуального принуждения, с момента его вступления в 
силу и по настоящее время вызывает различное и много-
образное доктринальное толкование, из-за отсутствия 
четкости и однозначности правовой регламентации их 
применения.

В целях выявления и устранения проблем, связанных с 
правоприменением положений ч. 2 ст. 111 УПК РФ, исполь-
зуя теоретические и гносеологические аспекты, разработан-
ные теорией права, опираясь на философские концепции ис-
следования мысли о праве напрашивается вывод о причинах 
проблем, связанных с данным вопросом. Основными причи-
нами возникновения необходимости рассмотрения данного 
вопроса, на мой взгляд, являются два аспекта, это:

1) Проблема законодательной техники;
2) Проблема правоприменительной деятельности.
В этой связи попробую кратко сформулировать свою 

мысль о взаимосвязи внешней формы выражения норма-
тивного положения, правильного толкования и применения 
правовых норм в практической деятельности в точном соот-
ветствии с представлениями законодателя при их закрепле-
нии в нормативном акте.

Касательно первой проблемы, связанной с законода-
тельной техникой ч. 2 ст. 111 УПК РФ. Поскольку содержание 
нормы права является предметом теоретических изысканий, 
то хотелось бы уточнить что понимается под законодатель-
ной техникой в теории права, в общем виде, это комплекс 
специфических средств, правил и приемов, используемых 
для обеспечения наиболее оптимального регулирования 

общественных отношений в области права, а также для за-
крепления и оформления правовых норм.

Таким образом, понимание содержания сути проблемы 
дает возможности правильного ее разрешения.

Формирование и выражение содержания законодатель-
ного материала в статьях закона должно отличаться четко-
стью и определенностью, а самое главное, согласованностью 
с содержанием нормативных положений, закрепленных в 
других статьях Закона и подзаконных нормативных актах, 
которые объединены единым предметом правового регули-
рования. Так, анализируя положения ч. 2 ст. 111 УПК РФ, 
предписывают применение обязательства о явке, привода, 
денежного взыскания к указанным в ней субъектам, а имен-
но, к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и 
(или) понятому. Проводя соотношение положений ч. 2 ст. 
111 УПК РФ с соответствующими положениями подзакон-
ного нормативного акта, касательно применения привода, 
можно увидеть, что те же субъекты указаны и в п. 1 Общих 
положений Приказа МВД России от 21.06.2003 г. № 438 (в ред. 
от 01.02.2012 г.) «Об утверждении Инструкции о порядке осу-
ществления привода» [1]. В данной Инструкции содержится 
ссылка на статьи 111 и 113 УПК РФ. Но положения ч. 1 ст. 113 
УПК РФ указывают всего на двух субъектов из перечисленных 
в ч. 2 ст. 111 УПК РФ - потерпевшего и свидетеля. Очевиден 
вывод, о явном отсутствии согласованности указанных норм 
и даже их противоречии. Хотя, на мой взгляд, вопрос о том, к 
кому из участников Закон разрешает применять привод, ре-
шается достаточно просто, через определение действия об-
щей и специальной нормы. Так, положения ч. 2 ст. 111 УПК 
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РФ будут являться общей нормой, а ч. 1 ст. 113 УПК РФ «При-
вод» - специальной.

Таким образом, привод может применяться только к 
двум субъектам – потерпевшему и свидетелю, из восьми 
перечисленных в ч. 2 ст. 111 УПК РФ и из 10 (включая подо-
зреваемого и обвиняемого), указанных в Инструкции об осу-
ществлении привода.

Кроме того, если говорить о приоритете норм, с точки 
зрения их юридической силы, и сравнении положений УПК 
РФ с Приказом МВД России о введении в действие Инструк-
ции по осуществлению привода, то руководствуясь положе-
ниями ст. 1 и ст. 7 УПК РФ, очевиден вывод о несоответствии 
указанных норм подзаконного нормативного акта закону, т.е. 
УПК РФ. Кроме того, интересным представляется вопрос о 
применении привода к лицу, указанному в ст. 56.1 УПК РФ, 
в отношении которого дело выделено в отдельное производ-
ство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Применение каких-либо иных мер процес-
суального принуждения к данному субъекту, статьями 111, 
112 и 113 УПК РФ вообще не предусмотрено. В этой связи 
только в части 6 статьи 56.1 УПК РФ предусмотрена возмож-
ность применения привода. В Инструкции по осуществле-
нию привода данный участник производства по уголовному 
делу, вообще не указан.

Аналогичным образом решается вопрос о применении 
обязательства о явке. По сравнению с ч. 2 ст. 111 УПК РФ, 
положения ст. 112 УПК РФ указывают на возможность при-
менения обязательства о явке только к потерпевшему и сви-
детелю.

Более того, ч. 2 ст. 111 УК РФ содержит указание, на то, 
что должностные лица вправе применить обязательство о 
явке, привод или денежное взыскание в случаях, предусмо-
тренных «настоящим Кодексом». И снова не совсем понятно, 
что имеет в виду законодатель, основания для применения 
или субъектов, к которым вправе применить иные меры про-
цессуального принуждения.

Если о применении обязательства о явке и приводе 
можно рассуждать с точки зрения классификации общих и 
специальных норм, то решение вопроса о возможности при-
менения денежного взыскания вообще заводит правопри-
менителя в тупик, так как в соответствии с общей нормой ч. 2 
ст. 111 УПК РФ данная иная мера процессуального принуж-
дения применяется к потерпевшему, свидетелю, гражданско-
му истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, 
переводчику, понятому. А специальная норма, ст. 117 УПК 
РФ, указывает просто на «участников уголовного процесса» 
… В данном случае получается, что специальная норма тол-
кует участников, к которым возможно применение денеж-
ного взыскания, шире, чем общая, фактически указывая на 
всех участников уголовного процесса. Если воспользоваться 
методом исключения и логикой законодателя, то из широко 
толкуемого понятия участников можно сразу исключить всех 
должностных лиц, наделенных государственно-властными 
полномочиями по осуществлению уголовного судопроиз-
водства, поскольку в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения своих должностных обязанностей, они несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым 
законодательством. Так же, в судебном заседании, согласно 
ч. 2 ст. 258 УПК РФ, при неподчинении обвинителя или за-
щитника, а именно прокурора и адвоката, распоряжениям 
председательствующего, суд вправе заменить этих участни-
ков или отреагировать вынесением частного постановления 
(определения) с сообщением об этом вышестоящему проку-

рору или в адвокатскую палату. Вряд ли можно говорить о 
применении к адвокату денежного взыскания и в досудебном 
производстве, так как он является лицом, осуществляющим 
профессиональную деятельность, предоставляя квалифици-
рованную юридическую помощь, и УПК РФ, фактически, не 
устанавливает обязанностей и ответственности для защитни-
ка.

По мнению известного правозащитника, адвоката Генри 
Резника, к защитнику-адвокату нельзя применить денежное 
взыскание (ст. 117 УПК РФ), поскольку ст. 117 УПК РФ предус-
матривает наложение денежного взыскания за неисполнение 
процессуальных обязанностей, УПК РФ не устанавливает их 
для адвоката-защитника, в связи с чем отсутствуют основа-
ния для применения [2]. 

Следует отметить, что и для адвоката - представителя, а 
также и для иных лиц, участвующих в качестве защитников 
и представителей потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика статьи 45, 53 УПК РФ не содержат процес-
суальной ответственности. Также следует отметить, что про-
цессуальной ответственности не предусматривают и статьи 
57, 58, 59, 60 УПК РФ для эксперта, специалиста, переводчика 
и понятого. 

Вторая проблема видения ситуации применения поло-
жений ч. 2 ст. 111 УПК РФ связана с проблемой правопри-
менительной деятельности. И конечно же, она не может 
рассматриваться в отрыве от проблемы законодательной 
техники, поскольку тот смысл, который вкладывал законо-
датель в соответствующие положения Закона, должен быть 
воспринят правоприменителем в точном соответствии с 
представлениями законодателя и не вызывал бы вопросов 
и сомнений при применении данных положений в практи-
ческой деятельности. Думается, что незаменимую помощь 
в этом правоприменителю должен оказать правовой интел-
лект, который предполагает способность человека к право-
познанию и правовому мышлению… Кроме того, правовой 
интеллект формирует правовое мышление, а значит и кри-
тическое мышление в том числе. Усовершенствование право-
вого мышления посредством правопознания положитель-
ным образом влияет на повышение правового интеллекта, 
что не может не влиять на качественно новый уровень про-
фессионального правового мышления.

Нужно сказать, что отмечается общая проблематика та-
кого рода в действующем уголовно-процессуальном законо-
дательстве России, которая требует глубокого осмысления и 
разрешения на законодательном уровне.
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Еремеев Д. В.

XXI век – век информационных технологий и это несо-
мненно меняет весь мир, в том числе и уголовный процесс.

В данной статье я хотел бы затронуть вопрос, который 
раньше, за исключением некоторых работ, был мало затро-
нут в научных исследованиях в Российской Федерации, а 
именно перспективы перевода процесса расследования уго-
ловных дел в электронный формат.

В данном случае имеется в виду практически полный, 
пусть и постепенный перевод всего уголовного процесса от 
привычного нам «бумажного» формата в электронный.

Прекрасно отдавая себе отчет в том, что внедрение в 
уголовно-процессуальную деятельность органов предвари-
тельного расследования электронной формы расследования 
- дело не ближайшего времени, в силу ряда субъективных и 
объективных причин, уверен, что рано или поздно этот во-
прос в Российской Федерации придется решать и поэтому 
научно-правовую основу этого процесса нужно начинать го-
товить уже сейчас.

Для начала также считаю целесообразным отразить некото-
рые преимущества производства предварительного расследова-
ния и рассмотрения уголовных дел в электронном формате:

– подробное хронологическое документирование все-
го процесса производства по уголовному делу, начиная со 

стадии возбуждения уголовного дела и вплоть до вынесения 
итогового решения по уголовному делу;

– безопасное и практически вечное хранение материа-
лов уголовного дела (например, в 2015 году в ходе прокурор-
ских проверок было выявлено исчезновение 270 тысяч уго-
ловных дел) [1];

– сокращение сроков производства предварительного 
расследования и рассмотрения уголовных дел (сокращение 
сроков передачи уголовного дела от органов предваритель-
ного расследования прокурору и в суд, значительное сокра-
щение сроков ознакомления с уголовным делом всех участ-
ников уголовного процесса и т.д.);

– упрощение, ускорение и усовершенствование ведом-
ственного контроля и прокурорского надзора при производ-
стве предварительного расследования;

– усовершенствование взаимодействия между правоох-
ранительными органами и судами;

– значительная экономия денежных средств (бумага, 
канцелярские принадлежности, транспорт и др.) и т.д.

Уверен, что указанные преимущества производства 
предварительного расследования и рассмотрения уголов-
ных дел в электронном формате достаточны для того, чтобы 
сделать вывод о необходимости внедрения соответствующих 
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изменений в уголовно-процессуальное право и деятельность 
правоохранительных органов и суда.

Также необходимо определить перечень необходимых 
технологий (технических средств) для возможности внедре-
ния электронной формы уголовных дел в уголовный процесс:

– компьютерная техника с соответствующим программ-
ным обеспечением;

– наличие высокоскоростного интернета у всех участни-
ков уголовного процесса;

– серверное оборудование для обеспечения «облачного» 
хранения всех материалов уголовных дел;

– программное и техническое обеспечение взаимодей-
ствия правоохранительных органов и судов;

– обеспечение антивирусной и иной защиты доступа к 
материалам уголовных дел.

Исходя из анализа вышеуказанных требований, необхо-
димых для «технической» организации процесса внедрения 
электронного расследования и рассмотрения уголовных дел, 
можно сделать вывод, что фактически на сегодняшний день 
существующие в России технологии уже позволяют осуще-
ствить переход от «бумажных дел» к «электронным», есте-
ственно при достаточном финансировании со стороны госу-
дарства.

Следующим и на сегодняшний день самым сложным во-
просом в процессе внедрения электронной формы расследо-
вания и рассмотрения уголовных дел является правовое обе-
спечение данных новаций.

При этом следует сразу отметить, что первые шаги в на-
правлении цифровизации уголовного процесса нашим зако-
нодателем уже сделаны. Так, например, Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти», в УПК 
введена ст. 474 1 «Порядок использования электронных доку-
ментов в уголовном судопроизводстве». В соответствии со ст. 
474.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ), 
судебное решение может быть изготовлено в форме электрон-
ного документа, который подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Кроме того, ст. 474.1 УПК РФ позволяет участникам 
уголовного судопроизводства подавать в суд ходатайство, за-
явление, жалобу или представление в форме электронного 
документа путем заполнения формы, размещенной на офи-
циальном сайте соответствующего суда (при этом требуется 
подписание процессуального документа лицом, его напра-
вившим, электронной подписью).

В электронной форме могут быть оформлены судебные 
решения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
474.1 УПК РФ. Более того, используя сеть Интернет, копии 
судебных решений могут быть направлены участникам уго-
ловного судопроизводства. Для этого необходимы их прось-
ба или согласие (ч. 3 ст. 474.1 УПК РФ) [2].

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1406 была утверждена федеральная целевая 
программа «Развитие судебной системы России на 2013-2024 
годы», в которой предусмотрена реализация мероприятий 
по созданию электронного правосудия, внедрению про-
граммных средств аналитического обеспечения деятельности 
и осуществлению сканирования всех поступающих в суды 
документов, а также формирование электронных дел и фор-
мирование электронного архива судебных дел [3].

Во исполнение данной федеральной целевой програм-
мы в арбитражных судах запланирована реализация пилот-
ного проекта «Электронное дело», успешная реализация 
которого в дальнейшем может способствовать внедрению 
электронной формы уголовных дел в уголовное судопроиз-
водство.

Таким образом, на современном этапе уже создаются 
условия для перехода от бумажных процессуальных доку-

ментов к электронному документообороту в уголовном судо-
производстве.

Однако в качестве проблемного аспекта следует отме-
тить отсутствие в настоящее время в Российской Федерации 
каких-либо концептуальных (концепций, стратегий, планов) 
или нормативных документов, направленных на практиче-
ское внедрение электронной формы уголовного дела на до-
судебных стадиях уголовного процесса.

При этом хотелось бы отметить, что в некоторых зару-
бежных странах внедрение в уголовный процесс «электрон-
ных уголовных дел» уже началось. Так, например, в Казахста-
не приказом Генерального прокурора Республики Казахстан 
от 3 января 2018 года № 2 была утверждена «Инструкция о 
ведении уголовного судопроизводства в электронном форма-
те», где в части 3 статьи 3 дано определение – «электронное 
уголовное дело – обособленное производство, ведущееся ор-
ганом уголовного преследования по поводу одного или не-
скольких уголовных правонарушений в электронном форма-
те посредством модуля е-УД» [4].

Не являясь сторонником революций, в том числе и в 
праве, и предпочитая эволюционное развитие права, осо-
бенно уголовно-процессуального, считаю, что уголовный 
процесс России должен постепенно идти по пути цифрови-
зации, т.е. постепенного увеличения цифровых сервисов на 
всех стадиях уголовного процесса.

Одним из таких нововведений могло бы быть внесение в 
уголовный процесс России, а именно в статьи 141 и 144 УПК 
РФ изменений, которые позволили бы обращаться с заявле-
нием о преступлении в правоохранительные органы с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи или с использованием СИИП (справочно-информа-
ционный интернет-портал) «Госуслуги».

В заключение следует подчеркнуть, что несмотря на 
то, что действующее законодательство России существенно 
трансформируется в направлении перехода от бумажных 
процессуальных документов к электронному документообо-
роту, научному сообществу необходимо проводить дальней-
шие научные исследования во взаимодействии с практиче-
скими сотрудниками по подготовке нормативно-правового 
обеспечения внедрения электронной формы уголовного дела 
при расследовании уголовных дел.
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В современной юридической науке для того, чтобы разо-
браться в какой-либо отрасли права недостаточно хороших 
познаний действующего законодательства и практического 
опыта о каком-либо правовом институте. Чтобы разобрать-
ся в чем либо, необходимо окунуться в истоки исследуемого 
объекта. В нашем случае для понимания института наложе-
ния ареста на имущество необходимо рассмотреть историю 
его становления на территории российского государства в 
разные эпохи, начиная со становления российской уголовно-
правовой системы.

Исследование таких памятников законотворчества как 
Русская правда, Новгородская и Псковская судебные грамоты 
и Судебник Ивана III позволяют сделать вывод о том, что в те 
времена государственные органы были мало заинтересованы 
о возмещении вреда, причиненного потерпевшему. Об этом 
говорит тот факт, что взыскание имущества и бремя доказы-
вания ложилось на истца. Но исторических документов этого 
периода недостаточно для выполнения целей данного пара-
графа дипломной работы. 

Необходимо подробнее остановиться на периоде исто-
рии Российского государства, когда с рождением империи 
начинается эпоха неограниченной власти императора – эпо-
ха абсолютизма. Реформы Петра Великого, которые измени-
ли уклад жизни в России в сторону европейских государств, 

затронули все сферы жизни. Так появился розыскной про-
цесс. Так же государство стало обеспечивать имущественные 
права пострадавших лиц. В ситуациях, когда у ответчика не 
было средств для обеспечения гражданского иска, способы 
возмещения причиненного вреда определял суд.

Спустя почти 150 лет возникла необходимость совер-
шенствования института наложения ареста на имущество. 
Император Александр II в 1864 году провел важнейшую 
судебную реформу, результаты которой оказали большое 
влияние на развитие дореволюционного российского су-
допроизводства. Принятый 20 ноября 1864 года Устав уго-
ловного судопроизводства ознаменовал начало уже право-
вой регламентации наложения ареста на имущество как 
процессуального действия. В Уставе указывается на то, что 
судебный следователь, в случае полной доказанности вино-
вности обвиняемого лица и когда он считал необходимым 
выполнить действия по обеспечению заявленного потер-
певшим гражданского иска, мог по собственной инициати-
ве возбудить ходатайство перед судьей об аресте имущества 
виновника преступления. 

Хочется подчеркнуть тот факт, что судебная реформа 
Александра II была направлена не только на конфискацию 
имущества мелких преступников, то есть на низший и сред-
ний классы населения, но и на высшее сословие – дворянство. 
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Под конец существования монархии в России наложе-
ние ареста на имущество приобрело черты самостоятельного 
процессуального действия. Эта норма использовалась только 
в целях возмещения вреда, причиненного потерпевшему в 
результате совершения общественно-опасного деяния. Одна-
ко, в результате революции 1917 года все знания и правовые 
нормы, которые ранее были накоплены выдающимися юри-
стами и были закреплены в законодательных актах, были в 
прямом смысле слова уничтожены. 

В 1922 году стало ясно, что для скорейшего восстановле-
ния страны после войны и создания нового общества необхо-
димо проведение реформ во всех сферах жизни. Так в этом 
году был осуществлен план по переходу к Новой Экономи-
ческой Политике (далее – НЭП). Данная программа затра-
гивала не только экономику, но и реформировалась интере-
сующая меня уголовно-процессуальная отрасль права. Суть 
НЭПа заключалась в необходимости перестройки плановой 
экономики в сторону рыночной. В таких условиях возникала 
необходимость в возрождении и продуманном применении 
института наложения ареста на имущество. Ведь снижение 
контроля экономики со стороны государства неизбежно 
влекло за собой рост числа имущественных преступлений, в 
том числе связанных с неуплатой налогов. 

В период НЭПа у пострадавших от преступлений лиц 
появилась возможность на предъявление искового заявления 
лицу, причинившему материальный ущерб, таким образом 
они получили право на защиту своих прав и интересов. Дан-
ная норма была прописана в УПК РСФСР 1922 года. Это го-
ворит о том, что толчок для возрождения данной меры про-
цессуального принуждения стала экономическая реформа, 
то есть правовая и экономическая сферы неразрывно связаны 
между собой.

В процессе исследования данного вопроса можно раз-
делить этапы становления института наложения ареста на 
имущество в советский период на два этапа. Первый этап 
рассмотрен выше, это период становления советского госу-
дарства и военный период. Второй этап проходит во второй 
половине двадцатого века. 

В соответствии с вступившим в законную силу в 1961 
году УПК РСФСР основания и порядок наложения ареста на 
имущество стали более регламентированы. Данное процес-
суальное действие регламентировалось статьями 175 и 176, 
которые устанавливали не только порядок и основания, но 
и правила составления протокола наложения ареста на иму-
щество. Так же следователю давалось указание на то, что он 
обязан вручить копию протокола наложения ареста на иму-
щество хозяину данного имущества в соответствии со статьей 
177 УПК РСФСР.

Выше проведен анализ статей УПК РСФСР 1960 года. 
Но, помимо этого, необходимо выяснить как все эти нормы 
работали на практике и как они применялись правоохрани-
тельными органами. В данный период у следователей сло-
жилась тенденция указывать в постановлении о наложении 
ареста на имущество основания и повод выполнения данного 
процессуального действия. Данное правило являлось обя-
зательным и скорее всего являлось требованием надзорных 
органов. Стоит указать на то, что в постановлении о наложе-
нии ареста на имущество было принято указывать перечень 
и место нахождения имущества если следователь располагал 
данной информацией. Но вышеуказанное было редкостью и 
как правило следователи указывали в постановлении необхо-
димость ареста всего имущества, которое могло находиться в 
месте проведения процессуального действия.

В процессе подготовки следователя помимо вынесения 
вышеуказанного постановления было необходимым выяс-
нить личность владельца конфискуемого имущества, его ма-
териальное состояние, сведения о родственниках и друзьях, 
наличие судимости. Если арест проводился в жилище, так 
же выяснялись данные о жильцах данного помещения и о 
том, в каких взаимоотношениях они состоят. Так же следо-
ватель выяснял стоимость, размеры, количество и свойства 
имущества, на которое он собирался наложить арест. Здесь 
было важно заранее узнать свойства имущества, так как луч-
ше заранее создать все условия для обеспечения правильного 
хранения имущества в целях его сохранности. 

Если же преступник попытался умышленно скрыть свое 
имущество от органов правосудия, то в данной ситуации дан-
ное имущество незамедлительно подлежало аресту и не при-
менялись процедуры, необходимые при конфискации иму-

щества третьих лиц. Для исполнения решения следователя о 
наложении ареста на имущество, хранящегося в банковской 
организации, направлялось соответствующее постановление в 
соответствующую организацию. Тот же порядок возникал при 
необходимости наложения ареста на почтовые и телеграфные 
отправления. Арест имущества, заложенного или хранящего-
ся в ломбардах, проходил по схожему плану с арестом иму-
щества в банковской организации. Советская практика сложи-
лась таким образом, что при расследовании тяжких и особо 
тяжких преступлений передача арестованного имущества под 
сохранную расписку обвиняемому не предусматривалась и 
соответственно имущество конфисковывалось. В тех случаях, 
когда арестованное имущество могло потерять свои исходные 
свойства при его использовании, то следователь мог запретить 
пользование данным имуществом.

Нормативно-правовые акты Советского Союза, касающие-
ся института наложения ареста на имущество, во многом схожи 
с ныне действующим УПК РФ. Это говорит о том, что основы 
процессуального действия были заложены 60 лет назад и с тех 
пор практически не изменились. Касаемо правоприменитель-
ной практики советского и современного периода, то и здесь я 
не обнаружил особых отличий, что естественно, учитывая то, 
что статьи закона тоже мало чем отличаются.

В завершение можно сделать вывод о том, что данная 
мера процессуального принуждения не появилась спонтан-
но. Её применение обуславливалось обязанностью государ-
ства по защите законных прав граждан, в частности обеспе-
чение возмещения причиненного имущественного вреда. 
Именно поэтому зачатки института наложения ареста на 
имущество начали появляться еще в царские времена. Со 
временем изучаемый мной институт развивался, законода-
тель вносил поправки и нововведения в соответствии с реа-
лиями конкретного исторического периода и уровня разви-
тия общественных отношений. Говоря о современном этапе, 
стоит подчеркнуть то, что на данный момент порядок и усло-
вия наложения ареста на имущество во многом схожи с теми, 
что были приняты в 60-е годы ХХ века в СССР. Это говорит о 
том, что уже во второй половине прошлого века законода-
тель сумел ввести нормы, которые не только соответствовали 
устоям и требованиям того времени, но и сумели найти свое 
применение спустя 60 лет. Но несмотря на все это законода-
тель не мог предусмотреть то, как далеко продвинется наука 
и как будут развиваться общественные отношения в буду-
щем. В наше время происходит переход от индустриального 
общества к информационному. В современном мире люди 
все больше хранят свои сбережения в нематериальных фор-
мах, таких как электронные счета, кошельки, ценные бумаги, 
криптовалюта и так далее. В соответствии с этим, государ-
ству необходимо выработать новые меры по обнаружению и 
конфискации вышеуказанных активов в целях обеспечения 
законных прав граждан о возмещении вреда, причиненного 
преступлением.
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В доктрине уголовно-процессуального законодатель-
ства существует множество пробелов и неточностей, которые 
иногда даже противоречат отдельным нормам права и про-
цесса. Важное значение в настоящее время имеет улучшение 
и устранение противоречий в уголовно-процессуальном за-
конодательстве. Рассматривая проблемные вопросы след-
ственных действий, а в частности обыска, мы видим, что наи-
большее число вопросов возникает при производстве обыска 
в жилище, это непосредственно связано с тем, что данное 
следственное действие нарушает конституционные права и 
законные интересы граждан.

Отметим, что в УПК РФ не содержится легального опре-
деления обыска, однако в ч. 1 ст. 182 УПК РФ установлены 
основания для производства обыска, а также порядок про-
изводства указанного следственного действия. Вопрос факти-
ческого основания производства обыска в жилище состоит в 
том, что он должен проводиться только при наличии доста-
точных данных, о том, что в определенном месте и у опре-
деленного лица могут находиться доказательства по уголов-
ному делу, которые имеют важное значение. Формулировка 
«наличие достаточных данных» носит оценочную характери-
стику, которая может восприниматься каждым уполномо-
ченным органом и отдельным лицом по-своему, что в своем 
роде является нарушением законных прав и свобод человека 
и гражданина, потому что никто не может нарушать право 
неприкосновенности жилища. С другой стороны, данная 
форма помогает в быстрые сроки провести следственное 
действие, ведь чаще всего данные о наличии каких-то доказа-
тельств получают следователи от оперативных уполномочен-

ных сотрудников полиции после проведения ими оператив-
но-розыскных мероприятий [1].

Как показывает правоприменительная практика, на ос-
нове анализа анкетирования проведенного среди слушате-
лей факультета заочного обучения, переподготовки и повы-
шения квалификации Волгоградской академии МВД России, 
в некоторых случаях фактическим основанием производства 
обыска в жилище служит информация, полученная от со-
трудников оперативных подразделений, а также сами ре-
зультаты ОРД, которые не оформляются, а указываются в 
рапортах. 

По нашему мнению, данный факт показывает нам фор-
мальность системы получения разрешения на обыск жили-
ща в суде. Данная коллизия права может решаться введени-
ем и установлением в законодательстве конкретизирующих 
требований и оценок для определения понятия «достаточ-
ных данных» как при обыске, так и при других следственных 
действиях. 

На необходимость процессуальной проверки информа-
ции, полученной в результате ОРД, неоднократно обраща-
лось внимание рядом авторов [2], [3].

Вместе с тем видится верной позиция авторов, о допу-
стимости использования результатов ОРД, как единствен-
ного источника обоснования необходимости производства 
обыска в жилище, в случае если результаты ОРД содержат в 
себе информацию обосновывающую необходимость произ-
водства обыска в случаях нетерпящих отлагательства. Вместе 
с тем предполагается учитывать количественный критерий 
«достаточность», например, указанные результаты содержат 



ЗапиваловД.А.,ИзосимовВ.С.,ШамшинаО.С.

311

в себе, разнородные источники информации (результаты 
проверочных закупок, справки об исследовании, объяснения 
«покупателей» и т.д.) [4].

Следующая проблема производства обыска в жили-
ще, возникает, когда необходимо проведение данного след-
ственного действия, в случаях, не терпящих отлагательства. 
Перечень таких требований также не установлен в УПК РФ, 
что осложняет оценку фактических оснований обыска, ре-
зультатом ошибочности при определении сущности поня-
тия «нетерпящее отлагательства». Высший судебный орган 
дает разъяснение какие ситуации могут относится к таковым 
(ситуации, когда необходимо реализовать меры по предот-
вращению или пресечению преступления; промедление с 
производством следственного действия позволит подозрева-
емому скрыться; возникла реальная угроза уничтожения или 
сокрытия предметов или орудий преступления; имеются до-
статочные основания полагать, что лицо, находящееся в по-
мещении или ином месте, в котором производится какое-ли-
бо следственное действие, скрывает при себе предметы или 
документы, могущие иметь значение для уголовного дела). 
Сама формулировка «случаи, не терпящие отлагательства» 
имеет двойственное и субъективное значение и каждый оце-
нивает данные случаи субъективно, исходя из своего жизнен-
ного и профессионального опыта, что в крайней степени не-
правильно, ведь это также нарушает права граждан.

Заполнить данный пробел возможно установлением в 
УПК РФ критериев ситуаций, которые могут считаться не-
терпящими отлагательства, на основе судебной и следствен-
ной практики, что упростит задачу при оценке обстоятельств 
дела и сможет в полной мере реализовывать права граждан, 
поскольку приведение какого-либо списка возможных ис-
ключительных ситуаций, в которых возникает необходимость 
производства обыска в случаях, нетерпящих отлагательства 
исчерпывающе невозможно. Так как невозможно предусмо-
треть абсолютно все ситуации, которые могут возникнуть в 
правоприменительной практике. При возникновения такой 
неординарной ситуации в случае нормативного закрепления 
закрытого перечня исключительных ситуаций в которых воз-
никает необходимость производства «неотложного» обыска, 
правоприменитель будет лишен возможности производства 
такого следственного действия.

Видится возможным определить критерии неотложно-
сти как безотлагательность, обязательность и незаменимость. 
Думается возможным определить промежуток времени от 
момента появления информации у следователя о необхо-
димости производства обыска в жилище до момента, когда 
он перестанет носить безотлагательный характер. Поскольку 
двадцать четыре часа УПК РФ предусмотрено для вынесения 
судом разрешения на производство обыска в жилище, то за-
кономерным будет предположить, что обыск, проводимый 
по истечении указанного времени с момента установления 
оснований для его производства, не будет отвечать критери-
ям неотложности.

Переходя к рассмотрению следующей выявленной про-
блеме при оценке норм УПК РФ, регламентирующих произ-
водство обыск с жилище, стоит остановиться на ст. 170 УПК 
РФ, которая устанавливает условие производства обыска с 
участием двух понятых (не меньше), для удостоверения фак-
та его проведения, а также его законности, но стоит отметить, 
что на практике достаточно трудно найти понятых, которые 
готовы несколько часов присутствовать при следственном 
действии, особенно в ночное время.

Стоит отметить, что обыск как специфическое следствен-
ное действие включает в себя вторжение в частную жизнь 
граждан и тогда институт понятых, призванный обеспечить 
законность следственных действий, фактически нарушает 
права и свободы граждан. Решение этой проблемы нам ви-
дится в установлении на законодательном уровне требования 
к использованию видеосъемки при производстве обыска, как 
наиболее эффективного средства фиксации динамического 
следственного действия.

Ряд авторов, отмечает, что процессуальный институт по-
нятых в настоящее время уже не отвечает замыслу законода-
теля и не выполняет возложенной на него функции удосто-
верения факта, хода и результата процессуального действия, 
поэтому его проще заменить на техническое устройство, ко-
торое также имеет огромный плюс именно при оценке след-
ственного действия (т.е. исключиться возможность привода 
«подставных» понятых) [5].

Очевидно, что в современных реалиях, ввиду высказы-
ваемых в научной литературе сомнений в незаинтересован-
ности и добросовестности понятых, а также сложностей, воз-
никающих в правоприменительной практике ввиду отказа 
большинства граждан оказать содействие правоохранитель-
ным органам будучи привлеченными в качестве понятых к 
производству данного следственного действия, более эффек-
тивным и логичным будет применение технических средств, 
а конкретно, аудио, фотосъёмки или видеосъёмки с учетом 
специфики проводимого следственного действия. 

Рассматривая возможность использования видеофикса-
ции как альтернативный способ удостоверения факта про-
изводства, хода и результатов следственного действия, могут 
возникнуть сомнения в объективности отражения всего про-
исходящего в обыскиваемом помещении. Поскольку обыск 
сложное в организационном плане мероприятие ввиду боль-
шого количества участников и для достоверности фикса-
ции хода и результатов следственного действия необходимо 
предусмотреть, чтобы все участники попадали в обзор ви-
деокамеры и исключались какие-либо не просматриваемые 
участки в помещении. Данное требование возможно обеспе-
чить применением современных средств фиксации, позволя-
ющих проводить фиксацию окружающей обстановки на 360 
градусов, либо использованием двух видеокамер, обеспечи-
вающих тот же обзор.

Если следователь для фиксации использовал видеофик-
сацию, то видеозапись прилагается в полном объеме на раз-
личных носителях к протоколу.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вы-
вод, что при расследовании преступления могут возникнуть 
вопросы правоприменения именно по такому следствен-
ному действию как обыск в жилище. Казалось бы, данный 
институт уже достаточно изучен, но с каждым днем, с раз-
витием различных технологий и с повышением уровня ква-
лификации преступников возрастает количество проблем 
при обыске. Важными вопросами при обыске в жилище не 
сегодняшний день остаются: вопрос производства обыска в 
случаях нетерпящих отлагательств и его обоснование сле-
дователем; вопрос целесообразности участия понятых при 
обыске в жилище. Круг проблем при изучении данной темы 
гораздо шире, чем мы его рассмотрели, и это приводит нас к 
той мысли, что институт обыска как следственного действия в 
уголовном процессе имеет множество проблем, которые не-
обходимо решать оперативно и заполнять коллизии в зако-
нодательстве для того, чтобы в суде не возникало вопросов об 
исключении доказательств из материалов уголовного дела. 
Нами была предпринята попытка решения одной из рассмо-
тренных проблем, предложено внести в уголовно-процессу-
альное законодательство дополнение нормы о проведении 
обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, 
критериями неотложности. 
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Козлов В. В

Прогресс в области информационных коммуникатив-
ных технологий в последние годы оказывает революционное 
влияние практически на все сферы общественных отноше-
ний. Современный член общества с трудом может предста-
вить себе жизнь без мобильного устройства, сочетающего в 
себе миниатюрный универсальный компьютер и телефон, с 
помощью которого он получает доступ к огромному объему 
информации, осуществляет связь с людьми и всевозможны-
ми электронными сервисами, работает, проводит досуг и т.д.

Указанные технологичные устройства пользователей 
являются объектами, представляющими интерес для право-
охранительных органов как при проверке сообщений о пре-
ступлениях, так и при расследовании уголовных дел. Ин-
формация, которая на них содержится, а также полученная 
посредством доступа с их помощью к сети Интернет, зача-
стую используется при принятии решении о возбуждении 
уголовного дела, а также в качестве доказательств. В то же 
время следует обратить внимание, что данная информация 
включает охраняемые Конституцией РФ и федеральными за-
конами сведения о частной жизни владельца смартфона, со-
ставляет личную и семейную тайну, банковскую тайну, тайну 
переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др. 

В связи с этим в научной среде и в следственно-судебной 
практике не прекращаются дискуссии относительно уголов-

но-процессуальных аспектов изъятия и осмотра мобильного 
телефонного устройства, которые, в частности, касаются во-
просов необходимости обеспечения данных действий судеб-
ным контролем. 

Разрешение данного вопроса сводится к различным по-
зициям, среди которых можно выделить следующие: 

– судебное решение на осмотр телефонного устройства 
и ознакомление с его цифровым содержимым не требуется, 
если мобильный телефон изъят на законных основаниях, в 
том числе и без судебного санкционирования, и находится у 
следователя [2, с. 97-103], [6, с. 28-32];

– получение судебного решения необходимо только в 
случае отсутствия согласия на его осмотр лица, у которого 
оно изъято [5, с. 3];

– разрешение суда на производство осмотра абонентско-
го устройства требуется обязательно, кроме случаев, когда 
его изъятие было ранее санкционировано судом, при этом 
в ходатайстве перед судом содержалось указание на необхо-
димость получения доступа к соответствующей информации 
[10, с. 56-60]. 

Рассмотрим данную проблему сквозь призму стадии 
возбуждения уголовного дела, которая, в силу своей специ-
фики в целях, задачах и средствах, накладывает свои особен-
ности в её разрешении.
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Сама по себе полемика относительно изъятия до воз-
буждения уголовного дела предметов и документов полу-
чила новый виток развития со вступлением в законную силу 
Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ, закрепившего в 
ст. 144 УПК РФ право следователя, дознавателя истребовать 
документы и предметы, изымать их в порядке, предусмо-
тренном Кодексом. 

Не вдаваясь в рассмотрение вопросов изъятия подроб-
но, в рамках настоящей работы отметим, что учитывая не-
возможность производства выемки и обыска до возбужде-
ния уголовного дела, а также мнение ученых, отрицающих 
возможность использования изъятия как самостоятельного 
уголовно-процессуального проверочного действия на рас-
сматриваемой стадии [8, с. 64-71], из всех возможных при 
проверке сообщения о преступлении средств, и это также ут-
верждают ряд авторов [4, с. 44-52], уголовно-процессуальный 
порядок изъятия обеспечивается только при производстве 
осмотра места происшествия.

Кроме того, исходя из анализа сложившейся практи-
ки, следует отметить, что до возбуждения уголовного дела 
предметы и документы также изымаются «непроцессуаль-
ными» формами в ходе оперативно-розыскной деятельности 
и в административном порядке. Введение в процессуальную 
плоскость результатов оперативно-розыскной деятельности 
осуществляется посредством их предоставления следовате-
лю, дознавателю в соответствии с УПК РФ и нормативными 
актами1. Изъятые же в ходе административной деятельности 
предметы и документы (оформленные протоколом, актом 
изъятия и т.п.), при проверке сообщения о преступлении не 
могут быть облачены в уголовно-процессуальную форму, ко-
торая может быть им придана только в рамках их последую-
щей выемки после возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, полагаем, что изъятыми до возбуж-
дения уголовного дела на законных основаниях, учитывая 
непосредственно уголовно-процессуальный закон, будут 
считаться предметы и документы, обнаруженные в ходе ос-
мотра места происшествия, а также предоставленные в соот-
ветствии с законом и иными нормативными актами в виде 
результатов оперативно-розыскной деятельности.   

Рассматривая следственный осмотр абонентского 
устройства (смартфона), полагаем, что в каждом отдельно 
взятом случае следует разграничивать предмет познава-
тельной деятельности. В одном случае, осмотру может под-
вергаться лишь внешний вид устройства и его технические 
характеристики, в другом, интересующая следствия ин-
формация, хранящаяся на цифровом носителе телефона, в 
третьем, информация, хранящаяся удаленно, конфиденци-
альный доступ к которой осуществляется посредством сети 
Интернет с конкретного осматриваемого смартфона с помо-
щью установленных приложений. 

Очевидно, что вопрос о необходимости судебного санк-
ционирования внешнего осмотра телефона не является акту-
альным, и наоборот, если речь идет об осмотре содержимого 
установленных в нем программ и приложений. 

1	 Об	 утверждении	Инструкции	о	порядке	представления	резуль-
татов	 оперативно-розыскной	 деятельности	 органу	 дознания,	
следователю	или	в	суд:	Приказ	МВД	России	№	776,	Миноборо-
ны	России	№	703,	ФСБ	России	№	509,	ФСО	России	№	507,	ФТС	
России	№	1820,	СВР	России	№	42,	ФСИН	России	№	535,	ФСКН	
России	№	398,	СК	России	№	68	от	27.09.2013.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».

Сторонники одной из приведенных выше позиций, ис-
ключающей судебное санкционирование, основываются на 
выдержке из решений Конституционного Суда РФ о том, что 
проведение осмотра с целью получения имеющей значение 
для уголовного дела информации, находящейся в электрон-
ной памяти абонентских устройств, изъятых при произ-
водстве следственных действий в установленном законом 
порядке, не предполагает вынесения об этом специального 
судебного решения. Однако, обосновывая соответствие норм 
УПК РФ основному закону, Конституционный Суд РФ в то же 
время указывает, что лица, полагающие, что проведение со-
ответствующих следственных действий способны причинить 
ущерб их конституционным правам, в том числе праву на 
тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, имеют право оспорить данные следственные действия 
в суде в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ2 [11], [12]. 

Таким образом, с учетом того, что Пленум Верховного 
Суда РФ до настоящего времени не обозначил своё конкрет-
ное отношение к вышеуказанному вопросу, можно прийти 
к выводу, что высшие судебные органы избегают формули-
рования ясной правовой позиции по рассматриваемой про-
блеме, на что также обращают внимание отдельные авторы 
[9, с. 128-138].

Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и  иных сообщений. Ограничение этого права до-
пускается только на основании судебного решения. Вместе 
с тем, ученые отмечают, что осмотр и изъятие содержимого 
данных электронных устройств является ограничением сразу 
нескольких охраняемых международными правовыми акта-
ми, Конституцией РФ и другими федеральными законами 
прав и свобод граждан [1, с. 35-38], в том числе права на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну. 

Рассматривая легитимность получения доступа к ин-
формации при осмотре телефона без судебного решения 
при наличии согласия на осмотр его владельца, согласим-
ся с учеными, которые ставят данную точку зрения под со-
мнение, утверждая, что ограничение прав лица допускается 
исключительно на основании установленного федеральным 
законом порядка, а не его волеизъявления [7, с. 81-85] и полу-
чение разрешения суда не должно ставиться в зависимость 
от того, согласен ли владелец электронного устройства на его 
осмотр [3, с. 125-131]. При этом стоит учитывать, что в данном 
случае речь может идти не только о правах владельца теле-
фона, но и о правах неограниченного числа иных лиц. 

В связи с изложенным, считаем верной позицию ученых 
о том, что изъятие электронного устройства допустимо без 
судебного разрешения, однако осмотр хранящейся в нем ин-
формации возможен только после получения разрешения 

2	 Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражданина	Про-
зоровского	Дмитрия	Александровича	на	нарушение	его	конститу-
ционных	прав	статьями	176,	177	и	195	Уголовно-процессуального	
кодекса	Российской	Федерации:	Определение	Конституционного	
Суда	Российской	Федерации	от	25	января	2018	 г.	№	189-О;	Об	
отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражданина	Габаш-
вили	Игоря	Сергеевича	на	нарушение	его	конституционных	прав	
частью	первой	статьи	176	и	частью	второй	статьи	177	Уголовно-
процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации:	 Определение	
Конституционного	Суда	РФ	от	28.11.2019	№	3205-О.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».
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на это суда. То же самое правило должно распространяться 
и на стадию возбуждения уголовного дела.

 В правоприменительной практике имеются положи-
тельные примеры применения такого подхода к производ-
ству осмотра.  Так, в ходе проверки сообщения о факте хище-
ния путем обмана бюджетных денежных средств в крупном 
размере, сотрудниками Управления ЭБ и ПК ГУ МВД Рос-
сии по Алтайскому краю при осмотре места происшествия 
был изъят мобильный телефон гражданки Д., занимавшей-
ся составлением и формированием фиктивных документов. 
С целью разрешения производства осмотра телефона с на-
ходящимися в нем сообщениями, передаваемыми по сетям 
электронной связи (посредством мессенджеров), руководи-
тель органа дознания обратился в Октябрьский районный 
суд г. Барнаула. Рассмотрев поступившее ходатайство, суд, 
руководствуясь ст. ст. 5, 15 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», ФЗ «О полиции», ст. 144 УПК РФ, частью 7 ст. 
185 УПК РФ, разрешил проведение осмотра мобильного те-
лефона с находящимися в нем электронными сообщениями 
и иными передаваемыми по сетям электросвязи сообщени-
ями с целью документирования факта хищения бюджетных 
средств3. 

Следует отметить, что среди прочих оснований, в реше-
нии суда имеется ссылка на часть 7 ст. 185 УПК РФ, а следова-
тельно можно предположить, что таким образом суд первой 
инстанции фактически рассмотрел данную норму в качестве 
устанавливающей самостоятельные основание и порядок для 
осмотра сведений, содержащихся на электронных носителях 
независимо от того, получены ли эти объекты осмотра в ре-
зультате наложения ареста на почтово-телеграфные отправ-
ления или в ходе иных мероприятий, в том числе произво-
димых до возбуждения уголовного дела.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, полагаем, 
что в современных реалиях существует необходимость со-
вершенствования норм уголовно-процессуального законо-
дательства относительно регламентации производства при 
проверке сообщений о преступлениях на основании судебно-
го решения осмотра предметов, в том числе мобильных теле-
фонных устройств, содержащих информацию, охраняемую 
законом. Непосредственно, в УПК РФ необходимо закрепить 
форму обращения следователя, дознавателя, сотрудника 
органа дознания в суд о разрешении производства осмотра, 
основания, порядок и полномочия суда по рассмотрению хо-
датайств такого рода. 

Представляется, что усиление таким образом судебного 
контроля на рассматриваемой стадии в правоприменитель-
ной практике будет способствовать обеспечению реализа-
ции конституционных принципов охраны и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 
в целом.

3	 Архив	Октябрьского	районного	суда	г.	Барнаула.	
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Защитники в уголовном процессе играют важную роль в 
уголовном судопроизводстве. В их компетенцию входит ока-
зание юридической помощи задержанным, подозреваемым 
и обвиняемым во время следственных действий, представ-
ление их интересов в суде, а также защита их прав во время 
процесса. Защитник обеспечивает соблюдение принципа 
равенства сторон и обеспечивает надлежащий доступ к спра-
ведливому суду, допрашивая свидетелей, представляя дока-
зательства, формулируя заключения и аргументы. Особое 
внимание следует уделить адвокату, который уполномочен 
оказывать квалифицированную юридическую помощь, тем 
самым реализуя конституционное и неотъемлемое право 
гражданина на защиту. Именно поэтому проблематике уча-
стия лица, уполномоченного выступать на стороне защиты, 
в уголовном судопроизводстве стоит уделить особое внима-
ние.

Адвокат, это лицо, обладающее специальными познани-
ями и гарантирующим квалифицированную юридическую 
помощь, при оказании которой адвокаты в соответствии с 
федеральным законом «Об адвокатуре» несут ответствен-
ность. Для того, чтобы определить проблемы вступления и 
участие защитника в уголовном судопроизводстве, а именно 

на стадии предварительного следствия, необходимо обра-
тить внимание и определить, кто может выступать в качестве 
данного субъекта с учетом уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Ч. 2 ст. 49 уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ) регламентирует, кто имен-
но уполномочен выступать на стороне защиты1: 

Из указанной нормы следует, что законодатель допуска-
ет к участию в качестве защитника лицо, которое, в отличии 
от адвоката, может не иметь высшего юридического обра-
зования. Для того, чтобы разобраться в сущности правово-
го статуса защитника и адвоката, необходимо разобраться с 
определением данных понятий. 

Защитником называется любое лицо, которое представ-
ляет интересы подозреваемого или обвиняемого в уголовном 
процессе. Защитник может быть адвокатом, но также может 
быть и другим юристом, а также представителем обвиняемо-
го или общественным защитником. Защитник имеет право 

1	 «Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	
от	 18.12.2001	 №	 174-ФЗ	 //	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	
24.12.2001,	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.
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оказывать юридическую помощь, представлять интересы 
клиента и защищать его права в суде.

Адвокат – это специалист, прошедший специальное об-
учение и получивший право практиковать право. Адвокат 
имеет статус и аккредитацию, которые позволяют ему про-
водить правовые процедуры и представлять интересы кли-
ента в суде. В уголовном процессе адвокат обычно является 
одним из типов защитников и обязан представлять законные 
интересы подозреваемого или обвиняемого.

Однако для устранение некоторых пробелов законода-
тельством предусмотрен ряд условий и ограничений. Поэто-
му мы полагаем, что адвокат имеет существенное преимуще-
ство при допуске его в качестве защитника подозреваемого 
или обвиняемого, т.к. имеет квалифицированные юридиче-
ские знания, которые помогут в судебном судопроизводстве.  

Что касается вопроса, связанного с квалифицирован-
ной юридической помощью, то данному вопросу достаточ-
но много уделяется внимание не только в литературе, но и в 
правоприменительной практике. Для рассмотрения данной 
проблемы, хотелось бы обратиться к постановлению Консти-
туционного суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о 
проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан Б. В. Антипова, Р. Л. Гитиса и С.В. Абрамова», в ко-
тором содержится указание на то, что защитником на стадии 
предварительного следствия можно допустить только лицо, 
состоящее в коллегии адвокатов, но данная позиция не была 
признана из-за несоответствия нормам действующей Кон-
ституции Российской Федерации2. 

Однако по данному вопросу существуют противоречия, 
т.к. в обосновании своей позиции судьи, которые не поддер-
жали позицию Конституционного Суда РФ в качестве аргу-
мента приводили доводы о праве лиц, подвергающихся уго-
ловному преследованию, приглашать защитников на свой 
выбор, в том числе действующих адвокатов, адвокатов-прак-
тикантов или же близких родственников, то есть лиц, не яв-
ляющихся членами коллегии адвокатов. Данное положение 
говорит о запрете на допуск к участию на стадии предвари-
тельного расследования иных участников из-за ограничения 

2	 Постановление	Конституционного	суда	РФ	от	28	января	1997	г.	
№	2-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	части	четвертой	
статьи	 47	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 РСФСР	 в	 связи	 с	
жалобами	граждан	Б.	В.	Антипова,	Р.	Л.	Гитиса	и	С.	В.	Абрамова»	
//	Российская	газета.	1997.

конституционного права на защиту всеми способами, кото-
рые не запрещены законом.  

В. Л. Кудрявцев, оспаривая такую позицию, считает, что 
допустить к участию в качестве защитника не только адво-
катов, но и других квалифицированных лиц правомерно и 
допустимо так, как соответствует положениям Конституции 
Российской Федерации3.

Положения Конституционного Суда РФ не являются 
последовательными. Это связано с тем, что принимались 
решения, в которых содержалась иная точка зрения. Так, в 
Определении Конституционного суда РФ от 10 апреля 2002 
года № 105-О говорится о том, что в статье 48 Конституции 
Российской Федерации отсутствует перечень лиц, которые 
могут выступать в качестве защитника4. Данное положение 
не означает, что невозможно конкретизировать нормами 
УИК РФ, в которых будет содержать информация о том, что 
защитником в суде у обвиняемого может быть любое лицо, 
в том числе и не имеющее профессионального образования. 

Кроме того, Конституционный Суд не оставил без вни-
мания тот факт, что нормы Конституции Российской Фе-
дерации не определяют точных качеств, которым должны 
соответствовать защитники в целях оказания необходимой 
юридической помощи. Только уголовно-процессуальное за-
конодательство определяет характеристики для лиц, кото-
рые могут оказывать квалифицированную помощь для подо-
зреваемого или обвиняемого в статусе защитника. 

Стоит отметить, что только адвокат может выступать 
как защитник на стадии предварительного расследования5. 
Данное положение закреплено в статье 49 УПК РФ, что на-
талкивает на необходимость изменения норм уголовно-про-
цессуального кодекса, предусматривающей и участие иного 
защитника для более эффективной работы участников уго-
ловного судопроизводства и оказания профессиональной 

3	 Кудрявцев	В.	Л.	Некоторые	проблемные	вопросы	допуска	в	каче-
стве	защитников	адвокатов	и	иных	лиц	в	уголовном	судопроиз-
водстве	Российской	Федерации	//	Евразийская	адвокатура.	2018.	
№	1.	С.	28-29.

4	 Определение	Конституционного	суда	РФ	от	10	апреля	2002	года	
№	 105-О	 «По	 запросу	Благовещенского	 городского	 суда	Амур-
ской	 области	 о	 проверке	 конституционности	 части	 четвертой	
статьи	47	Уголовно-процессуального	кодекса	РСФСР»	//	Вестник	
Конституционного	суда	РФ.	2002.	№	6.

5	 «Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	
от	 18.12.2001	 №	 174-ФЗ	 //	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	
24.12.2001,	№	52	(ч.	I),	ст.	4921.
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помощи подозреваемому, обвиняемому. Подобная ситуация 
вызывает борьбу частной и декларативной нормы. 

Такая ситуация может привести к тому, что отсутствие 
запрета на привлечение не квалифицированного специали-
ста к уголовному расследованию может повлечь отсутствие 
определенных стандартов качества оказываемой помощи, 
что, в свою очередь, приведет к невозможности гарантиро-
вать должный уровень защиты подозреваемого или обвиня-
емого.

Тем не менее, отсутствие запрета на участие в уголовном 
расследовании лица без соответствующей квалификации, 
особенно без статуса адвоката, может привести к отсутствию 
необходимых стандартов качества предоставляемой помо-
щи. Это в свою очередь может создать серьезные проблемы, 
поскольку невозможно гарантировать должный уровень за-
щиты для подозреваемого или обвиняемого.

С практической точки зрения данной проблемы, при-
влечение адвоката в качестве защитника обеспечивает подо-
зреваемому или обвиняемому надежную защиту. С другой 
стороны, допуск другого лица без соответствующей квали-
фикации может привести к нарушению права на защиту, за-
крепленного в высшем законе российской правовой системы. 

В качестве примера может послужить уголовное дела в 
отношении М., где прокурор решил, что в качестве защитни-
ка для М. был допущен по его ходатайству близкий родствен-
ник Д., что не является нарушением его права на защиту так, 
как от помощи профессиональных сотрудников он отказался. 
Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации отметила, что защитником мо-
жет выступать только лицо, которое назначено по решению 
суда. Следовательно, право обвиняемого на правовую по-
мощь было нарушено т.к. в ходе предварительного следствия 
было допущено ненадлежащее лицо, что повлечет за собой 
признание проведенных следственных действий с нарушени-
ем норм уголовно-процессуального законодательства, что в 
свою очередь спровоцирует принятие решений в возвраще-
нии уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ.

Также Президиумом Верховного суда РФ указано в по-
становлении №19-П09 о признании правомерным отказ в 
удовлетворении ходатайства о допуске к участию в уголов-
ном судопроизводстве защитника в лице жены обвиняемого 
Я. Так как защита обвиняемого осуществлялась адвокатом, 
а возможность участия в качестве защитника близкого род-
ственника на стадии предварительного расследования закон 
не запрещает, поэтому нарушений права на защиту Я. в дан-
ном случае не усматривается6.

Так или иначе, невозможно рассматривать гарантию 
права на защиту, как невозможность допуска к участию в 
предварительном расследовании иного лица кроме защит-
ника. Из этого следует, что в досудебном производстве в каче-
стве защитника может участвовать только адвокат, т.к. только 
он сможет обеспечить защиту в соответствии с действующим 
законодательством. 

Таким образом, В уголовно-процессуальном законода-
тельстве России существуют такие понятия как «адвокат» и 
«защитник». Именно первый представляет интересы подо-
зреваемых и обвиняемых в суде. Защитником, в свою очередь, 
может выступать адвокат или другое лицо, имеющее право 
оказывать юридическую помощь. Однако, адвокат, как участ-

6	 Обзор	 судебной	практики	Верховного	 суда	Российской	Федера-
ции	 за	 4	 квартал	 2019	 года	 //	 Бюллетень	 Верховного	 суда	 РФ.	
2020.	№	1.	С.	20.

ник процесса, имеет более широкие полномочия и прошел 
специальную аккредитацию, что не относится к защитнику. 
То есть защитником выступает адвокат, а при ходатайстве 
обвиняемого защиту могут осуществлять адвокат и наряду 
с ним близкий родственник, а при производстве у мирово-
го судьи либо адвокат, либо близкий родственник. Данный 
вопрос требует законодательного урегулирования со сторо-
ны управомоченных органов т.к. данное положение создает 
определённые пробелы в процессуальном законодательстве.
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В настоящий момент домашний арест является второй 
по строгости мерой пресечения, и идет сразу после заключе-
ния под стражу. Данная мера пресечения как бы являет со-
бой более мягкую изоляцию подозреваемого (обвиняемого) 
от общества, которая позволяет частично ограничивать есте-
ственные права личности. Домашний арест хоть и ограни-
чивает свободу передвижения и взаимодействия с внешним 
миром, но делает это в спокойных для личности условиях по 
месту жительства лица. 

Если говорить о ценности данной меры пресечения, то 
она очевидна:

– благодаря ее применению, разгружаются следствен-
ные изоляторы, которые и так переполнены следственно 
арестованными, осужденными (в 2021 года применения 
меры пресечения в виде домашнего ареста позволило раз-
грузить следственные изоляторы РФ на 8 процентов) [1, 
с. 2].;

– для обеспечения безопасности лиц, содержащихся в 
данных учреждениях, в связи с особенностями ее континген-
та, государству приходится тратить крупные суммы на обе-
спечения безопасности каждого лица там содержащегося. 
Уменьшение лиц, содержащихся в следственном изоляторе, 
значительно экономят государственные средства;

– кроме того, данная мера пресечения позволяет лицам 
впервые столкнувшимся, с уголовным преследованием избе-
жать общения с рецидивистами (не редко находящимися в 
одной камере с ними, в виду переполненности следственных 
изоляторов) и исключить негативное криминальное воздей-
ствие на не закоренелых преступников;

– ну и что самое главное мера пресечение в виде домаш-
него ареста позволяет подозреваемому (обвиняемому) из-
бежать разрыва с внешним миром и оставаться социально 
адаптированным на время ее применения.

Мера пресечения - домашний арест, как и заключение 
под стражу избирается при тех же основаниях и в том же 
порядке, который устанавливается ст. 107, ст. 108 УПК РФ. 
Однако, есть определенные моменты, которые характерны 
только для этой меры пресечения и о которых следует знать. 
Так, при избрании домашнего ареста существуют специаль-
ные условия, связанные с процессуальными требованиями, 
предъявляемыми к порядку принятия решения об его избра-
нии и ограничениями, налагаемыми при его применении. 

Эти требования находятся в прямой зависимости от: - 
наличия у обвиняемого «жилища»; 

– возможности осуществления надзора за его поведе-
нием (посредством использования технических средств); 
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– необходимости охраны места его проживания; – наличие 
компетентного органа или должностного лица, могущего 
осуществить надзор; – уведомление этого органа или долж-
ностного лица о необходимости контроля за поведением 
арестованного лица; – принятия мер по попечению и при-
смотру за имуществом субъекта. 

Как известно, любое постановление, вынесенное следо-
вателем, состоит из трех частей: вводной, описательно-моти-
вировочной и резолютивной.

Чем интересна вводная часть данного постановления, 
тем что в ней отражаться информация о согласии руководи-
теля следственного органа на принятое решение следователя 
о применении именно этой более строгой меры пресечения, 
перед другими оставшимися мерами пресечения. Поэтому 
в верхней правой части документа отражается это согласие. 
Однако заметим, что в ст. 108 УПК РФ говорится о руково-
дителе следственного органа. Законодатель указал, таким 
образом, процессуальное положение должностного лица, 
которое дает согласие. В практических органах данный ру-
ководитель состоит на должности начальника конкретного 
следственного отдела. Значит, в данной части постановления 
необходимо указать процессуальное и должностное поло-
жение лица, имеющего права предоставления согласия, а 
также дату и подпись согласующего. Дата согласования, как 
правило, совпадает с датой вынесения постановления о мере 
пресечения. Далее традиционно указывается информация 
характерная для вводной части любого другого постановле-
ния: о дате и месте составления, должности, звании, Ф.И.О. 
следователя, его вынесшим и номере уголовного дела. С за-
полнением этих сведений у следователя не когда не возника-
ет проблем. Проблемы начинаются при составлении второй 
части постановления – описательно-мотивировочной.

Для того, чтобы грамотно составить описательно-моти-
вировочную часть постановления об избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста следователь может применить 
определенные правила, которые вытекают из уголовно-про-
цессуальных норм и при этом не забыть про документаль-
ную культуру речи [2, с. 118]. Кроме того, следователь должен 
уметь проанализировать так материалы уголовного дела, 
чтобы понять какие значимые и важные обстоятельства, по-
лученные уже в ходе расследования преступления, подлежат 
отражению в каждом конкретном документе и в частности в 
рассматриваемой нами второй части постановления. В дан-
ном случае к значимой информации подлежащей отраже-
нию в вышеуказанной части постановления можно отнести 
определенные факты, помогающие составить постановление 
без нарушений требований УПК РФ, обосновать законность и 
необходимость избрания конкретной меры пресечения.

То есть, с начало расписать обстоятельства совершения 
преступления с учетом ст. 73 УПК РФ, затем указать осно-
вание со ссылкой на ст. 97 УПК РФ, иные обстоятельства, 
принимаемые во внимание в соответствии со ст. 99 УПК РФ, 
расписать условия, указанные в ч. 1-2 ст. 108 УПК РФ. Кроме 
этого, включить в рассматриваемую часть постановления, по-
свящённую домашнему аресту сведения, касающиеся только 
этой меры пресечения, установленные в ходе предваритель-
ного следствия. Это информация (специальное требование) 
о наличии у подозреваемого (обвиняемого) жилища (при-
годного для беспрепятственного в нем проживания в период 
применения домашнего ареста), а также конкретные ограни-
чения свободы передвижения и общения с определенными 
лицами, в том числе запрет на использовании технических 
средств. 

В своих постановлениях об избрании рассматриваемой 
меры пресечения, следователи даже с немаленьким опытом 
работы не редко допускают серьезные ошибки [3, с. 99]. Наи-
более частой из них является отсутствие в постановлении 
конкретных ограничений для применения к обвиняемому. 

Возьмем некую заданную информация и с учетом ее 
анализа, отберем необходимую и важную для отражения в 
описательно-мотивировочной части постановления об из-
брании меры пресечения в виде домашнего ареста. 

Так, заданная информация: 
В ходе предварительного следствия установлено, что: 
12 октября 20**года в дежурную часть ОП № 3 УМВД России 

по г. Энску обратился К., который пояснил, что 12 ноября 20** 
года примерно в 11 часов 20 минут он на своей автомашине ВАЗ 
2115 гос. рег. знак «М 421 ВД 34 регион», подъехал к дому № 48 по 
ул. Глинской и пошел в магазин «Пятерочка». Вернувшись через 
20 минут, он обнаружил, что водительская дверь открыта и в 
автомашине отсутствует сотовый телефон «Samsung Galaxy Z 
Flip4» IMEI 123654789654321, стоимостью 47 948 рублей, ущерб 
для него значительный.

12 октября 20**года возбуждено уголовное дело № __, по при-
знакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 
похищенный сотовый телефон, принадлежащий К. сдан в скупку 
ИП «Франт М. И.», расположенную по ул. Батумская 23 на имя 
Джаф Вусата Ирлановича (23.04.1972 года рождения, уроженца г. 
Энска, ранее не судим, состоит в браке (супруга Т. на 7 месяце 
беременности), физически здоров, на учетах в психоневрологиче-
ском и наркологическом диспансере не состоит, работает сто-
рожем в магазине «Обувь», по месту работы характеризуется 
положительно, прописан по адресу: г. Энск, ул. Хрумная 65.

13 октября 20** года в 12 часов 10 минут (время фактиче-
ского задержания, указанное в протоколе задержания) Джаф В. И. 
задержан в порядке ст. 92 УПРФ по подозрению в совершении вы-
шеуказанного преступления.

14 октября 20**года в 09 часов 00 минут Джаф В. И. было 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмо-
тренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

После ознакомления с данной информацией определя-
емся с фактической информацией, имеющей значение для 
принятия решения об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста и ее отражении в описательно-мотивиро-
вочной части постановления. Вначале расписываем событие 
преступления проще это сделать если придерживаться сле-
дующей схемы указать: дату+ время + виновное лицо + место 
совершения преступления + умысел + действия виновного 
лица+ потерпевшего + похищенное имущество + ущерб. В 
таком случае полностью будут указаны все обстоятельства 
совершенного преступления, не единое не останется без вни-
мания и тогда описательно-мотивировочную часть постанов-
ления можно представить следующим образом:  

УСТАНОВИЛ:
12 октября 200** года примерно в 11 часов 15 минут Джаф 

Вусата Ирлановича умея умысел, направленный на тайное хище-
ние чужого имущества пришел к магазину «Пятерочка», располо-
женному по адресу: г. Энск, ул. Глинская 48, где увидел, что ранее 
незнакомый ему К. припарковал свою автомашину ВАЗ 2115 гос. 
рег. знак «М 421 ВД» 34 регион, возле магазина «Пятерочка» и 
не закрыв переднюю пассажирскую дверь своей автомашины по-
шел в магазин. Джаф В. И. с целью реализации своего преступного 
умысла, подошел к вышеуказанной автомашине и воспользуюсь не 
закрытой пассажирской дверью автомашины, проник в салон и 
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тайно похитил с переднего пассажирского сиденья сотовый теле-
фон «Samsung Galaxy Z Flip4» IMEI 123654789654321 стоимо-
стью 47 948 рублей, принадлежащий вышеуказанному К. Обра-
тив похищенное в свою пользу, Джаф В. И. с места преступления 
скрылся, причинив К. ущерб на вышеуказанную сумму (описали 
обстоятельства совершения преступления).

12 октября 20** года возбуждено уголовное дело № __, по при-
знакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
(указали дату возбуждения дела и квалификацию, данная 
информация является важной и обязательной для указания, 
так как решается вопрос об избрании меры пресечения, на-
рушающей конституционные права гражданина).

13 октября 20** года в 12 часов 10 минут (время фактиче-
ского задержания, указанное в протоколе задержания) Джаф 
В. И. задержан в порядке ст. 92 УПРФ по подозрению в совершении 
вышеуказанного преступления (другая значимая информация, 
влияющая на сроки избираемой меры пресечения).

14 октября 20** года в 09 часов 00 минут Джаф В. И. было 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмо-
тренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. (указали важную информа-
цию о статусе лица, так как мера пресечения может быть из-
брана в отношении обвиняемого лица и в исключительных 
случаях подозреваемого).

Далее обосновываем и мотивируем необходимость из-
брания меры пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении Джаф В. И. необходимо избрать меру пре-
сечения, так как тот обвиняется в совершении преступления 
средней тяжести, за которое судом может быть назначено нака-
зание свыше трех лет лишения свободы (указали обязательные 
требования ст. 99 УПК РФ – учитывать тяжесть совершения 
преступления и условие, предусмотренное ч. 1, ст. 108 УПК 
РФ – о наказании за преступление в виде лишения свободы 
свыше трех лет).

В связи с чем, у следствия есть основания полагать, что он, 
оставаясь на свободе может скрыться от органов предваритель-
ного следствия и в дальнейшем суда, опасаюсь ответственности 
за содеянное и тяжести наказания за него (изложили опять та-
кие же значимое требование ч. 1 ст. 97 УПК РФ – о наличии 
оснований).

Однако, учитывая данные о личности Джаф В. И. о том, что 
он ранее не судим, состоит в браке (супруга Ф.И.О. на 7 месяце 
беременности), работает сторожем в магазине «Обувь», по ме-
сту работы характеризуется положительно, прописан и прожи-
вает вместе с супругой Ф.И.О. по адресу: г. Энск, ул. Хрумная 65, 
следствие считает возможным избрать в отношении обвиняемо-
го Джаф В. И. более мягкую меру пресечения в виде домашнего аре-
ста, чем заключение под стражу, что обеспечит его надлежащие 
поведение в ходе предварительного следствия и в суде. (указали 
информацию об иных обстоятельствах, учитываемых при из-
брании меры пресечения, это важное требование ч. 1 ст. 99 
УПК РФ, которое нельзя игнорировать).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97-101, 108 
УПК РФ……. 

Таким образом, мы учли все требования законодателя 
по обстоятельствам, необходимым своим отражением в опи-
сательно-мотивировочной части постановления о избрании 
домашнего ареста и составили ее. 

Теперь несколько слов скажем о резолютивной части 
постановления, где следователь наряду с решением об из-
брании меры пресечения должен отразить и ряд конкретных 
ограничений, накладываемых на обвиняемого. Предложим 
следующий вариант резолютивной части рассматриваемого 
постановления:

ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед Энским городским судом об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 
обвиняемого Джаф Вусата Ирлановича, 23.04.1972 года рождения, 
уроженца г. Энска, ранее не судимого, состоящего в браке (супру-
га Ф.И.О. на 7 месяце беременности), работающего сторожем в 
магазине «Обувь», по месту работы характеризующегося поло-
жительно, прописанного и проживающего по адресу: по адресу: г. 
Энск, ул. Хрумная 65, сроком до 13 декабря 20**. 

Об установлении обвиняемому Джаф В. И. следующих 
ограничений:

Запретить встречать и общаться с потерпевшим К. 
(Ф.И.О.), его супругой (Ф.И.О), детьми (Ф.И.О.);

Покидать место жительство по месту прописки без раз-
решения следователя;

Получать и отправлять корреспонденцию, в том чис-
ле письма, телеграммы, посылки и электронные послания; 
вести переговоры с использованием любых средств связи, 
включая информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», за исключением использования телефонной 
связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников 
правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для 
общения с контролирующим органом, следователем, защит-
ником;

Запретить посещение питейных заведений, увесели-
тельных и массовых мероприятий, находящихся и проходя-
щих на территории г. Энска;

Разрешить прогулки на свежем воздухе с 09.00 часов по 
11.00 часов и с 16.00 часов по 18.00 часов;

Разрешить общение с супругой (Ф.И.О.).
Установить способ общения со следователем посред-

ством телефонной связи и «смс» сообщений.
Возложить осуществление надзора за соблюдением 

установленных ограничений и запретов на ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по г. Энску.

Копию настоящего постановления направить прокуро-
ру г. Энска.

Следователь СО-3 СУ УМВД России по г. Энску
капитан юстиции    Ф.И.О

Приведенные пояснения и рекомендации по составле-
нию постановления о возбуждении ходатайства перед судом 
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, при-
емлемы и для документального оформления по тем же тре-
бованиям и других мер пресечения, ограничивающих кон-
ституционные права граждан.
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Михайлов В. С.

В современных условиях развития общества все чаще 
даже при повседневной деятельности применяются новые 
технологии, такие как искусственный интеллект.

На сегодняшний день в научной литературе выделяют 
различные варианты научных подходов к интерпретации 
технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ). 

С позиции Х. Д. Аликперова искусственный интел-
лект – это система программ, которая включает в себя 
накопление и воспроизведения действий, основанных на 
определенных навыках и знаниях, присущие исключи-
тельно человеку. Разработанный функционал способен 
заниматься решением всех поступающих к нему про-
блем, постоянно улучшать подход к выполнению задач 
в ходе работы над ними, непрерывно систематизировать 
объем полученных знаний. В результате искусственный 
интеллект является набором средств и методов, при по-
мощи которых формируется информация по поступив-
шему запросу [1, с. 26-33]. 

Технологии искусственного интеллекта до последнего 
времени казались чем-то нереальным, но уже порядка десяти 
лет постепенно внедряются во все сферы общественной жиз-
ни. На современном этапе российское государство и бизнес 
не так активно, как другие страны вкладываются в развитие 
новых технологий. Наряду с такими областями, как промыш-
ленное производство, банковский сектор, реклама, страхова-
ние, новшества активно используются и в правоохранитель-
ной деятельности. Криминалистическое направление всегда 
активно поддавалось влиянию новых технологий, которые 
эффективно помогали выявлять и раскрывать преступления, 
из этого следует, что перспективы искусственного интеллек-

та всегда представляли большой интерес для силовых струк-
тур, в том числе и для оперативно-розыскной деятельности.

Уже в двадцатом веке в Москве начали разрабатывать 
систему телеавтоматического управления движением транс-
порта «СТАРТ». Она была создана для повышения пропуск-
ной способности улиц города, наладить скоростной режим, 
сократить время ожидания транспорта. На основании пока-
заний датчиков, которые располагались на проезжих частях, 
осуществлялось регулирование работы светофоров. Данный 
функционал можно вполне приравнять к искусственному 
интеллекту [2, с. 54-62]. 

Уже в начале двадцать первого века более подробно за-
нялись вопросами использования ИИ в правоохранительной 
деятельности. В связи с многолетней работой ученые смогли 
добиться больших успехов, которые значительно расширяют 
возможности правоохранительных органов по отношению к 
разрешению уголовных дел. Главное направление ИИ состо-
ит в повышении качества аналитической направленности, а 
также прогнозирования возникновения противоправной де-
ятельности путем создания комплексов по противодействию 
агрессии в виде манипулирования сведениями, находящи-
мися в Интернете.

В качестве одной из широко используемых мер уголов-
ного расследования в эпоху больших данных - видео-рас-
следование относится к использованию технологии ком-
пьютерной обработки изображений для анализа и оценки 
данных видеоизображений, собранных с помощью виде-
онаблюдения, и быстрого определения местонахождения 
подозреваемых в совершении преступлений. Ранее данная 
техника заключалась в поиске и сравнении данных вручную 
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и заключалась с поиском подозрительной цели с помощью 
собранных видео- и графических данных. Но при наличии 
всевозможных систем видеонаблюдения по всем улицам 
происходит бурный сбор и хранение этих данных, что при-
вело к экспоненциальному увеличению рабочей нагрузки.

Система обработки данной информации вручную была 
не только отнимающей много времени и трудоемкой, но и 
легко пропускала важную информацию, требуя многократ-
ного просмотра. Кроме того, качество полученных видеоро-
ликов было неравномерным, и некоторые из них хранились 
в течение короткого времени, что в дальнейшем приводило 
к низкой эффективности. В настоящее время, полагаясь на 
технологию компьютерного распознавания искусственного 
интеллекта (распознавание портрета, распознавание тра-
ектории движения транспортного средства, распознавание 
типа транспортного средства, распознавание походки и 
т.д.), можно успешно решить вышеуказанные проблемы [3, 
с. 49-53]. 

Технология искусственного интеллекта может автома-
тически обрабатывать массивные видеоданные, извлекать 
характеристики целей и сопоставлять другие типы инфор-
мации для осуществления автоматической идентификации, 
обнаружения, сравнения и сигнализации предполагаемых 
целей (лиц и транспортных средств), а также может описы-
вать поведение подозреваемых в совершении преступлений. 
Это способствует быстрому обнаружению улик по делу, 
идентификации подозреваемых и отслеживание, и арест по-
дозреваемых в совершении уголовных преступлений. 

В некотором смысле технология искусственного интел-
лекта расширила традиционные идеи видео-расследований 
и стала одной из основных технологий поимки подозревае-
мых в совершении преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов в своей ра-
боте используют АИПС «Опознание». АИПС «Опознание» 
– это автоматизированная информационно-поисковая си-
стема, которая используется сотрудниками полиции для ре-
шения задач по выявлению и установлению личности лиц, 
совершивших правонарушения [4, с. 123-125].

Система АИПС «Опознание» позволяет оперативно об-
рабатывать и анализировать большой объем информации, 
включая фотографии, видеозаписи, данные о гражданах и 
т.д. Благодаря этому, сотрудники полиции могут быстро и 
эффективно выявлять подозреваемых и преступников, а так-
же устанавливать их личности.

Одной из главных задач системы АИПС «Опознание» 
является поиск и сопоставление изображений лиц, снятых 
на видеозаписях с места совершения преступления, с фото-
графиями, находящимися в базе данных системы. Также 
система позволяет быстро идентифицировать граждан, на-
рушивших правила дорожного движения, а также лиц, на-
ходящихся в розыске.

Современные исследователи утверждены в том, что на 
данный момент ИИ применяется как основной инструмент 
по решению вопросов, связанных с оперативно-розыскной 
деятельностью (далее – ОРД) в целях противодействия пре-
ступности. Потребность основана отсутствии влияния на ука-
занную технологию со стороны. Искусственный интеллект 
использует определенный подход к каждой поступающей 
задаче и обусловлено это его функционалом, который невоз-
можно перенастроить в интересах кого-либо.

Интеллектуальный анализ данных охватывает техноло-
гии в смежных областях, таких как статистика, искусствен-
ный интеллект, базы данных и методы визуализации. Ис-
пользуя технологию интеллектуального анализа, данные, 
связанные с преступлениями, можно выделить из массивных 
данных (таких как коммуникационные данные, сетевые дан-
ные, видеоданные и данные о вещественных доказательствах) 
и глубоко изучить ассоциации и законы, скрытые за различ-
ными данными, с тем чтобы найти улики расследования и 

доказательства, а также выявить направление расследования 
[5, с. 147-152]. 

В настоящее время распространенные методы интел-
лектуального анализа данных включают кластерный ана-
лиз, регрессионный анализ, ассоциативный анализ и т.д. 
Основной процесс заключается в корреляционном ана-
лизе характеристик преступников, траектории деятель-
ности, ситуации по делу, следов и вещественных доказа-
тельств и т.д., чтобы выяснить основную информацию о 
преступнике.

На сегодняшний день сотрудники полиции в своей ра-
боте применяют различные информационные технологии 
по борьбе с преступлениями. Самими распространёнными 
технологиями являются: камеры видеонаблюдения, АИПС 
«КАРТОТЕКА, «Сервис обеспечения охраны общественного 
порядка» (СООП), Интегрированный банк данных (ИБД) [6].

На основе вышеизложенного можно сделать главный 
вывод, что количество, совершаемых преступлений в инфор-
мационной сфере растет с каждым днем, что непременно 
должно вызывать опасение за жизнь общества, так и государ-
ства в целом.

Проводя анализ такого правового института, хочется вы-
делить необходимость урегулирования проблем, связанных 
с правовым обеспечением использования искусственного ин-
теллекта в правоохранительной деятельности.

Несмотря на обучаемость системы, ее адаптивный ха-
рактер и возможности обработки большого массива инфор-
мации, их использование должно быть апробировано, а так-
же законодательно закреплено. В будущем использование 
подобных систем должно значительно упростить организа-
цию и проведение оперативно-розыскных мероприятий, но 
это должно проходить под руководством специалистов, для 
чего необходимо организовать обучение сотрудников для ис-
пользования подобных систем, что позволит повысить эф-
фективность следственных действий и увеличить количество 
раскрываемых дел.
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В истории отечественного и зарубежного права мошен-
ничество рассматривается достаточно давно и далеко уходит 
в историю человеческой цивилизации. Регламентация уго-
ловно-правовыми актами понятий мошенничества, подло-
ги, фальсификации и других, предусматривающих обман 
как способ действия преступника, связана с общественным 
развитием и является цепью, объединяющей момент воз-
никновения, развития, взаимного перехода одного понятия 
в другое. Современное понятие мошенничества не всегда 
существовало в отечественном законодательстве, поэтому 
его исследование, на наш взгляд, также следует связывать со 
способом его совершения, то есть обманом, который был и 
остается неотъемлемой составляющей общественной жизни. 
Так, первые упоминания об обмане содержатся в Библии, 
согласно которой в ХVІ в. до н. э. на горе Синай Моисей от 
имени Бога провозгласил десять заповедей, часть из которых 
соответствовала уголовно-правовой тематике. Одна из этих 
заповедей запретила ложное свидетельство на ближнего 
своего, сущность которого заключается именно в обмане. В 
других библейских источниках также можно найти упоми-
нания об имущественных обманах. Обман как метод завла-
дения чужим имуществом, а следовательно, и как метод со-
вершения преступного деяния был нормативно закреплен 
в древнеримском законодательстве. Следует отметить и то, 
что понятие обмана в Древнем Риме было гораздо шире на-
стоящего его понимания, так как охватывало разнообразные 
способы совершения преступлений, субъективная сторона 

которых включала корыстный мотив. Позже, ввиду неэф-
фективности борьбы с имущественным обманом в Древнем 
Риме было введено строгое преследование преступников в 
форме иска о стелионате. Так, к стелионату относились та-
кие преступления, как обманный залог; уплата долга вещью 
находящейся в залоге или ее повторный залог; залог чужого 
имущества; подмена и подделка товаров или имущества, на-
ходящегося в залоге; залог изделия, изготовленного из меди, 
под видом золотого; препятствование передаче товара по-
купателю под видом неполучения оплаты; требование кре-
дитором возврата долга, который уже уплачен [1, с. 98-101]. 
Обман как способ действия в стелионате заключался в извра-
щении фактов действительности с намерением ввести другое 
лицо в заблуждение. Злоупотребление доверием было выде-
лено из состава этого преступления, как и некоторые другие 
формы обмана: подлог и подделка документов, лжесвиде-
тельство, фиктивное банкротство и другие. Ответственность 
за стелионат носила дифференцированный характер. Для 
плебеев было предусмотрены каторжные работы. Для «по-
четных граждан» – освобождение от должности. Таким обра-
зом, можно предположить, что возникновение современного 
понятия «мошенничество» обязано именно древнеримскому 
законодательству, в котором, наряду с другими, были выде-
лены два способа совершения этого преступления – обман и 
злоупотребление доверием.

Упоминания об обмане содержатся и в Русской Правде, 
которая является первым памятником права древнерусского 
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государства. Так, в ст. 18 Троицкого списка Русской Правды 
предусматривалась ответственность за клевету [2, с. 263]. Если 
говорить об этимологическом значении слова «мошенник» 
на Руси, то следует отметить, что «мошенником» называли 
человека, который занимался изготовлением сумок, корзин, 
кошельков (мошна – сумка, кошелек) [3, с. 546], то есть ре-
месленника, который не имел ничего общего с совершением 
преступлений. Позже, примерно в XV-XVI вв., мошенниками 
стали называть преступников, совершавших кражи из сумок 
и кошельков. Следует отметить и то, что термин «мошенни-
чество» в древнерусском праве стоит наряду с такими поня-
тиями, как «воровство», «татьба», «кража» [4, с. 356].

Одно из самых ранних упоминаний о мошенничестве 
появилось в Судебнике царя  Иоанна Васильевича Грозного 
от 1550 г., ст. 58, в котором было определено: «А мошеннику 
та же казнь, что и вору». В данной ситуации мошенник стано-
вится в один ряд с вором (татем) [5, с. 159]. Подобное опреде-
ление появилось в связи со значительным распространением 
преступлений, связанных с использованием заблуждения и 
уловок, что дало толчок для разработки и отождествления 
понятий, а также их признаков и привело к появлению таких 
новых терминов, как мошенник и «ложные речи» («татины») 
[6, с. 55]. И хотя само понятие не было подробно разработа-
но и законодательно не выделено как отдельный вид престу-
пления, характер наказания, наравне с другими общественно 
опасными действиями, указывает на понимание необходи-
мости борьбы с данными видами преступлений.

В «Соборном уложении» 1648 г. мошенничество было 
ограничено сферой имущественных отношений и включено 
в главу, которая предусматривала ответственность за корыст-
ные имущественные преступления. По сравнению с выше-
приведенным документом в этом правовом акте произошло 
обобщение всех имущественных обманов. В отличие от 
«Судебника», в «Соборном уложении» наряду с обманами, 
касающимися движимого имущества, предусматривалась 
ответственность за обманы в отношении недвижимости, но 
мошенничеством они не считались и, соответственно не вы-
делялись в отдельные статьи.

Возникновение, а также распространение мошенни-
чества в России в конце ХVІ-начале ХVІІ вв. было связано с 
укреплением торговых отношений, развитием внутренних и 
интернациональных рынков, где одними из типичных форм 
торгового мошенничества были обманы по качеству и коли-
честву товаров [1, с. 10]. В дальнейшем совершенствовались 
различные формы и способы мошенничества. 

В период так называемого «допетровского» права в 
России основные усилия государства были направлены на 
предупреждение мошеннических действий, а не на наказа-
ние путем установления уголовной ответственности. В «до-
петровский» период борьба с обманами преимущественно 
сводилась к надзору со стороны государственных и местных 
органов власти за системой мер и весов, в меньшей степени 
– к ограничению цен, а также к упорядочению монетной си-
стемы.

В отличие от всех предыдущих законов, Артикул во-
енный, принятый при Петре I в 1715 г., являлся первым ко-
дексом в истории отечественного законодательства, который 
в целом имел военную направленность [2, с. 263]. Уголовно-
правовое понятие обмана в Артикуле имеет своей основой 
немецкую правовую доктрину того времени, а его уголовно-
правовое понятие было тесно связано со способом действия: 
подделка мер, весов, фальсификация товаров и т.д. Следует 
отметить и то, что общее определение обмана (тем более – 
мошенничества) Артикул военный не давал, а предусматри-
вал лишь частные случаи наступления уголовной ответствен-
ности за определенные действия.

В юридических источниках термин «мошенничество» 
был отражен в Указе Екатерины ІІ «О суде и наказании за 
воровство разных родов и заведении работных домов во всех 

губерниях» от 3 апреля 1781 г, где содержится понятие «во-
ровство-мошенничество» [1, с. 47]. Указанное определение 
охватывало не только завладение чужим имуществом путем 
обмана, но и карманную кражу, и внезапное насильственное 
похищение чужого имущества в результате противоправных 
действий. Мошенничество начало занимать самостоятельное 
место среди преступлений и выделяться среди краж и грабе-
жей. В этом же указе родовым объектом «воровства-мошен-
ничества» выступали отношения собственности; предметом 
– чужое движимое имущество. С объективной стороны мо-
шенничество охватывало: карманную кражу в общественных 
местах;  внезапное, не ожидаемое потерпевшим похищение 
чужого имущества, рассчитанное на ловкость преступника (а 
не на применение насилия к потерпевшему); завладение чу-
жим имуществом путём обмана.

В Уголовном уложении 1903 г., была предусмотрена 
специальная глава, носившая название «О мошенничестве». 
Данная глава предусматривала ответственность за такие 
деяния как обманы, связанные с продажей или залогом не-
движимого имущества (ст. 593),  хищение путем обмана чу-
жого движимого имущества с целью присвоить его; путем 
обвешивания или иного обмана по количеству и качеству 
предметов при купле-продаже или выполнении другого со-
глашения; принуждение путем обмана, с целью получить 
имущественную выгоду в свою пользу или в пользу другого 
лица, к уступке имущественного права или к заключению 
другого невыгодного имущественного соглашения (ст. 591) и 
некоторые другие [5, с. 459]. Можно сделать вывод, что в Уло-
жении о наказаниях 1903 г. была сделана попытка обобщить 
имущественные обманы, о чем свидетельствует существова-
ние отдельной главы о мошенничестве.

Законодательство советского государства 1917 г. долгое 
время не упоминает о мошеннических посягательствах как 
о самостоятельном уголовно-правовом явлении и соответ-
ственно не выделяет его в самостоятельную правовую норму. 
В правовой литературе 1917-1918 гг. было распространено 
мнение о том, что в расширении понятия мошенничества нет 
необходимости, т.к. отдельные посягательства на собствен-
ность, были объединены в родовое понятие хищения [6, с. 5]. 

С выходом декрета Совета народных комиссаров от 5 
мая 1921 г. «Об ограничении прав по судебным приговорам» 
появилось понятие мошенничества, наряду с разбоем, грабе-
жом, воровством, вымогательством, присвоением, растратой 
и некоторыми другими преступлениями, но определения 
указанных понятий не давались. Появление в законодатель-
стве этого понятия связано с тем, что отсутствие в то время 
целенаправленной борьбы с мошенничеством способствова-
ло его распространению. Особый резонанс получило так на-
зываемое «неповское» мошенничество, которое  было связа-
но с организацией частного производства, фальсификацией 
продовольственных и промышленных товаров, финансовы-
ми аферами, продажей несуществующих товаров.

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. в статье 187 мошен-
ничество определялось как «получение с корыстной целью 
имущества или права на имущество посредством злоупо-
требления доверием или обмана». Указанная статья  также 
содержала понятие обмана, под которым понималось «со-
общение ложных сведений и заведомое сокрытие обстоя-
тельств, сообщение о которых было обязательно». Статья 188 
УК РСФСР  предусматривала ответственность за мошенни-
чество, имевшее своим последствием убыток, причиненный 
государственному или общественному учреждению [7] .

В 1926 г. была принята новая редакция УК РСФСР, ко-
торая в статье 169 объединила содержание статей 187 и 188 
предыдущей редакции и определила мошенничество как 
злоупотребление доверием или обман в целях получения 
имущества или права на имущество или иных личных вы-
год. Кроме того, причинение убытка государственному или 
общественному учреждению было отнесено к квалифициру-
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ющим признакам. Ущерб, причиненный государству, счи-
тался более тяжелым по сравнению с ущербом, наносимым 
частным лицам [8]. 

Принятый в 1932 г. общесоюзный закон «Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов и коо-
пераций и укреплении общественной (социалистической) 
собственности» провозгласил общественную (государствен-
ную, колхозную, кооперативную) собственность неприкосно-
венной основой советского строя. К действию вышеупомяну-
того закона постановлением ЦИК СССР от 30 января 1933 г. 
были отнесены все имущественные преступления, связанные 
с обманом, данный нормативный акт определял, что любой 
обман в деле учета колхозной продукции, колхозного труда 
и колхозного урожая, должен рассматриваться как пособни-
чество кулаку и антисоветским элементам, как попытка хи-
щения колхозного имущества – в связи с чем должен наказы-
ваться по закону [9]. 

В годы Великой Отечественной войны обстоятельства 
военного времени требовали усиления борьбы с преступно-
стью, в том числе с преступлениями против собственности. 
Среди имущественных преступлений того времени широ-
кое распространение получило мошенничество. Преимуще-
ственно оно было связано с нормированным обеспечением 
населения необходимыми продовольственными и промыш-
ленными товарами. Часто мошенничество заключалось в хи-
щении продовольственных и промтоварных карточек и тало-
нов путем обмана или злоупотребления доверием, а также в 
использовании карточек и талонов, принадлежащих другим 
лицам.

Дальнейшее регулирование ответственности за мошен-
ничество в законодательстве было связано с нормативным 
закреплением понятия хищения государственного и обще-
ственного имущества. Так, Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного имущества» 
предусматривал уголовную ответственность за хищение, не-
зависимо от того, каким способом и в какой форме он совер-
шен (кража, растраты, мошенничества или в любой другой). 
Было установлено единое понятие хищения социалистиче-
ского имущества, в основе которого лежал общий для всех 
видов хищений признак – противоправное обращение ви-
новным государственного или общественного имущества в 
свою пользу [10].

В 1960 г. в Уголовном кодексе РСФСР преступления 
против государственного и общественного имущества были 
выделены в отдельную группу преступных посягательств. 
Ответственность за мошенничество против государствен-
ной собственности наступала по статье 93 УК, против ин-
дивидуальной собственности – по статье 147 УК. Под мо-
шенничеством понималось завладение чужим имуществом 
или приобретение права на имущество путем обмана либо 
злоупотребления доверием. В таком виде понятие мошен-
ничества просуществовало до 1994 г., в котором ряд статей, 
предусматривающих ответственность за хищение государ-
ственного или общественного имущества, были исключены. 
В 1996 году существующие статьи были дополнены рядом 
составов, предусматривающих также ответственность за мо-
шенничество в сфере кредитования, в сфере компьютерной 
информации, в сфере страхования и др.

В ходе историко-правового исследования мошенниче-
ства можно констатировать, что мошенничество является 
самостоятельным и одним из древнейших антисоциальных 
явлений. Понятие, содержание и структура этого явления в 
разное время изменялись и приобретали иногда совершенно 
противоположные формы, а борьба с мошенничеством име-
ла не только карательный характер, но и была направлена 
на его профилактику и возмещение причиненного вреда. С 
развитием общественных отношений появляются новые спо-
собы совершения преступлений, в частности путем обмана и 

злоупотреблением доверием, ответственность за совершение 
которых должна получать законодательное закрепление, а 
правоохранители, в свою очередь, должны владеть необходи-
мыми методами и приемами предупреждения и раскрытия 
новых форм и видов мошенничества.
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В ряде случаев в ходе расследования следователь либо 
дознаватель сталкивается с искажением информации участ-
никами уголовного судопроизводства, что препятствует 
установлению истины по делу. В таких случаях субъект рас-
следования с правом, данным ему нормами уголовно-про-
цессуального законодательства, вынужден проводить доста-
точно интересное следственное действие, очную ставку. При 
этом следует уточнить, что, если в показаниях ранее допро-
шенных лиц имеются существенные противоречия, субъект 
расследования вправе провести очную ставку, и это ни в 
коем случае не является его обязанностью. Очная ставка, как 
следственное действие в своей правовой природе содержит 
глубокий исторический смысл. В древнерусском источнике 
права, Русской Правде, такое процессуальное действие трак-
товалось как «свод». То есть, того, кто являлся собственником 
похищенной вещи, сводили с тем, у кого он ее приобрел. В 
нашем современном мире и усовершенствованном уголовно-
процессуальном законодательстве, мы под «сводом», пони-
маем очную ставку. 

Говоря об очной ставке, стоит напомнить, что обя-
зательным условием проведения данного следственного 
действия является наличие существенных противоречий 
в показаниях участников уголовного судопроизводства. 
На это ключевое условие четко обращает наше внимание 
законодатель, а вопрос о существенности противоречий 
определяется следователем или дознавателем исходя из 
обстоятельств дела и значения устанавливаемого факта. 
Получается так, что если субъект расследования оценит 
противоречия как не существенные, то и оснований для 
проведения очной ставки не будет. В описанном случае 
необходимые уточнения можно получить путем дополни-
тельного допроса этих лиц. Если говорить об участниках 
данного следственного действия, то очная ставка может 
быть произведена между свидетелями, потерпевшими, 
обвиняемыми, подозреваемыми, а также между свидете-
лем и потерпевшим, свидетелем и подозреваемым, сви-
детелем и обвиняемым, потерпевшим и подозреваемым, 
потерпевшим и обвиняемым, подозреваемым и обвиняе-
мым. Многие авторы, опираясь на закон, в своих работах 
обосновывают цели очной ставки все той же необходимо-
стью устранения противоречий в показаниях лиц, ранее 
подвергнутых допросу. Так, в Словаре по криминалисти-
ке, подготовленном в Академии Следственного комитета 
Российской Федерации, очная ставка определяется как 
процессуальное (следственное или судебное) действие, ко-
торое «заключается в одновременном допросе двух ранее 
допрошенных лиц (название происходит от старорусского 

«очи на очи»), в показаниях которых по поводу одних и тех 
же обстоятельств имеются существенные противоречия» 
[1].

Однако во всех случаях очная ставка должна быть про-
изведена только между двумя лицами. В ходе рассуждений 
о производстве этого простого, но в то же время сложного 
следственного действия, акцентируем наше внимание на его 
эффективности. Среди практических сотрудников бытует 
мнение, что очная ставка не приносит никаких результатов в 
ходе расследования, и ее производство только лишь затягива-
ет процессуальные сроки. Например, по уголовному делу по 
факту открытого хищения чужого имущества с применени-
ем насилия не опасного для жизни и здоровья, потерпевшая 
сторона утверждает, что подозреваемый нанес удар, а подо-
зреваемый в ходе очной ставки не подтверждает показания 
потерпевшего в части нанесения телесного повреждения. Та-
ким образом, каждый остался при своем мнении, отстаивает 
свою позицию, и субъект расследования в таком случае дела-
ет вывод о безрезультативности проведенной очной ставки. 
Однако, не стоит в приведенных случаях сразу, скажем так 
«разочаровываться». Посмотрите на такую очную ставку с 
другой стороны, потерпевший, который в ходе допроса чет-
ко пояснил об обстоятельствах совершенного преступления, 
в ходе очной ставки еще раз подтвердил свои показания, это 
и есть положительный результат. Рассмотрим и еще один во-
прос, волнующий теоретиков и практиков, которые утверж-
дают, что в ходе очной ставки запрещено задавать вопрос: 
«настаиваете ли Вы на своих показаниях», так как он является 
наводящим. Считаем, что данный вопрос ни в коем случае, не 
относится к категории наводящих, это уточняющий вопрос. 
Представьте, что после того, как в ходе очной ставки, к при-
меру, потерпевший подтвердил ранее данные им показания, 
и на вопрос следователя, настаивает ли он на своих показа-
ниях, еще раз, уверенно ответил да, это и есть положитель-
ный результат очной ставки. Данное обстоятельство будет 
являться залогом того, что в ходе уже судебного следствия, 
потерпевший подтвердит свои показания. Есть исключе-
ния из приведенных фактов, к примеру потерпевший в ходе 
расследования настаивал на привлечении виновного лица к 
уголовной ответственности, всячески способствовал этому, и 
на очной ставке подтвердил ранее данные показания, но по 
каким-то причинам в ходе судебного заседания отказался от 
своих показаний, такие случаи не редкость в следственной 
и судебной практике. Потерпевшие тоже бывают разные, и 
обладают различными человеческими качествами, как хоро-
шими, так и не очень. Из личного опыта, могу сказать, что 
за многолетнюю практику очная ставка дала скажем так, сто-
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процентный результат, и виновное лицо было изобличено в 
ходе производства следственного действия. По уголовному 
делу, возбужденному по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ расследование длилось доста-
точно долго, промежуточные решения были отменены про-
курором района и уголовное дело вновь направлялось для 
производства дополнительного расследования. Потерпев-
шая неоднократно обжаловала наши действия в порядке ст. 
125 УПК РФ, в судебном заседании были просто «баталии», 
потому как, каждый раз после проведенного дополнитель-
ного дознания, производство по уголовному делу было пре-
кращено. Данное уголовное дело вновь и вновь возвращалось 
для производства дополнительного расследования, в ходе 
которого проводились следственные действия, которые не 
приносили результата. И по данному делу мною была прове-
дена очная ставка, в ходе которой потерпевшая, сама того, не 
понимая, в присутствии своего представителя, призналась в 
том, что оговорила подозреваемого, с которым их связывала 
многолетняя дружба, и никакого преступления он не совер-
шал. Что касается личности потерпевшей, то она оказалась 
заурядной, ранее была осуждена за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, но судимость была 
погашена. Суть заключалась в том, что потерпевшая взяла в 
долг у подозреваемого 100 000 рублей, написав расписку, а 
когда спустя год, не смогла их вернуть, предложила забрать 
в счет долга телевизор, который она и ее супруг помогли на-
шему подозреваемому донести до автомобиля, так как само-
стоятельно он в силу объективных причин не смог бы этого 
сделать. В ходе очной ставки данный факт был благополучно 
установлен, путем собственного признания так называемой 
«потерпевшей». Сразу стоит отметить, что в ходе произ-
водства данной очной ставки все показания были дословно 
зафиксированы, то есть ничего из виду упущено не было, и 
участники не могли отказаться от своих слов. 

Обсуждая процессуальные особенности очной ставки, 
следует не забывать, что данное следственное действие про-
водится в случае возникновения существенных противоре-
чий в показаниях ранее допрошенных лиц, которых долж-
но быть двое. Некоторые ученые, опираясь на требования 
закона о том, что целью очной ставки является устранение 
существенных противоречий в показаниях ранее допрошен-
ных лиц, в то же время говорят о возможности ее проведения 
между тремя и более участниками процесса, так как действу-
ющий УПК, в отличие от УПК РСФСР 1960 г. не указывает 
на конкретное количество лиц - участников очной ставки [2]. 
Теоретически можно предположить, что в этом есть какой-
то смысл, однако на практике воплотить в реальность данное 
действие достаточно затруднительно. Предположите на ми-
нуту, что очная ставка проводится между тремя и более ли-
цами, трудно представить, как в такой обстановке участники 
будут себя вести и кому первым предоставить право давать 
показания, как определиться, чьим показаниям мы доверяем 
больше. В такой обстановке на наш взгляд трудно было бы 
устранить противоречия и объективно оценить показания, и 
тем более уж установить истину по уголовному делу. Если до 
проведения очной ставки лицо не было допрошено, и соот-
ветственно не получено каких-либо сведений об обстоятель-
ствах совершенного преступления, то, следуя логике, ни о ка-
ких противоречиях в показаниях не может быть и речи. Если 
же субъект расследования решился на данный шаг, то в ука-
занном случае очная ставка будет признана недопустимым 
доказательством. Еще один скажем так процессуальный спор 
возникает между коллегами, когда подозреваемый отказыва-
ется от дачи показаний, руководствуясь ст. 51 Конституции 
Российской Федерации, а потерпевшая сторона допрошена 
в установленном порядке с изложением обстоятельств со-
вершенного преступления. О каких существенных противо-
речиях идет речь, если подозреваемый попросту молчит, мы 
не узнаем его версию произошедшего, тогда о какой очной 
ставке можно говорить. Мы будем задавать ему необходимые 
вопросы в ходе очной ставки, но в ответ либо молчание в при-
сутствии защитника, либо он неоднократно нам напомнит 
о том, что воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Однако в 
практической деятельности такие ситуации не редкость, по-
тому как очная ставка все равно проводится по указанию над-
зирающего органа и протокол очной ставки систематизиру-
ется в материалах уголовного дела. 

Вернемся к цели очной ставки, которые в зависимости 
от следственной ситуации, могут быть самыми разными. В 

юридической литературе выделяются и иные цели прове-
дения очной ставки, как мы уже отметили. Например, вы-
яснить, показания кого из допрошенных лиц соответствуют 
действительности, или же помочь добросовестному участни-
ку процесса припомнить те обстоятельства по делу, которые 
он забыл, или мог перепутать. В то же время очная ставка в 
некоторых следственных ситуациях может быть достаточно 
эффективной для разоблачения оговора, либо же помочь в 
случаях самооговора, то есть, когда подозреваемый, руковод-
ствуется личными мотивами, а именно уберечь от уголовной 
ответственности родных или близких ему людей, или же на-
оборот, защитить своих соучастников, взяв их вину на себя.

Некоторые авторы, исследуя современную практику про-
изводства очной ставки в России, приходили к тому, что сле-
дователи (дознаватели) при расследовании преступлений все 
чаще не принимают во внимание требования ч. 1 ст. 192 УПК 
РФ, а именно о проведении очной ставки только при наличии 
в показаниях существенных противоречий у ранее допрошен-
ных лиц. Кроме того, иногда субъекты расследования даже не 
преследуют цель установить правдивость или ложность пока-
заний лица. То есть субъекты расследования проводят очную 
ставку ради того, чтобы она просто была, чтобы просто прото-
кол очной ставки был систематизирован в материалах уголов-
ного дела, ссылаясь на требования руководства следственного 
органа или прокуратуры, о чем ранее было отмечено. Что ка-
сается порядка проведения данного следственного действия, 
то следователь (дознаватель) выясняет у лиц, между которыми 
проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких от-
ношениях находятся между собой. Стоит отметить, что если, 
к примеру, очная ставка проводится между родственниками, 
то не целесообразно задавать вопрос знают ли они друг друга. 
В таком случае нужно просто спросить какие между ними вза-
имоотношения, так на наш взгляд правильнее всего. Допра-
шиваемым лицам поочередно предлагается дать показания 
по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится 
очная ставка. Лица, между которыми проводится очная став-
ка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг 
другу. О производстве очной ставки составляется протокол. 
Показания допрашиваемых лиц в протоколе записываются 
в той очередности, в какой они давались. В протоколе отра-
жаются вопросы, заданные участниками очной ставки друг 
другу, и ответы на них. Протокол предъявляется участникам 
для ознакомления или по их просьбе прочитывается следо-
вателем вслух. Допрашиваемые вправе требовать внесения 
дополнений и изменений в запись своих показаний. Каждый 
участник подписывает свои показания и каждую страницу в 
отдельности. Помимо прочего не стоит забывать о поведении 
субъекта расследования в ходе проведения очной ставки, и ни 
в коем случае никогда нельзя занимать позицию кого-либо из 
участников, как это было в истории одного из подразделений, 
когда сотрудник позволила подозреваемому некорректное 
поведение, сопровождающееся высказыванием оскорблений 
в адрес потерпевшей, в присутствии адвоката, который вел 
себя, как ребенок, посмеиваясь над потерпевшей. Как итог, по-
терпевшая, в момент очередной вспышки неуместного юмора 
сотрудника полиции и некорректного поведения адвоката, 
просто вышла из кабинета и обратилась с жалобой не только 
в прокуратуру района, но и на телефон доверия, и была абсо-
лютно права в данной ситуации. Это недопустимые факторы 
в профессиональной деятельности сотрудников следственных 
подразделений. 

Таким образом, соблюдение не только норм уголовно-
процессуального законодательства, но и применение опре-
деленных тактических приемов при проведении очной став-
ки будет являться залогом успешного производства данного 
следственного действия. 
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С точки зрения представителей исторической школы 
права (в частности, немецких юристов Г. Ф. Пухты и Ф. К. фон 
Савиньи), право, как исторический феномен, формируется 
под влиянием свойственного тому или иному народу правосо-
знания и духа, причём ключевое значение отводится обычно-
му праву, как воплощению правовых коллективных взглядов 
народа, из которого оно и черпает свою силу, имея преиму-
щество перед законом как актом частного волеизъявления, но-
сящем отпечаток личных взглядов и убеждений законодателя 
[1, с. 54]. Представители вышеуказанного учения отстаивали 
идею того, что право является результатом исторического раз-
вития того или иного общества, а потому индивидуально и 
складывается под влиянием многих объективных условий.

Доказательством обозначенной точки зрения является 
правовая система Древней Руси в X-XV вв., в частности, её 
уголовно-процессуальная отрасль, которая, с историко-пра-
вовой точки зрения, является уникальной, поскольку не име-
ет аналогов в исторической ретроспективе и формировалась 
под влиянием многих разнородных факторов.

В связи с отсутствием каких-либо формализованных, 
систематизированных и кодифицированных нормативно-
правовых актов на Руси вплоть до XI в., общественные отно-
шения в сфере уголовного судопроизводства регулировались 
многочисленными «мононормами», объединявшими в себе 
нормы морали, религии и права архаического этапа станов-
ления российской государственности [2, с. 94]. 

Из известных нам сегодня правовых обычаев Древней 
Руси значительное распространение тогда получил обычай 

кровной мести, впоследствии получивший законодательное 
закрепление и предполагавший осуществления права на на-
казание самим потерпевшим.  

Вскоре наравне с обычным правом основными регуля-
торами общественных отношений становятся нормы общин-
ного права, под которыми кандидат исторических наук Ко-
стогрызов П. И. понимает нормы, «определяющие взаимные 
отношения людей в общине», и общеобязательность кото-
рых обеспечивается общиной самостоятельно, без чьего-ли-
бо вмешательства [3, с. 77].

По мере объединения славянских племён и формиро-
вания единой российской государственности происходит 
процесс унификации договоров, рядов и других источни-
ков права, в том числе правовых актов князей. Так, если при 
Олеге Вещем наряду с уставом 882 года ещё действовали 
обычаи, то уже при Игоре Рюриковиче появились первые 
писаные «уставы», предусматривавшие денежное взыска-
ние за посягательство на право собственности и нанесение 
увечий, что в значительной степени ограничивало упоми-
наемый нами ранее обычай кровной мести, заменяя его в 
определённых случаях денежной компенсацией [4, с. 16]. 
Аналогичный устав был принят во время правления княги-
ни Ольги в 947 г.

Следующим этапом развития уголовно-процессуально-
го права в Российском государстве стало принятие источни-
ка, известного нам из русско-византийских договоров X века 
и до сих пор являющемся предметом споров среди юристов 
и историков, – «Закона Русского». 
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Среди учёных нет единого мнения о том, существовал ли 
данный источник права в письменном виде или же он, анало-
гично ранним «уставам» русских князей, применялся лишь 
по памяти и состоял из разрозненных правовых норм, содер-
жавшихся в русско-византийских договорах [5, с. 146-150].

 Как бы то ни было, не поддаётся сомнению факт того, 
что данный источник права является древнейшим сводом за-
конов, по которому не только удельные князья, но и сам вели-
кий князь киевский вершили правосудие вплоть до XI века. 

Основное внимание в «Законе Русском» уделялось уго-
ловно наказуемым деяниям. Так, данный свод впервые раз-
граничил преступления на две основные категории: против 
жизни и здоровья, и против собственности. Наглядным при-
мером такого разграничения является русско-византийский 
договор 911 года, предусматривавший денежный штраф за 
преступление против личности: «аще ои оударит мечем…да 
вдаст литръ 5 по закону Русскому». На данную норму русские 
князья ссылались преимущественно при определении нака-
заний за имущественные и уголовные преступления.  

Помимо того были предусмотрены штрафные санкции 
за такие деяния, как использование без спросу чужой ло-
шади («аще кто поедетъ на чюжем коне, не прошав его, то 
положите 3 гривне»), бегство от господина челяди («аще ли 
челядин съкрыется…то изымати ему: свои челядин, а 3 грив-
не») и иные преступления, связанные с нанесением ущерба 
здоровью или имуществу.

Так, в соответствии с Уставом, к ведению церковного 
суда были отнесены преступления против веры, церковно-
го имущества, священнослужителей, а также преступления 
против нравственности. 

К подсудным же были отнесены священнослужители, 
паломники, отпущенные на волю по духовной, рабы, полу-
чающие содержание от церкви вдовы, увечные, «вси причет-
ници церковныи» и др. [6].

Устав о церковных судах князя Ярослава, также извест-
ный как церковный устав Ярослава, характеризуется боль-
шей четкостью норм процессуального права. 

В частности, Устав разграничивает преступления «цер-
ковно-гражданские», т. е. подлежащие совместному рассмо-
трению представителями светской и церковной властей, и 
исключительно церковные, относящиеся в большей степени 
к уголовной отрасли права. 

Переломным этапом в истории становления и развития 
уголовно-процессуального права Древней Руси стадо приня-
тие в XI в. первого письменного свода законов Руси – Русской 
Правды, три редакции (сборника) которого были составлены 
в XI-XIII вв.: Правда Ярослава, Правда Ярославичей и Про-
странная редакция. В 1113 году в состав Пространной редак-
ции был включён свод законов Владимира Монаха, извест-
ный как Устав Владимира Всеволодовича, включавший в себя 
69 статей. 

Данные сборники стали своего рода результатом систе-
матизации упомянутых нами ранее норм обычного права (в 
т. ч. общинного права), княжеских уставов, «Закона Русского» 
и отчасти, источников византийского права.

Насчёт признания факта рецепции русскими законода-
телями норм римско-византийского права, в том числе норм 
церковноправовых законов Византии при составлении ре-
дакций Русской Правды, в научной среде отсутствует единое 
мнение.

Учитывая почти трёхсотлетнее активное экономиче-
ское, политическое и культурное взаимодействие восточных 
славян с Византийской империей, можно предположить о 
проникновении отдельных норм византийского светского 
и религиозного права в правовые источники Древней Руси, 
возможно и не настолько масштабное, как описывал Клю-
чевский. Наша позиция во многом подтверждается положе-
ниями упоминаемой в начале работы исторической теории 
права, касающихся, в частности, вопросов влияния экономи-

ческих, политических, культурных и иных факторов нас ста-
новление правовых систем народов.

С уголовно-процессуальной точки зрения, Русская Прав-
да представляет большой интерес, поскольку значительная 
часть учёных связывает возникновение уголовного процесса 
и составлявших его элементов на Руси именно с принятием 
первого письменного свода законов.

При анализе текста Пространной Правды можно 
найти нормы, доказывающие использование упомянутых 
нами раннее источников при составлении текста данного 
свода законов. Так, в ст. 1 прописаны условия применения 
такого правового обычая, как кровная месть: «если убьет 
муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, 
или двоюродному брату, или сыну брата…». Помимо того, 
ст. 33 предусматривает денежный штраф за использования 
без спросу чужого коня («если кто сядет на чужого коня 
без спросу, то 3 гривны»), что является прямой отсылкой 
к «Закону Русскому». Таким образом, мы находим под-
тверждение научному тезису об основополагающем значе-
нии правовых обычаев и Закона Русского в формировании 
Русской Правды.

С уголовно-процессуальной точки зрения, наибольший 
интерес представляет Псковская судная грамота, поскольку 
Новгородская судная грамота регулировала в большей сте-
пени гражданские и, связанные с ней, гражданско-процессу-
альные отношения.

В качестве отличительной особенности Псковской суд-
ной грамоты (ПСГ) можно выделить наличие более упорядо-
ченной, по сравнению с нормами Русской Правды, системы 
судебных доказательств, причём предпочтение отдавалась 
письменным доказательствам, среди которых можно выде-
лить «доску» (частную расписку) и «запись» - официальный 
документ с конкретным местом хранения его копии [7, с. 5].

Таким образом, были выделены основные источники 
уголовно-процессуального права в Древнерусском государ-
стве в X-XI вв. и проведён их историко-правовой анализ. 
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В условиях проведения специальной операции на Укра-
ине курс уголовной политики Российского государства пре-
терпевает изменения, так в уголовный закон были включены 
новые составы преступлений (ст. 2073, 2803 УК РФ и др.), но 
более уникальным событием стало издание Федерального за-
кона от 24.06.2023 № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной от-
ветственности лиц, привлекаемых к участию в специальной 
военной операции» (далее - Федеральный закон). 

Федеральный закон устанавливает самостоятельный ме-
ханизм освобождения от уголовной ответственности: лицо, 
являющееся подозреваемым или обвиняемым по ограничен-
ному кругу преступлений и заключившее контракт о про-
хождении военной службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации (далее - ВС РФ), призывается для участия в специ-
альной военной операции (далее - СВО), а предварительное 
расследование в отношении него приостанавливается [7]. В 
дальнейшем, если лицо проявит себя на службе «должным 
образом», то есть получит государственную награду или бу-

дет уволено со службы по указанным в законе основаниям, 
оно должно быть освобождено от уголовной ответственно-
сти, соответственно, уголовное дело (уголовное преследова-
ние) подлежит прекращению. 

Цель законодателя в новом законе ясна и понятна, но тот 
факт, что реализация задуманного произошла не путём вне-
сения изменений в нормы УК РФ и УПК РФ, регулирующие 
материально-правовой институт освобождения от уголовной 
ответственности и процессуальные институты приостановле-
ния и прекращения уголовных дел, а изданием отдельного 
нормативно-правового акта, на который ни УК РФ, ни УПК 
РФ не ссылаются, вызывает вопросы. Как отмечает профес-
сор Л. В. Головко «причины выбора такого регулирования, 
видимо, связаны со стремлением не перегружать кодексы су-
губо техническими и отчасти «ситуативными», связанными с 
конкретным событием, пусть и исторического масштаба по-
ложениями» [1, с. 26]. Вышеуказанное обстоятельство предо-
пределило возникновение большого количества вопросов и 
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проблем, как в теории, так и на практике. Очень важным, по 
нашему мнению, является определение процессуального по-
рядка прекращения уголовного преследования (уголовного 
дела) в отношении лица, привлекаемого к участию в специ-
альной военной операции. В самом деле, алгоритм действий 
следователя (дознавателя) в федеральном законе не установ-
лен, отсутствие изменений в УК РФ и УПК РФ лишь усилива-
ет неопределённость.

В данной статье мы попытаемся выстроить процессу-
альный порядок (алгоритм), который подразумевался Феде-
ральным законом, основываясь на нём и на положениях УПК 
РФ, регламентирующих процедуру приостановления и пре-
кращения уголовного дела (уголовного преследования).

Так, Федеральный закон устанавливает правовые гаран-
тии и основания освобождения от уголовной ответственно-
сти лиц, призванных на военную службу по мобилизации 
или в военное время в ВС РФ, заключающих (заключивших) 
контракт о прохождении военной службы в ВС РФ либо про-
ходящих военную службу в ВС РФ в период мобилизации, 
в период военного положения или в военное время. Стоит 
отметить, что речь в Федеральном законе идет не только о 
лицах, которые были призваны на военную службы или про-
ходящие военную службу, но и о лицах, заключающих кон-
тракт о прохождении службы в ВС РФ. 

Первая ситуация, которая может возникнуть видится 
нам следующим образом: лицо в отношении которого осу-
ществляется уголовное преследование сообщает следовате-
лю (дознавателю) о факте призыва на военную службу по 
мобилизации или в военное время, либо о заключении в 
периоды мобилизации, военного положения, военного вре-
мени контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и 
предоставляет следователю (дознавателю) соответствующие 
документы, подтверждающие данный факт (копию контрак-
та и т.д.). Следователь (дознаватель) приобщает указанные 
документы к уголовному делу. По прибытию подозреваемо-
го (обвиняемого) к месту прохождения военной службы, он 
обязан проинформировать командование воинской части 
об осуществлении в отношении него уголовного преследо-
вания. Командование воинской части после этого обязано 
подготовить ходатайство на имя следователя (дознавателя) 
о приостановлении предварительного следствия (дознания), 
сообщив при этом точное место службы подозреваемого (об-
виняемого). Алгоритмы дальнейших действий следователя 
(дознавателя) рассмотрим ниже, после анализа иной ситуа-
ции, которая также может возникнуть. Так как дальнейшие 
действия следователя (дознавателя) будут идентичны для 
обеих рассматриваемых ситуаций. 

Вторая ситуация может происходить следующим об-
разом, когда у следователя (дознавателя) в производстве на-
ходится уголовное дело в котором есть подозреваемый (об-
виняемый), который решает реализовать своё право, данное 
ему Федеральным законом, и высказывает следователю (до-
знавателю) свое желание заключить контракт о прохожде-
нии военной службы в ВС РФ.

Первоначальный алгоритм действий в данной ситуации 
можно представить следующим образом:

1) Изъявление лицом желания заключить контракт 
о прохождении военной службы в ВС РФ

Прежде всего, подозреваемый или обвиняемый должен 
изъявить желание заключить контракт о прохождении воен-
ной службы. Право рассматриваемой категории субъектов на 
заключение контракта о прохождении военной службы было 
закреплено в Федеральном законе от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (далее - Закон о 
военной службе). В свою очередь, Закон о военной службе 
устанавливает собственный порядок и требования к канди-
дату на службу (18-летие лица, соответствие требованиям, 
установленных для поступающих на службу и др.) [8]. Отбор 
осуществляется военными комиссариатами, в работе комис-
сий которых могут принимать участие представители воин-
ских частей, для которых проводится отбор. Дополнительно, 
в новой редакции Закона о военной службе указывается, что 
особенности заключения контрактов с рассматриваемыми 

субъектами определяются Министерством обороны РФ (да-
лее - МО РФ), однако в настоящее время они так и не опреде-
лены, по крайней мере, в публичном доступе.

Вопрос о том, а каким именно образом следователь (до-
знаватель) должен зафиксировать данное «изъявление» мож-
но решить следующим образом. Об «изъявлении» должно 
свидетельствовать ходатайство подозреваемого или обвиня-
емого о желании заключить контракт с ВС РФ, поданное в 
письменном виде на имя следователя (дознавателя). В целях 
наибольшего обеспечения прав и законных интересов лица, 
а также предотвращения возможного принуждения, хода-
тайство также подписывается защитником, участие которого 
в данном случае представляется обязательным. Консульта-
ция с защитником в данном случае выступает как гарантия 
добровольности [5, с. 134] и гарантия разъяснения правовых 
последствий выполнения или невыполнения условий кон-
тракта. Обусловленность установления письменной формы 
видится в том, что данный документ послужит надёжной ос-
новой для дальнейших действий следователя (дознавателя). 
Будет исключена ситуация, когда подозреваемый или обви-
няемый с целью затянуть процесс, потом просто скажет, что 
от него никаких заявлений не исходило. Указание в ходатай-
стве следователя (дознавателя), а не прокурора, объясняется 
тем, что именно следователь (дознаватель) будет главным ор-
ганизатором процесса приостановления, а затем и прекра-
щения уголовного дела (уголовного преследования), поэтому 
участия прокурора как субъекта надзора здесь будет вполне 
достаточным.

Данное ходатайство подозреваемый или обвиняемый 
вправе подать с момента начала уголовного преследования 
до объявления об окончании предварительного расследова-
ния. Касательно разъяснения следователем (дознавателем) 
права подозреваемому (обвиняемому) ходатайствовать о 
заключении контракта с ВС РФ и о правовых последствиях 
процедуры, установленной Федеральным законом, то, по на-
шему мнению, это следует осуществлять до начала первого 
допроса, делая затем соответствующую отметку в протоколе 
допроса подозреваемого либо на иных этапах предваритель-
ного расследования, (например, после предъявления обвине-
ния, перед допросом лица в качестве обвиняемого). 

2) Решение следователя по поступившему ходатай-
ству подозреваемого или обвиняемого, действия по при-
остановлению предварительного расследования

Получив соответствующее ходатайство, следователю 
(дознавателю) необходимо его рассмотреть и разрешить. 
При отказе в удовлетворении заявленного ходатайства у по-
дозреваемого или обвиняемого должна сохраняться возмож-
ность обжаловать отказ руководителю следственного органа, 
прокурору либо в суд в порядке ст. 124, 125 УПК РФ.

Между тем, Ю. А. Цветков указывает, что Федеральный 
закон, как представляется, не допускает возможности при-
остановления уголовного дела в отношении такого лица без 
ходатайства командования воинской части, например, по 
собственному ходатайству или ходатайству защитника [9, с. 
30]. Иную позицию занимает К.Б. Калиновский, который до-
пускает приостановление уголовного дела в отношении та-
кого лица и без ходатайства командования воинской части, 
например, по собственному ходатайству или по ходатайству 
защитника. Мы поддерживаем вторую точку зрения, и счи-
таем, что лицо, имеющее процессуальный статус подозревае-
мого (обвиняемого) по уголовному делу, имеет право заявить 
такое ходатайство лично после консультации с защитником 
[4, с. 32]. 

При удовлетворении ходатайства подозреваемого (об-
виняемого) последующие действия следователя (дознава-
теля) буду связаны с уведомлением военного комиссариата 
и ожиданием организации им военно-врачебной комиссии 
(далее - ВВК). Срок продолжительности ВВК не может быть 
известен точно, к тому же, в современных условиях нагрузка 
на военкоматах довольно высокая, а после принятия Феде-
рального закона она только возрастёт, следовательно, с при-
остановлением течения срока предварительного расследо-
вания может справиться только институт приостановления. 
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Между тем, никто не отменял вероятность того, что подозре-
ваемый или обвиняемый может быть признан негодным для 
военной службы, а значит, контракт с ВС РФ он заключить 
не сможет и универсальный механизм прекращения уголов-
ного дела ломается. В таком случае, следователю не составит 
труда возобновить приостановленное предварительное след-
ствие. Данное правило универсально подходит и в случае, 
если подозреваемый или обвиняемый захочет затянуть про-
цесс предварительного расследования.

Вопрос вызывает то, почему законодатель выбрал сна-
чала институт приостановления, а не сразу прекращения 
уголовного дела? Возможно, выбор основан, прежде всего, на 
том, что лицо ещё не выполнило свой долг по защите Отече-
ства, не «искупило» свою вину, к тому же, никто не отменял 
вероятность нарушения им контракта, так что государство 
даёт своеобразную «отсрочку» для того, что бы лицо дока-
зало свои благие намерения. Между тем, ключевым факто-
ром, по нашему мнению, послужило отсутствие в УПК РФ 
соответствующей нормы о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования), тогда как в институте приоста-
новления одно из оснований так или иначе подходит под 
рассматриваемый случай.

Итак, после удовлетворения ходатайства подозреваемо-
го (обвиняемого) о желании воспользоваться «особым поряд-
ком» следователь должен уведомить военный комиссариат о 
наличии желающего заключить контракт с ВС РФ. В целом, 
каким именно способом следователь оповестит военный ко-
миссариат не играет большого значения, это может быть в 
виде обычного телефонного звонка, направление письма с 
приложением копии ходатайства подозреваемого или обви-
няемого. Далее, военный комиссар запрашивает дело потен-
циального призывника в своём подразделении, изучает его, 
решает вопрос о вероятной военной части, затем сообщает 
следователю (дознавателю) о дате, времени и месте организа-
ции ВВК для потенциальной возможности заключения кон-
тракта. Военный комиссар должен в кратчайшие сроки на-
править подозреваемого или обвиняемого на ВВК, которая 
определит его окончательную годность.

Если кандидат отвечает всем требованиям для заключе-
ния контракта, то его подписание лицом осуществляется не-
посредственно после дачи заключения комиссии о годности. 
Данный этап является последним, когда подозреваемый или 
обвиняемый может отказаться от процедуры и ранее заяв-
ленного ходатайства, установленной Федеральным законом. 

После заключения контракта военный комиссар направ-
ляет одну копию контракта следователю для его информи-
рованности об итогах процедуры и приобщения копии к 
материалам УД, а другая копия контракта вместе с копией 
ходатайства направляется уже определённому командова-
нию воинской части, в которой лицо будет проходить воен-
ную службу. 

Далее алгоритм действий для обеих ситуаций общий и 
начинается с того, что командование воинской части должно 
ходатайствовать перед должностным лицом, осуществляю-
щим предварительное расследование по уголовному делу о 
его приостановлении. 

Федеральный закон исходит из данности приостановле-
ния уголовного дела, которое было осуществлено на основа-
нии ходатайства командования воинской части. Однако, ст. 
208 УПК РФ подобного основания приостановления не содер-
жит, выход же, по нашему мнению, видится в применении п. 
3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Во-первых, так как никаких изменений в УПК РФ внесе-
но не было, а потому, что понимать под ходатайством коман-
дования воинской части, что в нём должно содержаться и как 
его указывать в постановлении о приостановлении предва-
рительного расследования неизвестно. Ввиду этого, решение 
проблемы органам предварительного расследования следу-
ет искать в рамках действующего уголовно-процессуального 
законодательства, Представляется, что под данный случай 
наиболее подходит такое основание как «место нахождения 
подозреваемого или обвиняемого известно, однако, реаль-
ная возможность его участия в уголовном деле отсутствует». 
В действительности, место нахождения лица нам известно, 

но в отношении него запускается универсальный механизм 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования), 
предполагающий поступление на военную службу в период 
мобилизации. К тому же, приостановление предварительно-
го расследования в связи с призывом подозреваемого или об-
виняемого на военную службу имеет место быть на практике 
[10, с. 54].

3) Принятие следователем итогового решения по 
уголовному делу

После приостановления предварительного расследова-
ния дальнейшая судьба уголовного дела непосредственно за-
висит от подозреваемого или обвиняемого. Исхода в данном 
случае может быть всего два:

а) благоприятный исход. Возобновление предваритель-
ного расследования и прекращение уголовного дела (уголов-
ного преследования).

Благоприятный исход предполагает, что лицо, предва-
рительное следствие (дознание) в отношении которого при-
остановлено, удовлетворяет установленным Федеральным 
законом требованиям освобождения от уголовной ответ-
ственности, то есть было награждено государственной награ-
дой в период прохождения военной службы или уволено с 
военной службы по определённым в законе основаниям.

Решение о награждении государственной наградой 
принимается Президентом РФ на основании внесённого ему 
представления, полагаем, что получить такую награду лицо 
может благодаря личным достижениям на службе либо как-
то иначе положительно отличившись. Сам порядок награж-
дения определяется специальным указом Президента РФ [6].

Что же касается оснований увольнения, то они установ-
лены в том же Законе о военной службе, всего их три. Первое 
основание подразумевает достижение предельного возраста 
пребывания на военной службе. Второе связано с негодно-
стью к военной службе, которая устанавливается военно-вра-
чебной комиссией. И третье основание, которые было спе-
циально создано для данного случая: в связи с окончанием 
периода мобилизации, отменой (прекращением действия) 
военного положения и (или) истечением военного времени.

В обоих случаях у командования воинской части, в ко-
торой лицо проходило службу, присутствует обязанность 
должным образом оповестить следователя (дознавателя), 
направив ему ходатайство о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) с приложением соответствую-
щих документов: копия указа о награждении или копия при-
каза об увольнении из ВС РФ.

Получив данные документы, следователь (дознаватель) 
приступает к следующей процедуре действий. Во-первых, он 
возобновляет предварительное расследование по п. 1 ч. 1 ст. 
211 УПК РФ, и тут же прекращает уголовное дело (уголовное 
преследование) с обязательным уведомлением всех заинтере-
сованных лиц. Согласно УПК РФ, прекращая уголовное дело, 
следователь выносит соответствующее постановление с ука-
занием пункта, части и статьи УПК, на основании которых 
оно прекращается. Однако, мало того, что в УПК нет такого 
основания, которое предполагает Федеральный закон, так 
ещё ни одно из существующих в кодексе оснований прекра-
щения даже гипотетически не подходит под рассматривае-
мый случай. Интересная ситуация выходит, что освободить 
от уголовной ответственности Федеральный закон обещает, 
между тем в каком процессуальном порядке и по какому ос-
нованию, закрепленному в УПК РФ это будет происходить 
остаётся загадкой до сих пор.

Ввиду этого, по нашему мнению, в уголовно-процессу-
альный закон необходимо внести соответствующие измене-
ния, а именно закрепить новое основание прекращения уго-
ловного дела (уголовного преследования). Примечательно, 
что попытка сформулировать основание прекращения уго-
ловного дела (уголовного преследования) была предпринята 
ещё до разработки Федерального закона. Так, законодатель-
ное собрание Челябинской области, в рамках совершенство-
вания уголовно-процессуального законодательства, выступи-
ло с законодательной инициативой по дополнению УПК РФ 
статьей 25.2 «Прекращение уголовного дела или уголовного 
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преследования в связи с изменением обстановки» [3]. Иници-
атива была, по нашему мнению, разумной и имела под собой 
веские основания, но впоследствии законопроект был откло-
нён. Мы же сами попробуем сформулировать новую статью 
УПК РФ, которая бы позволяла прекратить уголовное дело 
(уголовное преследование) в отношении лица, привлекаемо-
го к участию в СВО.

Исходя из проведённого исследования, норма закона 
может выглядеть следующим образом: Статья 25.2 УПК РФ 
«Прекращение уголовного дела или уголовного преследова-
ния в связи с выполнением лицом требований законодатель-
ства Российской Федерации об особенностях уголовной от-
ветственности лиц, привлекаемых к участию в специальной 
военной операции»:

«Следователь с согласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на осно-
вании ходатайства командования воинской части прекратить 
уголовное дело или уголовное преследование в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления небольшой или средней тяжести, если ранее это 
лицо добровольно изъявило желание проходить службу в 
Вооружённых Силах Российской Федерации, в связи с чем 
уголовное дело было приостановлено».

Присутствие в конструкции следователя и дознавателя, 
действия которых санкционируют руководитель следствен-
ного органа и прокурор соответственно, построено по ана-
логии со ст. 25 УПК РФ и призвано способствовать допол-
нительному контролю за действиями должностного лица, 
осуществляющего производство по уголовному делу. 

Вследствие этого, закрепление предложенной нами 
нормы в уголовно-процессуальном законодательстве в долж-
ной мере улучшит правоприменение Федерального закона 
органами предварительного расследования. Невнесение из-
менений в уголовный и уголовно-процессуальный законы 
из соображений «лишних» корректировок, мы находим до-
статочно абсурдным, так как на практике просто нет условий 
для реализации принятого Федерального закона.

б) неблагоприятный исход. Возобновление предвари-
тельного следствия и продолжение производства по уголов-
ному делу. 

Под неблагоприятным исходом мы подразумеваем раз-
личные формы нарушения условий контракта: расторжение, 
дезертирство и т.д. Такие случаи Федеральный закон не регу-
лирует, мы же представляем дальнейшие действия следова-
теля (дознавателя) следующим образом. 

Командование воинской части сообщает следователю о 
нарушении лицом условий контракта, после чего лицо до-
ставляется к месту производства предварительного расследо-
вания. Следователь (дознаватель), получивший уведомление 
о нарушении подозреваемым или обвиняемым условий кон-
тракта, возобновляет производство по уголовному делу и да-
лее расследует его в общем порядке. Вместе с тем, как следует 
рассматривать то, что лицо уже успело прослужить продол-
жительный период времени? Срок службы должен идти в 
зачёт при назначении наказания? В данном случае, важен тот 
факт, что лицо не просто нарушило свои обязательства, но и 
отказалось от выполнения долга перед Отечеством, а потому, 
никаких смягчающих условий на срок его службы не должно 
быть. 

В общем итоге, мы видим яркий пример того, что уста-
новление одного лишь материально-правового основания 
не может должным образом применяться на практике, про-
цессуальный порядок очень важен, а потому необходимо как 
можно скорее внести соответствующие изменения в нормы 
закона. 

В свете этого, справедливым является замечание А. В. Ен-
дольцевой о том, что институт освобождения от уголовной 
ответственности, выступая комплексным материально-про-
цессуальным образованием, требует взаимосвязанности и вза-
имопроникновения уголовных и уголовно-процессуальных 
норм [2, с. 57].

Таким образом, принятие Федерального закона стало 
следствием изменения курса уголовной политики России, 
что было вызвано началом СВО и необходимостью увели-

чения количества призывников. Вместе с тем, своеобразная 
поспешность в принятии нормативно-правового акта и от-
сутствие изменений в УК РФ и УПК РФ породили множество 
проблем, которые нуждаются в скорейшем решении. Авто-
рами был предложен конкретный порядок действий следова-
теля (дознавателя) в случае изъявления подозреваемым или 
обвиняемым желания воспользоваться универсальным меха-
низмом освобождения от уголовной ответственности, а так-
же сформулировано содержание предлагаемой для внесения 
в УПК РФ статьи, регулирующего прекращение уголовного 
дела или уголовного преследования в связи с соответствием 
лица условиям федерального закона. Вместе с тем отметим, 
что высказанные авторами статьи мнения по вопросам при-
менения Федерального закона являются исключительно их 
собственной точкой зрения и не могут быть руководством к 
действию органов предварительного следствия и дознания. 
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Сегодня инструменты управления, построенные на ос-
нове анализа данных, используемого для обеспечения ин-
формационной поддержки лиц, принимающих решения, 
активно внедряются в практическую деятельность как в го-
сударственном секторе, так и в коммерческих организациях. 
Использование технологий управления на основе данных по-
зволяет существенно снижать временные затраты при сборе 
информации, поиска закономерностей и скрытых фактов в 
накопленной статистической информации, строить прогно-
стические модели [1]. В условиях возрастания криминоген-
ных угроз данный подход приобретает особую актуальность 
в деятельности правоохранительных органов. В научных ис-
следованиях уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (УИС) вопросы анализа, прогнозирования пре-
ступности, выявления сезонности преступлений остаются 
предметом глубокого изучения на протяжении ряда лет.

Информационные системы, внедренные в практическую 
деятельность сотрудников УИС, статистическая информация 
о результатах деятельности пенитенциарного ведомства, на-
копленные исторические данные о состоянии безопасности 
в учреждениях, отчеты служб безопасности, результаты пси-
холого-педагогической работы с осужденными и другие ис-
точники являются поставщиками данных, позволяющими 

получать новые знания для принятия обоснованных управ-
ленческих решений и выработки своевременных компен-
сирующих мер при выявлении негативных тенденций. Ис-
пользование ведомственных информационных ресурсов и 
баз данных уголовно-исполнительной системы, интеграция 
с источниками открытых данных, предоставляемых иными 
правоохранительными органами Российской Федерации, в 
сочетании с использованием современных инструменталь-
ных средств анализа данных обеспечивают возможность воз-
никновения синергетического эффекта, служащего более 
глубокому пониманию криминогенной ситуации в регионах 
страны и становятся  предпосылкой для построения систем 
управления на основе данных. В работе приводятся результа-
ты исследования открытых данных о совершении в регионах 
России преступлений в области информационных техноло-
гий (IT-преступлений) [2], [3]. Использование средств визу-
ализации позволяет оперативно проводить базовый анализ 
данных с представлением результатов анализа в оптималь-
ной для восприятия форме. 

Одним из эффективных инструментов анализа данных 
является OLAP-куб (OnLine Analytical Processing), представ-
ляющий многомерную модель данных, агрегированных в 
иерархическую структуру и позволяющую оперативно из-
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влекать информацию из массива данных по заданным кри-
териям и строить отчеты [4]. Для построения OLAP-куба в 
работе используется некоммерческая версия аналитической 
системы отечественной разработки, позволяющая строить 
сценарии анализа и визуализировать данные в режиме кон-
структора. Данный визуализатор содержит измерения и 
факты, заданные исследователем при построении куба. При 
отображении данных в OLAP-кубе заголовки измерений со-
ставляют иерархическую структуру, свернутые до верхнего 
уровня. Выполним сортировку данных по полю «Зареги-
стрировано» по убыванию. Получаем, что наибольшее ко-
личество IT-преступлений зарегистрировано в Центральном 
федеральном округе. Сортировка данных по полю «Регион» 
(поле «Округ» переносится в область фильтрации по измере-

ниям) выявляет территории с наибольшим количеством за-
регистрированных преступлений. В соответствии с результа-
тами визуализации, наибольшее количество преступлений в 
области информационных технологий зарегистрировано в г. 
Москва, Краснодарском крае, г. Санкт-Петербург.

На рисунке 2 приведена тепловая карта, построенная 
с использованием картографического сервиса Yandex Data 
Lens, отображающая количество совершенных преступле-
ний, выявленных ФСИН России, где более темный цвет соот-
ветствует большему количеству совершенных преступлений.

Таким образом, к «топ-10» территорий с наибольшим 
количеством совершенных преступлений в области инфор-
мационных технологий, можно отнести г. Москва, Красно-
дарский край, г. Санкт-Петербург, Республику Татарстан, 

Рисунок 1. статистика по зарегистрированным в периоде преступлениям, совершенных в области информационных технологий

Рисунок 2. Визуализация количества совершенных IT-преступлений, выявленных фсИН России, на тепловой карте (фрагмент)
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Челябинскую, Московскую, Ростовскую, Самарскую, Сверд-
ловскую области и Республику Башкортостан. Минималь-
ный уровень преступности в области информационных тех-
нологий отмечается на территории Республики Ингушетия, 
Ненецкого автономного округа, Чеченской Республики, Чу-
котского автономного округа, Республики Калмыкия. 

Функциональные возможности используемой аналити-
ческой системы позволяют получать отчеты по новым кри-
териям за счет изменения поля сортировки. Использование 
рассматриваемого визуализатора позволяет распределить 
позиции региона, например, по числу преступлений, выяв-
ленных ОВД (рисунок 3), Следственным Комитетом и др.

Информация, представленная на рисунке 3, свидетель-
ствует о том, что минимальное количество IT-преступлений 
в отчетном периоде выявлено ОВД в Ненецком автономном 
округе.

Для укрупненного обобщения сделаем поле «Реги-
он» скрытым, а поле «Округ» открытым. Появляется воз-
можность выполнить анализ статистических данных об IT-
преступлениях в разрезе округов. Настройка OLAP-куба на 
анализ данных по регионам обеспечивает возможность фор-
мирования информации по показателям преступности в ре-
гионах.

Таким образом, применение визуализатора «OLAP-
куб» служит сокращению временных затрат, необходимых 
для получения описательных и сравнительных сводок дан-
ных, выявлять группы «лидерских» (в смысле выбранного 
показателя) и «отстающих» регионов [5]. Инструментальные 
средства анализа данных позволяют получать массу инфор-
мации из знаний, не требуют длительного обучения и явля-
ются перспективным средством обработки информации в 
деятельности правоохранительных органов. 
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Построение демократического правового российского 
государства в качестве первостепенных задач выдвигает на 
первый план верховенство закона и приоритет прав челове-
ка как гражданина страны. Одним из принципов правового 
обеспечения жизнедеятельности личности, общества и госу-
дарства является законность, то есть неукоснительное соблю-
дение законов компетентными органами государства. После-
довательная реализация данного принципа со стороны всех 
субъектов общественных отношений является неукоснитель-
ным условием сохранения и соблюдения всеми гражданами 
страны законности, правопорядка и безопасности россий-
ского социума [1].

Привлечение лица в качестве обвиняемого является 
наиболее важным этапом в досудебном уголовном судопро-
изводстве, поскольку данный участник является одним из 
самых активных, имеющий личную заинтересованность в 
исходе дела, так как его интересы больше всего подвержены 
нарушению путем применения в отношении него мер уго-
ловной ответственности. 

Присвоение лицу статуса обвиняемого – это процессу-
альное решение, право на принятие которого имеется у сле-
дователя при наличии соответствующей доказательной базы, 
собранной в ходе предварительного расследования. Данное 
решение следователь оформляет постановлением, которое 
должно быть законным, мотивированным и обоснованным, 
как того требует ст. 7 УПК РФ.

Согласно этой же нормы, первоочередной гарантией 
реализации принципа законности при привлечении лица 
в качестве обвиняемого будет являться четкое выполнение 
следователем требований, предусмотренных в гл. 23 УПК 
РФ. Вместе с тем, стоит отметить, что у правоприменителя 
при реализации норм данной главы вызывают затрудне-
ния в толковании отдельные положения ввиду их несовер-
шенства.

Кроме того, нельзя не уделить внимания тому факту, 
что ряд авторов в своих публикациях приводят аргументы 
в пользу отказа от данного института, что подчеркивает не-
совершенство его нормативно-процессуального регулирова-
ния.

Например, А. П. Кругликов, опираясь на презумпцию 
невиновности, считает, что нельзя человека считать обвиняе-
мым пока в отношении него не будет вынесено обвинитель-
ное решение суда, поэтому он так и остается подозреваемым 
[2]. В свою очередь Я. Б. Гаврилов в своих публикациях назы-
вает институт привлечения в качестве обвиняемого анахро-
низмом и предлагает вовсе от него отказаться [3]. Кроме того 
О. С. Поликарпова, С. Д. Шестакова высказывают аналогич-
ную позицию называя институт привлечения в качестве об-
винения «рудиментом» советского уголовного процесса [4].

Важно отметить, что привлечение в качестве обвиняемо-
го подразумевает перечень гарантий, среди них на первый 
план выдвигается право на защиту, в рамках которого обви-
няемый, ознакомившись с постановлением о привлечении, 
может узнать о том, в чем его обвиняют и будучи в последу-
ющем допрошенным, продемонстрировать доказательства 
своей непричастности к рассматриваемому преступлению. 
Автор солидаризируется мнению ученых, которые считают 
этап предъявления обвинения необходимым и значимым в 
досудебном уголовном судопроизводстве [5].

Процессуальный порядок предъявления обвинения со-
стоит из строго определенной УПК РФ последовательности 
действий: вынесения постановления следователем; извеще-
ния о дне предъявления обвинения; объявления постанов-
ления; разъяснения существа предъявленного обвинения и 
первого после предъявления обвинения допроса обвиняемо-
го.

Обоснованность постановления о привлечение в каче-
стве обвиняемого заключается в том, что следователь осно-
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вывает свое решение на полученных материалах уголовного 
дела, на совокупности достоверных доказательствах, над ко-
торыми он произвел оценку.

Законодатель в ч. 2 ст. 171 УПК РФ перечисляет содержа-
ние постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
однако в правоприменительной практике возникают ситу-
ации расширительного толкования данной нормы относи-
тельного указания в описательно - мотивировочной части 
постановления ссылок на доказательства или на нормативно 
- правовые акты. Кроме того, Е. А. Купряшина, Д. Н. Рудов 
отмечают, что обстоятельства, отягчающие и смягчающие 
обвинение также должны находить свое отражение в указан-
ном документе [6].

Необходимость ссылки на доказательства возникает, на-
пример, в случае формулирования обвинения по преступле-
ниям против личности при указании какой вред причинен 
здоровью, поскольку данную информацию следователь по-
лучает из заключения судебно-медицинской экспертизы. 

Без ссылок на нормативно-правовые акты, к примеру, 
невозможно обойтись при расследовании преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств, по-
скольку для правильной квалификации в постановлении не-
обходимо указать размен наркотического вещества, что ре-
гулируется постановлениями Правительства РФ, которыми 
утверждаются перечни средств, отнесенных законодателем к 
наркотическим и устанавливаются размеры.

Автор находит также верным утверждение о необхо-
димости указания в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого отягчающих обстоятельств, поскольку 
рассматриваются они только в случае отражения в тексте 
указанного постановления, так как изменение обвинения в 
судебном разбирательстве допускается, только если не ухуд-
шается положение подсудимого и не нарушается его право 
на защиту. 

Прежде чем переходить к рассмотрению второго эле-
мента алгоритма предъявления обвинения - извещению о 
дне предъявления обвинения, стоит отметить о своевремен-
ности принятия решения. Преждевременное принятие ре-
шение о предъявление обвинения может стать причиной 
привлечения в ответственности невиновного лица. В таком 
случае гарантией законности деятельности следователя бу-
дет выступать уголовно-правовая норма, закрепленная в ст. 
299 УК РФ.

В противоположном случае, при затягивании затяги-
вание сроков предъявления обвинения, лицо подлежащие 
привлечению в качестве обвинения лишается возможности 
знать о фактически сформулированном обвинении, но пока 
еще должным образом, не оформленным в виде уголовно-
процессуального акта, следовательно, лишается возможно-
сти выработать линию защиты. 

На этапе предварительного расследования идет про-
цесс собирания доказательств, поэтому правоприменитель-
ная практика в большинстве случаев идет по пути предъяв-
ления первоначального, так называемого «дежурного» или 
«пилотного» и окончательного обвинения. Чаще всего такой 
механизм встречается в случае задержания подозреваемого 
и необходимости избрания в отношении него меры пресе-
чения, поскольку мера пресечения избирается в отношении 
обвиняемого, лишь в исключительных случаях в отношении 
подозреваемого, однако обвинение в таком случае должно 
быть предъявлено в течении 10 суток, и лишь по некоторым 
составам преступлений в течении 45 суток. Временные огра-
ничения в двое, десять или сорок пять суток накладываю свой 
отпечаток на всесторонность и объективность проведенного 
за этот промежуток времени расследования.

Так, С. Б. Россинский ставит под сомнение допустимость 
«пилотных» обвинений в досудебном производстве по уго-
ловному делу, высказывает необходимость вынесения акта 
привлечения к уголовной ответственности непосредственно 
перед финальным этапом расследования, механизм измене-
ния или дополнения обвинения в свою очередь должен но-
сить исключительный характер, только для выяснения обсто-
ятельств, установленных после предъявления обвинения [7].

Переходя к рассмотрению второго элемента алгоритма 
предъявления обвинения - извещению о дне предъявления 
обвинения, необходимо отметить, что срок на предъявление 
обвинения 3-е суток со дня вынесения постановления (ч. 1 ст. 
172 УПК РФ), при этом, обвиняемый должен быть заранее 
извещен о дне предъявления обвинения. Если он находит на 
свободе, то ему направляется соответствующая повестка со 
всей необходимой информацией, если же он помещен под 
стражу, то эту информацию он должен получить от адми-
нистрации, где он содержится. Однако, не всегда возможно 
соблюсти данное требование о 3-дневном сроке, поскольку 
данный срок меньше, чем срок, предусмотренный ч. 3 ч.50 
УПК РФ в случае неявки приглашенного защитника. Данное 
положение вызывает затруднение на практике, поскольку со 
стороны адвокатского сообщества существует неоднознач-
ная позиция по вопросу участия защитника по назначению 
в случае наличия в уголовном деле защитника по соглаше-
нию. Так в некоторых регионах РФ, в адвокатском сообществе 
существует негласное правило о запрете участия защитника 
по назначение в случае наличия в уголовном деле защитника 
по соглашению, и необходимости отказа от последнего для 
вступления в дело адвоката по назначению, что идет в разрез 
с законодательством, поскольку данный отказ допускается 
только по инициативе обвиняемого.

Переходя к рассмотрению следующих элементов алго-
ритма предъявления обвинения, отметим, что трудности у 
правоприменителей возникают в момент после объявления 
постановления и разъяснения существа предъявленного об-
винения перед первым допросом обвиняемого, поскольку 
возникает несоответствие временных требований, установ-
ленных УПК РФ. Так п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ предусматрива-
ет отсутствие ограничений времени в свидании обвиняемо-
го с защитником до первого допроса, в то же время ч.1 ст. 
171 УПК РФ требует немедленного производства все того же 
допроса. В то же время следует учесть, что сама процедура 
объявления постановления и разъяснения существа обвине-
ния может длиться продолжительное время, поскольку по 
некоторым уголовным делам, к примеру, по экономическим 
преступлениям или преступлениям, совершенным в составе 
организованной группы, объем постановления может вклю-
чать количество кратное десяткам, а то и сотням листов, а 
также учитывая циркадные ритмы время начала допроса 
может прийтись на ночное, что недопустимо. Поэтому целе-
сообразно предусмотреть ограничение по времени, оставив 
требование о немедленности, дополнив, что в случае необхо-
димости у обвиняемого консультации с защитником не позд-
нее 3 суток. Данный временной промежуток позволит реали-
зовать обвиняемому право на защиту и выработать правовую 
позицию, в то же время следователю позволит тщательней 
подготовиться к допросу, принимая во внимание позицию 
обвиняемого по предъявленному обвинению.

Кроме следователя, действующего в строгом соответ-
ствии с требованиями УПК РФ, гарантом принципа закон-
ности при привлечении лица в качестве обвиняемого высту-
пает руководитель следственного органа, осуществляющий 
ведомственный процессуальный контроль, который согласно 
п. 3-4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ может давать указания о привлече-
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нии лица в качестве обвиняемого, а также может отменить 
незаконное и необоснованное постановление следователя о 
привлечении лица в качестве обвиняемого. Несмотря на то, 
что следователь самостоятельно может принимать решение 
о привлечении в качестве обвиняемого, в случае необходимо-
сти избрания меры пресечения по судебному решению, при 
согласовании ходатайства руководитель следственного орга-
на может лично допросить обвиняемого (подозреваемого) и 
убедиться в достаточности доказательств для предъявления 
обвинения.

Гарантом реализации принципа законности в деятель-
ности следователя по привлечению лица в качестве обвиня-
емого выступает надзирающий прокурор, который согласно 
п. 15 ч. 2 ст. 27 УПК РФ может возвращать уголовное дело сле-
дователю для производства дополнительного расследования, 
изменения объема обвинения или квалификации действий 
обвиняемых. Несмотря на то, что УПК РФ не предусмотрена 
непосредственная отмена прокурором незаконного поста-
новления о привлечении, вынесенного следователем, стоит 
согласиться в этом вопросе с В. С. Хоршевой, что в данном 
случае прокурор обязан реагировать, используя полномо-
чия, предусмотренные п. 3 ч. 2 с. 37 УПК РФ [8].

Также гарантом реализации принципа законности сле-
дователем при привлечении лица в качестве обвиняемого 
выступает судебный контроль. Так постановление следовате-
ля может быть обжаловано в порядке ст. 125 УПК РФ, при 
этом не должен предрешаться вопрос, который в последу-
ющем станет рассматриваемым в судебном разбирательстве 
по существу, иными словами, не будет предрешаться вопрос 
виновности обвиняемого, что в свою очередь не будет впо-
следствии препятствовать независимости и беспристрастно-
сти суда.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что предъявление 
обвинения является основным этапом досудебного произ-
водства. Современное состояние института привлечения в 
качестве обвиняемого влияет на его дальнейшую судьбу и ре-
ализацию прав на стадии предварительного расследования. 
Для обеспечения законности деятельности на данном этапе 
важное значение имеет система гарантий, состоящая из сле-
дующих элементов: деятельность следователя, осуществля-
емая строго с требованиями гл. 23 УПК РФ; постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенное в соот-
ветствии с требованиями ч. 2 ст. 171 УПК РФ; деятельность 
защитника; прокурорский надзор; ведомственный и судеб-
ный контроль; ст. 299 УК РФ устанавливающая уголовную 
ответственности за привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности. Системное применение указан-
ных гарантий позволит обеспечить законность уголовно-про-
цессуальной деятельности следователя, создать такой режим 
рассматриваемой активности правоохранительных органов, 
при котором правовой статус личности будет защищен от 
незаконных ограничений. При этом для устранения неодно-
значности применения норм УПК РФ следователем, требу-
ется внесение изменений в норму, регулирующую срок на-
чала производства первого после предъявления обвинения 
допроса не позднее трех суток.
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Наряду с общим порядком рассмотрения уголовных дел 
разработчики Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации 2001 года (далее – УПК РФ) предусмотрели 
в нем упрощенные процедуры, позволяющие рассматривать 
и разрешать уголовные дела в более короткие сроки. К тако-
вым, в частности, относится особый порядок принятия судеб-
ного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением.

В первую очередь следует сказать, что известный нам 
«особый порядок» в дореволюционном и советском праве не 
существовал. Однако во все времена в российском уголовном 
процессе отводилось особое место признанию обвиняемым 
своей вины.

Положения главы 40 УПК РФ, регламентирующие осо-
бый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, ранее не 
были известны российской правовой системе и являются 
институтом уголовного процесса характерным для англо-
саксонской правовой семьи. Большинство отечественных 
ученных полагают, что особый порядок, предусмотренный 
главой 40 УПК РФ, является разновидностью института 
«сделки о признании вины» или «соглашения с правосу-
дием».

Родиной института «сделки о признании вины» явля-
ются Соединенные Штаты Америки, где он появился около 
150 лет назад и так удачно вписался в американскую модель 
уголовного процесса, что и по сей день почти 95 % всех уго-

ловных дел в США разрешаются путем заключения «сделки 
о признании вины».

Объясняя применение сделок с правосудием, И. Л. Пе-
трухин отмечает, что, то отношение, которое сложилось в 
США к признанию обвиняемым своей вины, связано с ува-
жением человеческого достоинства, именно поэтому нет 
необходимости навязывать человеку длительную судебную 
процедуру, если он добровольно признал свою вину [1, с. 5]. 
Предполагается, что невиновный добропорядочный гражда-
нин не станет брать на себя ответственность за действия дру-
гого человека, обманывая этим правосудие.

Американские «сделки о признании вины» не являются 
единственным примером упрощенных производств, в прак-
тике европейских государств также встречаются прогрессив-
ные уголовно-процессуальные институты, подобные «сдел-
кам о признании вины».

В судопроизводстве Англии и Уэльса признание обвиня-
емым своей вины также является основанием для проведения 
судебного разбирательства в упрощенной форме. Такое про-
изводство получило название «суммарного». Посредством 
суммарного производства в Англии разрешается около 90 % 
всех уголовных дел.

Обвиняемый в суммарном производстве может при-
знать свою вину в письменной форме, что делает его явку в 
суд необязательной, что невозможно в рамках особого по-
рядка, так как уголовно-процессуальный закон признает 
присутствие подсудимого обязательным (п. 2 ст. 316 УПК 
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РФ). Даже не взирая на столь высокую популярность и удоб-
ность «сделок о признании вины», в Англии высказывается 
неодобрительное отношение к этому институту. Судьи ан-
глийских судов считают, что признанию вины не место в ан-
глийском праве.

Противоречивые мнения о целесообразности и необхо-
димости такого института высказывались и высказываются 
по сей день в отечественной уголовно-процессуальной лите-
ратуре. Большинство авторов относятся к данному институту 
скептически, но есть и те, кто относятся к нему одобрительно 
и даже утверждают, что особый порядок есть не что иное как 
сделка о признании вины [2, с. 53; 3, с. 14]. 

Есть также ученые, которые не отрицают наличие сходств 
между сделкой о признании вины и особым порядком, но 
при этом не отождествляют их [4, с. 12]. А. А. Плясунова и С. 
С. Пономаренко, считают, что ввиду принадлежности этих 
институтов к разным правовым системам, проведение парал-
лелей между ними является не совсем корректным [5, с. 135].

По нашему мнению, несмотря на существенные разли-
чия между «сделкой о признании вины» и особым порядком, 
все же нет смысла отрицать наличие между ними некоторых 
общих черт. Рассмотрим более подробно основания и ус-
ловия рассмотрения уголовного дела по правилам главы 40 
УПК РФ и определим какая роль в этой процедуре отводится 
законодателем адвокату.

Итак, глава 40 УПК РФ, посвященная вопросам прове-
дения судебного разбирательства без исследования доказа-
тельств в общем порядке, содержит небольшое количество 
статей, а если быть точнее, то всего лишь четыре, которые, 
стоит отметить, изложены довольно лаконично.

Основания применения особого порядка принятия су-
дебного решения регламентированы в статье 314 УПК РФ. 
Анализ содержания данной статьи показывает, что в ней 
законодатель сформулировал не только основания поста-
новления приговора в особом порядке, но также и условия, 
соблюдение которых является необходимым для рассмотре-
ния уголовного дела без исследования фактических обстоя-
тельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ обвиняемый, кото-
рый согласен с предъявленным ему обвинением, вправе хо-
датайствовать о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства в общем порядке. Круг лиц, име-
ющих возможность воспользоваться правом на рассмотрение 
уголовного дела в упрощенном порядке, строго ограничен. 
Право на подачу такого ходатайства законодатель предоста-
вил лишь обвиняемым по уголовным делам небольшой и 
средней тяжести.

Далее, в части второй 314 статьи УПК РФ сказано следу-
ющее: «В случае, предусмотренном частью первой настоя-
щей статьи, суд вправе постановить приговор без проведения 
судебного разбирательства в общем порядке, если удостове-
рится, что:

– обвиняемый осознает характер и последствия заявлен-
ного им ходатайства;

– ходатайство было заявлено добровольно и после про-
ведения консультаций с защитником;

– государственный или частный обвинитель и (или) по-
терпевший не возражают против заявленного обвиняемым 
ходатайства».

Изучение юридической литературы по рассматривае-
мому вопросу показало, что помимо легально-определен-
ных, в науке уголовно-процессуального права можно встре-
тить дополнительные условия применения особого порядка.

К таковым, например, А. С. Александров относит предъ-
явление обвинения и полное признание вины обвиняемым 
[6, с. 49-50].

Не разделяя точку зрения А. С. Александрова, Д. П. 
Великий считает, что предъявление обвинения выступает в 
качестве основания любого судебного разбирательства неза-
висимо от процессуальных особенностей [7, с. 75].

В случае рассмотрения судом уголовного дела, по кото-
рому обвиняемый согласен с предъявленным обвинением, 
исследование обстоятельств фактического характера, иссле-
дование доказательственной базы по делу и т.д. не произво-
дится.

Особое значение при применении особого порядка име-
ет критерий добровольности решения обвиняемого о согла-
сии с предъявленным ему обвинением. Критерий доброволь-
ности играет первостепенную роль, так как если решение о 
переходе к сокращенной форме судебного разбирательства 
будет принято под влиянием принуждения, обмана, насилия 
и пр., то требование закона о добровольности нарушается.

Анализ статьи 315 УПК РФ позволяет сделать вывод, что 
ходатайство о постановлении приговора без проведения су-
дебного разбирательства в общем порядке может и должно 
быть заявлено обвиняемым в рамках досудебного производ-
ства по делу. В то же время следует обратить внимание, что 
глава 40 УПК РФ расположена в части 3 «Судебное производ-
ство». Кроме того, некоторые нормы главы 40 УПК РФ пря-
мо свидетельствуют о том, что соответствующее ходатайство 
следует заявлять на стадии судебного разбирательства, а ни-
как не в процессе предварительного расследования.

Представляется, что возможность заявления ходатай-
ства о постановлении приговора в особом порядке в момент 
ознакомления с материалами уголовного дела не только не 
позволяет проверить соблюдение всех необходимых для 
этого условий, но и создает предпосылки для проявления 
злоупотреблений со стороны следователей и дознавателей, 
осуществляющих предварительное расследование. Согласие 
обвиняемого с предъявленным обвинением может снизить 
мотивацию соответствующих должностных лиц по выясне-
нию всех обстоятельств дела и поиску доказательств виновно-
сти обвиняемого.

Во-первых, реализация обвиняемым права на постанов-
ление приговора в особом порядке зависит от позиции сто-
роны обвинения, а именно – государственного обвинителя 
или частного обвинителя, потерпевшего. Суд обязан пере-
йти к рассмотрению уголовного дела по общим правилам 
УПК РФ, если хотя бы одно из указанных лиц возражает про-
тив постановления приговора в упрощенном порядке.

Как известно, процессуальная фигура обвинителя появ-
ляется после передачи уголовного дела в суд, то есть на ста-
дии судебного разбирательства.

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 315 УПК РФ «ходатайство о 
постановлении приговора без проведения судебного разби-
рательства в связи с согласием с предъявленным обвинением 
обвиняемый заявляет в присутствии защитника». И далее в 
этом же пункте говорится, что: «Если защитник не пригла-
шен самим подсудимым, его законным представителем или 
по их поручению другими лицами, то участие защитника в 
данном случае должен обеспечить суд». Речь идет уже не об 
обвиняемом, а о подсудимом. А, как известно, подсудимый 
это обвиняемый по делу, которого назначено судебное раз-
бирательство (п. 2 ст. 47 УПК РФ).

П.Н. Ременных вполне обоснованно задается вопросом: 
«Как суд будет обеспечивать участие защитника, если данное 
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ходатайство заявляется в момент ознакомления обвиняемого 
с материалами уголовного дела?» [8, с. 54].

На наш взгляд, возможность заявления обвиняемым 
соответствующего ходатайства в момент ознакомления с 
материалами уголовного дела не только не позволяет про-
верить соблюдение всех необходимых для этого условий, но 
и создает предпосылки для проявления злоупотреблений 
со стороны следователей и дознавателей, осуществляющих 
предварительное расследование. Согласие обвиняемого с 
предъявленным обвинением может снизить мотивацию со-
ответствующих должностных лиц по выяснению всех обстоя-
тельств дела и поиску доказательств виновности обвиняемо-
го.

Почему же законодатель придает такое значение роли 
защитника в вопросах реализации «особого порядка»? 

Как мы уже отмечали, при рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке фактические обстоятельства совер-
шенного преступления и доказательства не исследуются су-
дом.

При постановлении приговора в особом порядке нака-
зание, назначаемое подсудимому, не может превышать две 
трети максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное престу-
пление.

Однако, при этом законодателем установлены пределы 
обжалования такого приговора, а именно, он не может быть 
обжалован на основании несоответствия выводов суда, изло-
женных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой инстанции.

Таким образом, государство, гарантируя лицу, что ему 
не будет назначено максимально строгое наказание, предус-
мотренное санкцией соответствующей статьи Уголовного ко-
декса РФ, лишает его права обжаловать приговор по основа-
ниям, не связанным с нарушением норм материального или 
процессуального права. К примеру, если ходатайство было 
заявлено под влиянием принуждения со стороны третьих 
лиц, осужденный не сможет в последующем обжаловать 
обвинительный приговор. Такая аналогия позволяет про-
следить некоторые сходства особого порядка со «сделкой о 
признании вины».

В связи с этим перед заявлением соответствующего хо-
датайства обвиняемый должен проконсультироваться со сво-
им защитником – это обязательное условие, в соблюдении 
которого суд должен удостовериться в ходе судебного раз-
бирательства. В уголовно-процессуальном законе содержит-
ся важная оговорка о том, что консультации с защитником 
должны иметь предварительный характер, отсюда следует, 
что еще до заявления такого ходатайства у защитника и об-
виняемого должна быть минимум одна встреча, в ходе кото-
рой они смогут обсудить необходимость и целесообразность 
рассмотрения дела в особом порядке. Нельзя, на наш взгляд, 
считать данное условие соблюденным, если адвокат лишь 
присутствовал при заявлении обвиняемым ходатайства о 
постановлении приговора в особом порядке. Напротив, из 
буквального толкования статьи 314 УПК РФ следует, что при-
сутствие адвоката в указанный момент вовсе не обязательно. 
Значение имеет именно факт наличия предшествующей за-
явлению ходатайства консультации.

Именно адвокат – лицо, имеющее специальную профес-
сиональную подготовку и познания в области права, должен 
разъяснить своему подзащитному преимущества и недостат-
ки рассмотрения уголовного дела без исследования факти-
ческих обстоятельств, а также последствия постановления 

приговора по правилам главы 40 УПК РФ. Адвокат должен 
проинформировать обвиняемого о том, что в случае если в 
последующем, после вынесения приговора, тот изменит свое 
отношение к обвинению и решит обжаловать приговор, сде-
лать это уже не представится возможным.

Кроме того, адвокат должен убедиться в справедливости 
постановленного приговора, а также в правильности описа-
ния в приговоре преступного деяния, с обвинением в совер-
шении которого согласился его подзащитный.

Таким образом, можно заключить, что участие адвока-
та в судебном процессе, даже в случае согласия обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением имеет довольно весомое 
значение и выступает своего рода гарантом объективности 
вынесенного по итогам разбирательства приговора. Более 
того, адвокат должен обеспечить соблюдение прав и инте-
ресов своего подзащитного, который может не понимать по-
следствий применения главы 40 УПК РФ.
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Предварительное расследование имеет большее зна-
чение для уголовного судопроизводства, поскольку на 
данной стадии выясняются все обстоятельства по делу и 
собираются доказательства для будущего рассмотрения в 
суде. Оно осуществляется в двух формах: предварительное 
следствие и дознание, которые обладают определенными 
сходствами и различиями, которые обусловлены специфи-
кой расследуемых дел и особенностями их процессуально-
го закрепления.

Изначально дознание планировалось как сокращенная 
форма предварительного расследования по наиболее про-
стым категориям дел, где уже установлено лицо, совершив-
шее преступление и первоначальные доказательства его изо-
бличающие. Первоначальный срок дознания составлял 15 
суток. 

Но даже такие не сложные уголовные дела требовали 
назначения судебных экспертиз, которые выходили за вы-
шеуказанный срок, вдобавок к этому дознаватель не всегда 
успевал провести все необходимые следственные и процес-
суальные действия. Поэтому в 2007 году срок дознания был 
увеличен до 30 суток, а также была предусмотрена возмож-
ность его продления. А в 2013 году законодательно была вве-
дена сокращенная форма дознания длительностью 15 суток, 

которая осуществлялась только при соблюдении определен-
ных условий. 

Срок предварительного следствия, в отличие от до-
знания, составляет 2 месяца. Это обусловлено разной под-
следственностью этих органов, установленной в ст. 151 УПК 
РФ, согласно которой дознание проводится по отдельным 
преступлениям небольшой и средней тяжести, а предвари-
тельное следствие по остальным категориям преступлений. 
То есть дознаватель расследует дела меньшей сложности, в 
сравнении со следователем, чем и обусловлен разный срок 
длительности расследования у этих двух форм. Такая диф-
ференциация способствует более быстрому расследованию 
преступлений небольшой и средней тяжести и «разгрузке» 
органов предварительного расследования, по сравнению с 
ситуацией, в которой расследование всех категорий дел осу-
ществлялось бы в форме предварительного следствия [2, с. 
119]. Также разная подследственность позволяет эффектив-
нее вести расследование, поскольку расследуемые дознава-
телями дела обладают иной спецификой, чем следственные 
дела, и часто следователи и дознаватели обладают разными 
познаниями несмотря на то, что осуществляют одну и ту же 
деятельность – ведут расследование. Так дознаватель намного 
чаще встречается с деяниями, которые формально содержат 
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признаки преступления, но являются административны-
ми правонарушениями, поэтому ему необходимо знать все 
тонкости разграничения составов административных право-
нарушений от составов преступлений небольшой и средней 
тяжести, а также от составов, по которым предварительное 
следствие является обязательным [3, с. 118].

Также различается и процессуальный статус субъекта, 
осуществляющего предварительное расследование в каж-
дой из форм. Если следователь — это «должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу», в соответствии со ст. 5 УПК РФ, то до-
знаватель — это «должностное лицо органа дознания, право-
мочное либо уполномоченное начальником органа дозна-
ния осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания». Значительное отличие заключается в том, что 
предварительное следствие осуществляется ограниченным 
кругом должностных лиц, в то время, когда круг лиц, осу-
ществляющих дознание может быть расширен начальником 
органа дознания. Что может создать ситуацию, когда до-
знание проводится лицом, не обладающим специальными 
познаниями в этой области, что способствует ухудшению 
качества расследования. Поскольку существует институт по-
ручений о производстве отдельных следственных и процес-
суальных действий, отпадает необходимость расширенном 
круге должностных лиц, осуществляющих дознание, поэто-
му необходимо изменить п. 7 ст. 5 УПК РФ следующим об-
разом: «дознаватель - должностное лицо органа дознания, 
уполномоченное осуществлять предварительное расследова-
ние в форме дознания, а также иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим Кодексом», тем самым ограничив круг 
лиц, осуществляющих дознание [4, с. 96].

Также помимо статуса, субъекты данных форм рассле-
дования отличаются друг от друга контролирующими их 
должностными лицами. У дознавателя такими лицами яв-
ляются прокурор, начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания, каждый из которых обладают ши-
роким спектром полномочий в отношении дознавателя, ког-
да у следователя основной контроль всей деятельности осу-
ществляет руководитель следственного органа, а прокурор 
осуществляет более узкий надзор за его деятельностью. Так, 
к примеру, прокурор продлевает срок дознания, начальник 
подразделения дознания уполномочен изымать уголовное 
дело у дознавателя, с последующей передачей его другому 
дознавателю, а начальник органа дознания уполномочен 
продлевать срок проверки сообщения о преступлении, в 
то время, когда у следователя все вышеуказанные действия 
выполняет руководитель следственного органа, что приво-
дит к чрезмерному контролю деятельности дознавателей, 
не смотря на то что они расследуют более простые дела, в 
сравнении со следователями. В данной ситуации целесоо-
бразно предоставить начальнику подразделения дознания 
полномочия схожие с руководителем следственного органа, 
ограничив полномочия двух других контролирующих лиц. 
Данное изменение законодательства позволит уменьшить 
нагрузку на начальника органа дознания, у которого помимо 
функций, связанных с расследованием преступлений в фор-
ме дознания имеются иные направления деятельности, такие 
как предупреждение и пресечение преступлений, охрана 
общественного порядка и другие, а также облегчит положе-
ния дознавателя, на которого оказывают влияние сразу три 
должностных лица.

Кроме этого, необходимо отметить, что расследование в 
форме дознания предусматривает несвойственный для пред-
варительного следствия документ – уведомление о подозре-
нии в совершении преступления, который имеет сходства с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, в 
части порядка вручения и обязанности дальнейшего допро-
са. Поскольку дознание осуществляется по делам небольшой 
общественной опасности, избрание мер пресечения в отно-
шении совершивших преступления лиц, с целью придания 
им статуса подозреваемого не целесообразно. Также, в соот-
ветствии с ст. 100 УПК, с момента избрания меры пресечения 
в отношении подозреваемого, ему должно быть предъявлено 
обвинение в течение 10 суток, что не свойственно предвари-
тельному расследованию в форме дознания, поскольку по 
большинству дел, расследуемыми дознавателями, подозре-
ваемый обретает статус обвиняемого только на заключитель-
ном этапе расследования после вынесения обвинительного 
акта или обвинительного постановления. Поэтому уведомле-

ние о подозрении в совершении преступления играет важ-
ную роль для дознания, и не имело бы схожего значения, 
если бы оно было введено и на предварительном следствии.

В дополнение к вышесказанному, рассматриваемые 
формы предварительного расследования отличаются и ито-
говым документом, если на предварительном следствии это 
обвинительное заключение, которое формально является 
кратким содержанием уголовного дела, то в дознании поми-
мо схожей формы и содержания, обвинительный акт или об-
винительное постановление придают лицу, совершившему 
преступление, статус обвиняемого, что имеет определенные 
сходства с постановлением о привлечении в качестве обви-
няемого [5, с. 105], но в отличие от него данные документы 
не порождают обязанность дознавателя разъяснить обвиня-
емому его права предусмотренные ст. 47 УПК РФ, а также не 
предусматривают процедуру допроса обвиняемого, в ходе 
которого он может выразить свое отношение к обвинению. 
Вышеназванные обстоятельства влекут нарушение прав об-
виняемого, поэтому необходимо предусмотреть в уголовно-
процессуальном законе обязанность дознавателя разъяснять 
права обвиняемого, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, после 
ознакомления его с обвинительным актом или обвинитель-
ным постановлением, а также предусмотреть процедуру 
отражения отношения обвиняемого к предъявленному об-
винению, если не в ходе его допроса, то хотя бы в ходе оз-
накомления его с вышеуказанными документами, заверша-
ющими дознание.

Касаемо сходств, формы предварительного расследова-
ния берут начало с возбуждения уголовного дела, осущест-
вляются в едином порядке, в части производства следствен-
ных действий, основания и порядок которых не изменяются в 
зависимости от формы расследования [6, с. 186]. Также иден-
тичен состав и права участников предварительного рас-
следования независимо от его формы (потерпевший, подо-
зреваемый, обвиняемый и другие), за исключением самого 
субъекта расследования. Дознание и предварительное след-
ствие, вместе с тем, имеют общую цель – установление лица, 
совершившего преступление и всех обстоятельств по уголов-
ному делу. Также схож и итог данных форм предваритель-
ного расследования, заключающийся в идентичном порядке 
ознакомлении потерпевшего, обвиняемого и его защитника 
с материалами уголовного дела и направлением его проку-
рору с итоговым документом.

В заключение можно подвести итог, что дознание и 
предварительное следствие имеют множество сходств и от-
личий, которые обусловлены спецификой данных форм 
расследования. Дознание играет ключевую роль в рассле-
довании в целом, поскольку производство по уголовному 
делу осуществляется в более ускоренной форме, что предот-
вращает загруженность органов расследования, а предвари-
тельное следствие берет на себя нагрузку по более сложным 
категориям дел, по которым требуется больше внимания и 
временных затрат. 
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Данная статья имеет большую актуальность в связи с растущим количеством преступлений, совершенных с помощью 
средств мобильной связи в исправительных учреждениях. Для оптимизации обыскных мероприятий необходим анализ и 
обобщение тенденций научно-технического прогресса, возможностей и перспектив применения имеющихся на вооружении 
образцов поисковой техники для укрепления правопорядка и безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Детектор нелинейных переходов предназначен для поиска скрытых ухищренным способом электронных устройств, содержащих 
полупроводниковые компоненты, находящихся как во включенном, так и в выключенном состоянии. В статье рассматриваются 
правила и особенности работы с детекторами нелинейных переходов, что позволяет повысить эффективность их использования 
и исключить преступления, совершаемых при помощи средств мобильной связи на территории исправительных учреждений.
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This article is of great relevance due to the growing number of crimes committed using mobile communications in correctional 
institutions. To optimize search measures, it is necessary to analyze and summarize trends in scientific and technological progress, 
opportunities and prospects for the use of search equipment samples in service to strengthen law and order and security in institutions of 
the penal system. The nonlinear transition detector is designed to search for electronic devices hidden in a sophisticated way, containing 
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В современном мире осужденные совершают различные 
преступления внутри и вне стен исправительных учреждений 
с помощью средств мобильной связи (далее – СМС). К таким 
преступлениям могут относиться представляющие большую 
общественную опасность звонки от мошенников, представляю-
щимися сотрудниками банков, или же контрабанда, незаконное 
обращение с наркотическими и токсическими веществами, ко-
торые происходят по сговору с подельниками, находящимися 
за территорией исправительного учреждения, по предваритель-
ной договоренности с помощью CМС или в сети «Интернет». Не-
законное использование мобильных телефонов осужденными в 
пенитенциарных учреждениях России является нарушением 
правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
которое влечет применение к ним мер взысканий и признание 
злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания1.  

Для борьбы с данным явлением в исправительных учрежде-
ниях России используют различные методы. Одним из них явля-
ется использование специальных сканеров и детекторов, которые 
позволяют обнаруживать СМС на территории исправитель-
ного учреждения, а также находить осужденных, которые ими 
пользуются. Отличным примером такого устройства является 
детектор нелинейных переходов (далее – детектор), с помощью 
которого можно обследовать помещения (пол, стены, потолок), 
мебель, личные вещи осужденных, проводить личные досмотры, 
досмотры посетителей и сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее – УИС) на контрольно-пропускном пункте и про-
верка ручной клади и их личных вещей.

Детектор предназначен для поиска и обнаружения элек-
тронных устройств, содержащих полупроводниковые элементы 
при проведении обследований помещений, участков местности 
с целью обеспечения информационной и физической безопас-
ности.

1	 Уголовно-исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
08.01.1997	№	1-ФЗ	(ред.	от	24.06.2023).	//	Официальный	интернет-
портал	правовой	информации	(www.pravo.gov.ru)	24.06.2023	г.

Своевременное обнаружение различных запрещенных 
предметов и тайников особенно важно для обеспечения режи-
ма на территории учреждений УИС, предупреждения соверше-
ния правонарушений и преступлений осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей. Таким образом, в деятельности 
УИС поисковая техника (устройства и приборы, а также специ-
альные методы, предназначенные для обнаружения предметов, 
относящихся к событиям и фактам противоправной деятельно-
сти) применяется при осуществлении режимных мероприятий 
(обысков и досмотров), а также в процессе решения задач опера-
тивно-розыскной деятельности.

Приказ Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 (ред. от 3 
апреля 2023 г.) «Об утверждении Правил внутреннего распоряд-
ка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и 
Правил внутреннего распорядка исправительных центров уго-
ловно-исполнительной системы» содержит указания о порядке 
проведения обыска и досмотра в СИЗО (приложение 1) и ИУ 
(приложение 2) раздел XX, в том числе и с использованием тех-
нических средств2. 

Отрадно, что часть сотрудников УИС дают очень высокую 
оценку детекторам, в то время как другие отзываются о них весь-
ма сдержанно. Основная причина «недопонимания» ценности 
данного прибора во многом заключается в недостаточном рас-
крытии некоторых важных технических особенностей, которые 
во многом и определяют эффективность (или неэффективность) 
применения детектора в обыскных мероприятиях.

Обратимся к информации о практике использования 
в обыскных мероприятиях детекторов различных марок от-
ечественных производителей поисковой техники и связанных с 

2	 Об	утверждении	Правил	внутреннего	распорядка	следственных	
изоляторов	 уголовно-исполнительной	 системы,	 Правил	 вну-
треннего	 распорядка	 исправительных	 учреждений	 и	 Правил	
внутреннего	 распорядка	исправительных	центров	 уголовно-ис-
полнительной	 системы»:	 приказ	 Минюста	 России	 от	 4	 июля	
2022	г.	№	110,	 (ред.	от	23.08.2023)	//	Официальный	интернет-
портал	правовой	информации	(www.pravo.gov.ru)	23.08.2023	г.
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этим проблемных вопросах. Полученные от территориальных 
органов ФСИН России аналитические материалы позволили 
нам обобщить информацию об эффективности применения в 
исправительных учреждениях детекторов и сформулировать со-
ответствующие рекомендации по их применению.

Для проведения обыскных мероприятий сотрудниками 
подразделений безопасности (режима и надзора) территориаль-
ных органов ФСИН России в ИУ и СИЗО в 2022 г. использовались 
323 детектора нелинейных переходов.

Большинство запрещенных предметов, спрятанных, в том 
числе, ухищренным способом было найдено на территории ло-
кальных участков отрядов в стенах либо под полами, на произ-
водственных объектах, в замаскированных тайниках в том числе 
в грунте (закопанных в землю на глубину более 30 см), в личных 
вещах осужденных и т. д.

Отметим некоторые различия применения детекторов в 
СИЗО и исправительных учреждениях, а также эффективность 
их применения при проведении обыскных мероприятий:

– применение детекторов в СИЗО и исправительных 
учреждениях, по мнению опрошенных сотрудников, су-
щественно отличается, так как в исправительных учрежде-
ниях большая площадь поиска и достаточное количество 
скрытых полостей, ввиду чего использование детекторов 
становится малоэффективным, в отличие от проведения 
обыскных мероприятий на территории СИЗО. Поскольку 
в камерных помещениях ограниченная площадь поиска, 
удается охватить 100 % обыскиваемого помещения с обна-
ружением запрещенных предметов, спрятанных ухищрен-
ным способом под половым покрытием, в полостях стен и 
других местах;

– методика применения детекторов в исправительных уч-
реждениях и СИЗО отличается тем, что детекторы в СИЗО по-
зволяют проводить более эффективный поиск, где большое ко-
личество металлических конструкций, пространство ограничено 
камерой для размещения спецконтингента, что также имеет зна-
чение при выборе методики применения детекторов;

Недостаток использования детекторов в исправительных 
учреждениях обуславливается большой территорией, в кото-
рой возможно изготовление тайников на открытой местности, 
в общежитиях отрядов, производственных цехах, тем самым без 
владения оперативной информацией о возможном нахождении 
запрещенных предметов обнаружение их затруднительно;

– наиболее эффективно использование детекторов при про-
ведении обыскных мероприятий в камерных и жилых помеще-
ниях, где содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные;

– при использовании детекторов в исправительных уч-
реждениях и СИЗО необходимо учитывать наличие поблизо-
сти электронных устройств, которые могут создать помехи для 
прибора. При обнаружении сигнала-отклика по 2-й гармонике 
необходимо произвести тщательный осмотр поверхности по-
мещения или предмета, при необходимости использовать вспо-
могательный обыскной инструмент. Детекторы в СИЗО и ИУ 
применяются с различными настройками чувствительности (в 
СИЗО – меньшая, в ИК – большая).

Для успешного проведения обыскных мероприятий и об-
наружения запрещенных предметов целесообразно оснастить 
все подведомственные учреждения детекторами нелинейных 
переходов. В настоящее время имеющееся количество детекто-
ров недостаточно, что отмечается практически во всех регионах. 
Необходимое количество детекторов для качественного проведе-
ния обыскных мероприятий – по одному на каждое учреждение.

Следует отметить типичные ошибки при осуществлении 
сотрудниками УИС обыскных мероприятий с помощью детек-
торов различных моделей: 

– допускается наличие в контролируемом помещении 
электронных устройств, необходимо исключать наличие данных 
устройств из зоны поиска; 

– несоблюдение расположения антенного блока параллель-
но обследуемой поверхности и расстояния до обследуемой по-
верхности более 10 см; 

– использование детектора нелинейных переходов без из-
учения инструкции по эксплуатации;

– не изучаются особенности помещений, в которых будет 
проводиться поиск запрещенных предметов (наличие электро-
ники в смежных помещениях, в полу и на потолке);

– некачественная настройка детекторов перед началом ра-
боты. Работа в помещениях, где имеется большое количество 
изделий из металла со швами от сварки, при наличии которых 
детектор выдает ложный сигнал;

– неправильный выбор режима обнаружения либо чувстви-
тельности антенны на различных гармониках, неверный анализ 
поступающего сигнала, определение настоящего и ложного 

сигналов полупроводников, неверный выбор угла сканирования 
объекта, что приводит к ложному срабатыванию детектора;

– неправильное выставление мощности на том или ином 
объекте использования, быстрое хаотичное вращение прибором 
по обследуемой поверхности;

– при подготовке к работе детектора не проводится оценка 
помеховой обстановки на частотах приема прибора. Допускают-
ся нарушения при обращении с детекторами, а именно из одеж-
ды и снаряжения не убираются предметы, содержащие полу-
проводниковые радиоэлементы. 

В начале работы оператор детектора должен визуально 
определить на основании практического опыта проведения 
обыскных мероприятий, возможные места тайников. Сотрудник 
должен знать тактику применения и ТТХ детектора, умело при-
менять их в обыскной работе, знать, на какие технические сред-
ства заменить детектор для дальнейшего обнаружения запре-
щенного предмета, например, такие как видеоэндоскоп. С целью 
исключения недостатков, снижающих эффективность обыскных 
мероприятий при работе с детектором, к одновременной экс-
плуатации должны допускаться не более двух сотрудников, зна-
ющих правила работы с указанной аппаратурой (оператор и 
помощник).

Проблемными вопросами остаются низкие профессио-
нальные качества сотрудников при использовании оборудова-
ния на обыскных мероприятиях, отсутствие материально-тех-
нической базы для организации обучения по использованию 
названных устройств.

Основными проблемными вопросами при использовании 
детекторов сотрудниками УИС являются:

– отклик прибора на предметы, не являющиеся запрещен-
ными (лекарственные препараты, оцинкованные крепежные из-
делия и т.д.);

– сотрудники, осуществляющие работу с детекторами, име-
ют только базовые знания и навыки работы с данным оборудо-
ванием;

– в связи со сложным восприятием руководства по эксплуа-
тации детекторов, часто встречаются ошибки настройки данной 
аппаратуры для наиболее эффективной работы, в зависимости 
от места работы с данным устройством и поставленной задачи 
поиска;

Нежелательно производить поиск запрещенных предметов 
в условиях работающих подавителей сотовой связи, установлен-
ных в подведомственных учреждениях, которые искажают сиг-
нал детектора и мешают точному определению местоположе-
ния запрещенного предмета.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа с де-
тектором нелинейных переходов является эффективным ин-
струментом для предотвращения передачи СМС на территорию 
исправительных учреждений и, следовательно, снижения коли-
чества преступлений, совершаемых осужденными. Необходимо 
отметить, что модели детекторов серии NR успешно использу-
ются в учреждениях УИС не одно десятилетие, наряду с новыми 
образцами (RFD-23) и их применение регламентировано норма-
тивными правовыми актами.

Важно понимать, что борьба с незаконным использованием 
СМС в пенитенциарных учреждениях не только обеспечивает 
безопасность общества, но и помогает в исправлении осужден-
ных. Ограничение доступа лиц, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях, к незаконному использованию СМС 
способствует улучшению их социализации, воспитанию и сни-
жению риска повторного совершения преступлений после осво-
бождения.
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Асадов В. В.

В настоящее время уголовно-исполнительная политика 
нацелена на дальнейшую гуманизацию уголовного наказа-
ния и системы его исполнения [1]. Официальные статисти-
ческие данные свидетельствуют о расширении с 2010 года (с 
момента реализации Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2020 года [2]) применения наказаний 
и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества. Важным показателем эффек-
тивности исполнения наказания, в том числе наказания без 
изоляции осужденного от общества, является правопослуш-
ный образ жизни осужденного как в период отбывания им 
наказания, так и после его отбытия.

Вопрос о профилактике совершения повторных престу-
плений ежегодно рассматривается на заседании Правитель-
ственной комиссии по профилактике правонарушений при 
МВД России. В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 
400, повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов и специальных служб по защите основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина, совершенствование единой государ-
ственной системы профилактики преступности, обеспечение 
реализации принципа неотвратимости наказания за совер-
шение преступления, а также на формирование в обществе 
атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности, 
является составной частью государственной и общественной 
безопасности, посредством реализации которой обеспечива-
ется национальная безопасность Российской Федерации (п. 
41 Стратегии) [3]. 

Одним из основных направлений деятельности по обе-
спечению общественной безопасности в Российской Феде-
рации в области противодействия преступным и иным про-
тивоправным посягательствам является совершенствование 
системы профилактики правонарушений. Соответствующий 

комплекс мер включает в себя выявление причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также 
принятие мер по их устранению; реализацию федеральных, 
региональных, муниципальных и отраслевых программ по 
предупреждению правонарушений; совершенствование 
механизмов социальной адаптации и реабилитации лиц, 
склонных к совершению преступлений (в том числе страда-
ющих наркотической и алкогольной зависимостью, лиц без 
определенного места жительства); предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий, совершаемых несовершеннолетними [4].

В связи с этим одно из приоритетных направлений де-
ятельности уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) – 
предупреждение совершения осужденными к наказаниям 
без изоляции от общества повторных преступлений.

Ежегодно по учетам УИИ проходит около 1 млн человек, 
из них около 36 % осужденных были ранее судимы [5]. Кроме 
того, в 2022 г. произведено замен наказаний более строгим 
видом наказания, отмен условного осуждения, отсрочки от-
бывания наказания, меры пресечения в виде домашнего аре-
ста в отношении 57251, или 6,61 %, подучетных лиц (2021 г.- 
53450, или 6,60 %) [6].

Практика показывает, что, несмотря на ежегодное сни-
жение уровня повторной преступности среди осужденных 
без изоляции от общества, актуальность проблемы преду-
преждения повторных преступлений лиц, состоящих на уче-
те УИИ, сохраняется. Это обусловлено в первую очередь тем, 
что до настоящего времени сохраняется достаточно сложный 
криминогенный состав таких лиц. Так, от общего числа по-
ставленных на учет УИИ в 2022 г. половина не были заняты 
трудом или учебой, каждый третий, состоявший на учете, 
ранее привлекался к уголовной ответственности, каждый пя-
тый – находился в розыске.

В настоящее время одно из основных направлений де-
ятельности УИИ – создание и применение комплекса пред-
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упредительных мер, направленных на снижение уровня по-
вторной преступности, а также исправление осужденных без 
лишения их свободы.

В современных условиях функционирования российско-
го общества необходимо говорить о разработке механизма 
предупреждения совершения осужденными, состоящими на 
учете УИИ, повторных преступлений. Важно подчеркнуть, 
что это должен быть механизм, частями которого должны 
стать уголовно-исполнительные инспекции, органы внутрен-
них дел, иные правоохранительные органы, институты граж-
данского общества. Только слаженная работа всех названных 
структур и организаций позволит достичь значительных ре-
зультатов.

Исследование показывает, что при организации пред-
упреждения преступлений лиц, состоящих на учете УИИ, 
следует использовать фактор материальной, экономической, 
служебной и иной заинтересованности субъектов профилак-
тики в результатах своего труда, по-новому преобразующий 
существующие и прежние институты, доказавшие свою по-
лезность и эффективность.

Так, очевидной является связь между занятостью трудом 
осужденных, состоящих на учете УИИ, и совершением ими 
повторных преступлений. В связи с этим введение опреде-
ленных налоговых льгот для предприятий, устроивших на 
работу осужденных, состоящих на учете УИИ, может стать 
стимулирующим фактором для работодателя, учреждений 
и организаций.

Можно выделить два основных подхода к организации 
предупреждения повторных преступлений лиц, состоящих 
на учете УИИ:

1) включение в общую программу борьбы с преступно-
стью раздела, посвященного борьбе с рецидивной преступ-
ностью, на уровне общего комплексного плана по регионам;

2) разработка специального плана, программы с кон-
кретной целью воздействия на повторную преступность 
осужденных, состоящих на учете УИИ.

Достижением первого подхода является, во-первых, 
комплексное решение проблемы предупреждения повтор-
ных преступлений. Преимущество второго подхода заключа-
ется в возможности максимальной конкретизации и детали-
зации разрабатываемых мер, отсутствующих, как правило, в 
общих программах из-за их большого разрастания.

Анализ региональных программ противодействия по-
вторной преступности лиц, состоящих на учете УИИ, позво-
ляет сделать вывод о том, что общей программы сокращения 
рецидивной преступности нет, есть разрозненные, не объ-
единенные идеей комплексного подхода к решению указан-
ной проблемы мероприятия. 

Представляется, что такие мероприятия важны и не-
обходимы в регионах. Это обусловлено тем, что, по мнению 
опрошенных сотрудников УИИ, наиболее действенными 
мерами воздействия на осужденных с целью профилактики 
повторной преступности являются следующие: 1) оказание 
реальной помощи в приобретении профессии и трудоу-
стройстве (8,4 балла из 10); 2) оказание помощи в решении 
иных жизненных проблем (в семье, по месту работы, среди 
друзей и т.д.) (8,8 балла из 10); 3) оказание реальной помощи 
в решении жилищной проблемы (6,8 балла из 10).

Приведенные результаты исследования еще раз под-
тверждают высказанную нами мысль о том, что в большин-
стве случаев осужденных на совершение повторных престу-
плений толкает социальная неустроенность.

Создание и реализация программ по оказанию социаль-
ной помощи положительно скажется на правопослушном по-
ведении осужденных. В зависимости от личности нередко осуж-
денные достаточно тяжело воспринимают наказания, в том 
числе и не связанные с изоляцией от общества. Зачастую осуж-
дение за правонарушение ведет к потере осужденным работы. 
Важно поддержать осужденных, особенно тех, кто осознал свой 
проступок и хотел бы сохранить свое место в обществе.

Важная роль в этой работе должна быть отведена соци-
альным службам. Однако значительная часть респондентов 
(45,2 %) отметила, что взаимодействие УИИ с социальными 
службами в их регионе отсутствует или не имеет результа-

тов. В то же время большинство опрошенных сотрудников 
все-таки полагают, что такое взаимодействие осуществля-
ется. Так считают 54,8 % респондентов. Такое взаимодей-
ствие осуществляется по трем основным направлениям: 1) 
в устройстве осужденных на работу (28,4 %); 2) в решении 
жилищных вопросов (7,5 %); 3) в лечении (19,2 %).

Кроме того, рассмотрение на постоянной основе вопро-
са о взаимодействии УИИ с органами местного самоуправле-
ния по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества, на заседаниях созданной в регионе межведом-
ственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка 
и общественной безопасности при главе области, края, ре-
спублики приносит значительные результаты. На таких засе-
даниях решаются вопросы по укреплению мер противодей-
ствия повторной преступности среди условно осужденных, 
разрабатываются предложения по повышению эффективно-
сти предупредительных мер.

Еще одно важное направление работы по предупреж-
дению совершения осужденными повторных преступлений 
– это взаимодействие с предприятиями и организациями 
по трудоустройству осужденных. Следует отметить, что от-
сутствуют реально действующие социальные программы, 
направленные на оказание финансовой поддержки осужден-
ным без изоляции от общества, программы, способствую-
щие их трудоустройству.

По мнению респондентов, причины, которые затрудня-
ют организацию взаимодействия УИИ с предприятиями и 
организациями региона, связаны со следующим: 1) нет взаи-
мовыгодных отношений (4,8 %); 2) нет льгот у предприятий и 
организаций, которые берут на работу осужденных (30,4 %); 
3) нет желания принимать на работу осужденных (5,3 %).

Таким образом, мероприятия по предупреждению повтор-
ных преступлений осужденных, состоящих на учете УИИ, долж-
ны быть объединены одним общим комплексным планом, со-
держать планируемые мероприятия органами полиции, УИИ, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
иными правоохранительными органами, организациями, обще-
ственными формированиями, должны соответствовать планам 
социально-экономического развития региона и комплексным 
планам профилактики правонарушений. Полагаем, что в ука-
занных комплексных планах мероприятия по предупреждению 
повторных преступлений должны быть сосредоточены в специ-
альных разделах отдельно в отношении различных категорий 
осужденных, состоящих на учете УИИ.
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В настоящей статье автором рассматриваются особенности воспитательного воздействия на осужденных к лишению 
свободы женского пола в исправительных учреждениях, способы его реализации в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания, а также предлагаются возможные способы решения ряда проблемных вопросов. Целью работы является изучение 
действующего законодательства в части, касающейся воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы для 
решения проблемных вопросов, возникающих в практической деятельности исправительных учреждений, а также выработка 
актуальных предложений по корректированию методов воспитательного воздействия, повышению его общей эффективности 
и снижению рецидивной преступности. 

Ключевые слова: преступность, рецидивная преступность, осужденные к лишению свободы, женщины.

ELTSOVAAlenaOlegovna
adjunct of the Faculty of scientific and Pedagogical Personnel of the Academy of the FPs of Russia 

FEATURESOFEDUCATIONALIMPACTONFEMALECONVICTSINCORRECTIONALINSTITUTIONS

In this article, the author examines the features of educational influence on female prisoners sentenced to imprisonment in 
correctional institutions, ways of its implementation in institutions executing criminal penalties, and also suggests possible ways to solve 
a number of problematic issues. The purpose of the work is to study the current legislation in terms of educational impact on prisoners 
sentenced to imprisonment in order to solve problematic issues arising in the practical activities of correctional institutions, as well as to 
develop relevant proposals for correcting methods of educational impact, increasing its overall effectiveness and reducing recidivism.
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За достаточно продолжительное время своего суще-
ствования уголовно-исполнительная система прошла значи-
тельный путь от карательной политики до цивилизованных 
и гуманных начал при исполнении уголовных наказаний, 
включающих воспитательную работу.

В процессе развития исполнительной системы соответ-
ственно временным рамкам менялись цели и методы воспи-
тательной работы с осужденными. Параллельно с этим для 
реализации поставленных задач, достижения максимальной 
эффективности в проводимой работе с осужденными, систе-
матически менялось и законодательство.

 Одним из главных итогов трансформации уголовно-ис-
полнительной системы является отношение к осужденным 
лицам как к гражданам, которые не только претерпевают 
ограничения, но также имеют права в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Так, в настоящее время 
воспитательная работа с осужденными является одним из 
основных средств исправления осужденных. Воспитательная 
работа с осужденными направлена на исправление, форми-
рование уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого обще-
жития, на повышение их образовательного и культурного 
уровней. 

Законодательство, регулирующее воспитательную рабо-
ту с осужденными, в настоящий момент не совсем действен-
но: – уровень рецидива очень высок, на сегодняшний день он 
составляет порядка 44 процентов, то есть из 100 тысяч осво-
божденных из мест лишения свободы, примерно 44 тысячи 
вновь отправятся отбывать наказание в исправительные уч-
реждения.

Д. А. Бражников и П. Н. Кобец справедливо отмечают, 
что ненадлежащая степень подготовки лиц женского пола к 
жизненным трудностям после освобождения из мест лише-
ния свободы служит для них препятствием к успешному пре-
одолению всех трудностей по ресоциализации [1, с. 76].

Следовательно, система воспитательного воздействия на 
осужденных женщин должна быть комплексным, непрерыв-
ным процессом, учитывающим изменения, происходящие в 
современном российском обществе, и факторы, влияющие 
на социальный и семейный статус женщины, ее физическое, 
духовное и психологическое здоровье [2, с. 723]. 

Система специализированных мер по противодействию 
женской преступности должна опираться в первую очередь 
на профилактические меры, способные в достаточной степе-
ни обеспечить социальную адаптацию женщин, освобожда-
емых из мест лишения свободы. 

Воспитательное воздействие в местах лишения свободы 
включает в себя воспитательную работу, получение общего 
образования, применение мер поощрения и взыскания.

Понятие воспитательной работы с осужденными ле-
гально не отражено, традиционно его понимают как: «систе-
му педагогически обоснованных мер, способствующих пре-
одолению их личностных деформаций, интеллектуальному, 
духовному и физическому развитию, правопослушному 
поведению и социальной адаптации после освобождения». 
Воспитательная работа в учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания проводится дифференцированно, с уче-
том личных характеристик осужденного, совершенного пре-
ступления, поведения в местах лишения свободы, но в то же 
время предполагает определенную творческую деятельность 
и выбор методов воздействия сотрудника. Это не всегда при-
носит позитивный результат, поскольку сотрудник исправи-
тельного учреждения зачастую не способен выбрать подхо-
дящую методику, реализуя воздействие субъективно. 

Воспитательная работа с осужденными женщинами 
должна строиться на основе разделения по совершенным пре-
ступлениям, – поскольку все чаще женщины совершают тяж-
кие и особо тяжкие преступления против личности, отмечается 
рост преступлений, не свойственных женщинам – насильствен-
ные преступления сексуального характера, и, противоположно, 
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«свойственных» женщинам – проституции с учетом восприим-
чивости к воспитательному воздействию, а также разделяя ме-
роприятия с осужденными впервые отбывающими и повторно 
отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Не стоит забывать о том, что для женских исправитель-
ных учреждений характерны гомосексуальные союзы, кото-
рые создаются между осужденными женщинами, зачастую 
они становятся причиной повторных преступлений. Привя-
занность к «союзу» у женщин бывает очень сильной, посколь-
ку там они получают эмоциональную поддержку и чувство 
защищенности, в которых нуждаются [3, с. 130].

На основании этого, сотрудник исправительного учреж-
дения, осуществляющий воспитательную работу, должен 
строить план воспитательной работы с осужденной вклю-
чая в него следующие беседы: о моральной ответственности, 
роли женщины как матери, нравственности и этики в челове-
ческом общежитии, ценности семьи, о традиционных взгля-
дах, о важности института брака, об уверенности в себе и спо-
собности к самоконтролю. 

Целесообразным представляется уделение пристально-
го внимания особо сложным категориям. Предлагается раз-
работать план работы на полугодие с трудновоспитуемыми 
осужденными, со склонными к суициду, членовредительству, 
лесбиянству, совершению побега, систематическому наруше-
нию правил внутреннего распорядка, к посягательствам на 
половую свободу и неприкосновенность, совершению престу-
плений террористической и экстремистской направленности, 
имеющими психические отклонения и девиантное поведение 
совместно с психологом, при этом возможно отслеживать 
результаты воспитательной работы и при необходимости 
корректировать. Предлагается организовать специфические 
планы-программы работы с такими осужденными. Положи-
тельным примером является Ведомственная программа соци-
ально-психологической работы в отношении лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в 
следственных изоляторах и исправительных учреждениях.

Одним из способов достижения положительного резуль-
тата при работе с трудновоспитуемыми осужденными станет 
«наставничество». Организация этой формы в отряде предпо-
лагает закрепление к отрицательно характеризующейся осуж-
денной той, которая стремится исправиться. Таким образом, у 
не вставшей на путь исправления осужденной, по всей видимо-
сти, возникнет чувство защищенности, ощущение поддержки и 
влияния на нее позитивного примера поведения. 

В целях повышения эффективности групповых и массо-
вых форм работы возможно в качестве альтернативы рассмо-
треть следующие мероприятия: 

– приглашение для беседы в исправительное учрежде-
ние осужденных, освободившихся условно-досрочно и твер-
до вставших на путь исправления, излечившихся от алко-
гольной и наркотической зависимостей. Жизненный опыт 
освободившихся из исправительного учреждения досрочно, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, су-
мевших исправиться и их позитивные изменения в дальней-
шей жизни могут стать значительным стимулом по исправ-
лению осужденных.

– систематический опрос осужденных женщин для вы-
явления их интересов и организации полезной занятости и 
досуга. Это послужит «обратной связью», позволяющей оце-
нить результат проводимой воспитательной работы в целом 
и осуществить своевременную корректировку при необходи-
мости. Осужденные, в свою очередь, смогут увидеть, что их 
правопослушное поведение, направленное на позитивное 
развитие, в целом не остается незамеченным администраци-
ей исправительного учреждения.

– ежегодная оценка результатов воспитательного про-
цесса каждой осужденной.

В колонии ежегодно проводятся соревнования между 
отрядами на звание «Лучший отряд», в котором каждый 

отряд в конце месяца получает определенное количество 
баллов исходя из полученных осужденными отряда поощ-
рений, дисциплинарных взысканий, при этом, учитывается 
участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
викторинах и тд. Это достигает положительного результа-
та в процессе исправления, но также определенное коли-
чество осужденных «обезличивается», утрачивает чувство 
ответственности. Так, уместно ежеквартально отслеживать 
динамику исправления каждой осужденной, выставляя 
«балл», критерии оценивания должны быть ясными и по-
нятными для всех групп, целесообразно, если это станет 
частью ежегодной аттестации, будет доводиться до членов 
совета воспитателей отряда, учитываться судом при приня-
тии решения об условно-досрочном освобождении, замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
и т.д.

– активная антипропаганда «АУЕ».
Необходимо сказать об активном противоборстве рас-

пространению криминальной субкультуры в учреждениях, 
исполняющий уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды, поскольку в данное движение в последнее время вовле-
кается большое количество лиц, не имеющих отношения к 
«тюремной романтике» и, хотя, в исправительных учрежде-
ниях для лиц женского пола движение «АУЕ» менее распро-
странено, оно все равно имеет место быть. Для предупреж-
дения необходимо повышать у более внушаемых женщин 
уровень правосознания, воспитывать уважение к законам 
общества, доводить ответственность за признанное экстре-
мистским движение.

– общественное порицание или одобрение.
Данная мера была очень популярна в советском союзе, 

а также являлась одной из наиболее действенных. Женскому 
полу более свойственно влияние окружающих, важно мнение 
и публичная оценка их поведения. Возможно, позитивного 
результата достигнет собрание и проведение женсоветов, в 
котором будут принимать участие наиболее влиятельные со-
трудники администрации исправительного учреждения, а 
также старшие дневальные отрядов.

Выводы: таким образом, воспитательное воздействие в 
системе исполнения наказаний является одним из важней-
ших направлений для достижения целей системы исполне-
ния наказаний. Несмотря на многообразие средств и методов 
воздействия, комплексный, дифференцированный подход 
к этому процессу, можно сказать, что эта деятельность не 
всегда достигает положительного результата. При этом от-
сутствует разделение воспитательного воздействия по катего-
риям, хотя каждая из них имеет свои особенности, а значит, 
– свои методы работы. 

Изложенное свидетельствует о том, что в данном на-
правлении необходимо искать современные пути решения 
как на законодательном, так и на практическом уровнях, ис-
пользуя накопленный опыт и статистические данные.
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Для организации эффективной воспитательной работы 
с осужденными к лишению свободы особый интерес пред-
ставляют его личностные характеристики. Это позволяет со-
труднику, проводящему воспитательную работу, оказывать 
необходимое воспитательное воздействие с учетом особен-
ностей, присущих конкретному осужденному (возраст, пол, 
состояние здоровья, криминогенная установка, совершенное 
преступление, срок отбывания наказания и иные).

Однако особенности, выделяемые учеными-психиатра-
ми преступника, совершившего преступление против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетнего, также может 
стать хорошим подспорьем в организации воспитательной 
работы с осужденными за преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних.

Отметим, что этих осужденных можно условно раз-
делить на 2 категории: 1) признанные страдающими рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не 
исключающим вменяемости1; 2) совершившие сексуальные 
посягательства в отношении несовершеннолетних и при 
этом не страдающие педофилией.

Исследования патогенетических механизмов педофи-
лии в сфере неврологии, психиатрии, психологии выявля-
ют у таких лиц особенности, характерные для девиаций: 
расстройства психического здоровья личности; им присущ 
сниженный уровень интеллекта (умственная отсталость в сте-
пени умеренной и выраженной дебильности), прогредиент-
ные (продленные) формы шизофрении, легкая дебильность, 

1	 В	соответствии	с	Международной	классификацией	болезней	10-
го	пересмотра	1990	г.,	категория	F65	«Расстройства	сексуального	
предпочтения»,	 называемые	 также	 парафилиями	 (сексуальная	
девиация),	 включает	 категорию	F65.4	«Педофилия»,	под	кото-
рой	понимается	сексуальная	тяга	к	детям	препубертатного	или	
раннего	пубертатного	возраста.

эпилепсия, психосексуальный инфантилизм, фобии, фру-
страции, тенденции к формированию зависимостей и навяз-
чивостей. Многим присущи аутоэротизм – феномен отстра-
нения от реального объекта с погружением во внутренний 
мир девиантных переживаний, при котором обнаруживает-
ся внешнее сходство объекта и субъекта, а также депрессия, 
аутоагрессия. Самообвинение, ненависть к себе порождают 
суицидальные мысли [2, с. 316], [3, с. 147], [5, с. 123]. 

Р. Крафт-Эбигн отмечает среди педофилов много лиц со 
старческой деменцией, эпилепсией, алкоголизмом, врожден-
ным слабоумием. Однако немалая часть подобных преступле-
ний и как раз наиболее отвратительные из них совершаются 
не душевнобольными, а здоровыми людьми, забывающими 
свое человеческое достоинство под влиянием пресыщения 
естественными половыми сношениями, уродливого сладо-
страстия, огрубения, а подчас и опьянения [4, с. 231].

А в местах лишения свободы к таким лицам крайне от-
рицательное отношение со стороны других осужденных: их 
презирают и игнорируют, они находятся на дне социальной 
ямы, их избивают и могут даже убить. Особенно тяжко при-
ходится тем, кто осужден за убийство ребенка [1, с. 49].

При исследовании криминологической характеристики 
рассматриваемой категории осужденных мы будем исполь-
зовать результаты опроса осужденных. 

Так, одним из основных элементов социально-демогра-
фической личности осужденного является возраст: он явля-
ется определяющей ступенью физического, психического, 
личностного и иного развития личности. В ходе анкетирова-
ния указанной группы наиболее криминогенная активность 
осужденных наблюдается в возрастной категории 30–39 лет 
– (34,0 %). Второе место занимает возрастная группа 40–49 лет 
– (25,5 %). Немного уступает возрастная группа 18–29 лет – 
(24,5 %) и наименьшую группу лиц осужденных составляют в 
возрасте от 50 лет и старше – (16,0 %). Таким образом, престу-
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пления против половой неприкосновенности несовершенно-
летних распространены не только в молодежной среде, но и 
среди лиц более зрелого возраста.

Результаты анкетирования показали вполне закономер-
ные различия в образовательном уровне; высшее образова-
ние имеет 9,7 % осужденных, среднее специальное – 45,4 % 
осужденных, среднее – 42,6 % осужденных, остальная, мало-
значительная часть – 2,3 % осужденных – имеют незакончен-
ное среднее образование. Таким образом, рассматриваемые 
осужденные в основной своей массе характеризуются сред-
ним образовательным уровнем.

Чуть меньше четверти опрошенных осужденных – 22,2 % 
–находятся в браке и сохранили семью, разведены – 23,1 % и ни-
когда не вступали в брак (холостые) – 54,7 %. 

Интересными являются выводы проведенных исследо-
ваний ученых в области психиатрии, которые констатируют, 
что создание семьи этой категорией лиц отражает не столько 
зрелую сексуальность, сколько попытку следовать стереоти-
пам референтной группы. Для всех вступивших в брак он яв-
ляется попыткой преодолеть осознаваемое патологическое 
влечение. Однако эти попытки обычно безуспешны, и семей-
ная жизнь оказывается непродолжительной [2, с. 325].

Согласно анкетированию, даже при столь невысокой доле 
лиц, состоящих в брачных отношениях, только 66,6 % из них 
поддерживают связь с семьей, остальные осужденные – и их 
доля значительно велика – 33,4 % – по различным причинам не 
поддерживают связей с близкими. Вполне допустимо является 
предположение об ухудшении социальной осознанности дан-
ной категории осужденных и утрате ими навыков межличност-
ных отношений, итогом которых является создание полноцен-
ной семьи. При этом 36,5 % осужденных ответили, что имеют 
детей, об отсутствии детей ответило 66,5 % осужденных. 

О неблагополучии в сфере занятости осужденных свиде-
тельствует то, что треть опрошенных к моменту совершения 
преступления – 29,8 % – не имели определенных занятий и 
постоянного дохода. Однако заслуживают внимания данные, 
что 70,2 % осужденных имели постоянный источник доходов, 
что говорит о значительном потенциале в сфере занятости, 
профессиональной подготовки и оплачиваемого труда.

Результаты анализа уголовно-правовой характеристики 
опрошенных позволили установить, что большинство из них 
– более половины – 60,2 % осуждены впервые, 23,6 % имеют 
вторую судимость, 16,2 % имеют третью и более судимости.

Наиболее распространенными преступлениями, за кото-
рые ранее отбывали наказания эти осужденные, являются пре-
ступления против собственности и против жизни и здоровья. В 
совокупности число таких осужденных составляет почти 70 %.

Подавляющее большинство осужденных (35,8 %) осуж-
дены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет лишения 
свободы; 31,8 % – от 5 до 10 лет лишения свободы; до 5 лет 
лишения свободы –19,3 %; от 15 лет лишения свободы и выше 
– 13,1 %. То есть, основная часть осужденных длительное вре-
мя пребывает в ИУ, в связи с чем возникает необходимость 
детального изучения динамики изменения их личностных 
особенностей.

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ и результатами 
опроса осужденных, 10,4 % назначены принудительные меры 
медицинского характера (то есть эти осужденные признаны 
страдающими расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости), 89,6 % – не 
назначены. 

В соответствии с представленными статистическими 
данными, 31,1 % осужденных прошли освидетельствование 
комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о на-
личии или об отсутствии у них расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии) и определения мер медицинско-
го характера, направленных на улучшение их психического 
состояния, предупреждение совершения ими новых престу-
плений и проведение соответствующего лечения (ч. 4 ст. 18 
УИК РФ), 32,5 % – отказались от освидетельствования. 10 % 
– проходят лечение по результатам освидетельствования.

На вопрос «Что послужило причиной совершения престу-
пления, за которое Вы отбываете наказание в данный момент?» 
из общего числа опрошенных дали ответ только 39 %. Причем, 

практически все ответы («не виновен в совершении преступле-
ния», «не совершал этого преступления», «судебная ошибка», 
«незаконное осуждение», «клевета», «оговор» и т.п.) направле-
ны на полное отрицание осужденным факта совершения им 
преступления указанной категории либо («повлияло окруже-
ние», «доступность и беспомощность жертвы», «неправильное 
воспитание», «плохая компания», «противоправное и амораль-
ное поведение потерпевшего», «провокация», «алкогольное 
опьянение», «наркотические средства» и т.п.) непринятие пер-
сональной ответственности за совершенное преступление, то 
есть, осужденные убеждены, что основная причина совершения 
преступления кроется не в нем самом, а в других людях – в по-
терпевших (вызывающе себя ведут), родителях (плохо воспита-
ли), друзья, знакомые (плохо влияют) и т. п.

Однако некоторые ответы осужденных («скука», «недо-
разумение» и т.п.) указывают на их искаженное представле-
ние о моральных устоях или отсутствие морально-нравствен-
ного воспитания.

Пенитенциарная характеристика осужденных. Анализ 
информации, характеризующей особенности отбывания 
наказания осужденными, показывает следующее: более по-
ловины осужденных отбывают наказание в исправительных 
колониях строгого режима – 67,6 %, в исправительных ко-
лониях общего режима отбывают наказание 22,2 % респон-
дентов, в исправительных колониях особого режима – 6,2 % 
опрошенных, в колониях-поселениях – 4,0 %.

Низкий процент осужденных, совершивших нарушения 
и злостные нарушения установленного порядка отбывания 
наказания, свидетельствует о том, что подавляющее боль-
шинство респондентов ведут себя позитивно и соблюдают 
порядок отбывания наказания.

Анализ ответов осужденных на вопрос «Что, на Ваш 
взгляд, могло бы послужить профилактикой для недопуще-
ния рецидива?» показал, что условно их можно разделить на 
3 группы: мероприятия, направленные на специализирован-
ную помощь осужденным во время отбывания наказания и 
после его отбытия; мероприятия, направленные на общую 
профилактику совершения рассматриваемых преступлений 
среди населения, мероприятия, направленные на восстанов-
ление семейных связей либо их создание.

В связи с этим полагаем, что при планировании прове-
дения воспитательной работы необходимо этой категории 
уделять особое внимание.

Таким образом, резюмируем, что криминологическая 
характеристика рассматриваемой категории осужденных 
может успешно применяться в целях повышения эффек-
тивности воспитательной работы с ними. Для достижения 
более высоких результатов воспитательной работы также 
необходимы специальные знания и мероприятия специ-
алистов и экспертов в области медицины, психологии, сек-
сологии, которые, в первую очередь, должны быть направ-
лены на предупреждение повторных общественно опасных 
действий осужденных, не исключающих вменяемости, и 
включать в себя исполнение принудительных мер медицин-
ского характера в амбулаторных и стационарных условиях.
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Актуальность темы исследования обосновывается выпол-
нением целей и задач Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2030 года1 в части материально-техни-
ческого, продовольственного, медицинского, транспортного 
обеспечения деятельности органов и учреждений УИС.   

Все перечисленные виды обеспечения пенитенциарной 
системы охватывают выполнение обеспечивающей функции 
управления структурой исполнения наказаний, поэтому из-
учение вопросов эффективной органиции тылового обеспе-
чения УИС и формирования условий и порядка планирова-
ния снабжения различными видами материальных средств 
позволяет выделить механизм регулирования тылового обе-
спечения на различных уровнях ФСИН России. 

Основными правовыми регламентами для осущест-
вления тылового обеспечения в УИС в настоящее время вы-
ступает перечень нормативных источников ведомственного 
уровня, регулирующих вопросы нормативного обеспечения 
учреждений УИС комплектами технического оборудова-
ния, вещевым имуществом, продовольствием, продукцией 
общехозяйственного назначения, обеспечение ветеринарной 
службы, транспортное обеспечение и обеспечение горюче-
смазочными материалами2.

1	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 29.04.2021	 №	 1138-р	 (ред.	 от	
27.05.2023)	«О	Концепции	развития	уголовно-исполнительной	систе-
мы	Российской	Федерации	на	период	до	2030	года»	//	СПС	Гарант.

2	 Приказ	Федеральной	службы	исполнения	наказаний	от	4	июля	
2018	 г.	№	 570	 «Об	 утверждении	 норм	 и	 порядка	 обеспечения	
учреждений	 уголовно-исполнительной	 системы	 техникой,	 про-
дукцией	общехозяйственного	назначения	и	имуществом	продо-
вольственной	службы»//	СПС	Гарант.

Для анализа управленческой деятельности по органи-
зации тылового обеспечения уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации рассмотрим схему объектов, 
которые участвуют во взаимосвязях по вещевому, продоволь-
ственному, ветеринарному и транспортному снабжению. 

Для организации поставок техники, продукции общехозяй-
ственного назначения и имущества продовольственной службы 
осуществляется взаимодействие управления тылового обеспече-
ния ФСИН России с предприятиями и учреждениями УИС, вы-
деляются взаимовыгодные связи с другими участниками внутрен-
него рынка сбыта продукции, а также с комбинатами Росрезерва.   

Через базы материально-технического и военного снаб-
жения, управления жилищно-коммунального обслужива-
ния территориальных органов ФСИН России цепочка по-
ставок товаров и продукции регулируется для снабжения 
органов и учреждений УИС.

Обратные связи от учреждений УИС по запросам поставок 
вещественного имущества для сотрудников и отдельно для спец-
контингента, находящегося в местах лишения свободы, посту-
пают в центральное управление тылового обеспечения. Так по 
официальным отчетам ФСИН России обеспечение веществен-
ным имуществом сотрудников УИС в 2020 году составило 92 %, 
что на 2 % выше данных 2019 года, а показатели вещественного 
обеспечения спецконтингента достигли в 2020 году 86 %, что сви-
детельствует о высокой степени организации тылового обеспече-
ния и планирования рассматриваемой деятельности3.  

3	 Управление	тылового	обеспечения:	официальный	сайт	ФСИН	Рос-
сии.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://web.archive.
org/web/20210506201210/https://fsin.gov.ru/structure/base/itogi-
uto-fsin-rosii-za-2020-god.php	(дата	обращения:	11.10.2023).	
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Анализ материалов ежегодных коллегий при террито-
риальных органах и центральном аппарате ФСИН России 
показал, что в 2020 году автотранспортное обеспечение спец-
автомобилями типа «АЗ» и поставки ГСМ были утверждены 
на уровне 95,6 %.

Несмотря на высокие показатели снабжения материаль-
ными ресурсами органов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы существуют проблемные направления реа-
лизации тылового обеспечения ФСИН России.

Так в работе Г. З. Цибульской и Н. М. Томиной сфор-
мулированы современные аспекты деятельности тыловых 
служб УИС, испытывающих трудности в регулировании 
горизонтальных экономических связей с участниками рын-
ка по закупкам товаров и услуг [1, с. 173]. Авторы отмечают 
сложности с осуществлением процедур организации торгов 
с поставщиками продукции для нужд УИС, которые полу-
чили значительные преимущества в установлении ценового 
диапазона. Ограниченность ресурсов для снабжения матери-
альными средствами со стороны органов и учреждений УИС 
усложняет механизм завершения процедуры закупки, со-
трудники отделов тылового обеспечения вынуждены посто-
янно совершенствовать методические умения, позволяющие 
своевременно реагировать на требования конкурирующих 
поставщиков, тем самым увеличивая процедуру освоения 
выделенных денежных средств.   

Изучая актуальные вопросы организации и планирова-
ния тылового обеспечения в УИС целесообразно рассмотреть 
функциональное содержание видов деятельности, которую 
осуществляют сотрудники подразделений тыловой службы. 
На современном этапе развития структуры тылового обе-
спечения данная функция распределена при выполнении 
десяти видов обеспечения: продовольственное, вещевое, обе-
спечение коммунально-бытовой сферы, обеспечение систе-
мы закупок материальных ресурсов через оформление кон-
трактов, обеспечение топливно-энергетическими ресурсами, 
обеспечение производственной деятельности предприятий 
и подсобных хозяйств подразделений УИС, обеспечение все-
ми видами транспортных средств и их ремонта (спецавтомо-
били типа «АЗ», автобусы, санитарные автомобили, вакуум-
ные автомобили, пожарные машины, легковые автомобили, 
грузовые автомобили, тракторы и бульдозеры, экскаваторы, 
автофургоны рефрижераторы), торговое обеспечение (осу-
ществление деятельности магазинов на территории испра-
вительных учреждений, обеспечение торговой сети через 
интернет и почту), обеспечение деятельности медицинских 
служб учреждений УИС, финансовое обеспечение. 

Рассмотренный широкий спектр видов деятельности 
подразделений тылового обеспечения по мнению многих 
исследователей формирует круг специфических проблем 
системы снабжения, которые характеризуются образовани-
ем причинно-следственных связей функционирования всех 
этапов и структур ресурсно-экономического обеспечения.   

Рассматривая особенности функционирования отделов 
тылового обеспечения, Ферстер М. В. формулирует основ-
ные внешние и внутренние факторы, характеризующие по-
явление проблем материально-ресурсного снабжения уч-
реждений УИС. Среди внешних факторов автор выделяет 
национальные, присущие всем государственным структурам 
страны в целом – это политическая обстановка и показате-
ли количества государственного бюджета и уровня ВВП, от 
которых зависит объём бюджетных ассигнований, пере-
числяемым на функционирование ФСИН России [2, с. 125]. 
Второй внешний фактор развития системы снабжения УИС 
характеризуется рыночными отношениями в части актуаль-
ности материального обеспечения, внедрение норм потре-
бления довольствия или введением в действие новых видов 
вещевого обеспечения, военного снабжения и т.п. К внешним 
факторам воздействия на тыловое обеспечение Ферстер М. В. 
относит изменения в правилах торговли, тарифных соглаше-
ниях, условия взаимодействия производственных подразде-
лений уголовно-исполнительной системы и государственных 
и коммерческих предприятий на рынках страны. Внутренние 
факторы ресурсно-материального обеспечения вызывают 
проблемы конкурентной позиции товаров и услуг, произ-
водимых на предприятиях исправительных колоний, логи-
стическими принципами организации перевозок (доставки) 
продукции и механизмами адаптированности участников 
рыночных отношений к изменяющимся условиям. Некото-
рые проблемы планирования и организации тылового обе-
спечения связаны с внутренними возможностями подразде-
лений по актуальности используемых методов обеспечения, 

длительности циклов обеспечения, характерными для от-
дельных отделов уровнем запасов по стадиям потребления 
ресурсов, оборачиваемостью ресурсов. 

Таким образом, планирование и организация работы 
тыловых служб затрагивает деятельность всех подразделений 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
поэтому понимание структуры обеспечивающий функции 
отделов снабжения и бухгалтерии финансов необходимо для 
каждого руководителя подразделения. Следует понимать, 
что основная деятельность тыловых служб по ресурсному 
обеспечению осуществляется через закупки и поставки в 
пределах квотного бюджетирования, поэтому своевремен-
ное планирование и поддержание необходимых запасов спо-
собствует бесперебойной работе учреждений. Большая роль 
в совершенствовании тылового обеспечения отводится учету, 
выявлению и перераспределению запасов для наиболее вос-
требованных целей, а также своевременное распределение 
ресурсов, полученных сверх нормы, позволяет в сжатые сро-
ки их освоить, если в подразделениях проводится системати-
ческий учет и ревизии материальных средств.   

Организация тылового обеспечения неразрывно связа-
на с внедрением в деятельность соответствующих служб ин-
струментов параллельного планирования, которые наряду 
с ресурсным планирование обеспечивается и финансовым 
планированием, то есть регулирование вопросов затрат на 
решение стратегических целей должно соотноситься с вы-
деляемыми фондами лимитов по различным видам матери-
альных ресурсов.

Одним из актуальных вопросов организации тылового 
обеспечения выступает вопрос экономии ресурсов и запасов. 
В работе А. Ю. Кирьянова и Д. А. Гребе проводится систе-
матизация способов экономии топливно-энергетических 
ресурсов [3, с. 120]. Авторы исследования предлагают в ре-
визионную политику учреждения УИС включить ежегодное 
установление соответствия/несоответствия фактических и 
расчетных объемов потребления ресурсов, а также прово-
дить мероприятия по утеплению степ, оконных и дверных 
проемов зданий и сооружений, установку счетчиков и при-
боров учета потребления ресурсов, проводить замену освети-
тельных приборов на энергосберегающие.

Следовательно, грамотная политика по выполнению 
функций тылового обеспечения руководителями соответ-
ствующих подразделений позволит систематически плани-
ровать и своевременно пополнять недостающие ресурсы в 
пределах выделяемых квот, а также применять способы эко-
номии с целью рационального использования и учета потре-
бляемых ресурсов.         
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В статье производится анализ практики замены наказания более мягким альтернативным видом. В нем представлен обзор 
этого подхода, его правовых последствий, проблем и потенциальных решений. В рамках статьи исследованы различные точки 
зрения ученых относительно исследуемой проблемы. сделан вывод о том, что среди ученых нет единого мнения и понимания 
о правовой природе исследуемого института, поэтому данная статья отчасти призвана внести единообразие в его понимание. 
Выявлен ряд проблем, требующих проработки на законодательном уровне. В уК Рф отсутствуют четкие критерии, позволяющие 
суду принять верное решение. отсутствует единый механизм для расчета сроков наказания при замене лишения свободы 
более мягким видом. В силу этого, автор предлагает усовершенствовать правовое регулирование применения института замены 
наказания более мягким видом.
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В настоящее время политика нашего государства на-
правлена на сокращение преступности путем гуманизации 
наказаний. Мировой опыт обращения с заключенными под-
тверждает, что гуманное отношение к людям, совершившим 
преступления, является необходимым условием для их ис-
правления и успешной адаптации в обществе. Вместо при-
менения строгого наказания, фокус должен быть смещен на 
реабилитацию и поддержку заключенных. В связи с этим, ор-
ганы государственной власти принимают меры для развития 
и совершенствования данного института. В 2021 году была 
утверждена новая Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации на период до 2030 
года. Процесс исполнения наказания преступникам являет-
ся фундаментальным компонентом правовой базы каждого 
государства. Он должна быть основан на законодательстве и 
соответствовать международным нормам и стандартам, что-
бы обеспечивать справедливость, эффективность и человеч-
ность в процессе наказания. В этом контексте, Концепция 
трансформации системы исполнения уголовного наказания, 
разработанная с учетом законодательства России и междуна-
родных норм и стандартов, определяет цели и приоритетные 
направления реформы данной системы.

Основная цель Концепции заключается в создании со-
временной, эффективной и гуманной уголовно-исполнитель-
ной системы, способной обеспечить исправление и реинте-
грацию заключенных в общество. Также суть утвержденной 
Концепции заключается в том, что она стремится улучшить 
отечественное законодательство, учитывая международные 
стандарты и потребности общественного развития. Она на-
правлена на гуманизацию и совершенствование системы 
исполнения уголовных наказаний и реабилитации осужден-

ных. Кроме того, он направлен на защиту прав и улучшение 
условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных. Все эти меры направлены на повышение эффектив-
ности и справедливости уголовного правосудия и создание 
более гуманной и справедливой системы наказания.

Учитывая вышесказанное, считаем актуальным рас-
смотрение темы замены наказания в виде лишения свободы 
более мягким видом наказания, так как, именно замена на-
казания более мягким является одним из реальных шансов 
осужденного сделать свою жизнь лучше, вернуться к близ-
ким и начать свою адаптацию в обществе. Продолжать со-
блюдать все нормы отбывания уже замененного наказания, 
что, в дальнейшем позволит претендовать на условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказания. 

Правовая природа замены наказания более мягкой фор-
мой наказания актуальна в контексте уголовного правосудия, 
поскольку предполагает понимание правовой базы, принци-
пов и последствий применения альтернативных наказаний и 
их воздействия на отдельных лиц и общество.

Статья 80 УК РФ регулирует данный механизм. Цель 
указанной статьи УК заключается в поощрении положитель-
ного поведения осужденных лиц во время отбывания нака-
зания, предусматривая вознаграждение их усилий. Эта мера 
направлена на создание стимулов для осужденных к поддер-
жанию дисциплины, участию в программе реабилитации, 
образовательных или трудовых занятиях, а также на разви-
тие положительных качеств и навыков, способствующих их 
успешной реинтеграции в общество.

В исходной первоначальной редакции статьи 80 УК РФ 
предусматривалась возможность замены неотбытой части 
лишения свободы на более мягкое наказание только для 
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осужденных, которые отбывали наказание за преступления 
средней и небольшой тяжести. Федеральным законом от 9 
марта 2001 г.1 ч. 2 ст. 80 была изменена. Согласно обсужда-
емым правилам, для тех, кто отбывает срок за какое-либо 
правонарушение, возможно заменить лишение свободы на 
более мягкое наказание. А вот те, кто заключен в тюрьму за 
менее тяжкие преступления, могут обменять наказание толь-
ко после отбытия хотя бы его трети.

Для осужденных действует структурированная система, 
позволяющая менять наказание в зависимости от тяжести 
совершенного правонарушения. Для лиц, признанных ви-
новными в совершении тяжких преступлений, замена нака-
зания возможна только после отбытия определенной части 
наказания. Что касается осужденных за особо тяжкие престу-
пления, то такая замена возможна только после отбытия до-
полнительной части наказания. Такой подход способствует 
установлению справедливого подхода к назначению наказа-
ния, учитывая степень тяжести преступления. Однако важно 
отметить, что система замены наказания также предоставля-
ет возможность осужденным, которые проявляют положи-
тельные изменения и проходят успешную реабилитацию в 
процессе отбывания наказания, получить более мягкий вид 
наказания [1]. Возрастает интерес и значимость развития 
института замены лишения свободы более мягким видом 
наказания для осужденных, которые успешно проходят от-
бывание наказания и проявляют положительное поведение. 
Это направлено на разгрузку исправительных учреждений и 
обеспечение более эффективной реабилитации осужденных. 
Таким образом, происходит развитие системы исполнения 
наказаний, поскольку государство проявляет интерес к сни-
жению числа осужденных, в том числе, с целью уменьшения 
расходов на их содержание. Это свидетельствует о стремле-
нии создать более эффективную и рациональную систему 
наказаний.

Некоторые авторы утверждают, что институт замены 
оставшейся части наказания более легким видом можно 
рассматривать как один из способов освобождения от отбы-
вания наказания. Это объясняется тем, что правила, регули-
рующие эту замену, находятся в главе 12 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая посвящена «освобождению 
от наказания». 

По мнению Коробова П., который придерживается бо-
лее узкого толкования понятия «освобождение от наказа-
ния», замена наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ 
означает, что лицо сначала отбывает определенное наказа-
ние, а затем подвергается другой аналогичной мере государ-
ственного принуждения. В данном контексте автор рассма-
тривает концепцию «освобождения от наказания» в более 
широком аспекте, указывая на возможность освобождения 
даже для тех, кто уже частично отбыл свое наказание. Он 
также подчеркивает, что замена неотбытой части наказания 
менее строгим видом наказания является одним из способов 
освобождения. По его мнению, этот вид освобождения явля-
ется окончательным и безусловным. [2, с. 14].

Согласно мнению Келиной С. Г., одним из способов из-
бежать отбывания полного наказания является замена его ча-
сти на более мягкую форму. Этот вид наказания может быть 
применен после того, как человек отбыл определенную часть 
назначенного судом наказания. [3, с. 672].

А. Ф. Сизый не согласен с идеей замены части наказа-
ния более мягкой формой. Он утверждает, что этот подход 
не работает для институтов, освобождающих людей от нака-
зания, поскольку в таких случаях один вид наказания просто 
заменяется другим, более мягким. Таким образом, фактиче-
ского освобождения от наказания не происходит. Точка зре-

1	 См.:	 «Уголовно-исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федера-
ции»	 от	08.01.1997	№	 1-ФЗ	 (ред.	 от	 24.06.2023)	 (с	 изм.	 и	 доп.,	
вступ.	в	силу	с	01.10.2023.

ния автора предполагает, что любая попытка заменить часть 
наказания может просто означать изменение строгости, а не 
обеспечить истинное освобождение от наказания [4, с. 318].

С. Л. Бабаян утверждает, что когда мы рассматриваем 
освобождение от наказания, его не следует рассматривать 
просто как побег от какой-либо формы наказания. Оно вы-
ходит за рамки простого прекращения правовых ограни-
чений во время отбывания наказания. Автор подчеркивает, 
что замена оставшейся части наказания более мягким видом 
наказания не может рассматриваться как практика полного 
ухода от наказания. Это бросает вызов общепринятому по-
ниманию того, что представляет собой освобождение от на-
казания, подчеркивая сложности, связанные с этой концеп-
цией [5, с. 54-57].

С. А. Матвеев и Р. В. Макаров также соглашаются с этой 
точкой зрения и в своей работе высказывают мнение, что 
при замене неотбытой части наказания более мягким видом 
осужденный не полностью освобождается от наказания, а 
происходит только «смягчение наказания» [6, с. 67-72].

Ткачевский Ю. М. не согласен с квалификацией заме-
ны неотбытой части наказания на более мягкую как форму 
освобождения от наказания. Он утверждает, что при такой 
замене более суровое наказание по сути заменяется более 
мягким, и поэтому ее не следует рассматривать как форму 
освобождения от наказания. По мнению Ткачевского, такую 
замену нельзя рассматривать как форму освобождения от на-
казания, а скорее как изменение первоначального наказания. 
Это различие имеет решающее значение для понимания 
правовых последствий таких действий в системе правосудия 
[7, c. 5-7].

Михлин А. С. считает, что эти возражения вряд ли обо-
снованы, ибо от того наказания, которое осужденный отбы-
вал, он все-таки освобождается [8, c. 121].

В связи с вышесказанным, мы можем утверждать, что в 
научной литературе имеются диаметрально противополож-
ные мнения авторов относительно данного вопроса, однако, 
проанализировав их, полагаем необходимым выделить две 
основные группы ученых. Так, первая группа ученых отно-
сит замену наказания более мягким к институту освобож-
дения от наказания, в отличие от второй, в которой авторы 
считают, что никакого освобождения не происходит, так как 
уголовное наказание трансформируется в более мягкое, но 
осужденный от него не освобождается.

Однако, согласно словарю русского языка под ред. С. И. 
Ожегова, под освобождением понимается следующее: «стать 
свободным; устранить что-нибудь обременительное» [9, c. 
459]. Таким образом, при замене неотбытой части наказа-
ния освобождения не происходит, так как правоограничения 
(обременения), налагаемые в судебном порядке на виновное 
лицо не прекращают своего действия, а лишь меняют свою 
правовую форму.

Подводя промежуточные итоги, стоит отметить, что 
институт замены наказания имеет много общего с освобож-
дением от наказания. Мы склонны разделять точки зрения 
авторов, утверждающих, что замену не отбытой части на-
казания более мягким видом наказания не стоит относить к 
освобождению от наказания, а следует выделить в самосто-
ятельный институт уголовно-исполнительного права. В слу-
чае замены наказания более мягким видом наказания проис-
ходит не освобождение, а именно смягчение наказания, так 
как работа с данным осужденным продолжается, меняются 
лишь его условия.

Также, есть ученые, не относящиеся ни к одной из этих 
групп, но имеющие свое мнение по данному поводу. Это уче-
ные, считающие замену наказания, заключительной стадией 
отбывания наказания (H. A. Тарханов, Д. П. Водяников) [10, 
c. 46].

Мы считаем, что это одна из ключевых задач замены на-
казания более мягким видом индивидуализация наказания. 
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Необходимо помнить, что данная индивидуализация проис-
ходит в период отбывания наказания и направлена на уско-
рение достижений целей наказания. Она непосредственно 
реализуется в процессе исполнения наказания, улучшая или 
ухудшая правовое положение осужденного, в зависимости от 
его поведения в период, отбывания, назначенного судом на-
казания. Это происходит с целью стимулирования осужден-
ных к добросовестному отбыванию наказания.

Траханов И. А. определял замену наказания как уголов-
но-правовую меру индивидуализации наказания в стадии 
исполнения приговора, заключающуюся в изменении судом 
вида уголовного наказания, в целях ускорения прогресса ис-
правления, а также, предупреждения ускорения в сознании 
осужденного и других граждан чувства безнаказанности за 
совершенное преступление [10, c. 37].

На основании вышесказанного, можно выделить такой 
признак института, как наличие системы уголовно правовых 
норм, образующих в своей совокупности единый институт, в 
центре которого принцип строгой и четкой индивидуализа-
ции уголовного наказания 

Индивидуализация наказания отражает основные осо-
бенного уголовного и уголовно-исполнительного права, та-
кие как формально-материальное определение преступле-
ния, принципы вины, справедливости и гуманизма, цели 
наказания и другие. Этот подход исключает формализм при 
определении меры уголовной ответственности, поскольку 
предполагает персонифицированный подход к установ-
лению наказания в соответствии с конкретными обстоя-
тельствами каждого случая. Одной из основных функций 
индивидуализации наказания является поощрение реабили-
тации осужденного и предотвращение совершения им новых 
преступлений.

Пленум Верховного Суда РФ правомерно рассматривает 
индивидуализацию наказания как необходимое условие для 
успешного достижения целей уголовной ответственности и 
наказания. Индивидуализация является важным инструмен-
том для решения задач уголовного законодательства и дости-
жения наказаниями своих целей. Она позволяет принимать 
справедливые решения при решении вопроса о замене нака-
зания в виде лишения свободы на более мягкую меру, учиты-
вая все аспекты поведения осужденного во время отбытия на-
казания, а также влияние такой замены на его последующую 
реабилитацию и жизненные условия его семьи.

Таким образом, индивидуализация наказания включает 
в себя не только выбор наказания, но и решение вопроса о 
реальном применении наказания, или полном, либо частич-
ном освобождении от его отбывания, а также о замене одного 
наказания другим.

Вышеизложенное, позволяет рассматривать изучаемый 
институт как один из способов индивидуализации наказания 
в процессе его исполнения.

Деятельность органов, исполняющих наказание, направ-
лена на осуществление целей наказания, в основе которых 
лежит реабилитация осужденного. При нормальном ходе 
процесса исполнения наказания общественная опасность, 
связанная с личностью осужденного, обычно должна умень-
шаться. В таких случаях возникает необходимость изменить 
вид наказания в сторону смягчения режимных правил. Это 
связано с тем, что целью исполнения наказания является не 
только само наказание, но и возможность реабилитировать 
осужденного, помочь ему возвращению в общество и пре-
дотвратить повторное совершение преступлений. Поэтому, 
если осужденный проявляет положительные изменения и 
готовность к социальной адаптации, рассмотрение возмож-
ности смягчения режима наказания становится важным ша-
гом в его реабилитации.

При замене одного вида наказания другим изменяются 
прежде всего содержание и степень карательного воздей-
ствия. Применение института замены наказаний влечет за со-

бой изменение объема правовых ограничений в отношении 
осужденного, обусловленное внутренним содержание заме-
няющего наказания. Если замена наказания выступает в каче-
стве поощрительного института уголовного права, то объем 
правовых ограничений снижается. В противном случае, при 
установлении ответственности за злостное уклонение от от-
бывания наказания путем замены более строгим видом на-
казания объем правовых ограничений становится шире.

А. А. Урусов рассматривает сложную юридическую сто-
рону замены неотбытой части наказания на более мягкую 
альтернативу. Он обращает внимание на то, что этот про-
цесс объединяет элементы освобождения от наказания и 
поощрения, и законодательство о замене наказания содер-
жится в различных уровнях уголовного законодательства. 
Цель межотраслевого института заключается в стимули-
ровании осужденных к соблюдению закона. Признание 
возможности получения поощрения, такого как освобож-
дение от наказания, мотивирует осужденных стремиться к 
изменению своего правового статуса. Это может привести 
к существенному смягчению ограничений и лишений прав 
и способствовать их реабилитации. Такие позитивные из-
менения могут содействовать обеспечению общественной 
безопасности [11, c. 127].

При соблюдении определенных условий, замена бо-
лее строгого вида наказания на более мягкий допускается 
в соответствии с частью 2 статьи 80 Уголовного кодекса РФ, 
учитывая сроки отбытия осужденным наказания, в зависи-
мости от совершенного преступления. Однако это недо-
статочно для принятия судом положительного решения. 
Решение суда относительно полного отбытия установлен-
ного наказания осужденным или замены неотбытой его 
части на более мягкий вид наказания должно быть осно-
вано на всестороннем анализе поведения осужденного за 
весь период отбывания наказания, а не только за послед-
ний период перед подачей ходатайства или представле-
ния. Необходимо учитывать точку зрения представителей 
исправительного учреждения и прокурора относительно 
обоснованности утверждения, что данное лицо больше не 
нуждается в отбывании наказания или может заменить не-
отбытую часть наказания менее строгим видом наказания.

При обсуждении возможности замены лишения сво-
боды более мягким наказанием, мы сталкиваемся с не-
сколькими проблемами, о которых стоит упомянуть. Одна 
из таких проблем заключается в отсутствии четких кри-
териев, которые помогли бы суду принять компетентное 
решение. В соответствии со статьей 80 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации, возможно заменить неотбытую 
часть срока лишения свободы на другое, более щадящее 
наказание с учетом поведения осужденного. В настоящее 
время в законе отсутствуют конкретные рекомендации 
по принятию решений в этом контексте, что приводит 
к неопределенности и субъективному принятию реше-
ний. Чтобы обеспечить справедливое и последовательное 
применение замены наказания, важно установить точные 
и объективные критерии, соответствующие принципам 
справедливости и справедливости. Такой подход поможет 
повысить общую целостность процесса.

Еще один вопрос в УК о замене сурового наказания 
более мягким содержится в части 3 статьи 80 УК РФ. Эта 
часть допускает потенциальную замену неотбытой части 
тюремного заключения любой более легкой формой на-
казания, как указано в статье 44. Это положение ошибоч-
но, поскольку не учитывает случаи, когда некоторые виды 
наказания не могут быть заменены, например наказания, 
применимые исключительно к военнослужащих, конфи-
скация имущества, лишение специальных званий и на-
град, лишение некоторых привилегий. Для решения этой 
проблемы предлагается в части 1 статьи 80 указать, что 
альтернативными наказаниями лишению свободы могут 
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служить только ограничения свободы, исправительные и 
принудительные работы.

Кроме того, в случаях замены лишения свободы более 
мягким видом наказания статья 80 УК РФ допускает пол-
ное или частичное освобождение от отбывания альтерна-
тивного вида наказания. Однако в нем не указаны крите-
рии таких исключений, в результате чего судьи остаются 
без четких указаний. Принимая решения в таких ситуаци-
ях, судьи должны учитывать такие факторы, как тяжесть 
преступления, история правонарушителя и возможность 
реабилитации. Отсутствие законодательной ясности по 
этому вопросу вызывает обеспокоенность по поводу спра-
ведливости и последовательности в применении альтерна-
тивных наказаний.

В настоящее время отсутствует определенный поря-
док определения конкретных деталей наказания при заме-
не лишения свободы менее суровым наказанием. Статья 71 
УК РФ определяет порядок замены, но накладывает огра-
ничения на виды наказаний, которые могут быть заменены. 
Это создает неопределенность относительно того, как рас-
считывать сроки наказания в таких случаях. Этот вопрос 
поднимает вопросы о справедливости и последовательно-
сти правовой системы в отношении альтернативных форм 
наказания. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ указывается, что, если неотбытая часть наказания в виде 
лишения свободы составляет 6 месяцев, то срок исправи-
тельных работ не должен превышать 1 год 6 месяцев. Хотя 
в ч. 1 ст. 71 УК РФ одному дню лишения свободы соответ-
ствуют 3 дня исправительных работ, получается, что за 6 
месяцев наказания в виде лишения свободы должно быть 
назначено наказание 1 год и 8 месяцев исправительных ра-
бот. На данную проблему в своей работе обращают вни-
мание М. Р. Гета и А. Н. Смирнов, отмечая, что в ст. 80 УК 
РФ отсутствует «механизм» соответствия. Авторы говорят 
о том, что подобный алгоритм для правоприменительной 
практики ещё только предстоит создать, ведь не совсем 
ясно, на какой конкретный вид наказания должна проис-
ходить замена [12, c. 23-25].

Подводя итог необходимо сказать о том, что, не смо-
тря на сложную правовую природу и множество сходств с 
институтом освобождения от наказания, институт замены 
наказания является самостоятельным институтом, требую-
щим некоторых правовых доработок, рассмотренных нами 
ранее в настоящем исследовании. Мы рассматриваем заме-
ну наказания более мягким как шанс осужденного, именно 
шанс, ведь при замене суд оказывает ему доверие, полагая, 
что он встал на путь исправления и предоставляя возмож-
ность ему это доверие оправдать. В заключении следует 
отметить, что институт замены наказания более мягким 
является самостоятельным и важным элементом уголов-
ной правовой системы. Несмотря на сходства с институтом 
освобождения от наказания, он требует отдельного рас-
смотрения и доработок для оптимального функциониро-
вания. Правовые доработки и усовершенствования этого 
института могут способствовать более справедливому и 
эффективному наказанию, а также достижению целей со-
циализации и предотвращению рецидива преступлений.

Так же, высказывая свое мнение, очередной раз хочется 
сказать об актуальности института замены наказания более 
мягким видом наказания, и о том, что данный институт все-
цело отвечает целям уголовно-исполнительной политики и 
его востребованность в ближайшие десятилетия будет толь-
ко возрастать.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВОУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Усеев Р. З.

Пенитенциарное законодательство РСФСР и РФ, пройдя 
достаточно непростой путь своего становления и развития, 
закрепило в своем теле нормы, раскрывающие его содер-
жание. В ИТК РСФСР 1970 г. и в УИК РФ 1997 г. содержание 
выступает как предмет законодательства, т.е. тот круг обще-
ственных отношений, который находится в границах приме-
нения уголовно-исполнительных (исправительно-трудовых) 
норм.

В содержании уголовно-исполнительного (исправитель-
но-трудового) законодательства РФ (РСФСР) в числе прочих 
элементов закреплен элемент, который определяет порядок 
деятельности учреждений и органов, исполняющих нака-
зания. Собственно, в УИК РФ это выражение находит отра-
жение в ч. 2 ст. 2. Во многом похожее, но лишь с некоторым 
отличием аналогичное выражение ранее закреплялось в ч. 2 
ст. 2 ИТК РСФСР. Оно именовалось как «порядок деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих приговоры к этим 
видам наказания на территории РСФСР». Здесь, как извест-
но, содержание исправительно-трудового законодательства 
РСФСР определялось наличием Основ исправительно-тру-

дового законодательства Союза ССР и союзных республик. 
Поэтому рассматриваемый нами компонент содержания ис-
правительно-трудового законодательства принимал во вни-
мание пространственный компонент – территорию РСФСР. 

Анализ выражения «Порядок деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания» в содержании ч. 2 ст. 2 
УИК РФ и ч. 2 ст. 2 ИТК РСФСР дает основание полагать, что 
данное выражение является как бы незаметным, очевидным. 
Оно, с одной стороны, словно является весьма понятным, с 
другой, – сопутствующим участию государства в процедуре 
исполнения наказаний. В то же время наука уголовно-испол-
нительного (исправительно-трудового) права не делает до-
статочного акцента на исследовании этого и смежных с ним 
выражений. Исправительно-трудовая наука в определенной 
степени обратила на это внимание на рубеже 70-80-гг. ХХ в. 
[1]. В то время как в современности ученые-пенитенциаристы 
только во второй половине 10-х гг. ХХI в. акцентировали на 
этом внимание [3, С. 39-43].

Казалось бы, что рассматриваемое выражение доста-
точно понятно и естественно по своему содержанию, и не 
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несет в себе необходимости его исследования. Тем не менее, 
учитывая, что рассматриваемое выражение занимает одно 
из центральных мест в предмете уголовно-исполнительного 
(исправительно-трудового) законодательства РФ (РСФСР), 
считаем необходимым остановиться подробнее на его содер-
жании и структурных составляющих. Здесь же стоит отме-
тить, что значение категорий в законодательстве и праве по-
зволяют постигать диалектическое развитие общественной 
жизни, выражать ее содержание, уточняя правовые явления 
посредством выражения их сущности в понятиях2.

Итак, выражение «Порядок деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания» в своей структуре имеет 
три основных категории: «Деятельность», «Учреждения и ор-
ганы, исполняющие наказания», «Порядок».

Категория «Деятельность», на наш взгляд, будет являть-
ся центральной категорией рассматриваемого выражения. В 
самой простой и обыденной трактовке деятельность – это ра-
бота, систематическое применение своих сил в какой-нибудь 
области [4, с. 114]. Именно деятельность в рассматриваемом 
выражении выступает как движущий и единоличный вектор 
государства по исполнению мер государственного принуж-
дения – наказаний. В то же время деятельность – это обобща-
ющая категория разнородных форм человеческой активно-
сти [2, с. 42-52]. Деятельность находит свое выражение через 
поведение его субъектов в активной или пассивной форме. В 
связи с этим практическая плоскость поведения любых субъ-
ектов (физических лиц, групп лиц, юридических лиц) пред-
стает в виде реализации их полномочий, задач, функций, 
обязанностей и прав.

Деятельность учреждений и органов, исполняющих на-
казания, в рассматриваемом выражении определяется через 
спектр задач и полномочий, стоящих перед ними (Положе-
ние о ФСИН России, утвержденное Указом Президента РФ 
от 13.10.2004 № 1314; Типовое положение о территориаль-
ном органе ФСИН России, утвержденное приказом Минюста 
России от 01.04.2015 № 77), а также обязанностей и прав (ст.
ст. 13, 14 Закона РФ от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» 
(далее – Закон № 5473-I)).

Однако категорию «Деятельность» в пенитенциарной 
сфере следует рассматривать под определенным углом. При-
чем понимание этой категории, как нам представляется, 
должно иметь некую двойственность. И это важно! 

Первое понимание категории «Деятельность». Здесь рас-
сматриваемая категория должна условно соотноситься с 
предметом уголовно-исполнительного (исправительно-тру-
дового) законодательства. Не следует в содержание данной 
категории вводить процессы, которые выходят за рамки уго-
ловно-исполнительных (исправительно-трудовых) отноше-
ний. Т.е. организационные, управленческие, технические, ме-
дицинские, образовательные, производственные, трудовые и 
иные отношения, не урегулированные нормами уголовно-ис-
полнительного (исправительно-трудового) законодательства 
РФ (РСФСР) и не входящие в предмет уголовно-исполнитель-
ного (исправительно-трудового) законодательства (ст. 2 УИК 
РФ и ст. 2 ИТК РСФСР) не будут лежать в основе рассматрива-
емой категории. Такую деятельность (хотя бы на теоретиче-
ском уровне) можно условно именовать «Уголовно-исполни-
тельная деятельность».

Второе понимание категории «Деятельность». Здесь рас-
сматриваемая категория выходит за рамки уголовно-ис-
полнительных (исправительно-трудовых) правоотношений. 
Спектр полномочий, задач, прав и обязанностей, стоящих 
перед учреждениями и органами, исполняющими нака-
зания, носит обеспечительный, относительно уголовно-ис-
полнительных (исправительно-трудовых) правоотношений, 
характер. Такая деятельность могла бы условно именоваться 
«Деятельность учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния».

Приведем пример относительно двоякого понимания ка-
тегории «Деятельность». Итак, личные обыски, проводимые в 
отношении осужденных, с позиции реализации системы прав 
и обязанностей со стороны исправительного учреждения (его 
сотрудников) естественно будут представлены как уголовно-

исполнительная деятельность (ч.ч. 5, 7 ст. 82 УИК РФ, глава XX 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 
(далее – ПВР ИУ)). Однако организационное (планирование 
обысков, инструктажи сотрудников, их обучение, подведе-
ние с ними итогов), материально-техническое (определение 
мест проведения обысков, подготовка технических средств и 
инструментов), санитарно-гигиеническое (оборудование мест 
проведения обысков, использование средств безопасности) 
и иное обеспечение личных обысков осужденных выходит за 
рамки уголовно-исполнительных правоотношений и уже бу-
дет входить в структуру выражения «Деятельность учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания».

Такое двоякое разделение категории «Деятельность» 
должно, на наш взгляд, проецироваться на нормах УИК РФ, 
где выражение «Деятельность» в значении уголовно-испол-
нительная деятельности должно найти отражение в виде 
обязанностей и прав учреждений и органов, исполняющих 
наказание (например, в виде самостоятельной ст. 16.1 УИК 
РФ). Предлагаемая новая норма в УИК РФ должна «перетя-
нуть» на себя соответствующие положения, имеющиеся на 
сегодняшний день в ст.ст. 13, 14 Закона № 5473-I. В самих же 
ст.ст. 13, 14 рассматриваемого закона должны остаться поло-
жения о деятельности (обязанностях и правах) учреждений 
и органов, исполняющих наказание, только организацион-
ного, управленческого, производственного, медицинского и 
иного (но не уголовно-исполнительного) обеспечительного 
свойства.

На этот счет в ИТК РСФСР 1970 г. исправительно-тру-
довая деятельность (аналог описанной нами выше уголов-
но-исполнительной деятельности) также ранее получала 
закрепление. Так, закон РФ от 12 июня 1992 г. № 2988-I внес 
дополнения в ИТК РСФСР, согласно которым в ст. 116 ИТК 
РСФСР были закреплены основные требования (обязан-
ности), предъявляемые не к учреждениям и органам, ис-
полняющим наказание, но к их персоналу. Здесь же нашли 
отражение вопросы ответственности сотрудников испра-
вительно-трудовых учреждений. Однако с введением в дей-
ствие с 01.07.1997 УИК РФ данные положения ИТК РСФСР 
естественным образом утратили силу.

Категория «Учреждения и органы, исполняющие нака-
зания» следующая составляющая выражения «Порядок дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих наказания».

УИК РФ определяет состав учреждений и органов, ис-
полняющих наказания (ст. 16). Вместе с тем, содержание уго-
ловно-исполнительного законодательства РФ (ч. 2 ст. 2 УИК 
РФ) не только устанавливает общие положения и принципы 
исполнения наказаний, им также устанавливаются общие 
положения и принципы применения иных мер уголовно-
правового характера. Хотя в теле ст. 16 УИК РФ определено, 
что учреждения и органы, исполняют иные меры уголовно-
правового характера, тем не менее, само название ст. 16 имеет 
усеченное относительно ее содержания наименование. Здесь 
же стоит отметить, что название ст. 16 УИК РФ исключает 
иных субъектов, исполняющих наказания, – должностных 
лиц. Хотя таковые содержанием рассматриваемой нормы 
определены. Это судебные приставы-исполнители, админи-
страция (руководители) организаций, органов (чч. 1, 2, 3 ст. 
16 УИК РФ) [3, с. 44].

На этот счет законодательство, регулирующее испол-
нение уголовных наказаний, в последние десятилетия СССР 
было весьма разрозненным. Как следствие перечень учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, был представлен 
в нормативно-правовых актах не системно.

В соответствии с ИТК РСФСР 1970 г. учреждения и ор-
ганы, исполняющие приговоры судов к наказаниям, в своем 
наименовании были универсализированы. В ч. 1 ст. 5 ука-
занного закона отмечалось, что таковыми являются испра-
вительно-трудовые учреждения и органы МВД СССР (в от-
ношении исполнения лишения свободы, ссылки, высылки 
и исправительных работ без лишения свободы). И только в 
последней редакции ИТК РСФСР (действовала с 01.01.1997 
по 30.06.1997) была определена четкая градация учреждений 
(органов), на которые возлагалось исполнение того или ино-
го вида наказания.
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Вместе с тем в отношении исполнения наказаний, не 
связанных с мерами исправительно-трудового воздействия 
на осужденных (в отношении лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, штрафа, общественного порицания, конфискации 
имущества, лишения воинского или специального звания) 
государство в отдельном положении определило самостоя-
тельный и обособленный законодательно перечень учрежде-
ний и органов (Положение о порядке и условиях исполне-
ния в РСФСР уголовных наказаний, не связанных с мерами 
исправительно-трудового воздействия на осужденных, ут-
вержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 16.07.1984). Хотя этот перечень преимущественно сводил-
ся либо к должностным лицам (судебные исполнители) либо 
администрации предприятий, учреждений, организаций 
(органов).

Обособлено от исправительно-трудового законода-
тельства и законодательства, регулирующего исполнение 
уголовных наказаний, не связанных с мерами исправитель-
но-трудового воздействия на осужденных в РСФСР действо-
вали законодательные положения в отношении осужденных 
военнослужащих (Положение о дисциплинарном батальоне 
в вооруженных силах СССР, утвержденное Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1983 г. № 9172-X). 
В связи с этим отдельным подразделением (но не учрежде-
нием и органом в классическом понимании), исполняющим 
наказание в виде направления в дисциплинарный батальон, 
выступал дисциплинарный батальон (отдельная дисципли-
нарная рота) – отдельная воинская часть.

Таким образом, стоит констатировать, что четкой си-
стемности для учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, в РСФСР не было. Фактически они находили закре-
пление в трех самостоятельных нормативно-правовых актах. 
Думается, что в т.ч. не могло способствовать системному изу-
чению рассматриваемого нами элемента содержания испра-
вительно-трудового законодательства – «Порядок деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих приговоры к этим 
видам наказания на территории РСФСР» 

В конце концов в выражении «Порядок деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказания» еще одной 
составляющей будет являться категория «Порядок».

Порядок – это систематичность, правильность в распо-
ложении, последовательность, ход, способ, метод, путь в осу-
ществлении чего-нибудь [4, с. 496]. Таким образом, порядок 
деятельности – это определенный регламентированный ход, 
последовательность выполнения определенной работы. Од-
нако в ч. 2 ст. 2 УИК РФ отмечено, что среди прочих элемен-
тов предмета уголовно-исполнительного законодательства 
РФ существует такой элемент как порядок исполнения нака-
заний. В чем же его отличие от порядка деятельности учреж-
дений и органов, исполняющих наказания?

Как нам представляется выражение «Порядок исполне-
ния наказаний» и «Порядок деятельности учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания» в процессе их реализации 
условно отвечают на разные вопросы. В первом случае во-
прос может звучать как «С чем (кем) я работаю?». Во втором 
случае – «Как я работаю с чем-то (кем-то)?!». Так, согласно ч. 
3 ст. 25 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции кон-
тролируют поведение осужденных к обязательным работам. 
В то же время Инструкция по организации исполнения на-
казаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества, утвержденная приказом Минюста России от 
20 мая 2009 г. № 142 определяет как осуществляется такой 
контроль. Это может быть посещение объектов для провер-
ки поведения осужденного по месту работы (не реже одно-
го раза в месяц), получение информации об отработанном 
времени и трудовой дисциплине осужденного (еженедельно 
через использование средств связи, письменный запрос или 
посещение организации) и т.д. При этом порядок исполне-
ния наказаний находит выражение в законах и подзаконных 
актах, носящих описательный, в т.ч. конкретизирующий ха-
рактер уголовно-исполнительных правоотношений. В них 
отражаются отношения субъектов и участников уголовно-
исполнительных правоотношений: осужденных, работников 

учреждений и органов, исполняющих наказания, иных лиц 
(например, УИК РФ, ПВР ИУ, ПВР исправительных центров). 
В то же время порядок деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказание, выражается в конкретизирова-
но-персонифицированном перечне полномочий (обязан-
ностей), стоящим перед учреждением или его должностны-
ми лицами по исполнению того или иного вида наказаний 
(например, Порядок осуществления надзора за отбыванием 
наказания осужденными к принудительным работам, в том 
числе за осужденными, работающими у индивидуальных 
предпринимателей, утвержденный приказом Минюста Рос-
сии от 20.09.2023 № 287; Порядок проведения обысков и до-
смотров в ИУ УИС и прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования, утвержденная 
приказом Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп и т.д.).

Исправительно-трудовое законодательство аналогично 
уголовно-исполнительному законодательству использует в 
своих нормах наряду с выражением «Порядок исполнения 
наказаний» категорию «Порядок деятельности учреждений 
и органов, исполняющих приговоры к наказаниям». Однако 
при анализе исправительно-трудового законодательства ста-
новится очевидным, что нормы, конкретизирующие порядок 
исполнения наказаний подчас сливаются воедино с норма-
ми, отражающими непосредственную функциональную де-
ятельность учреждений и органов, исполняющих приговоры 
к наказаниям. К примеру, ПВР исправительно-трудовых уч-
реждений 1972, 1977 гг. не только конкретизировали отдель-
ные вопросы исполнения лишения свободы, но и фактиче-
ски выступали инструкцией для работников ИТУ по тем или 
иным обеспечительным направлениям деятельности мест 
лишения свободы (организация и ликвидация ИТУ, их ин-
спектирование, юридический статус, ликвидация и т.д.).

Таким образом, с учетом анализа вышеуказанных катего-
рий в уголовно-исполнительном и исправительно-трудовом 
законодательстве, попробуем соединить воедино содержа-
ние структурных элементов выражения «Порядок деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих наказание» и дать 
определение этому выражению. При этом расширим данное 
выражение с учетом того, что учреждения и органы исполня-
ют в т.ч. иные меры уголовно-правового характера.

Итак, порядок деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих наказание, и иные меры уголовно-правового ха-
рактера – это основанный на уголовно-исполнительном за-
конодательстве РФ последовательный и систематичный ход и 
способ осуществления обязанностей и прав уполномоченных 
законом должностных лиц, учреждений (подразделений) и 
органов, усилия которых направлены на приведение в ис-
полнение мер государственного принуждения (наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера).
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Расследование преступлений представляет собой 
сложный и многогранный процесс, который требует от 
должностного лица правоохранительных органов не толь-
ко профессиональных знаний, но и особых навыков. В пери-
од стремительного развития научно-технических средств 
при ежегодном существенном росте количества престу-
плений, появляются ранее неизвестные практике способы 
совершения преступлений, а также способы сокрытия сле-
дов преступления. В связи с этим, все более важным ста-
новится использование накопленных достижений в сфере 
технических, естественных и других наук, которые принято 
называть «специальными знаниями». Применение таких 
знаний на стадии предварительного расследования позво-
ляет с большим успехом решать задачи, имеющие перво-
степенное значение.

В настоящее время теория и практика уголовного судо-
производства сталкивается с рядом взаимосвязанных про-
блемных вопросов в контексте применения специальных 
знаний. К их числу можно отнести:

1) определение категории «специальные знания»;
2) использование нетрадиционных методов специаль-

ных знаний в рамках досудебного и судебного разбиратель-
ства по делу;

3) установление форм использования специальных зна-
ний при раскрытии и расследовании преступлений;

4) определение статуса государственного и негосудар-
ственного эксперта в уголовном судопроизводстве;

5) использование результатов судебных экспертиз, вы-
полненных сотрудниками негосударственных экспертных уч-
реждений, в рамках уголовного процесса.

Выявленные проблемы являются продолжительными 
и в настоящее время не получили окончательного решения, 

либо вновь приобрели актуальность в связи с изменением и 
совершенствованием правовых актов.

Понятие «специальные знания» включает в себя совокуп-
ность знаний и навыков, полученных в результате обучения 
и (или) практического опыта в конкретной области науки, 
техники, искусства или ремесла. Сложно понять, что следу-
ет считать «специальными научными знаниями», и каковы 
критерии отнесения их к данному виду. Проанализировав 
ряд понятий, использованных авторами А. А. Эйсманом [1, c. 
91], Г. М. Надгорным [2, с. 37-42], ученые выделяют только их 
базовые признаки, в числе которых упомянуты следующие: 
наличие специальных знаний, которыми обладает довольно 
узкий круг лиц, знания не относятся к общедоступным и не 
являются общеизвестными.

В статьях 57, 58 УПК РФ закреплены понятия «специ-
алист» и «эксперт», в которых содержится формулировка 
«специальные знания», а в ст. 80 УПК РФ – «специальные 
познания». Несмотря на это законодателем все еще не даны 
определения «специальные знания» и «специальные позна-
ния», а значит, не представляется возможным найти отличия 
между этими категориями и исключить применение различ-
ного рода специализированных знаний.

Мы привыкли, что в процессе расследования уголовных 
дел участвуют сведущие лица, например, в области медици-
ны, помогающие определить вид и степень тяжести вреда 
здоровья, или лингвисты, с помощью которых мы понимаем, 
относится ли сказанное подозреваемым к оскорблению или 
нет и многие другие. Однако в сети «Интернет» можно най-
ти множество новостных выдержек о том, что должностные 
лица правоохранительных органов использовали нетради-
ционные методы в раскрытии преступлений при отсутствии 
положительных результатов. Так, в 90-е годы ХХ века при-
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бегали к помощи сведущих лиц, характер знаний которых 
выходил за пределы общепринятой системы современного 
общества. 25-26 мая 1994 года сотрудником ВНИИ МВД РФ 
А. А. Лазебного на научно-практическом семинаре, состояв-
шемся в г. Москве, в своем докладе сообщено, что в Ставро-
польском крае в 1991 году с помощью экстрасенсов были рас-
крыты два убийства и тайное хищение денежных средств из 
кассы колхоза. Парапсихолог В. И. Сафонов [3] в рамках рас-
следования уголовных дел, по инициативе заинтересованных 
лиц, осуществлял поиск без вести пропавших. Экстрасенсы 
Ф. О. Конюхова, В. Л. Утвенко [4] проявляли свои сверхспо-
собности при предъявлении им фотографий, а именно опре-
деляли, жив ли человек и его возможное местонахождение 
или место захоронения.

Данной форме использования нетрадиционных специ-
альных знаний присущи свои отличительные признаки, в 
числе которых выделяются следующие: единичность случаев 
привлечения таких сведущих лиц; разрешение какой-то от-
дельной, крайне необычной следственной ситуации, кото-
рую решить иным способом не представилось возможным; 
мало испытанные и неодобренные научным сообществом и 
практикой знания; самобытность и эксклюзивность; взаимос-
вязь со специфическими возможностями человеческого ор-
ганизма; возможность получения дальнейшей перспективы 
для практики раскрытия уголовного дела.

В настоящее время, согласно положений Федераль-
ного закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
экспертная деятельность может осуществляться не только 
в государственных ведомствах, но и в независимых эксперт-
ных организациях. Понятие «негосударственное судебно-экс-
пертное учреждение» содержится только в п. 2 постановле-
ния от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам», где Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
под «иными экспертами» понимает экспертов негосудар-
ственных судебно-экспертных учреждений, а также лиц, не 
работающих в судебно-экспертных учреждениях», а под «не-
государственными судебно-экспертными учреждениями» 
– только некоммерческие организации, созданные в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соот-
ветствии с принятыми уставами [5].

Г. В. Вершинская в своем труде верно отмечает, что в со-
ответствии с действующим законодательством, Верховный 
Суд Российской Федерации и его Пленум не уполномочены 
издавать нормы права. По ее мнению, Пленумом Верховного 
Суда осуществляется вольное толкование статей Граждан-
ского кодекса РФ и Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», которые не содержат норм, регламентиру-
ющих создание и деятельность «негосударственных судеб-
но-экспертных учреждений». Юридически некорректным 
является также указание Пленума Верховного Суда РФ на то, 
что «некоммерческие организации осуществляют судебно-
экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими 
уставами», приравнивая тем самым законодательные нормы 
к нормам уставов некоммерческих организаций, что недопу-
стимо в правовом государстве [6, с. 41-46].

Основной деятельностью негосударственных судебных 
экспертов является производство на договорной платной 
основе независимых экспертиз. В роли заказчика могут вы-
ступать как физические, так и юридические лица, в пределах 
своих интересов, а также правоохранительные органы, на-

пример, в случаях, когда в государственных экспертных уч-
реждениях срок ожидания производства экспертизы превы-
шает срок предварительного расследования, установленный 
процессуальным законом, либо специалист соответствующе-
го профиля в государственном учреждении отсутствует.

Уровень компетентности сотрудников негосударствен-
ных экспертных учреждений находится на высоком уровне. 
Однако, стоит отметить, что в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях специалисты, обладая именным сви-
детельством на право самостоятельного производства судеб-
ных экспертиз, могут не иметь высшего образования. В связи 
с чем у таких служащих между собой может существенно от-
личаться число допусков, дающих им право производства су-
дебных экспертиз даже в одном конкретном подразделении. 
Также могут находиться на государственной службе сотруд-
ники без права на самостоятельное производство экспертиз, 
в то время как в негосударственных экспертных учреждени-
ях довольно часто можно встретить эксперта, обладающего 
двадцатью и более видами допусков. Данное различие обра-
зовалось в результате того, что в государственных экспертных 
подразделениях по ряду причин часто проходят службу со-
трудники, перешедшие из подразделений, не имеющих ра-
нее отношения к экспертной деятельности.

Возложенную работу на негосударственные экспертные 
учреждения выполняют специалисты, получившие полное 
экспертное образование, обладающие значительным прак-
тическим опытом, а также имеющие большое стремление к 
изучению новых областей знаний, так как от указанных об-
стоятельств зависит размер их заработной платы.

Большая часть экспертиз, проведенных негосударствен-
ными судебными экспертными учреждениями, реализуется 
в рамках административного, гражданского и арбитражного 
процесса. В силу высокой степени конкуренции, а также ма-
териальной составляющей, экспертизы в таких организациях 
проводятся быстрее. А в ситуациях, когда возникает большая 
нагрузка на судебно-экспертное учреждение, руководство 
принимает решение о найме дополнительных экспертов для 
временного увеличения штата, что является существенным 
преимуществом, ведь государственные экспертные учрежде-
ния не способны в короткие сроки расширить штат.

Еще одной отличительной особенностью сферы ис-
пользования специальных знаний судебными экспертами 
в государственных и частных учреждениях при проведении 
исследований и экспертиз является возможность примене-
ние последними любой экспертной методики. По мнению 
такого частного эксперта, здесь может быть применена та ти-
повая экспертная методика, которая является наиболее под-
ходящей в определенный момент времени для данного вида 
экспертизы или исследования, и которая позволит получить 
наиболее полные и объективные результаты в соответствии 
со ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». В свою очередь, государственные судебные экс-
перты лишены такой возможности.

Должностные лица ведомств, осуществляющих предва-
рительное расследование по находящимся в их производстве 
уголовным делам, обращаются в государственные эксперт-
ные учреждения. Сотрудники государственных экспертных 
учреждений, имея некоторую самостоятельность, все же 
относятся к исполнительной ветви власти, как следователи 
и дознаватели. Ученые полагают, что практика назначения 
судебных экспертиз в независимые экспертные организации 
может служить дополнительной гарантией независимости 
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экспертного сообщества в целом. Назначение экспертиз в не-
зависимые экспертные организации позволит равномерно 
распределить нагрузку среди экспертных учреждений, а так-
же уменьшить сроки уголовного судопроизводства. 

Но все же некоторые практики скептически относятся 
к возможности назначения и дальнейшего проведения су-
дебных экспертиз в независимых экспертных организациях, 
ссылаясь на положения п. 5 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам», где установлено: «в случаях, когда в госу-
дарственном судебно-экспертном учреждении, обслуживаю-
щем определенную территорию, невозможно производство 
судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта кон-
кретной специальности или надлежащей материально-тех-
нической базы либо специальных условий для выполнения 
исследований, а также при наличии обстоятельств, указан-
ных в ст. 70 УПК РФ, т.е. когда все компетентные государ-
ственные судебно-экспертные учреждения на данной терри-
тории не могут выступить в этом качестве, ее производство 
может быть поручено государственным судебно-экспертным 
учреждениям, обслуживающим другие территории, негосу-
дарственному судебно-экспертному учреждению или лицу, 
не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том 
числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, 
образовательной или иной организации, обладающему спе-
циальными знаниями и имеющему в распоряжении необхо-
димое экспертное оборудование».

К сожалению, указанное требование сотрудниками пра-
воохранительных органов игнорируется. Судебные экспер-
тизы продолжают назначаться в негосударственные судебные 
экспертные учреждения без соответствующих документаль-
ных обоснований, что является существенным нарушением. 
Однако, в большинстве случаев следователями (дознавателя-
ми) не назначаются экспертизы в такие организации в силу 
процессуальных трудностей, на основании чего необоснован-
но продлеваются по уголовным делам сроки предваритель-
ного расследования.

Специальные знания являются необходимым про-
цессуальным институтом, регламентирующим основания 
участия осведомленных и подготовленных лиц, знания ко-
торых требуют особой, качественной подготовки и овладе-
ния высокопрофессиональными навыками, а также условия 
применения и использования форм данных познаний в уго-
ловном судопроизводстве для того, чтобы в процессе дока-
зывания их роль и место были четко определены. Основная 
задача видится в выработке и качественном использовании 
возможностей технического и научного прогресса в рамках 
уголовно-процессуальной деятельности и их последующее 
усовершенствование с целью усиления эффективности про-
тиводействия преступности.

При установлении границ возможного использования 
специальных знаний необходимо помнить, что в качестве 
таковых должны применяться только научно-обоснованные, 
проверенные и полученные в результате теоретического из-
учения и практического применения. По этим причинам в 
действующем законодательстве должны быть установлены 
точные критерии, опираясь на которые можно с уверенно-
стью относить тот или иной вид знания к категории специ-
ального.

Подводя итог, отметим, что использование специальных 
знаний является неотъемлемой частью процесса расследова-
ния преступлений. Следователи (дознаватели) вынуждены 
привлекать лиц, обладающими познаниями в той или иной 

сфере в рамках материала проверки, а также возбужденного 
уголовного дела. Требуется большее число специалистов в 
области криминалистики и других наук для оказания помо-
щи в раскрытии и расследовании преступлений.
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Прогресс развития современного общества напрямую 
связан со стремительным ростом научных и технических до-
стижений. Новые технологии постоянно обогащают крими-
налистическую науку и, тем самым, повышают эффективность 
работы ее традиционных форм и методов. Однако широкое 
использование передовых достижений техники стало доступ-
но не только сотрудникам правоохранительных органов, но и 
самим преступникам. Так ярким тому примером выступают 
возможности глобальной сети «Интернет», которые быстро 
были оценены и нашли свое применение не только в социаль-
но-экономической сфере, но и поспособствовали созданию ра-
нее не известных способов совершения преступления. Данная 
тенденция обязала сотрудников правоохранительных органов 
изыскивать и применять новые методы получения информа-
ции, существенно отличающихся от классических методов сбо-
ра данных, которая в последующем будет выступать в качестве 
доказательств по уголовному делу, а учебные и научные учреж-
дения прорабатывать теоретическую основу их эффективного 
использования.  

К сожалению, виртуальная коммуникация внедряется 
в общественные отношения с неимоверной скоростью. Не-
обходимо четко определить, как грамотно и верно, с процес-
суальной точки зрения, использовать достижения в области 
технологий и весь массив доступной в Интернете информации 
в процессе предварительного расследования по уголовному 
делу. При помощи социальных сетей происходит быстрый 
обмен информацией между людьми, отмечается увеличение 
количества преступлений, совершенных с использованием сети 
Интернет. Так, в территориальные органы внутренних дел все 
чаще стали поступать заявление и сообщения о различных ви-
дах совершенного мошенничества. 

Согласно официальным данным МВД РФ в 2019 году заре-
гистрировано 1.031.346 хищений, из которых 28,5 % реализова-
ны с использованием возможностей современных информаци-
онно-телекоммуникационных технологий и систем (далее по 
тексту ИТКС), в том числе и с использованием сети Интернет. В 
последующие годы наблюдается тенденция по переходу от тра-
диционных, классических форм хищения, к дистанционным. 
Процентное соотношение хищений с использованием ИТКС 
по отношению к традиционным формам завладения чужим 
имуществом только увеличивается. Так в 2020 году оно состав-
ляет 46,9 % от 1086 тыс. зарегистрированных хищений, совер-

шенных путем кражи и мошенничества, в 2021 году 48,2 % от 
1072 тыс., в 2022 году 50,1 % от 1040 тыс. таких хищений. Фикси-
руется устойчивый рост данной категории преступлений, что 
требует преобразования способов противодействия им, подхо-
дов к их раскрытию и расследованию [1].

Для усиления эффективности работы правоохранитель-
ных органов в данном направлении 03 апреля 2018 года издан 
приказ МВД РФ № 196 «О некоторых мерах по совершенство-
ванию организации раскрытия и расследования отдельных 
видов хищений», во исполнение которого созданы «группы по 
мошенничествам», состоящие как из оперативных работни-
ков, так и следователей [2]. Основной задачей группы является 
своевременный и исчерпывающий сбор доказательств в ходе 
доследственной проверки для принятия решения в порядке 
ст. 144-145 УПК РФ [3]. Реализация приказа нацелена на обе-
спечение исчерпывающих мер к раскрытию данной категории 
преступлений, в особенности, если обнаружены признаки со-
вершения противоправных действий с использованием ИТКС. 

Принимая к производству подобное уголовное дело, сле-
дователь сталкивается с проблемой первоначального сбора до-
казательств, поскольку подобные преступления совершаются 
дистанционно, и, как следствие, существенно снижается коли-
чество криминалистически значимой информации, позволяю-
щей непосредственно идентифицировать личность преступни-
ка. 

В продолжение развития системы противодействия 29 
декабря 2020 года приказом МВД России № 925 закреплена 
ведомственная инструкция по формированию, ведению и ис-
пользованию подсистемы учета «Дистанционное мошенниче-
ство» в рамках ПТК «ИБД-Ф» [4]. Суть системы сводится к авто-
матизации процесса выявления повторяющейся информации, 
полученной при проведении проверочных действий по факту 
мошенничества, совершенного с использованием ИТКС. Вы-
явление схожих ситуаций способствует определению законо-
мерностей преступной деятельности, выдвижению версий о со-
вершении многоэпизодного преступления единой преступной 
группой, обнаружения с учетом сопоставления информации 
по отдельным эпизодам исчерпывающих данных, которые бу-
дут положены в основу раскрытия совершенного мошенниче-
ства.

Следует констатировать, что следственная практика по 
преступлениям, совершаемым дистанционно, с использовани-
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ем ИТКС, в настоящее время все еще находится в стадии своего 
формирования, так как способы реализации преступного умыс-
ла не статичны, они постоянно модернизируются, усложняют-
ся, что требует от ученых-криминалистов решить непростую 
задачу – сформировать действенную методику расследования 
хищений, совершаемых дистанционно. Весьма наглядно де-
монстрирует современную ситуацию и перспективу раскрытия 
и доведения таких преступлений до суда статистика принима-
емых по ним процессуальных решений. Например, из зареги-
стрированных в 2022 году 334 фактов мошеннических действий 
в сфере компьютерной информации на конец отчетного перио-
да вынесено 237 (70,9 %) решений о приостановлении уголовно-
го дела по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК [3] РФ за не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.  

Таким образом, в настоящее время сложилась нестан-
дартная ситуация, при которой информация в сети Интернет 
существует, однако отсутствует нормативно-правовая регла-
ментация использования данной информации в доказывании 
определенных обстоятельств по уголовному делу, а также нара-
ботанные механизмы ее эффективного получения и использо-
вания, учитывающие преодоление способов противодействия 
преступных элементов. 

В развитие данное темы Л. Б. Краснова пишет, что в ряде 
зарубежных государств подобная информация, при условии 
ее использования в рамках уголовного судопроизводства, по-
лучила условное название «компьютерные доказательства» 
(computer evidence) [5, с. 70-75]. Компьютерная информация 
является самостоятельным видом доказательств, исходя из ее 
формы, среды существования, условий образования и способа 
ее преобразования в доказательство по уголовному процессу. В 
странах с англосаксонской правовой системой такого рода ин-
формацию и доказательства, полученные с ее использованием, 
именуют «цифровыми доказательствами» (digital evidence) [6]. 

Возникает закономерный вопрос о применимости и до-
пустимости использования конкретных средств и методов по-
лучения цифровых доказательств совершенного преступления. 
В этой связи Н. Ю. Нечаева отмечает, что подобные «иннова-
ционные продукты» должны обладать такими свойствами как 
значимость, способность служить целям уголовного судопроиз-
водства, соответствие требованиям закона и удобность в исполь-
зовании [7, с. 156-162]. 

Одним из примеров средств, позволяющих работать с 
компьютерной информацией и извлекать из нее цифровые до-
казательства, является программное обеспечение «UFED Touch 
Ultimate». Информация, оставленная преступниками в мо-
бильных телефонах, планшетах, может быть извлечена даже в 
том случае, если она была зашифрована. Устройство не только 
предоставляет доступ к данным, извлекает их, но и позволяет 
их анализировать по заранее определенным алгоритмам, выво-
дить соответствующий отчет [8, с. 97-100].

В настоящее время комплекс мобильной криминалисти-
ки «UFED Touch Ultimate» внедрен и используется во многих 
региональных ЭКЦ МВД России. Реализация возможностей 
программного продукта осуществляется в рамках назначения 
и производства судебной компьютерно-технической эксперти-
зы. Получаемые результаты становятся основной для выводов 
эксперта и выступают доказательством по уголовному делу. 
Однако вопрос исследования информации, находящейся на 
сторонних серверах, к которой может быть получен доступ по-
средством сети Интернет, все еще остается открытым, так как 
существующие правовые алгоритмы далеко не всегда позволя-
ют работать с ней, придать ей доказательственное значение.

Стоит также обратить внимание, что некоторые обще-
ственные отношения развиваются с такой скоростью, что зако-
нодательство не успевает ввести их в правовое русло. Речь идет о 
применения частных «виртуальных валют», которые получили 
широкое применение не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Криптовалюты, выпускаемые неограниченным кругом 
анонимных субъектов, не входят в правовое регулирование не 
только России, но и большинства зарубежных стран. Принятый 
31 июля 2020 года Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9] 
только отчасти урегулировал вопросы оборота цифровых эк-
вивалентов денежных знаков, выпускаемых частными лицами, 
которые, не смотря на отсутствие легитимного основания к их 
хождению, активно используются отдельными представителя-
ми населения. Одной из причин их популярности является воз-
можность сокрытия криминального происхождения доходов, 
передачи их в любой конец Земли в обход официальных госу-
дарственных платежных механизмов.  

В силу анонимного характера деятельности по созданию и 
выпуску криптовалют как физические, так и юридические лица 
могу быть вовлечены в противоправную деятельность, включая 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных 
путем, и финансирование терроризма. В ходе предварительно-
го расследования преступлений, сопровождаемых передачей 
денежных средств посредством криптовалют, возникает мно-
жество проблем, начиная от определения размера материаль-
ного ущерба, причиненного преступными действиями, так как 
официальной биржи анонимных криптовалют в России не су-
ществует, до обнаружения, изъятия и закрепления следов пре-
ступления. Как правило, для обеспечения функционирования 
и защиты системы используются криптографические методы, 
неразрывно связанные с сетью Интернет, что создает трудно-
сти для сотрудников правоохранительных органов ввиду от-
сутствия специальных программ, оборудования и методик по 
раскрытию подобных преступлений и дальнейшего их пред-
упреждения и пресечения.  

Учитывая вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, 
что использование новейших технологий в работе с компью-
терной информацией в криминалистике призвано увеличить 
эффективность работы правоохранительных органов. Однако 
правовая основа работы с ней все еще остается на уровне от-
несения ее к традиционным материальным следам преступле-
ния. Особое значение в настоящее время имеет техническое и 
нормативное совершенствование отечественных стандартов, 
регламентирующих применение новейших технологий, в том 
числе и позволяющих работать с компьютерной информаци-
ей, извлекать из нее криминалистически значимые сведения, 
придавать им доказательственное значение. 

Грамотное изучение и решение освещенных вопросов обе-
спечит дальнейшее применение разрабатываемых кримина-
листических продуктов, упростит процедуру использования 
результатов экспертной деятельности и предварительных ис-
следований, что, в конечном счете, обеспечит эффективность 
оперативно-розыскной деятельности, предварительного след-
ствия и судебного процесса. 
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В статье рассматриваются вопросы возможности использования водных вех (плавучих предостерегающих знаков) в 
процессе криминалистического позиционирования материально-следовой обстановки места происшествия на дне водоема. 
Необходимость проведения следственных действий поисково-познавательной направленности в условиях гидросферы, 
требует формирования принципиально новых подходов к вопросу их технико-криминалистического обеспечения. Это 
касается и поиска эффективных способов определения географического расположения объектов материально-следовой 
картины места происшествия, находящихся на дне водоема. 
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FORENSICPOSITIONINGOFTHEMATERIAL-TRACEPICTUREOFTHESCENEUNDERWATER

The article discusses the possibility of using water milestones (floating warning signs) in the process of forensic geo-positioning 
of the material and trace situation of the scene at the bottom of the reservoir. The need for investigative actions of search and cognitive 
orientation in the conditions of the hydrosphere requires the formation of fundamentally new approaches to the issue of their technical and 
forensic support. This also applies to the search for effective ways to determine the geographical location of the objects of the material 
and trace picture of the scene located at the bottom of the reservoir.
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Одним из направлений технико-криминалистического 
обеспечения производства следственных действий поиско-
во-познавательной направленности является обязательное 
криминалистическое фиксирование самого места проведе-
ния следственного действия и объектов, имеющих значение 
для дела. Вопрос позиционирования в криминалистических 
целях изучался и продолжает изучаться. Вектор такого из-
учения был задан основоположником криминалистической 
науки Гансом Гроссом, считавшим, что точное определение 
места проведения поисково-познавательных действий явля-
ется залогом полноты собирания следователем доказатель-
ственной информации. К такому выводу он приходит через 
длительный период наблюдений за тем, как отражается ин-
формация, содержащая в себе признаки преступления. Не-
полное отражение места положения объекта осмотра и его 
деталей, в дальнейшем данный факт оказывает влияние на 
не неполное представление у участников судопроизводства, 
в первую очередь у самого следователя, механизма произо-
шедшего события и причинно-следственной связи их появ-
ления. 

Обосновывая необходимость точного определения су-
дебным следователем сторон света при составлении плана 
места происшествия, Г. Гросс отмечал: «Никогда не следует 
забывать обозначить стороны света (и не приблизительно, а 
по магнитной стрелке), производить всякие измерения лич-
но, а не основываясь на измерениях других» [1, с. 578.]. Следу-
ет отметить то, что высказанная Г. Гроссом идея точного уста-
новления места положения объектов криминалистического 
поиска, сформировала в криминалистической науке подход, 
при котором точному описанию подлежат следующие об-
стоятельства: 1) географические ориентиры по сторонам све-
та; 2) наличие и расположение неподвижных ориентиров, по 
отношению к которым осуществляются измерения располо-
жения объектов, рассматриваемых в качестве вещественных 
доказательств; 3) измеряются расстояния между объектами. 
Конечно, обязательному измерению подлежат и размерные 
характеристики самих обнаруженных объектов. 

На сегодняшний день назрела острая необходимость 
принципиально менять взгляд на процесс криминалисти-
ческого позиционирования материально-следовой картины 
следственного действия поисково-познавательной направ-
ленности. Этому способствуют современные возможности 
геолокации, позволяющие точно устанавливать любую 
точку по отношению к ее географическим координатам, 
что исключает необходимость проведения каких-либо до-
полнительных измерений так, как это предписывают ранее 
сделанные на этот счет криминалистические рекомендации. 

Такое позиционирование направленно на определение гео-
графического положения интересующего объекта [2]. 

Водная и подводная среда (гидросфера) также может 
стать объектом проведения следственных действий поиско-
во-познавательной направленности. Трудности организации 
и проведения данных действий в описываемой среде опре-
деляются рядом факторов, с которые не проявляются вне 
гидросферы. К факторам, оказывающим негативное влияние 
на осуществление поисково-познавательных действий сле-
дователем и иными лицами, оказывающими ему в этом со-
действие, следует отнести: 1) проблемы позиционирования 
объекта подводного осмотра; 2) трудности визуального вос-
приятия обстановки, подлежащей осмотру; 3) как правило, 
отсутствие возможности следователю лично присутствовать 
в поисково-познавательных действиях, за исключением вос-
приятия им обстановки осмотра через дистанционные аппа-
раты подводных исследований и др. 

В криминалистической науке пока еще не оформилось 
в самостоятельное учение вопросы обеспечения производ-
ства следственных действий в условиях гидросферы. Необ-
ходимость развития такого научного направления в крими-
налистике обусловлено формированием в первую очередь 
рекомендаций эффективного проведения следователем по-
исково-познавательных действий в условиях гидросферы [3, 
с. 79-82, с. 48-53, с. 49-54]. 

Если криминалистическое позиционирование на во-
дной поверхности еще возможно, с учетом поверхностного 
течения, перемещающего криминалистически значимые 
объекты, то в отношении уже погрузившихся в воду объек-
тов, нет понимания как именно может быть проведено опре-
деление места их первоначального расположения. Проблема 
определения географических координат в криминалистиче-
ских целях на поверхности гидросферы не вызывает особых 
трудностей, по причине того, что доступ к сигналу не орга-
ничен никакими естественными или искусственными пре-
градами. Вместе с тем, если возникает необходимость фикси-
ровать место расположения объектов криминалистической 
фиксации на дне водоема, то позиционирование в данном 
случае осуществить невозможно по причине воспрепятство-
вания прохождению сигнала. В качестве такого препятствия 
выступает вода, которая является мощной преградой для 
радиоволн фактически любой частоты, поэтому для связи с 
батискафами или подводными роботами используют длин-
ный кабель или небольшие зонды, а также буи для передачи 
данных, всплывающих на поверхность воды [4].

Попытки поиска путей более точного определения 
подводных географических координат, позволило ком-
пании «Shb Instruments», изготовить прибор с названием 
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«Navimate». Особенностью данного прибора является то, что 
его использование позволяет получить полную карту дна 
водоема в месте его применения. В открытых источниках 
абстрактно приводиться информация о принципе работы 
указанного прибора. Известно только то, что его разрабо-
тал доктор Калифорнийского технологического института 
Барри Мегдалом (Megdal). Суть работы прибора основана 
на механизм ориентирования по направлению (углу) сигна-
ла подводного передатчика относительно сторон света и его 
удаленности от приемника [5]. 

К сожалению, более точной информации о принципах 
работы указанного прибора нет. Это обстоятельство позво-
ляет формировать предложения по приемлемым подходам 
к организации и проведению геолокации объектов на дне 
водоема в криминалистических целях. На наш взгляд, в рас-
сматриваемых целях можно использовать буйковую систему 
глобального позиционирования места расположения под-
водных объектов [6]. Данная буйковая система представляет 
собой буй, корпус которого выполнен в виде катушки с на-
мотанной на нее гибкой связью, один конец которой закре-
плен на катушке, а другой связан с подводным объектом, на 
котором закреплена катушка с возможностью ее отделения 
от подводного объекта посредством исполнительного меха-
низма, отличающаяся тем, что гибкая связь выполнена обла-
дающей положительной плавучестью [7].

Несмотря на высокое качество использования буйковых 
станций для решения позиционной задачи в криминали-
стических целях, возможность их применения осложнено 
их широким распространением. В этой связи, полагаем, что 
более доступным в криминалистических геолокационных 
целях будет использование плавучих вех. Веха – это плаву-
чий предостерегающий знак, предназначенный для указания 
фарватеров водных акваторий. Длина вехи бывает от 6 до 19,5 
метров. Веха крепиться цепью или тросом к грузу (якорю), 
находящемуся на дне водоема, что позволяет ей располагать-
ся вертикально относительно водной поверхности [8]. Веха 
может быть изготовлена промышленно как специализиро-
ванное пластмассовое устройство или приспособлена для 
описываемых задач из подручных средств, например, дере-
вянного шеста.

Рассматривая возможность использования вехи в кри-
миналистических позиционных целях, необходимо распола-
гать груз (якорь), прикрепленный к вехе рядом с подводным 
объектом, имеющим криминалистическое значение, или 
в центре группы таких предметов, что позволит в последу-
ющем определить их глобальное позиционное положение 
путем измерения расстояния от якоря вехи до объекта фик-
сирования. Само криминалистическое позиционирование 
будет проводиться по той части вехи, которая находиться над 
поверхностью воды. 

Конечно, при таком определении координат объектов 
поиска есть и недостатки. Во-первых, для выполнения данно-
го действия следователь должен находиться на плавсредстве, 
позволяющем быть рядом с вехой, а также иметь прибор 
глобального позиционирования (например, геодезический 
прибор – ровер), Во-вторых, установка одной вехи или не-
скольких вех потребует использования помощи дайверов, с 
которыми у следователя должен быть заранее установлен-
ный канал передачи информации, необходимый для опреде-
ления места якоря и проведения размерных характеристик с 
радом расположенными объектами. В-третьих, точность рас-
сматриваемого позиционирования следует рассчитывать с 
учетом течения водоема, в месте установки вехи. Отклонение 
верхней части вехи от ее якоря будет тем больше, чем больше 
будет длинна троса, соединяющего якорь с вехой. 

Несмотря на то, что в практике судоходства имеют ме-
сто различные плавучие предостерегающие знаки: буи (мор-
ские, лиманные, канальные, зимние), вехи (морские, рейдо-
вые бухтовые, зимние), плавучие маки и др. [9], именно веха, 
как представляется, наиболее проста для своего применения 
в целях криминалистического позиционирования. Конеч-
но, конструктивное устройство вех не однозначно. Есть вехи, 
представляющие собой сложны аппаратный комплекс, име-
ющий принимающие и предающие приборы. В случае же 
использования вехи в рассматриваемых криминалистиче-
ских целях могут применяться самые простые их них, пред-
ставляющие собой деревянный шест, с прикрепленным к 
нему тросом (веревкой) противовесом. 

При установке такой вехи, по верхней плавающей части 
шеста, после установки дайвером противовеса вехи на дне 
водоема, рядом с криминалистически значимым объектом, 
следователем определяется ее геолокационное положение. 

Что позволяет указать на схеме осмотра дна водоема и в про-
токоле следственного действия конкретные точки крими-
налистического позиционирования материально-следовой 
картины места происшествия, произошедшего в условиях 
гидросферы. 

Точность результатов предложенного механизма кри-
миналистического позиционирования зависит от того в 
каких условиях будет осуществляться данная деятельность. 
Тут следует учитывать погодные факторы, наличие в рас-
поряжении следователя специалиста-аквалангиста, нали-
чие достаточного количества заранее заготовленных вех, 
возможность использования плав средств и др. Более каче-
ственно рассматриваемый вид деятельности возможно осу-
ществить при дополнительном использовании следовате-
лем приборов акустической томографии, гидролокаторов, 
лазерных сонаров [10]. Указанное оборудование дает воз-
можность сканировать дно водоема с точным определени-
ем его рельефа и криминалистически значимых объектов, 
находящихся там.

Возможность комплексного использования навигацион-
ных и иных приборов в деятельности следователя при рас-
следовании преступлений, совершенных в гидросфере, пред-
полагает формирование передвижных криминалистических 
лабораторий, созданных на основе маломерных судов (кате-
ров), где наряду с известными технико-криминалистически-
ми средствами, должны быть, в том числе, и системы пози-
ционирования в условиях гидросферы. Формирование таких 
подвижных плавающих криминалистических лабораторий, 
позволит своевременно осуществлять действия по фиксации 
материально-следовой картины места проведения следствен-
ного действия на надводной, подводной поверхности водо-
емов и их береговой линии. 
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Активное развитие возможностей высокотехнологич-
ных систем приводит к прочному закреплению культуры 
повсеместного использования сети Интернет, что служит не 
только средством, облегчающим выполнение ежедневных 
бытовых задач, но и эффективным помощником в процессе 
расследования преступлений. В отличие от традиционных 
криминалистических средств, поисково-познавательные 
функции указанной сети общедоступны и не представляют 
собой специализированный ресурс. На сегодняшний день 
их использование практически не урегулировано законода-
тельством. Кроме того, следует заметить слабую разработан-
ность данного вопроса в криминалистической науке. Данные 
обстоятельства неизбежно порождают проблемы, связанные 
с поисково-познавательной деятельностью в сети Интернет 
при расследовании преступлений, часть из которых будет 
рассмотрена нами в настоящей статье. 

Постоянное и непрерывное расширение круга опций, 
доступных пользователями сети Интернет, с одной стороны, 
несомненно облегчает жизнедеятельность как отдельного 
человека, так и общества в целом, однако, с другой, стихий-
но используется при совершении преступлений. В качестве 
примера можно привести такое преступление, как мошен-
ничество. В то время как Уголовный кодекс постепенно на-
полняется новыми нормами, предусматривающими уго-
ловную ответственность за преступления, совершаемые с 
использованием сети Интернет, совершение которых стало 
возможным только с появлением сети Интернет и отдельных 
её возможностей (как правило, «взлом» аккаунтов и иной не-
санкционированный доступ к компьютерной информации), 
издавна существующие преступные деяния обретают новые 
формы. 

При расследовании таких преступлений помимо про-
ведения всех необходимых следственных действий возникает 
потребность в анализе ресурсов, используемых при совер-

шении преступления. Для получения полной и всесторон-
ней информации о совершенном преступлении сотрудник, 
ведущий расследование, осуществляет осмотр цифрового 
источника, с помощью которого совершалось преступление 
(такими источниками могут оказаться: страницы в социаль-
ных сетях; аккаунты на различных платформах, в том чис-
ле мессенджерах; «фишинговые» сайты; вредоносные про-
граммы и т.д.). Информация в виде ссылок о точках доступа 
злоумышленников и иные сведения, имеющие отношение к 
уголовному делу, могут быть не только приобщены к имею-
щимся материалам в качестве доказательств, но и пригодны 
для внесения в базы данных для дальнейшего использования 
при расследовании преступлений, а также предупреждения 
их совершения. 

Отдельной категорией дел в контексте указанной выше 
формы поисково-познавательной деятельности являются 
преступные деяния, предметом и средством при совершении 
которых является криптовалюта. За последнее время такие 
преступления стали достаточно распространенными. Неред-
ко использование виртуальных денежных средств фигури-
рует в уголовных делах, совершенных по факту уже упомя-
нутого мошенничества. В таких случаях использование сети 
Интернет при расследовании преступления крайне необхо-
димо в связи с тем, что информация об электронных кошель-
ках, их владельцах, о транзакциях, совершенных посредством 
соответствующих сервисов, хранится исключительно на 
электронных ресурсах. В отличие от видов мошенничества, 
предметом которых выступают деньги с банковского счета 
или электронные денежные средства (что составляет дока-
зательную базу и способствует производству расследования) 
предоставляется банковскими организациями, после рассле-
дования таких преступлений – сеть Интернет. 

Проблематика осуществления поисково-познаватель-
ной деятельности в данном случае заключается в отсутствии 
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у органов, осуществляющих расследование, преимуществ 
доступа к электронным данным по сравнению с другими 
пользователями. Конечно, владельцы многих отечественных 
ресурсов готовы к сотрудничеству с правоохранительными 
органами в виде предоставления конфиденциальной инфор-
мации. 

Представляется, что разрешение указанной проблемы 
возможно посредством технического совершенствования 
ресурсов, подверженных преступным деяниям, а также уста-
новление ограничений использования сервисов ненадежных 
с точки зрения расследования преступлений. Однако, несмо-
тря на быстрый технический прогресс, правовое обеспечение 
деятельности в сети Интернет далеко от полной регламен-
тации. В этой связи вопрос полного или частичного запре-
та на пользование отдельными системами ввиду отсутствия 
возможности контроля государственными органами за со-
блюдением правопорядка при их использовании, возможно, 
будет рассмотрен уполномоченными органами в очередном 
порядке. 

Следующей формой использования возможностей сети 
Интернет при расследовании преступлений является при-
менение её массово-информационных функций. До широко-
го распространения Всемирной сети связь между органами, 
расследующими преступления, и общественностью осущест-
влялась посредством печатных или аудиовизуальных СМИ, 
что, вне сомнений, увеличило показатель эффективности 
взаимодействия граждан с уполномоченными органами. На 
сегодняшний день наиболее доступным и продуктивным 
инструментом для указанных целей является виртуальное 
пространство. Распространение информации о розыске пре-
ступников, вещественных доказательств, пропавших без ве-
сти лиц; уведомления о начале следственных мероприятий, 
опубликование полезных сведений о методах собственной 
защиты от преступных посягательств – необходимо не толь-
ко для одностороннего информирования населения, но и для 
получения обратной связи от лиц, обладающих нужной для 
следствия информацией [1, с. 147]. Эта форма взаимодей-
ствия имеет явные преимущества перед другими способами 
общения между государством и гражданами: мгновенная 
скорость распространения информации; весьма широкий 
круг лиц, имеющих доступ к ознакомлению; элементарность 
в установлении контакта и т.д. 

Тем не менее, возникновение такого уникального меха-
низма взаимодействия не решает уже существующей пробле-
мы излишней общедоступности информации, а напротив, 
усугубляет положение. Адресованные законопослушным 
гражданам сообщения о расследовании того или иного пре-
ступления могут использоваться и злоумышленниками в 
преступных целях (разработка обхода мер безопасности, 
сокрытие преступников и т.п.). В то же время общедоступ-
ность выступает и в качестве неоспоримого «плюса» исполь-
зования сети Интернет при расследовании преступлений. 
Так, на данном этапе развития информационных технологий 
идея об установлении исключительно положительной обще-
доступности, на наш взгляд, не может быть однозначной. Ее 
рассмотрение исключительно в положительном ключе нель-
зя назвать верным.

Не менее важным приемом, способствующим успешно-
му расследованию преступлений, представляется анализ со-
циальных сетей, иной информации в сети Интернет об участ-
никах уголовного процесса. В большинстве случаев таким 
образом можно проверить показания лица, установить факт 
использования лицом определенных ресурсов, исследовать 
интересы и наклонности личности (например, при расследо-
вании ритуальных убийств и склонений к суициду). Данную 
форму можно отнести к современным подходам кримина-
листической психологии. До популяризации транслирова-
ния данных о частной жизни в сети источниками получения 
информации личного характера для следователя являлись 
показания самого лица о себе либо показания лиц, облада-
ющих такой информацией об интересующем правоохрани-
тельные органы субъекте. Сейчас же можно получить более 
объективные данные, используя поисково-познавательный 
функционал сети Интернет. Если конкретные факты о реги-

страции аккаунтов, публикации тех или иных материалов, 
фиксирование местоположения, осуществление множества 
действий пользователями сети Интернет, как правило, не 
подвергаются сомнению при их получении сотрудниками 
ОВД, то информация, опубликованная пользователем о себе, 
не может претендовать на полную подлинность. В таком слу-
чае интересующие сведения подвергаются дополнительной 
проверке, по результатам которой может быть вынесено ре-
шение о включении найденных данных в доказательную базу. 
В процессе проведения таких проверок следователями обыч-
но осуществляются самые распространённые следственные 
действия– допрос свидетелей, проверка показаний на месте 
и т.д. Так, социальные сети и иные источники информации 
о лице, публикуемые им самостоятельно, можно рассматри-
вать как дополнительную возможность получить справку не-
анкетного содержания. 

Помимо прочего, как уникальное средство установле-
ния контакта между следователем и участниками уголовного 
процесса следует отметить одно из направлений поисково-
познавательной деятельности в сети Интернет. Оно заключа-
ется в использовании функционала различных мессенджеров 
для взаимодействия между сотрудником органа, ведущего 
уголовный процесс, и гражданина, чьё участие в этом про-
цессе представляется необходимым. Технологии мгновенно-
го обмена сообщениями вытесняют не только устаревшие 
средства общения (бумажная переписка, телеграфирование, 
связь по стационарному телефону, почтовые отправления), 
но и относительно новые системы связи (факс, мобильная со-
товая связь). Так, использование функционала сервисов об-
мена сообщениями существенно экономит ресурсы при рас-
следовании преступлений [3, с. 62-63]. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день овладение 
всем необходимым инструментарием пользователя сети Ин-
тернет не является сложной комплексной задачей, а нали-
чие базовых таких навыков рассматривается как само собой 
разумеющееся, не утрачивает актуальности задача развить 
криминалистические направления использования возмож-
ностей сети на научной основе. В этих целях Б. В. Вехов и П. 
С. Пастухов предлагают на основании единой методологии 
интегрировать четыре «инновационных направлений разви-
тия криминалистики:

1) криминалистическое исследование и использование 
электронно-цифровой информации, средств её обработки;

2) тактику производства следственных действий, направ-
ленных на получение электронных доказательств;

3) разработку автоматизированных методик расследова-
ния преступлений;

4) внедрение электронного документооборота в уголов-
ное судопроизводство» [2, с. 130-131]. 

Обеспечение развития указанных направлений в единой 
системе увеличит показатель эффективности расследования 
преступлений. Наиболее приоритетным направлением из 
перечисленных, на наш взгляд, является разработка автома-
тизированных методик расследования преступлений. На-
личие рационального, ответственно подготовленного ком-
плекса высокотехнологичных систем способно выполнять 
множество задач следователя, что существенно сэкономит 
государственные ресурсы. Также, при правильном исполь-
зовании искусственного интеллекта автоматизированные си-
стемы будут призваны не только быстро и точно выполнять 
механическую работу, но и послужат результативным по-
мощником в принятии криминалистических решений при 
расследовании преступлений. 

В условиях современности актуализируются вопросы 
о применении искусственного интеллекта в расследовании 
преступлений. На наш взгляд, особое внимание должно быть 
уделено исследованию преимуществ искусственного интел-
лекта и криминалистических рисков его использования в 
процессе расследования преступлений. Применение различ-
ных типов нейросетей представляет собой отдельный вид по-
исково-познавательной деятельности в сети Интернет, харак-
теризующийся крайне небольшой степенью аналитического 
участия человека, но при этом высоким показателем резуль-
тативности. Как отмечает М. Д. Лебедев, «искусственный 
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интеллект – это технология, позволяющая компьютеру или 
информационной системе воспроизводить мыслительную 
деятельность человека» [4, с. 75]. Системы, использующие ис-
кусственный интеллект, получившие широкую распростра-
ненность, запрограммированы на быструю и качественно 
выверенную обработку пользовательских запросов. Так, ис-
пользование искусственного интеллекта существенно умень-
шает время, затрачиваемое для выполнения каждой задачи 
вручную. Экономия времени – не единственное преимуще-
ство этого научного достижения. Следует отметить способ-
ность нейросетей к анализу немалого количества информа-
ции. И, если человеку для систематизации и упорядочивания 
поступивших материалов необходимо применить большое 
количество мер, то изучаемая нами технология не потребует 
никаких затрат для такой цели, что непременно сказывается 
на состоянии государственного бюджета. Сбережение денеж-
ных средств также является одним из аргументов в пользу ис-
пользования искусственного интеллекта в работе правоохра-
нительных органов. Нейросеть в состоянии безошибочно и 
высокотехнологично выполнять технические задачи, заменяя 
при этом труд нескольких тысяч сотрудников. При рассле-
довании уголовного дела правоохранительным органам по-
стоянно приходится сталкиваться с работой, необходимой 
для верного оформления процесса расследования, однако, 
имеющей чисто механический характер и нередко отвлека-
ющей от совершения ключевых для расследования действий. 
При делегировании ряда обязанностей роботизированным 
системам, можно говорить не только о сохранении большо-
го количества ресурсов, но и об исключении «человеческого 
фактора» в работе. 

Помимо фактической замены ручного труда машин-
ным, использовать искусственный интеллект представляется 
возможным и для задач, выполнение которых под силу ис-
ключительно высоким технологиям. Так, после успешной 
проверки работы систем видеонаблюдения с функцией био-
метрической идентификации в 2017 году МВД Российской 
Федерации сообщило о раскрытии около трех тысяч престу-
плений в 2019 году [4, с. 76]. 

При этом широкое применение искусственного интел-
лекта несет и свои риски. Во-первых, как уязвимое место лю-
бой компьютерной технологии стоит отметить возможность 
«взлома» системы. Для органов же, ведущих расследование, 
крайне важна безопасность хранения сведений из материа-
лов уголовных дел, зачастую содержащих государственные 
засекреченные сведения, утечка которых может нанести су-
щественный вред национальной безопасности. Масштабы 
потерь в таком случае несопоставимы даже со значительны-
ми преимуществами использования нейросетей, в связи с 
чем на сегодняшний день общий переход органов уголовно-
го преследования на машинный образ работы невозможен. 
В качестве еще одного из рисков можно выделить использо-
вания искусственного интеллекта можно отметить потенци-
альную возможность выхода программы из-под человеческо-
го контроля. На данном этапе развития высоких технологий 
такой вид риска не характерен для большинства существу-
ющих компьютерных систем. Однако случаи такого «непо-
виновения» изначально написанной человеком программы 
случались в международной практике. Так, например, в 
марте 2023 британский портал «The telegraph» опубликовал 
новость о результатах очередного тестирования учеными 
возможностей ныне самой популярной нейросети. Во время 
прохождения проверки на одном из ресурсов искусствен-
ный интеллект столкнулся с анти-бот системой, известной 
в нашей стране как «Каптча». Как известно, до настоящего 
времени успешно проходить проверку посредством этой 
системы удавалось только людям. С целью прохождения 
анти-бот контроля нейросеть представилась как человек с на-
рушением функции зрения, после чего ей было предложе-
но пройти аудио-проверку, с чем компьютерный интеллект 
легко справляется. Примечательно, что такой путь решения 
проблемы не был заложен программой изначально, то есть 
нейросеть смогла солгать самостоятельно, без вмешательства 
человека, что наводит на мысли о возможной полной бес-
контрольности искусственного интеллекта. систем подобно-

го типа в расследовании преступлений. Если потенциально 
определять нейросеть как сотрудника правоохранительных 
органов, действующего от имени государства, то следует обе-
спечить тотальный контроль за его деятельностью. 

Серьезные риски использования искусственного интел-
лекта позволяют сказать о том, что несмотря на все его пре-
имущества на сегодняшний день все же не представляется 
возможным внедрение искусственного интеллекта в деятель-
ность органов, осуществляющих предварительное расследо-
вание. В связи с этим в качестве главной задачи для научного 
общества предстает устранение таких рисков.

Таким образом, в условиях современности актуализи-
руются вопросы о поисково-познавательной деятельности в 
сети Интернет при расследовании преступлений, обуслов-
ленные беспрерывным и динамичным наращиванием интел-
лектуального и функционального машинного потенциала. 
На основе исследования трудов отечественных юристов, а 
также некоторых иных данных можно определить поиско-
во-познавательную деятельность в сети Интернет при рас-
следовании преступлений как деятельность, направленную 
на поиск, сбор, анализ, систематизацию, публикацию, рас-
пространение и учет информации, имеющей отношение к 
уголовному делу, располагающейся в сети Интернет, в том 
числе с использованием новейшей системы искусственного 
интеллекта, а также способ осуществления взаимодействия 
между субъектами уголовного процесса [5, с. 1379]. Так, сле-
дует обратить внимание на наличие существующих острых 
проблем, сопровождающих такую деятельность: отсутствие 
правового приоритета на доступ к компьютерной информа-
ции у сотрудников ОВД, неблагоприятная общедоступность 
информации, а также плавающий уровень её достоверности. 
Помимо прочего, нами был сделан вывод о необходимости 
формирования единой программы по развитию криминали-
стических инноваций в сфере использования компьютерных 
технологий и сети Интернет при расследовании преступле-
ний. Представляется, что отдельного внимания заслуживает 
возможное внедрение функций искусственного интеллекта 
в работу следователя при решении главных вопросов отсут-
ствия достаточного уровня безопасности и контроля.

Пристатейный библиографический список

1. Берова Д. М. Особенности использования компью-
терной информации из сети «Интернет» при рас-
следовании преступлений в Российской Федерации 
// Пробелы в российском законодательстве. Юриди-
ческий журнал. – 2020. – № 2. Вехов Б. В., Пастухов 
П. С. Формирование стратегий расследования престу-
плений на основе положений электронной кримина-
листики // Ex jure. - 2019. - № 4. – С. 129-141. 

2. – С. 147-149.
3. Колычева А. Н., Васюков В. Ф.: под ред. Волеводза 

А. Г. Расследование преступлений с использовани-
ем компьютерной информации из сети Интернет. 
Учебное пособие. - Проспект, 2021. – С. 200.

4. Лебедев М. Д., Саввоев С. А. Использование искус-
ственного интеллекта в расследовании преступле-
ний // Вопросы студенческой науки. – М.: Москов-
ская академия Следственного комитета Российской 
Федерации, 2020. - № 7 (47). - С. 73-77.

5. Раздобурдин В. В., Шпак Н. М. О возможностях ис-
пользования современных информационных тех-
нологий в расследовании преступлений // Научное 
обеспечение агропромышленного комплекса. – 
2019. – С. 1377-1380.



372

КРИМИНАЛИСТИКА

ДЫРМАСергейВалерьевич
старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, подполковник полиции

КВОПРОСУВЗАИМОДЕЙСТВИЯОРГАНОВВНУТРЕННИХДЕЛРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИСКРЕДИТНЫМИОРГАНИЗАЦИЯМИПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются особенности правового регулирования взаимодействия 
органов внутренних дел Российской федерации с кредитными организациями. описывается 
современное состояние, а также перспективы развития взаимодействия органов внутренних 
дел с кредитными организациями через призму совершенствования деятельности по борьбе 
с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Автором обосновывается необходимость совершенствования нормативного 
правового регулирования взаимодействия органов внутренних дел Российской федерации с 
кредитными организациями при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: взаимодействие, правовое регулирование, информационно-
коммуникационные технологии, банковская тайна, оперативно-розыскная деятельность.

DYRMASergeyValerjevich
senior lecturer of Humanitarian and socio-economic disciplines sub-faculty of the Crimean branch of the Krasnodar university of the MIA of 
Russia, lieutenant colonel of Police

ONTHEISSUEOFINTERACTIONOFTHEINTERNALAFFAIRSBODIESOFTHERUSSIANFEDERATIONWITH
CREDITORGANIZATIONSINTHEIMPLEMENTATIONOFOPERATIONALINVESTIGATIVEACTIVITIES

The article discusses the features of the legal regulation of the interaction of the internal affairs bodies of the Russian Federation 
with credit institutions. The article describes the current state, as well as prospects for the development of interaction between internal 
affairs bodies and credit organizations through the prism of improving activities to combat crimes committed using information and 
communication technologies. The author substantiates the need to improve the regulatory legal regulation of the interaction of the internal 
affairs bodies of the Russian Federation with credit organizations in the implementation of operational investigative activities. 

Keywords: interaction, legal regulation, information and communication technologies, banking secrecy, operational investigative 
activity.

Дырма С. В.

Активная информатизация экономической и социаль-
ной сфер жизни общества на рубеже 21 века, повсеместное 
распространение дистанционных систем обслуживания кре-
дитно-финансовой сферы, совершенствование средств связи и 
информационно-коммуникационных ресурсов сети Интернет 
значительно упрощают жизнь простых граждан, например, в 
части удобства управления своими финансами, а также про-
стоты и доступности межличностной коммуникации.

Даже непрофессиональный взгляд обывателя на дина-
мику развития современного информационного общества 
позволяет заключить, что высказанный еще в 19 веке Ната-
ном Майером Ротшильдом афоризм «Кто владеет информа-
цией – тот владеет миром» приобрел все большую актуаль-
ность ввиду повсеместной цифровизации различных сфер 
жизни общества. 

В то же время развитие современных информационно-
телекоммуникационных технологий приводит не только к 
возникновению новых видов социальной коммуникации, но 
и к постоянному изменению видов криминальной деятель-
ности, формированию новых способов совершения престу-
плений в данной сфере.

По итогам 2022 года более чем каждое четвертое пре-
ступление на территории Российской Федерации отнесено к 
категории совершенных с использованием информационно-
коммуникационных технологий1. При этом преступления 

1	 Далее	–«IT-преступление».

против собственности в массиве всех зарегистрированных в 
2022 году IT-преступлений составляют более 70 % [2, с. 114].

IT-преступления против собственности сравнительно 
новый вид совершения имущественных преступлений. Мето-
ды конспирации злоумышленников, используемые ими спо-
собы и средства достижения корыстных целей, существенно 
отличаются от традиционных. Выявление, раскрытие и рас-
следование подобных преступлений требует не только новых 
тактических подходов, но и совершенствования практики до-
казывания со стороны правоохранительных органов.

В вопросах выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия IT-преступлений против собственности следует 
учитывать уникальную специфику их совершения:

– большинство преступлений совершается лицами, на-
ходящимися в различных регионах России (в отдельных слу-
чаях за пределами страны), в том числе лицами, отбывающи-
ми наказания в местах лишения свободы [2, с. 228].

– при совершении преступлений отсутствует визуаль-
ный контакт потерпевшего и подозреваемого;

– предметом хищения, в большинстве случаев, являются 
электронные денежные средства, хранящиеся на счете потер-
певшего либо денежные средства, которые зачисляются им 
на счет подозреваемого. Значительно реже денежные сред-
ства передаются потерпевшими лицами по указанию подо-
зреваемого его соучастникам;

– при совершении преступлений могут использоваться 
современные средства коммуникации, различные электрон-
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ные платежные системы, а также иные ресурсы Интернет-
пространства, позволяющие обеспечить подозреваемым вы-
сокий уровень конспирации при совершении преступлений 
(например, ресурсы IP-телефонии в сочетании с использова-
нием программ по подмене абонентского номера).

Очевидными является то, что борьба с преступлениями 
рассматриваемой категории является одним из приоритетов 
деятельности правоохранительных органов и органов вну-
тренних дел в частности.

Как уже было отмечено, при совершении IT-
преступлений предметом хищения, как правило, являются 
электронные денежные средства, хранящиеся на счете потер-
певшего. В этой связи повышение эффективности взаимо-
действия органов внутренних дел Российской Федерации с 
кредитными организациями является важных компонентом 
в системе борьбы с IT-преступностью. 

При проведении следственных действий или оператив-
но-розыскных мероприятий в целях установления лиц, при-
частных к совершению IT-преступлений, в том числе лиц, 
фактически распорядившимися денежными средствами, по-
хищенными у потерпевших, решающим фактором является 
оперативность получения информации о счетах, вкладах, 
переводах и т.п.

Одним из основных нормативных актов, регулирующих 
вопросы взаимодействия органов внутренних дел Россий-
ской Федерации с кредитными организациями, является Фе-
деральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности».

Часть вторая статьи 26 ФЗ № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» определяет, что справки по операциям и 
счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, выдаются кредитной организацией при наличии 
согласия руководителя следственного органа - органам пред-
варительного следствия по делам, находящимся в их произ-
водстве. Таким образом, при расследовании уголовных дел, 
предварительное следствие по которым не обязательно, не-
обходимо наличие судебного решения на получение инфор-
мации по операциям и счетам юридических лиц и граждан. 

Часть пятая статьи 26 рассматриваемого Федерального 
закона предусматривает возможность получения данной ин-
формации органами, уполномоченными на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, при наличии сведений 
о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершен-
ных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, если нет достаточных дан-
ных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 
а также соответствующего судебного решения. При этом 
запрашиваемая органами, уполномоченными на осущест-
вление оперативно-розыскной деятельности информация 
должна быть предоставлена кредитной организацией в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения соответствующего 
постановления суда2. 

Вместе с тем, следует отметить, что от оперативности 
получения информации о движении денежных средств по 
счетам кредитных организаций, либо счетам электронных 
платежных систем или иным используемым злоумышлен-
никами лицевым счетам зависит возможность получения ко-
пий видеозаписей с камер наблюдения банкоматов и отделе-

2	 Федеральный	закон	от	12	августа	1995	года	№	144-ФЗ	«Об	опера-
тивно-розыскной	деятельности».

ний банков при снятии денежных средств подозреваемыми 
или их пособниками.

Период перезаписи видеоизображений на устройствах 
самообслуживания в настоящее время зависит от техниче-
ской оснащенности конкретных устройств и может варьиро-
ваться от 2 до 60 суток, в связи с чем, оперативность получения 
вышеуказанных сведений напрямую влияет на возможность 
сохранения значимой доказательной базы.

Таким образом, любое промедление в истребовании не-
обходимой информации, в том числе информации, состав-
ляющей банковскую тайну, может привести к утрате значи-
мых доказательств. 

Безусловно, временные рамки, установленные Федераль-
ным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» на предоставление кредитными 
организациями запрашиваемых сведений, составляющих 
банковскую тайну, позитивно отразятся на оптимизации 
процесса взаимодействия соответствующих подразделений 
органов внутренних дел с кредитными организациями. 

По нашему мнению, в целях повышения эффективности 
противодействия IT-преступности в целом и оптимизации 
процессов взаимодействия органов внутренних дел Россий-
ской Федерации с кредитными организациями необходимо 
внести соответствующие изменения в статью 26 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» для представления возможности органами, 
уполномоченными на осуществление оперативно-розыск-
ной деятельности, получения сведений, составляющих бан-
ковскую тайну, без судебного решения. 

В заключении отметим, что на современном этапе пра-
воохранительными органами, в частности органами внутрен-
них дел, в отдельных регионах РФ активно используются воз-
можности электронного документооборота с кредитными 
организациями в целях оптимизации временных затрат на 
направление запросов и получение необходимой информа-
ции. 
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Совершаемые деяния в сфере информационных техно-
логий с каждым днём набирают свои количественные обо-
роты. Указанное положение подтверждается официальной 
статистикой ФКУ «ГИАЦ МВД России», в соответствии с ко-
торой в январе - сентябре 2023 года зарегистрировано 489,0 
тыс. преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационных технологий, что на 29,2 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В общем числе зарегистри-
рованных преступлений их удельный вес увеличился с 25,3 
% в январе - сентябре 2022 года до 33,3 % в 2023 году. Более 
половины подобных преступлений (51,9 %) относится к ка-
тегориям тяжких и особо тяжких (253,7 тыс.; +26,8 %), более 
чем три четверти (77,2 %) совершается с использованием сети 
«Интернет» (377,6 тыс.; +36,7 %), около половины (45,0 %) – 
средств мобильной связи (220,3 тыс.; +46,7 %). Почти три чет-
верти таких преступлений (71,1 %) совершается путем кражи 
или мошенничества: 347,5 тыс. (+28,9 %), каждое восьмое (12,4 
%) – с целью незаконного производства, сбыта или пересыл-
ки наркотических средств: 60,5 тыс. (+30,7 %).

Важным аспектом в выявлении и расследовании пре-
ступлений, связанных с информационной сферой являются 
цифровые, или информационные следы. Понимание того, 
каким образом цифровые следы создаются и используются, 
является важным вопросом, как для индивидуальной кон-
фиденциальности, так и для безопасности информации в 
целом. Итак, прежде всего стоит обратить внимание, что при 
подключении к сети Интернет и использовании различного 
рода мессенджеров, для установления связи с телефонным 
оператором, образуется такой цифровой след как IP-адрес. 
В широком понимании IP-адрес представляет собой адрес 
определённого узла сети, который автоматически выдаётся 
устройству провайдером, после подключения устройства 
к сети. Т.е., посредством IP-адреса происходит своего рода 
индивидуализация сетевого узла. Однако стоит учитывать 
тот факт, что IP-адрес подразделяется на самостоятельные 
виды, а именно на статический и динамический IP-адрес. 
Данное разделение IP-адресов на виды уже вызывает опре-
делённого рода проблемы при расследовании уголовных 
дел, связанных с информационно-технической сферой. Дело 
в том, что статический IP-адрес остается неизменным в те-
чение длительного времени. Он присваивается устройству 

и остается привязанным к нему, не изменяясь при каждом 
подключении к сети. Обычно статические IP-адреса приме-
няются для серверов, сетевых устройств, которым необходим 
постоянный идентификатор в сети. Присвоение статического 
IP-адреса требует ручной конфигурации. Это является удоб-
ным в случае отслеживания определенного устройства в сети. 
Зачастую статический IP–адрес, после его присвоения про-
вайдером, отображается в договоре о предоставлении услуг 
связи, заключаемый между пользователем и провайдером. 
Данная информация может быть использована правоохра-
нительными органами для идентификации лица, в случае 
если он осуществлял подключение к глобальной сети посред-
ством устройства, которому ранее был присвоен статический 
IP-адрес. Динамический IP-адрес присваивается устройству 
при каждом его подключении к сети. Такой адрес может ме-
няться каждый раз, когда устройство повторно подключает-
ся к сети, обычно он используется для клиентских устройств, 
таких как компьютеры, смартфоны, и другие устройства, 
которые не требуют постоянного IP-адреса. Поскольку ди-
намические адреса могут быть повторно использованы, они 
более эффективны с точки зрения использования IP-адресов, 
чем статические. Именно поэтому, в случае расследования 
подобного рода преступлений и наличия у злоумышленни-
ка динамического IP-адреса нельзя с точностью установить 
адрес его сетевого узла, поскольку при повторном подклю-
чении к сети он попросту измениться. Также неоднозначно 
дело обстоит и со статическим IP-адресом, который может 
функционировать по принципу единства выдаваемого адре-
са. Т.е., к примеру, через роутер, провайдер которого выдает 
всем подключающимся пользователям одинаковый IP-адрес, 
к сети подключается сразу несколько человек. В это же вре-
мя посредством сети-Интернет, совершается преступление. 
В дальнейшем определяется, что подключение к сети-Ин-
тернет было осуществлено посредством вышеуказанного 
роутера. Возникает сложнейший вопрос установления при-
частности к совершению преступления сразу нескольких 
лиц и установления соучастия между ними, а также отгра-
ничения лиц непричастных к данному преступлению. Также 
обстоятельства усложняют и факты использования лицами 
VPN-сервисов и технологий на базе программного обеспе-
чения Tor, посредством которых устанавливается приватная 
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сеть между устройством пользователя и компьютером-сер-
вером. При этом данные, предоставляемые пользователем, 
шифруются уже до момента попадания их в приватную сеть. 
Таким образом, VPN-сервис присваивает пользователю соб-
ственный IP–адрес, посредством которого последний иден-
тифицируется в сети. При этом переподключение пользо-
вателя к VPN-серверу зачастую приводит к смене IP-адреса 
и географической локации самого сервера. В свою очередь 
программное обеспечение Tor, и созданный на базе данной 
программы Tor-браузер реализует подключение к сети ана-
логичным образом, однако данное программное обеспече-
ние производит подключение не к одному серверу, а сразу 
к нескольким. Важно отметить, что точное вычисление лич-
ности пользователя при использовании VPN, представляет 
собой сложную задачу. В большинстве случаев использова-
ние VPN предназначено для обеспечения анонимности и без-
опасности в интернете. Тем не менее, есть несколько методов, 
которые могут быть использованы для вычисления пользова-
теля, но они ограничены и часто требуют сотрудничества со 
специализированными службами или доступа к определен-
ным данным:

1) Сотрудничество с провайдерами VPN: Некоторые 
провайдеры VPN могут сотрудничать с правоохранитель-
ными органами и предоставлять им доступ к данным своих 
пользователей. Однако, это зависит от политики конкретно-
го провайдера и страны, в которой они базируются;

2) Анализ сетевого трафика: Технически опытные специ-
алисты могут анализировать сетевой трафик и использовать 
различные техники, такие как анализ времени ответа или от-
слеживание пакетов, чтобы попытаться вычислить пользова-
теля;

3) Сбор метаданных: Специализированные службы или 
правоохранительные органы могут собирать метаданные, та-
кие как временные метки, объем переданных данных и дру-
гие атрибуты сетевого трафика для выявления особенностей, 
связанных с конкретными пользователями.

Также, помимо вышеуказанных технических инстру-
ментов, в сети – Интернет существует достаточно обширное 
количество законных плагинов – анонимайзеров, таких как 
«AnonymoX», «FriGate», «BrowSecVPN» и т.д., позволяющих 
сохранять анонимность в интернет пространстве, скрывать 
информацию об IP, местоположении, типе и версии бра-
узера и т.д. Частично в установлении наличия сторонних 
прокси, анонимайзеров, VPNсерверов, Torи иных средств 
анонимизации может помочь программа «2IP». Однако её 
функциональные возможности ограничены её статичностью. 
Имеется ввиду, что для обнаружения всех вышеназванных 
сторонних ПО, необходимо запустить «2IP» на самом устрой-
стве, которое нас интересует. Таким же образом посредством 
«2IP» возможно определить IP–адрес устройства. Пользова-
тельские соглашения указанных сайтов гласят о том, что их 
функционирование построено в соответствии с требования-
ми действующего российского законодательства, направле-
но на регулирование взаимоотношений между администра-
цией сайта, пользователями сайта и провайдерами (права, 
обязанности, пределы ответственности). Кроме того, в случае 
неточностей, недостоверности, необъективности предостав-
ляемых данных с таких сайтов, а также отклонений в части 
качества оказания услуг администрация сайта ответствен-
ности не несет. Со стороны государства деятельность данных 
сайтов не контролируется. В связи с этим возникает вопрос 
относительно степени доверия правоохранительных органов 
к сведениям, размещаемым на таких сайтах [1]. Вследствие 
чего нельзя с уверенностью говорить, что данные и инфор-
мация предоставленные программой «2IP» являются объек-
тивно точными и верными. Поэтому использование данных, 
полученных посредством данной программы в качестве до-
казательств по уголовному делу, требуют тщательной про-
верки и сопоставления с иными данными. 

Другим цифровым следом будет выступать MAC-адрес 
конкретного устройства, с которого осуществлён вход в сеть. 
МАС-адрес представляет физический, неизменяемый уни-
кальный идентификатор для каждого отдельного устройства, 
который тесно взаимосвязан с IP–адресом. Зная IP–адрес, 

можно определить место, время осуществления различных 
действий в сети. Имея информацию о MAC-адресе, можно 
с точностью сказать, какое устройство при этом было задей-
ствовано. Однако, для установления всеобъемлющей и пол-
ной следовой картины необходимо установить взаимосвязь 
IP-адреса и MAC-адреса. Для этого необходимо реализовать 
функции механизма под названием протокол разрешения 
адресов (ARP). Сопоставления MAC-адресов и IP-адресов 
хранятся в специальной ARP-таблице устройства. Сюда же 
можно отнести и так называемые «логи», или лог-файлы, по-
средством которых возможно осуществить просмотр собы-
тий и действий, происходящих на конкретном техническом 
устройстве в определенный период времени. Посредством 
лог-файлов можно установить точное время осуществления 
конкретных действий на устройстве, в том числе и преступ-
ных. 

Однако, как было отмечено ранее, факт установления и 
фиксации цифрового следа — это лишь один из этапов на 
пути к установлению лица, совершившего преступление, 
поскольку стоит учитывать, что преступник целенаправлен-
но может использовать данные и техническое оборудование 
иного лица, с целью сокрытия причастности к совершению 
преступления. В данном случае необходимо прибегнуть к 
уже известным нам материальным и идеальным следам. К 
примеру, для подкрепления факта использования лицом 
конкретного статического IP-адреса могут быть использова-
ны и приобщены к материалам уголовного дела договоры 
о предоставлении услуг связи, заключённые на имя кон-
кретного лица. Также о факте использования оборудования 
конкретным лицом могут свидетельствовать оставшиеся в 
результате эксплуатации данного оборудования следы па-
пиллярных узоров рук, различного рода биологический 
материал, оставшийся на поверхности данного устройства. 
Факт использования и эксплуатации оборудования конкрет-
ным лицом в конкретное время могут подтвердить камеры 
фото и видео наблюдения, которые зачастую устанавливают-
ся в различных организациях и фирмах, для осуществления 
контроля за деятельностью работников и персонала. Важное 
значение в процессе расследования играют допросы потер-
певших, свидетелей, а также подозреваемых и обвиняемых, 
посредством которых можно установить факт использования 
технического устройства конкретным лицом. При выборе 
грамотной тактики и линии допроса, информацию об ис-
пользовании технического устройства в конкретный времен-
ной промежуток можно получить от самого подозреваемого 
или обвиняемого лица. 

Ввиду того, что одной из характерных черт всех престу-
плений, совершённых в информационной сфере, является 
динамичность и быстрота их развития, правоохранительным 
органам необходимо мониторить технологические новше-
ства и способы преступных проявлений с целью выработ-
ки соответствующих и своевременных превентивных мер. 
Именно поэтому выработка методики эффективной борьбы 
с подобного рода преступлениями, становится важнейшей 
задачей органов внутренних дел, а также иных правоохрани-
тельных структур, с целью обеспечения безопасности инфор-
мационного пространства.
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pre-investigation preliminary inspection and at the stage of the actual investigation and can take place in two main forms: operational and 
consulting (in the format of executing the investigator’s orders and documenting the organization’s activities) or procedural (in the format 
of various examinations). This article is devoted to these aspects.
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Применение института специальных знаний при рас-
следовании злоупотреблений полномочиями в контексте 
ст. 201 УК РФ представляется особенно актуальным, а в от-
дельных случаях – категорически необходимым для обеспе-
чения полноты и эффективности всего расследования. Дело 
в том, что многие способы и формы реализации данного по-
сягательства, как было показано в первой главе настоящего 
исследования, предполагают (или могут предполагать) об-
ращение к некоторым гражданско-правовым институтам, 
обязательственному праву и ряду иных смежных отраслей 
(в частности, налоговое законодательство, бухучёт и т.п.), 
которые могут быть не так хорошо знакомы лицу, проводя-
щему по делу предварительную проверку или осуществляю-
щему уже непосредственно предварительное расследование 
в рамках возбужденного уголовного дела. Поэтому выбор 
типа специальных познаний, необходимых для обеспечения 
полноты расследования, определяется исключительно спец-
ификой механизма каждого отдельно взятого случая злоу-
потреблений полномочиями, но можно констатировать, что 
в наиболее общем виде специальные познания при рассле-
довании рассматриваемого преступления актуализируются 
применительно к судебной экспертизе.

Изучение экономического документооборота фирмы, 
её актов ревизий, сличительных ведомостей, аудиторских 
заключений, финансовых и бухгалтерских отчётов и других 
документов, необходимо с привлечением соответствующих 
специалистов. Привлечение специалиста по делам данной 
категории, позволит более эффективно обнаружить следы 

преступной деятельности, вычленить из массивного, огром-
ного количества заключенных сделок, произведенных бух-
галтерских и иных хозяйственно-финансовых операций те, 
которые входят в предмет доказывания инкриминируемого 
должностному лицу противоправного деяния [1].

В наиболее общем виде можно редуцировать формы и 
направления деятельности специалиста на первоначальном 
этапе расследования дел о злоупотреблении полномочи-
ями к следующему перечню: помощь органам следствия в 
определении точного размера имущественного вреда, при-
чинённого организации-потерпевшему в результате зло-
употребления полномочиями; определение наступивших 
последствий как тяжких (что, по сути, предполагает право-
применительное разъяснение оценочной категории «тяжких 
последствий», используемой в диспозиции ст. 201 УК РФ в 
качестве конструктивного признака объективной стороны); 
финансовая оценка акционного пакета организации-потер-
певшего, если он владеет таковым; расчёт средней цены про-
дажи активов организации, который был бы максимально 
приближен к рыночному показателю; определение средне-
рыночной себестоимости продукции и общего товарообо-
рота, производимых организацией-потерпевшим; решение 
вопроса о целесообразности и экономической эффективно-
сти проведения аукционов; решение вопроса о наличии либо 
отсутствии у руководящего управленческого состава органи-
зации материальной и иной личной заинтересованности в её 
преднамеренном выведении на процедуру банкротства; про-
верка экономической целесообразности финансовых опера-
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ций, проводимых по расчётным счетам организации-потер-
певшего; проверка документации организации на предмет 
наличия либо отсутствия в ней всех требуемых актов согла-
сия, подписей, печатей и т.п., которыми санкционировалось 
определённые действия, совершённые с имуществом либо 
финансовыми активами [2].

Отдельного внимания в данном контексте заслуживает 
деятельность специалистов иных государственных органов, 
которые нередко привлекаются к доследственным проверкам 
по делам о злоупотреблении полномочиями либо уже на 
этапе производства предварительного расследования. При-
чём в отдельных случаях институт специальных знаний явля-
ется катализатором уголовного преследования, что характер-
но для случаев, когда в отношении организации проводятся 
ведомственные проверки (например, налоговыми инспекци-
ями, Роспотребнадзором и т.п.), результаты которых содер-
жат сведения, выступающие поводом для возбуждения уго-
ловного дела (в т. ч. установленные нарушения нормативов, 
регулирующих соответствующий аспект деятельности ор-
ганизации и вызвавшие наступление общественно-опасных 
последствий в виде нарушения прав или законных интересов 
иных организаций или граждан и т.п.).

Фундаментальный аспект реализации института специ-
альных познаний применительно к расследованию злоупо-
треблений полномочиями связывается с назначением судеб-
но-экспертного исследования (вид которого определяется 
спецификой отдельно взятой следственной ситуации, спосо-
бом злоупотребления полномочиями и механизмом следоо-
бразования и т.п.). 

П. В. Сорокун справедливо указывает, что «на практике 
самым распространённым является применение почерковед-
ческой экспертизы. Это объясняется тем, что в круг служеб-
ных обязанностей должностного лица входит визирование и 
подписание различных документов, соответственно, установ-
ление принадлежности подписи на них конкретному лицу 
крайне важно...» [3]. Вместе с тем почерковедческая экспер-
тиза при всей её безусловной значимости является далеко не 
единственным видом судебно-экспертного исследования, ко-
торое может назначаться при производстве предварительно-
го расследовании по делам о злоупотреблении полномочия-
ми. Так, в рамках следственных осмотров, обысков и выемов 
могут изыматься определённые документы или их обрывки, 
записи, платёжки, квитанции или их части и т.п., что акту-
ализирует трасологическое экспертное исследование, функ-
ционально направленное на определение принадлежности 
частей объекта единому целому и установлению механизма 
его разделения на отдельные части. Кроме того, с целью уста-
новления факта отклонений или нарушений при осущест-
влении бухгалтерского учёта назначаются такие типы судеб-
но-экспертных исследований как собственно бухгалтерская и 
финансово-экономическая.

Наиболее часто по делам рассматриваемой группы 
проводится товароведческая экспертиза, в которую входит, 
в зависимости от сферы, в которой произошли присвоения 
или растраты, либо исследование промышленных (непро-
довольственных) товаров, либо продовольственных товаров, 
в том числе с целью проведения их идентификации (ассор-
тиментной, качественной и информационной). Товароведче-
ская экспертиза действительно может назначаться в случаях, 
когда организация-потерпевший занимается «товароориен-
тированной» коммерческой деятельностью, в таких случаях 
данное судебно-экспертное исследование решает примерно 
следующие задачи: определение ассортиментной принад-
лежности товара (в частности, его потребительскую катего-
рию, марку, производителя и т.п.); определение так называе-
мой квалиметрической принадлежности товара (в частности, 
его комплектных, рецептурных, технологических и иных ха-
рактеристик и т.п.); определение информационной составля-
ющей (специфика оформления товарных накладных и т.п.).

Однако полагаем, что не менее перспективной формой 
использования специальных познаний при расследовании 
злоупотребления полномочиями является документирова-
ние преступной деятельности специалистами-ревизорами 
УЭБиПК. При этом такая форма деятельности специалистов 

является лишь одной из возможных: альтернативой высту-
пает их уголовно-процессуальная деятельность, связанная со 
вступлением в процесс с целью дачи заключения в рамках 
исследования документов, которое уже ложится в основу об-
винения, поскольку является полноценным доказательством 
(ч. 3 ст. 80 УПК РФ). «Исследование документов проводится 
специалистом-ревизором на основании рапорта сотрудника 
оперативного подразделения, согласованного с руководите-
лем подразделения документальных исследований, по требо-
ванию начальника территориального подразделения эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции (или 
его заместителя). Важно отметить, что в справке об исследо-
вании документов специалист-ревизор отвечает конкретно 
на поставленные перед ним оперативным сотрудником или 
следователем вопросы» [4] - указывает В. Ю. Яргутова.

Следует обратить особое внимание на то, что в рам-
ках исследования документов специалист-ревизор вправе, в 
частности: ознакамливаться с любыми служебными матери-
алами и документами, в которых возникнет необходимость, 
и проводить анализ их содержания на предмет наличия в 
них признаков состава преступления, предусмотренного ст. 
201 УК РФ; поддерживать рабочие и организационные меж-
ведомственные контакты со специалистами из смежных ве-
домств и органов государственной власти (налоговых и т.п.); 
оказывать консультационную и иного рода методическую 
помощь следователю, осуществляющему предварительное 
расследование по делу, при возникновении у него вопросов, 
связанных с прояснением отдельных аспектов деятельности 
организации-потерпевшего и т.п.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что институт специ-
альных знаний в контексте предварительного расследования 
злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных 
организациях видится особенно актуальным, поскольку сама 
специфика рассматриваемого посягательства (т. е. его ярко 
выраженный экономически ориентированный характер) за-
кономерно обуславливает невозможность обеспечения все-
стороннего, полного и качественного расследования силами 
и средствами единолично следователя. Привлечение специ-
алистов в следственной практике может иметь место как на 
этапе доследственной предварительной проверки, так и на 
этапе производства собственно расследования и может про-
исходить в двух основных формах: оперативно-консультаци-
онная либо процессуальная.
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В современном мире, где борьба с незаконными вида-
ми деятельности становится все более актуальной, одной из 
ключевых проблем, стоящих перед правоохранительными 
органами и правительством, является незаконный оборот 
табачных изделий. Этот вопрос приобретает особое значе-
ние в контексте глобальной тенденции к здоровому образу 
жизни и борьбе с курением. На сегодняшний день здоровье 
населения в системе стратегических ориентиров социаль-
но-экономического развития России и ее регионов являет-
ся одним из приоритетных направлений развития нашей 
страны.

От того, насколько грамотно и своевременно будет про-
ведено расследование, зависит не только успешность борьбы 
с преступностью, но и обеспечение безопасности граждан.

В данной статье мы рассмотрим основные аспекты пла-
нирования и организации расследования преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом табачных изделий, а также 
обсудим ключевые принципы, методы и технологии, кото-
рые могут помочь обеспечить успешное раскрытие престу-
плений и защиту общества от противоправных действий.

Так для решения данной проблемы были разработаны: 
Федеральный закон «О государственном регулировании про-
изводства и оборота табачных изделий, табачной продук-
ции, никотинсодержащей продукции и сырья для их про-
изводства» от 13.06.2023 № 203-ФЗ [1] и Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или по-
требления никотинсодержащей продукции» от 23.02.2013 № 
15-ФЗ [2].

Кроме того, распоряжением правительства от 12 апре-
ля 2020 года № 991-Р, была учреждена автономная неком-
мерческая организация «Национальный научный центр 
компетенций в сфере противодействия незаконному обо-
роту промышленной продукции», переданная под надзор 
министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации [3]. Одной из уставных задач АНО «ННЦК» явля-
ется содействие обеспечению деятельности Государственной 
комиссии в сфере противодействия незаконному обороту та-
бачных изделий, включая проведение анализа рынков в рам-
ках реализации Концепции.

Согласно предоставленных обзоров АНО «ННЦК» уста-
новлено:

Так за 2021 год по статьям предусмотренным: ч. 5, 6 ст. 
171.1, ч.1, ч. 3, ч. 4 ст. 180, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 200.2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 
6 ст. 327.1 УК РФ возбуждено 2 630 уголовных дел, что на 61 % 
больше, чем за 2020 год (1 638). При этом потери федерально-
го бюджета от неуплаты акцизов и НДС на сигареты за 2021 
год составили 75,2 млрд рублей;

За аналогичный период 2022 года по статьям предусмо-
тренным: ч. 5, 6 ст. 171.1, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 180, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 
200.2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 327.1 УК РФ возбуждено 2 293 уго-
ловных дел в сфере регулирования рынка табачной продук-
ции, что на 12,8 % меньше, чем в 2021 году (2 630 уголовных 
дел). При этом потери федерального бюджета от неуплаты 
акцизов и НДС на сигареты за 2022 год составили 81,5 млрд 
рублей;

Кроме того, за первое полугодие 2023 года по статьям 
предусмотренным: ч. 5, 6 ст. 171.1, ч.1, ч. 3, ч. 4 ст. 180, ч. 1, ч. 
2, ч. 3 ст. 200.2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 327.1 УК РФ возбуждено 1 
404 уголовных дела в сфере регулирования рынка табачной 
продукции, что на 15,4 % больше, чем за аналогичный пери-
од 2022 года (1 217 уголовных дел). При этом потери феде-
рального бюджета от неуплаты акцизов и НДС на сигареты 
за полугодие 2023 года составили 46,4 млрд рублей [4].

Планирование и организация расследования престу-
плений — это комплекс мер, направленных на эффективное 
и своевременное раскрытие преступлений. Этот процесс 
включает в себя определение целей и задач расследования, 
разработку стратегии и тактики, а также координацию дей-
ствий различных правоохранительных органов.

Одним из основных этапов планирования при рассле-
довании незаконного оборота табачных изделий является 
сбор и анализ информации о преступлении, включая дан-
ные о месте, времени и способе его совершения, а также о 
возможных мотивах и целях преступников. На основе этой 
информации разрабатываются конкретные мероприятия по 
расследованию, определяются необходимые ресурсы и фор-
мируются следственно-оперативные группы.

Организация расследования предполагает создание 
структуры управления процессом, распределение обязанно-
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стей между участниками, а также контроль за выполнением 
поставленных задач. Важно также обеспечить координацию 
действий с другими подразделениями системы МВД, а так-
же взаимодействие с гражданами и представителями обще-
ственности.

Таким образом, планирование и организация рассле-
дования преступлений является сложным и многоплановым 
процессом, который требует от правоохранительных орга-
нов высокой профессиональной подготовки, опыта и умения 
оперативно реагировать на изменения обстановки.

Необходимо не забывать о трех принципах планирова-
ния в ходе расследования: динамичность, индивидуальность, 
конкретность.

Динамичность — это деятельность, направленная на по-
стоянное, активное, своевременное выполнение поставлен-
ных в настоящий момент задач.

Индивидуальность - заключается в своей неповторимо-
сти каждого из расследуемых преступлений, а также особен-
ностями лиц, осуществляющими планирование.

Конкретность - состоит в отсутствии в разрабатываемых 
планах общих формулировок, определяется четкая цель, за-
дачи, проблемы, которые могут возникнуть в ходе расследо-
вания и пути решения

Так, планирование расследования преступлений связан-
ных с незаконным оборотом табачных изделий включает в 
себя несколько этапов:

1) Первоначальный этап, к нему мы можем отнести ре-
шение следующих задач: определение целей и задач рассле-
дования; сбор и анализ информации; разработка стратегии и 
тактики расследования.

2) Планирование последующего этапа расследования 
осуществляется с помощью: координации действий участ-
ников команды (следственно-оперативной группы); взаи-
модействия с другими подразделениями системы МВД, а 
также взаимодействие с гражданами и представителями 
общественности; контроль за выполнением поставленных 
задач. 

3) Планирование заключительного этапа заключается 
в анализе результатов расследования и оценка эффектив-
ности принятых мер. В случае необходимости проведение 
отдельных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на закрепление результата рас-
следования.

В свою очередь организация расследования преступле-
ний связанных с незаконным оборотом табачных изделий 
включает в себя:

Создание команды (следственно-оперативной группы) 
и распределение обязанностей среди ее участников. Опре-
деление целей и задач расследования: на этом этапе необхо-
димо установить, первоначальные следственные действия и 
оперативно розыскные мероприятия, которые будет прово-
диться, а также какие вопросы нужно будет решить, и какие 
результаты ожидаются. На основе поставленных целей и за-
дач формируется команда (следственно-оперативной груп-
пы), которые обладают необходимыми знаниями, опытом и 
навыками для проведения расследования. В команду могут 
входить следователи, оперативные сотрудники – работаю-
щие по этой категории преступлений, эксперты, аналитики, 
IT-специалисты, специалисты по работе с базами данных и 
другие сотрудники.

Распределение ролей: после формирования коман-
ды происходит распределение ролей между участниками. 
Каждый сотрудник получает свои задачи, ответственность и 
полномочия, за их выполнение. Например, один сотрудник 
может заниматься сбором доказательств, другой - анализом 
информации, третий - разработкой стратегии расследования 
и т.д. При этом команда (следственно-оперативная группа) 
должна согласовать способы взаимодействия между собой. 
Это важно для обеспечения эффективной работы и коорди-
нации действий всех участников.

На основе имеющихся данных и информации команда 
разрабатывает план расследования, определяет последова-
тельность действий и распределяет обязанности между участ-
никами. Затем начинается непосредственное проведение 

расследования, включая сбор и анализ доказательств, опрос 
свидетелей, работу с документами и т.д.

После выполнения первоначальных следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий происходит оценка 
полученных результатов, анализ эффективности работы 
участников группы, выявляться возможные ошибки и опре-
деляются новые задачи для улучшения процесса расследова-
ния на дальнейшем этапе.

Для контроля работы команды (следственно-оператив-
ной группы) в обязательном порядке определяется ее «руко-
водитель». 

Роль руководителя в организации расследования пре-
ступлений связанных с незаконным оборотом табачных из-
делий включает в себя несколько важных аспектов:

1) Входе своей деятельности руководитель должен со-
вместно со своей командой (следственно-оперативной груп-
пой) определить цели и задачи расследования, исходя из 
обстоятельств конкретного преступления, и установить при-
оритетные направления в работе;

2) Руководитель должен распределить обязанности 
между членами команды (следственно-оперативной груп-
пы), определить ответственность каждого сотрудника и обе-
спечить координацию их действий;

3) Руководитель контролирует процесс расследования, 
следит за выполнением поставленных задач и при необходи-
мости вносит корректировку в деятельность сотрудников;

4) Руководитель решает организационные вопросы и 
обеспечивает взаимодействие с другими органами и служба-
ми.

На основании вышеизложенного мы можем прийти к 
выводу, что планирование и организация являются важны-
ми аспектами расследования преступлений связанных с неза-
конным оборотом табачных изделий, так как они помогают 
следователям систематизировать и структурировать процесс 
расследования уголовного дела.

Так как при расследовании указанной категории уголов-
ных дел команде (следственно-оперативной группе) прихо-
диться не только выполнять большой объём работы, связан-
ный с выполнением следственных и оперативно-розыскным 
мероприятий, но также и решение организационных вопро-
сов, например связанных с перемещение больших объёмов 
вещественных доказательств станков для производства табач-
ных изделий, сотни тысяч контрафактной табачной продук-
ции и тонны расходных материалов.

Вся эта работа, проделываемая на этапе планирова-
ния и организации расследования, помогает избежать этих 
проблем. При этом не допуская утрату вещественных дока-
зательств, нарушение закона и времени затрачиваемого на 
расследование уголовного дела, связанного с незаконным 
оборотом табачных изделий.
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С позиции судебной психологии допрос является слож-
ным коммуникативным процессом. В ходе допроса, который 
является одним из важных психологизированных действий, 
осуществляется психологическое взаимодействие между до-
прашивающим и допрашиваемым лицами, предполагаю-
щее учет личностных особенностей последнего. Сказанное 
тем более важно в отношении производства допроса в от-
ношении несовершеннолетних, имеющего свои тактические 
особенности, связанные с их физиологическим, психоэмоци-
ональным и возрастным развитием. Немаловажное значение 
имеет и процессуальный статус допрашиваемого лица, так 
как от этого зависит применение тех или иных тактических 
приемов. Определение стратегии допроса, прогнозирование 
возможных реакций собеседника, а также выбор тактических 
приемов, которые могут привести к успеху, должны основы-
ваться на особенностях личности допрашиваемого. Анализ 
этих аспектов личности допрашиваемого является неотъем-
лемой частью подготовки к допросу и его проведению [1, с. 
81]. Поэтому вопрос о приоритетности и качестве изучения 
личности обвиняемого (или потерпевшего, и даже свидете-
ля) в ходе следственного процесса остается актуальным. Не-
редко следователи относятся к этому аспекту недостаточно 
серьезно, ограничиваясь формальными характеристиками 
несовершеннолетних. Между тем, необходимо серьезнее по-
дойти к изучению личности допрашиваемого, учитывая мно-

гообразие доступных методик и источников информации. 
Только комплексный подход позволит получить полноцен-
ное представление о личности и внести значительный вклад 
в процесс правосудия.

В частности, в ситуации предварительного следствия до-
прашиваемый может оказаться в различных эмоциональных 
состояниях. Особенно сложное эмоциональное состояние 
характерно для подозреваемого, когда он проходит через 
первый допрос. Из-за воздействия со стороны следователя и 
ощущения нехватки информации, допрашиваемый может 
чествовать смущение и страх, что приводит к потере контро-
ля над своим поведением. Поэтому наблюдение за допра-
шиваемым напрямую предоставляет следователю больше 
информации о его личности, чем просто устный разговор. 
При этом, в контексте допроса, невербальные средства обще-
ния выполняют вспомогательные функции, которые имеют 
важное значение для передачи информации. Они позволяют 
более точно передать смысл и значение сообщения, а так-
же повысить его значимость. Опытный следователь может 
использовать эти средства для получения дополнительной 
информации о состоянии допрашиваемого и его мыслях, на-
блюдая за его поведением

Несмотря на наличие различных тактических разра-
боток в части производства допроса, в том числе, и с несо-
вершеннолетними лицами, многие из них остаются до сих 
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пор лишь на рекомендательном уровне, что отрицательно 
сказывается на эффективности и результативности его про-
ведения. 

Так, для того чтобы применить определенные тактиче-
ские приемы по отношению к допрашиваемому несовер-
шеннолетнему лицу, необходимо обеспечить процессуаль-
ный порядок участия в производстве данного следственного 
действия защитника, а также педагога или психолога в силу 
того, что несовершеннолетний, даже при осознании своих 
действий, не может реализовывать свои процессуальные 
права в полной мере из-за возрастных особенностей. Однако 
в теории по данному вопросу возникают противоположные 
точки зрения. В частности, М. А. Шувалова считает, что при-
сутствие педагога или психолога на допросе не всегда способ-
ствует эффективности его проведения, поскольку часто несо-
вершеннолетние допрашиваемые не могут честно и открыто 
отвечать на вопросы следователя в присутствии знакомых им 
лиц в силу факторов стыдливости, смущения и т.д. [2, с. 119].

Напротив, Т. В. Черемисина отмечает, что «целесоо-
бразность присутствия педагога или психолога на допросе 
поддерживается многолетней практикой, в том числе и за-
рубежной» [3, с. 21]. Соглашаясь с данным мнением, можно 
отметить, что педагог или психолог являются незаинтересо-
ванными в исходе дела лицами и не имеют частного интере-
са, их присутствие связано лишь с тем, чтобы права несовер-
шеннолетнего лица были соблюдены, а в период проведения 
допроса эмоциональное состояние допрашиваемого было 
стабильным. 

Наиболее проблемными, как представляется, являются 
ситуации, когда производство допроса с участием несовер-
шеннолетнего лица происходит в ситуациях, не терпящих 
отлагательств, то есть при расследовании преступлений по 
«горячим следам», а обеспечить немедленное присутствие 
педагога или психолога – не представляется возможным. 
Данный вопрос, несмотря на неоднократные попытки его 
разрешения, до сих пор остается открытым.

При производстве допроса несовершеннолетнего 
лица требуется не только правовое его обеспечение и уста-
новление психологического контакта [4, с. 61], но и при-
менение тактических приемов, позволяющих провести его 
эффективно и результативно. Отсутствие у должностных 
лиц, уполномоченных на проведение допроса, должного 
профессионализма, а также психологических навыков и 
опыта работы с несовершеннолетними, не позволяют про-
вести допрос качественно, а полученные результаты могут 
оказаться недостоверными. При этом проведение допроса 
с нарушением процессуальных норм или при применении 
тактических приемов, не соответствующих положениям 
уголовно-процессуального законодательства [5, с. 570], 
а также методов получения необходимой информации, 
ставящих под угрозу стабильность психологического со-
стояния допрашиваемого лица часто оспаривается в суде 
стороной защиты.

Так, К. обвинялся в совершении кражи. Адвокат Л. в 
судебном заседании заявила ходатайство о нарушении про-
цессуальных правил проведения допроса в отношении несо-
вершеннолетнего лица, указав, что протокол допроса К. яв-
ляется недопустимым доказательством, так как был проведен 
в отсутствии законных представителей лица, а также педаго-
га в соответствии с положениями ст. 425 УПК РФ, поскольку 

у обвиняемого имеется доказанный диагноз: «пагубное упо-
требление алкоголя».

При рассмотрении всех обстоятельств дела суд пришел 
к выводу, что нарушения, допущенные дознавателем при 
производстве допроса, свидетельствуют о незаконном полу-
чении информации от несовершеннолетнего обвиняемого, а, 
значит, уголовное дело должно быть возвращено прокурору 
[6].

Кроме этого, на практике, к сожалению, имеют место 
случаи, когда нарушения правил допроса связаны с тем, что 
сам допрос несовершеннолетнего во многом осуществляется 
по правилам производства в отношении совершеннолетних 
лиц. Это касается даже перечня вопросов, задаваемых допра-
шиваемому лицу. В связи с этим возникают определенные 
разногласия, как среди теоретиков, так и практиков по по-
воду применения тактических приемов допроса, учитывая 
возрастные характеристики несовершеннолетних допраши-
ваемых, например, малолетних и подростков, опираясь на их 
психологическое состояние и адекватную возможность полу-
чения наиболее полных и достоверных показаний. К приме-
ру, при допросе малолетнего лица необходимо учитывать не 
только его психологические особенности развития, но и его 
отношение к произошедшему преступному событию, а так-
же участию в нем. Немаловажное значение при этом имеет и 
процессуальный статус допрашиваемого лица.

Так, по одному из уголовных дел, Д. угрожал убий-
ством своей жене и малолетнему сыну В., а также совершил 
с особой жестокостью убийство жены на глазах у малолет-
него сына, чем причинил малолетнему В. психологическую 
травму. В ходе расследования преступления следователь до-
просил малолетнего В. в качестве свидетеля и потерпевшего 
лица. Несмотря на соблюдение процессуального порядка 
допроса, а также доказательств того, что показания малолет-
него лица отличаются правдивостью, суд данные доказатель-
ства поставил под сомнение, так как психоэмоциональное 
состояние В., нарушенное происходящим, не позволяет при-
знать его показания достоверными, поскольку основываются 
на выраженных эмоциях [6].

Некоторые исследователи, разрабатывая рекомендации 
по проведению допроса, указывают на возрастные особенно-
сти допрашиваемого лица. Так, по мнению Б. Т. Безлепки-
на, самым сложным является допрос несовершеннолетнего 
лица, независимо от его процессуального статуса, в возрасте 
от 12 до 17 лет, поскольку в этом возрасте допрашиваемые 
лица вполне осознают происходящие события и предостав-
ляют информацию об обстоятельствах дела в наиболее удоб-
ном для них свете, т.е. могут как полно и достоверно описать 
противоправную ситуацию и ее последствия, так и уклонять-
ся от дачи показаний, или же вести себя агрессивно и про-
воцировать возникновение конфликтных ситуаций [7, с. 120]. 
Материалы судебно-следственной практики доказывают дан-
ное предположение. 

Так, при производстве допроса с подозреваемым несо-
вершеннолетним Ф., вместе с ним присутствовал его класс-
ный руководитель. Исходя из материалов дела, Ф., из чувства 
личной неприязни к Х. ударил его головой об стену, несколь-
ко раз пнул ногой в живот и после выхватил телефон у по-
терпевшего и раздавил его ногами. При проведении допроса 
подозреваемому был задан вопрос о том, с кем он проживает 
в настоящее время, на что допрашиваемый ответил, что жи-
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вет с родителями, однако классный руководитель поправила 
его, сказав, что Ф. проживает с бабушкой, а родители злоупо-
требляют алкоголем и длительное время находятся в другой 
местности. Тогда от услышанного Ф. рассвирепел, вскочил со 
стула и замахнулся на классного руководителя, пытаясь уда-
рить по лицу [8].

В связи с этим, учитывая особенности возрастных харак-
теристик несовершеннолетних допрашиваемых, важно при-
менять такие тактические приемы, которые позволяют полу-
чить достоверную и полную информацию о произошедшем 
преступном событии, не нарушая психоэмоционального со-
стояния таких лиц. В этих условиях важно определять соз-
давшуюся ситуацию на допросе, которая может быть, как 
конфликтной, так и бесконфликтной. При этом последняя 
ситуация допроса несовершеннолетнего способствует полу-
чению наиболее достоверной и объективной информации о 
преступном событии. В то же время при создании конфликт-
ной ситуации следователь или дознаватель должен приме-
нять такие тактические приемы, которые бы способствовали 
получению наиболее полных и правдивых показаний осо-
бенно от подозреваемого или обвиняемого несовершенно-
летнего лица. В основном такими приемами являются: 

1) предъявление доказательств. Данный прием наиболее 
эффективен при допросе именно несовершеннолетних лиц, 
так как позволяет им оценивать происходящее и не чувство-
вать полную безнаказанность за содеянное;

2) детализация показаний. Применяется, как правило, в 
случаях, когда необходимо восстановить картину происходя-
щего даже в конфликтной ситуации. При применении по-
добного приема нередкими являются и повторные допросы;

3) выжидание. Позволяет подростку пережить происхо-
дящее, снизить уровень агрессии, заменить эмоциональные 
решения на разумные и т.д. [9, с. 258].

Таким образом, для успешного проведения допроса 
следователю необходимы знания, как правовых предписа-
ний, так и в области психологии. Они позволяют ему анали-
зировать поведение несовершеннолетних допрашиваемых, 
которые могут скрывать или искажать правду. Следователь 
должен быть способен определить оптимальную стратегию 
поведения по отношению к ним. Это позволит установить 
доверительные отношения, повысит эффективность процес-
са и поспособствует получению достоверной информации. 
Поэтому важность исследования психологических аспектов 
допроса несомненна с практической и научной точек зрения, 
и в каждом конкретном случае следователь должен приме-
нять индивидуальный подход к определению тактики произ-
водства допроса. При этом соблюдение принципа законно-
сти и моральных норм является обязательным условием при 
оказании психологического воздействия. 
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Гончарова М. А.

При осуществлении практической деятельности со-
трудников полиции идентификация личности приобретает 
особую важность и значимость в связи с внедрением совре-
менных молекулярно-генетических технологий и методов 
исследования ДНК, которые в силу своей высокой специфич-
ности и чувствительности могут эффективно и быстро уста-
новить конкретного человека по следам биологического про-
исхождения (эпителиальные клетки, сперма, кровь, слюна 
и другие выделения человеческого организма). В этой связи 
стоит обратить внимание на реализуемые правоохранитель-
ными органами требования федерального законодательства 
о расширении перечня лиц, подлежащих государственной 
геномной регистрации, – это подозреваемые и обвиняемые 
по уголовным делам и лица, подвергнутые администра-
тивному аресту1, а также детальной проработке вопроса о 

1	 Федеральный	закон	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	за-
кон	 «О	 государственной	 геномной	 регистрации	 в	 Российской	
Федерации»	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	

предоставлении государственной услуги по проведению до-
бровольной государственной геномной регистрации2. Иден-
тифицированные объекты биологического происхождения 
представляются ключевыми доказательствами в раскрытии 
половых преступлений и расследовании уголовных дел вы-
шеуказанной категории.

Работа со следами преступления биологического харак-
тера осуществляется при производстве осмотра места проис-
шествия (далее – ОМП). В криминалистической литературе 
рядом исследователей отмечается положение о наиболее 
слабом звене в работе правоохранительных органов, как по-
иск, фиксация и изъятие биологических следов преступле-
ния [5, с. 62; 3, с. 66]. Однако, указанные следы, как правило, 
«выводят» из состояния латентности с помощью усиления 

Федерации»	 от	 06.02.2023	 №	 8-ФЗ.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_439120/	(дата	обращения:	13.11.2023).

2	 Протокол	 семинар-совещания	 у	 начальника	 ЭКЦ	МВД	 России	
генерал-лейтенанта	полиции	В.	В.	Казьмина	от	08.09.2023	№37.
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цветового контраста между следовоспринимающей поверх-
ностью и следообразующим веществом. 

Существует три способа обнаружения следов био-
логического происхождения: визуальный, физический 
и химический. Визуальный способ целесообразен, когда 
следы крови (вещества бурого цвета) контрастно выделя-
ются на фоне других предметов обстановки и при этом 
имеют большие размерные характеристики. Следы слюны 
или спермы обнаружить гораздо сложнее, поскольку они 
практически невидимы на мебели, постельном белье, ков-
рах, произрастающей на местности растительности. В та-
ком случае применяется физический способ обнаружения 
следов – например, с помощью ультрафиолетового фона-
ря. Применение химического способа обнаружения следов 
крови заключается в использовании различных реактивов. 
Так, следы крови можно обнаружить с помощью раство-
ра бензидина и перекиси водорода, а также посредством 
использования раствора люминола: данным раствором в 
затемненном помещении обрабатывают предметы, на ко-
торых предположительно могут находиться следы крови, 
при этом в случае наличия крови наблюдается флуорес-
ценция голубого цвета. Реакцию с люминолом удобно ис-
пользовать при осмотре труднодоступных и затемненных 
помещений: чердаки или подвалы домов. 

Использование тест-полосок «HEMOPHAN» пред-
ставляет собой наименее времязатратный способ обнару-
жения следов крови. Применение этих полосок не требует 
специальных навыков: их можно прикладывать непосред-
ственно на подозрительные пятна и быстро получать пред-
варительный результат о природе объекта, что удобно 
при наличии малого числа следов [5, с. 63]. Однако важ-
но отметить производство вышеуказанного экспресс-теста 
осуществляется в Чехии, Франции, Италии, США (группа 
компаний ERBA GROUP [4]), что при проводимой указан-
ными государствами «санкционной политики» затрудняет 
поставку данного аналитического оборудования, увеличи-
вает его стоимость в связи с волатильностью курса доллара, 
а в целом – его использование сотрудниками правоохрани-
тельных органов нашего государства.

Поиск следов спермы, как правило, начинают с ос-
мотра предметов при естественном и искусственном осве-
щении. Данные следы рекомендуется искать: на средствах 
контрацепции; на постельном белье; на обивке мебели 
или салона автомобиля; на поверхности, расположенной 
рядом с трупом человека, а также на предметах вещной 
обстановки, которыми преступник вытирал сперму (поло-
тенце, одежда потерпевшего и прочее). 

Так, в июне 2021 года в ночное время суток в помеще-
нии дома в с. Корболиха Алтайского края гражданин Б. 
совершил изнасилование в отношении гражданки Ф. Для 
производства экспертизы тканей и выделений человека: 
исследование ДНК человека представлен изъятый в ходе 
ОМП пододеяльник из вышеуказанного дома. Перед экс-
пертом поставлен следующий вопрос: Имеется ли на пред-
ставленном постельном белье сперма, если да, то устано-
вить ее генетические признаки? Принадлежит ли она 
обвиняемому Б.?». В результате проведенного исследова-
ния, эксперт пришел к выводу о том, что на пододеяльни-
ке, представленном на исследование, обнаружена сперма 
гражданина Б. [2].

На основании вышеизложенного, можно выделить 
две проблемы обнаружения следов биологического проис-
хождения при расследовании половых преступлений: объ-
ективного и субъективного характера.

Проблема объективного характера: следы биологи-
ческого происхождения сложно обнаружить, так как они 
малозаметны или невидимы, с течением времени они спо-
собны менять свои характеристики. Следы биологической 
природы склонны к разрушению с течением времени и 
под влиянием окружающей среды. Процесс разрушения 
идет очень быстро, вследствие чего биологический объект 
становится непригодным для исследования. 

Проблема субъективного характера состоит в том, 
что достаточно часто в протоколах следственных действий 
описание следов биологического происхождения сводится 
только к фактическому месту их обнаружения с указанием 
расстояния до одной точки, фиксации количества следов, 
отсутствует описание и размерные характеристики следов, 
а также не отражены способы их обнаружения, либо в про-
токоле указывается, что следы не обнаружены3. 

Однако фиксация обнаруженных следов имеет суще-
ственное значение для их дальнейшего исследования и 
использовании в расследовании половых преступлений. 
Еще в середине XIX века Баршев Я. И., отмечая значимость 
фиксации обнаруженных следов на месте происшествия, 
подчеркивал положение о том, что «описание следов в 
протоколе осмотра должно быть ясным и полным, чтобы 
каждый, кто читает протокол, мог составить такое пред-
ставление о следах, будто видел их своими глазами» [1, с. 
84].

Одними из основных способов изъятия биологических 
следов являются соскоб и смыв. Пятна со следами крови 
с больших предметов (кровать, шкаф) надлежит изымать 
с частью предмета-носителя; там, где это целесообразно, 
можно выпилить часть предмета-носителя. Пятна крови с 
обоев изымают, путем вырезания куска. При изъятии пя-
тен со стен необходимо производить соскоб с минималь-
ной примесью штукатурки. В случае если пятна крови 
обнаружены на грунте, то такие пятна требуется изымать 
совместно с грунтом на всю глубину пропитывания крови. 
Предметы (одежда, постельное белье, пледы и т.п.), на ко-
торых могут находиться следы спермы, изымаются в том 
же порядке, что и следы крови. 

К иным следам, которые могут быть выявлены на месте 
происшествия по половым преступлениям, относят следы 
слюны. Предметами-носителями слюны на месте проис-
шествия наиболее часто являются сигареты. Кроме этого, 
следы слюны также могут выявляться и на других объектах 
– жевательной резинке, носовом платке, зубочистках, ма-
ске преступника, на предметах, которые использовались в 
качестве кляпа. Изымают названные объекты пинцетом и 
помещают в отдельный пакет. Если сигареты влажные, то 
их необходимо их высушить при комнатной температуре. 

При обнаружении волос на месте происшествия, их 
следует изымать при помощи пинцета с резиновым или 

3	 Указание	ГУ	МВД	России	по	Алтайскому	краю	от	21.08.2023	№	
1/19395	 «Анализ	 результатов	 работы	 следственно-оперативных	
групп	территориальных	органов	внутренних	дел	края	на	местах	
происшествий,	качества	проведения	осмотров	за	7	месяцев	2023	
года».
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пробковым наконечниками. Для изъятия волос можно 
применять специальную липкую ленту, не наносящую во-
лосам дополнительных повреждений и не оказывающей 
влияния на их ДНК-анализ – например, пленку для транс-
портировки микрочастиц. Категорически запрещается ис-
пользовать липкие пленки типа «скотч», так как с их по-
верхности отделить волосы для дальнейшего исследования 
без нанесения определённых повреждений практически 
невозможно. Также не рекомендуется применять дакти-
лоскопическую пленку, ввиду того, что она имеет клейкий 
слой значительной толщины и волос «тонет» в нем, что 
затрудняет дальнейшее извлечение и очистку от клейкого 
вещества. 

Выявленные в ходе осмотра места происшествия следы 
мочи, влагалищных выделений, подлежат изъятию вместе 
с предметом-носителем. Предварительным методом уста-
новления наличия мочи на месте происшествия является 
ее исследования с помощью ультрафиолетовых осветите-
лей, которое рекомендуется проводить в совокупности с 
визуальным осмотром. При ультрафиолетовом облучении 
пятна мочи флуоресцируют сине-голубым цветом. Значи-
мость использования запаховых следов человека в раскры-
тии половых преступлений и расследовании уголовных 
дел данной категории состоит в возможности эффектив-
ного решения задач идентификации личности по микро-
количествам пота и крови. Объекты с запаховыми следами 
человека упаковываются только в фольгу или только в бу-
магу, при этом категорически запрещается использование 
мешков и пакетов из полимерного материала. Исследова-
ние подногтевого содержимого рук потерпевшей и подо-
зреваемого – сложный и трудоемкий процесс, поэтому не-
правильное изъятие материала может весьма осложнить 
или сделать невозможным процесс исследования. Изъятие 
подногтевого содержимого нельзя производить смывом. 
Изъятие нативного материала производят путем соскоба и 
обрезания ногтевых пластин. 

Подводя итог, необходимо выделить ряд закономер-
ностей, которые оказали бы положительное влияние на ход 
производства осмотра места происшествия при совершении 
преступлениям против половой неприкосновенности лично-
сти: 

Во-первых, процесс обнаружения, фиксации и изъятия 
следов биологического происхождения в ходе ОМП будет 
эффективней при участии специалиста (эксперта-кримина-
листа либо эксперта-биолога), что позволит не упустить важ-
ные доказательства, представленные в виде биологических 
следов. 

Во-вторых, ОМП должен быть полным и тщательным с 
максимальным расширением границ осмотра, путей подхо-
да и отхода преступника: помимо непосредственного места 
преступления должна осматриваться прилегающая к нему 
территория. 

В-третьих, при ОМП по половым преступлениям необ-
ходимо применять технико-криминалистические средства. 
Ввиду особых свойств некоторых следов, например, следов 
спермы, которые сложно выявить визуально, так как они 
бесцветны, применение специальных приборов необходимо.

В-четвертых, в условиях ограниченного финансирова-
ния ДНК-лабораторий ЭКЦ МВД России не стоит забывать о 
дифференцированном изъятии следов биологического про-

исхождения, которые, действительно, будут способствовать 
установлению обстоятельств совершенного преступления и 
выявлению лиц, причастных к совершению половых престу-
плений. 

В-пятых, особое внимание приобретает работа на месте 
происшествия с запаховыми следами человека, ведь указан-
ная следовая информация редко используется сотрудниками 
правоохранительных органов при осуществлении предвари-
тельного расследования по делам о половых преступлениях 
при ее высокой надежности и эффективности для установ-
ления личности преступника, даже при невозможности вы-
деления ДНК-профиля конкретного лица. 
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Механизм совершения конкретного преступления харак-
теризуется присущей ему индивидуальной совокупностью 
признаков и спецификой этапов его формирования [1, с. 525]. 
Разделяя мнение А. М. Кустова и Л. В. Кокоревой, полагаем, 
что изучение механизма преступления в его развитии, рас-
крытие содержания и взаимосвязей его этапов и элементов 
– это одно из основных направлений криминалистическо-
го познания преступления в целом [2, с. 85]. Оно позволяет 
определить пути поиска преступников и следов преступле-
ния, определить тактику отдельных следственных действий и 
формы использования специальных знаний и т.д. Отметим, 
что преступная деятельность, как и любая другая целенаправ-
ленная деятельность, может быть разделена на этапы в зависи-
мости от степени достижения результата. Последовательность 
действий лица, совершающего преступления с использовани-
ем информационных технологий необходимо рассматривать, 
учитывая обязательную привязку к использованию техниче-
ских средств и сетевого оборудования. 

Проведенный анализ следственной и судебной практики 
позволил выделить несколько основных этапов формирова-
ния механизма преступлений, совершенных с использовани-
ем информационных технологий.

Первоначальный этап включает в себя возникновение 
умысла на совершение преступления, а также осознание воз-
можности (необходимости) использования при этом инфор-
мационных технологий. Умысел может возникнуть в силу раз-
личных обстоятельств и под воздействием разных, по своей 
сути и содержанию факторов. Например, это может быть ре-
ализация потребности незаконного обогащения (корыстный 
мотив), осуществление коммерческого интереса и др. Данный 
этап также включает в себя создание условий, необходимых 
для реализации преступного умысла. В рамках данного этапа 
осуществляется множество действий (создание необходимого 
информационного ресурса, поиск объекта совершения пре-
ступления, жертвы и др.).

Основной этап – непосредственное совершение престу-
пления, т. е реализация преступного замысла. В зависимости 
от конкретного вида преступления содержание данного этапа 
может быть различным. Определяющее значение в данном 
случае следует отводить тем средствам, которые используют-
ся преступниками для реализации своих противоправных за-

мыслов. В данном случае следует отметить, что в значительной 
степени распространено использование средств мобильной 
связи и расчетных (пластиковых) карт. Эти средства в основ-
ном используются для совершения хищений – краж и мо-
шенничеств. В особенности это проявляется при совершении 
преступлений на бесконтактной основе. Так, например, для 
бесконтактных мошенничеств в плане определения обстанов-
ки их совершения важное значение имеют условия, создание и 
обеспечение которых позволяет реализовывать соответствую-
щие преступные замыслы по хищению собственности, путем 
обмана или злоупотребления доверием. К таковым условиям 
следует относить наличие специальных технических средств и 
специальных технологических возможностей. В первом случае 
речь идет о технических средствах, которые злоумышленники 
используют в качестве предметов преступных посягательств. 
Это мобильные телефоны, смартфоны, средства электронных 
платежей, компьютеры, планшеты и так далее. Особое значе-
ние в данном случае имеют электронные платежные системы. 
Именно посредством них совершается значительная часть мо-
шеннических действий, схем и операций. 

Отдельно следует учитывать использование преступ-
никами различных программных средств. В данном случае 
следует выделять несколько основополагающих тенденций: 
ис пользование преступниками различных программных 
средств, которые позволяют анонимизировать «преступный 
след» (свою преступную деятельность) и сам факт использо-
вания тех или иных технологий; использование специальных 
программ, предназначенных для шифрования; использова-
ние различных сайтов-зеркал; активное использование крип-
товалюты, а также электронных платежных систем; использо-
вание электронной цифровой подписи, в целях совершения 
мошенничеств.

Итак, на основном этапе формирования механизма пре-
ступлений, совершенных с использованием информацион-
ных технологий, злоумышленник совершает определенные 
действия, направленные на достижение запланированного 
результата. Так, следуя выбранному способу и последователь-
ности, преступник совершает активные действия с целью неза-
конного завладения чужим имуществом.

Заключительный этап – сокрытие следов преступной де-
ятельности. Отметим, что меры, направленные на сокрытие 
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следов, принимаются злоумышленниками уже на первона-
чальном этапе своей противоправной деятельности. В част-
ности, это может быть использование ВПН-сервисов, а также 
различных программ «анонимайзеров», которые позволяют 
пользоваться сетевыми ресурсами с сокрытием данных об 
IP-адресе, а также иных сведений, позволяющих установить 
конечного пользователя. На этапе после совершения престу-
пления злоумышленники также предпринимают различные 
меры. В частности, это может быть стирание переписки, уда-
ление аккаунта, «чистка» истории браузера, смена мобиль-
ного телефона и других технических устройств, физическое 
скрытие (переезд в другой город) и так далее.

Основной задачей при расследовании рассматриваемых 
преступлений является обнаружение максимально возмож-
ного количества следов совершенного деяния, их фиксация 
и изъятие. В дальнейшем, данные следы должны привести к 
конкретному лицу, совершившему то или иное преступление, 
и использовавшему для этого соответствующие информаци-
онные технологии. Работа со следами во многом обеспечива-
ется посредством производства следственных действий. В этой 
связи важно обеспечивать, во-первых, правильную последова-
тельность и своевременность производства следственных дей-
ствий (методический аспект), во-вторых, верную тактику их 
производства (тактический аспект). 

Начальной точкой проведения следственных действий 
по уголовным делам рассматриваемой категории является 
место происшествия. В большинстве научных источников ука-
зывается, что первоначальным следственным действием при 
расследовании преступлений данной категории выступает 
осмотр места происшествия [5, с. 135-143]. После работы на 
месте происшествия необходимо приступить к решению за-
дачи получения дополнительной информации о преступле-
нии из так называемых внешних источников. Необходимость 
данной задачи обусловлена тем, что интернет-соединение, 
функционирование социальных сетей обеспечивается отдель-
но взятыми организациями. Для получения максимально 
доказательственной информации необходимо составить ряд 
запросов. Во-первых, следует направить запросы представите-
лю юридического лица – социальной сети, в рамках функцио-
нирования которой совершалось преступление («Вконтакте», 
«Телеграм»). Как правило, предмет запрашиваемой инфор-
мации составляют: адрес личной страницы пользователя; дата 
создания страницы; номер телефона и электронной почты 
пользователя; IP-адрес, с которых пользователь осуществлял 
вход на страницу; история изменений пароля, логина (имени 
пользователя), номера телефона; историю обращений в служ-
бу поддержки; история блокировок страницы пользователя. 
Во-вторых, следует запросить разрешение (санкцию) суда для 
возможности получения сведений, затрагивающих конститу-
ционные права граждан (право на личную, семейную тайну) 
[4, с. 118]. Реализация данного мероприятия осуществляется 
в случае необходимости доступа следователя к соответствую-
щим данным.

Важнейшим этапом расследования преступлений рас-
сматриваемой категории является назначение и производ-
ство судебных экспертиз. Следует отметить многочисленность 
возможных вариантов и видов судебных экспертиз, которые 
могут быть проведены при расследовании преступлений, со-
вершенных с использованием информационных технологий. 
Чаще всего по таким делам назначается и проводится судеб-
ная компьютерно-техническая экспертиза. Так, до недавнего 
времени выделялись различные виды судебных компьютер-
но-технических экспертиз (информационная, программная, 
сетевая и др.). Вместе с тем практика показывает, что на сегод-
няшний день при расследовании уголовных дел соответствую-
щей категории, чаще всего, проводится именно комплексная 
экспертиза, в рамках которой уточняются все интересующие 
вопросы. Поэтому в постановлении на производство судебной 
экспертизы целесообразно указывать родовое наименование 
экспертизы, т. е. назначить «судебную компьютерно-техниче-
скую экспертизу» [3, с. 278]. 

Установив необходимость производства судебной ком-
пьютерно-технической экспертизы, следователь должен опре-
делить ряд аспектов. Прежде всего, это объекты, которые будут 
представлены эксперту для производства соответствующего 
экспертного исследования. Зачастую таковыми объектами вы-
ступают компьютерное или иное техническое устройство, с 
которого производилось подключение и выход в глобальную 
информационно-телекоммуникационную сеть. 

Далее, следователю необходимо сформулировать вопро-
сы, которые будут поставлены перед экспертом для их разре-
шения. Конечные перечни вопросов, как правило, определя-
ются в зависимости от конкретных обстоятельств и типовой 
следственной ситуации, сложившейся на момент расследова-
ния уголовного дела. Вместе с тем, можно утверждать о более 
или менее общих направлениях, в рамках которых должны 
быть сформулированы вопросы. Первое направление – это ха-
рактеристика компьютерного или иного технического устрой-
ства (марка, модель, индивидуальный номер, фактическое со-
стояние, техническая исправность и т.д.). Второе направление 
– это характеристика данных, содержащихся на компьютер-
ном устройстве, как в целом, так и в контексте соотношения 
с обстоятельствами совершенного преступления (имеются ли 
какие-либо данные, их тип, форма, содержание, дата форми-
рования, особенности получения, обработки и т.д.). Третье на-
правление – это характеристика доступа компьютерного или 
иного устройства в сеть Интернет (имело ли место, какой IP-
адрес, на какие ресурсы осуществлялся доступ, дата, место и 
время такого доступа, продолжительность и т.д.). 

Дальнейшие следственные действия (в частности, обыск, 
допрос, при возможности, очная ставка, выемка и др.) прово-
дятся с целью получения доказательственной информации, 
обнаружения, фиксации и изъятия следов совершенного пре-
ступления.

Поводя итог, следует констатировать, что изучение меха-
низма совершения преступления имеет практическое значе-
ние, потому что оно позволяет воссоздать процесс совершения 
конкретного преступления. Механизм совершения преступле-
ний с использованием информационных технологий склады-
вается из нескольких этапов: первоначального (предпосылки 
зарождения преступной идеи и создание необходимых усло-
вий для совершения преступления); основного (реализация 
преступного замысла); заключительного (сокрытие следов 
преступления). Основной задачей при организации расследо-
вания преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационных технологий видится в обнаружении, фиксации и 
изъятии, прежде всего, цифровых следов. В дальнейшем, ис-
пользуя криминалистически значимую информацию необхо-
димо обеспечить установление злоумышленника, а также всех 
обстоятельств совершенного преступного деяния.
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This article is devoted to certain features of preparation for the inspection of the scene of an 
incident during the investigation of illegal logging of forest plantations. The main tasks are considered, 
the solution of which will create the most favorable investigative situation when investigating illegal 
logging of forest plantations. As a task, the authors pay attention to protecting the site of illegal 
logging of forest plantations. Attention is paid to attracting people with special knowledge from 
various fields. It is proposed to use the possibilities of using an unmanned aerial vehicle with 
attached video recording camera equipment.
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Русанов Н. Ю.  

Яценко С. В.

 В настоящее время в Российской Федерации уделяется 
существенное внимание сохранению национального досто-
яния в виде природных ресурсов, которые должны переда-
ваться будущим поколениям для возможности их полноцен-
ного использования. Одним из таких природных богатств, 
которыми обладают многонациональные народы Россий-
ской Федерации, являются лесные насаждения, служащие 
основополагающим фактором, формирующим полноцен-
ные экосистемы. Расточительное отношение преступных 
элементов, осуществляющих бесконтрольную рубку «зеле-
ного золота» [9, с. 80], влияет на экологическую ситуацию 
как местного и/или регионального уровня, так и в масштабах 
всей планеты. 

Преступления, связанные с незаконной рубкой лесных 
насаждений, относятся к категории экологических престу-
плений. В ряде субъектов России незаконная рубка лесных 
насаждений составляет 95 % в общей массе экологических 
преступлений. Хотя общее количество экологических пре-
ступлений по данным ГИАЦ МВД России снизилось с 22676 

в 2020 г. до 19070 в 2022 г., ущерб, причиняемый незаконной 
рубкой лесных насаждений, огромный. 

По данным Федерального агентства лесного хозяйства 
[8], наибольший объем незаконных рубок (м3) отмечается на 
протяжении последних лет в Красноярском крае и Иркут-
ской области. В период 2020-2022гг. для Красноярского края 
эти показатели составили 242 000,0, 147 102,7, 103 214,5, а для 
Иркутской области – соответственно, 415 100,0, 165 099,1 и 82 
252,5 м3.

Данная тенденция прослеживается и в 2023 г. 
Успех раскрытия и расследования данной категории 

преступлений зависит от качества проведения неотложных 
следственных действий, базисным среди которых по праву 
считается осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия проводится с целью сбо-
ра доказательств, изучения обстоятельств происшедшего 
и получения информации, которая может воссоздать 
картину произошедшего и в последствии установлении 
истины. 
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Необходимо отметить некоторые ключевые задачи, 
свойственные осмотру места незаконной рубки лесных на-
саждений, которые должны учитывать сотрудники, осущест-
вляющие производство этого следственного действия (далее 
следователи) в целях повышения эффективности:

1. Охрана места происшествия. Первоочередная задача 
– обеспечение сохранности материальных следов места неза-
конной рубки. С учетом специфики деяния для эффективно-
сти выполнения этой вышеуказанной задачи целесообразно 
установить границы, в пределах которых предположительно 
могут, находиться материальные следы. Для реализации это-
го необходимо обеспечить охрану, оцепить место осмотра и 
запретить доступ посторонних лиц.

2. Фиксация первоначальной обстановки для ориенти-
рования и обзора. Должностное лицо, производящее осмотр 
места незаконной рубки, должно зафиксировать первона-
чальное состояние места незаконной рубки, выполняя фото-
видео фиксацию, и составить несколько план-схем [10, с. 452]. 
С учетом значительных площадей незаконных порубок и не-
достаточной эффективности использования традиционных 
средств фото-, видеосъемки необходимо использовать спе-
циалистов, имеющих навыки работы с беспилотными лета-
тельными аппаратами с навесным оборудованием – камерой 
видеозаписи, что позволит не только нагляднее продемон-
стрировать всю картину преступления, но и – повысить ре-
зультативность выявления следов преступления (места подъ-
ездов, подходов к месту преступления и др.). Беспилотные 
летательные аппараты (квадрокоптеры) модели Phantom 4 
DJI Pro+ уже широко используется в деятельности следствен-
ных подразделений Следственного комитета Российской Фе-
дерации для осмотра больших площадей.

3. Поиск следов на месте происшествия. Следователи 
совместно с соответствующими специалистами детально 
обследуют место происшествия, предпринимают меры, на-
правленные на поиск материальных следов и иных предме-
тов и веществ, имеющих отношение к преступлению. Такие 
следы можно объединить в условные группы: следы пильных 
устройств; следы транспортных средств; следы преступников; 
следы возможных очевидцев и др.

4. Фиксация и сбор доказательств. Выявленные следы, 
предметы, а также образцы для сравнительного исследова-
ния должны быть подробно описаны в протоколе, зафикси-
рованы и собраны с учетом всех необходимых нормативных 
предписаний, а также тактических особенностей сбора и изъ-
ятия следов преступления и образцов для сравнительного 
исследования. В частности, при осмотре места происшествия 
по делам о незаконной рубке лесных насаждений зачастую 
обнаруживаются бензопилы, которыми осуществлялась 
рубка, срубленный лес, автотранспортные средства, с помо-
щью которых осуществлялись погрузка и вывоз лесных на-
саждений, а также иные предметы (отчлененные ветки, пни, 
стружка, опилки, щепа, спилы и фрагменты спилов, образ-
цы грунта и иные предметы и вещества). При этом следует 
отметить, что обнаруженные пилы, топоры и иные инстру-
менты, используемые для незаконной заготовки леса могут 
содержать следы, позволяющие установить конкретных лиц, 
причастных к совершению преступлений.

Весь процесс осмотра места незаконной рубки должен 
быть тщательно задокументирован, для этого оформляется 
протокол осмотра места происшествия, наряду с которым 
составляется фототаблица, схема местности и отдельные схе-
мы мест с максимальной концентрацией следов преступле-
ния [6, с. 57]. 

5. Предварительное установление ущерба. Немаловаж-
ной задачей производства осмотра мест незаконной рубки 
лесных насаждения, является установление причиненного 
ущерба. С этой целью проводится локализация границ вы-
рубки с привязкой к топографии местности и определяется 
ее площадь, количество пней срубленных деревьев и фик-
сируются порубочные остатки измеряются, описывается их 
состояние [7, с. 114-117], для этих целей следователь должен 
обеспечить себя необходимым инструментарием. 

6. Сбор и подготовка объектов для последующего назна-
чения экспертиз. При производстве осмотра следователь вы-
полняет, в том числе действия по подготовке к назначению 
экспертиз, осуществляя изъятие образцов для сравнитель-
ного исследования, для производства судебных экспертиз, в 
ходе которых решаются как идентификационные, так и не-
идентификационные задачи. Несмотря на то, что судебная 
экспертиза может проводиться до возбуждения уголовного 
дела, зачастую в ряде случаев непосредственно на месте про-
исшествия могут проводиться предварительные экспертные 
исследования, направленные на выдвижение версий, касаю-
щихся отдельных обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Более подробные и специализированные исследования для 
выявления связей, идентификации подозреваемых и под-
тверждения гипотез проводятся в рамках соответствующих 
экспертиз. 

Рациональное разрешение вышеуказанных задач невоз-
можно без привлечения лиц, обладающих специальными 
познаниями, так как осмотр места происшествия по данной 
категории преступлений связан с исследованием срублен-
ных деревьев, а именно: установление породы и возраста сру-
бленного дерева, являлось ли срубленное дерево погибшим, 
характер спила и объем срубленного леса и др. Для того, что-
бы установить факт незаконности рубки лесных насаждений, 
необходимо установить, рубился ли лес за пределами деля-
ны, или же в ее границах. Следователь, следует признать, не 
обладает соответствующими знаниями [3, с. 332-342.]. В связи 
с этим, следователю, при проведении осмотра места проис-
шествия по делам о незаконной рубке лесных насаждений 
целесообразно привлекать специалистов в области лесной 
охраны. Для обеспечения участия таких специалистов сле-
дователю необходимо на этапе подготовки к следственному 
действию позаботиться о привлечении указанного специ-
алиста. Такие специалисты привлекаются из лесничеств, за 
которыми закреплен участок лесных насаждений, где об-
наружена незаконная порубка. Должностные лица данных 
организаций уполномочены на отведение делян для рубки 
леса, обладают специальными знаниями в области лесного 
хозяйства, охраны леса, владеют соответствующей терми-
нологией, а также знакомы с территорией, на которой осу-
ществляется рубка. Данное лицо обладает сведениями о том, 
каким было первоначальное состояние участка местности, на 
котором была совершена незаконная рубка лесных насаж-
дений, может оказать содействие при определении размера 
причиненного ущерба, что, в свою очередь, позволит осуще-
ствить верную квалификацию преступления, что немало-
важно. Такие специалисты в области охраны леса способны 
помочь следователю в установлении события преступления. 
Они определяют, на какой территории осуществлялась руб-
ка (в границах ли деляны велась рубка, не является ли данная 
территория водоохранной, особо охраняемой или иной ох-
раняемой территорией), какой породы деревья были спиле-
ны (береза, сосна, лиственница, кедр и т.д.), устанавливают 
диаметр пней, клеймят незаконно срубленные деревья.
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Существенно повысить эффективность проведения рас-
сматриваемого следственного действия может привлечение 
специалиста в области дендрологии (специалист в области 
древесных растений). В некоторых случаях при изъятии сру-
бленных деревьев и наличии на месте преступления пней, 
которые остались после рубки деревьев, специалист может 
определить возраст спиленных деревьев [1, с. 3-6]. 

 Осмотр места происшествия играет важную роль в рас-
следовании преступлений. От качества проведения этого 
следственного действия во многом зависит успех раскрытия 
и последующего расследования таких преступлений. Неот-
ложность рассматриваемого следственного действия имеет 
существенное значение для поиска преступника(ов) по «го-
рячим следам» [4, с. 159].

Основной целью указанного следственного действия бу-
дут являться – получение объективных данных о совершен-
ной незаконной рубке лесных насаждений, в результате ис-
следования обстановки совершенного преступления, анализа 
следов преступления, оставленных в окружающей обстанов-
ке [2, с. 1008]. Полученные объективные данные направлены 
на формирование благоприятной следственной ситуации и 
позволят составить оптимальный первоначальный план рас-
следования, подготовить базу для проведения дальнейших 
следственных и процессуальных действий.

Таким образом, сотрудникам полиции и иных право-
охранительных органов при подготовке к производству 
осмотра места незаконной рубки лесных насаждений целе-
сообразно исходя из специфичности рассматриваемого пре-
ступления, четко для себя уяснить приоритетные задачи, 
выполнение которых позволит максимально эффективно 
организовать его проведение, опираясь на помощь соответ-
ствующих специалистов. 
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В настоящее время вопросы роста преступлений, со-
вершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, все чаще вносятся в повестку заседаний кол-
легий правоохранительных ведомств и правозащитных 
общественных организаций в Российской Федерации. В 
Министерстве внутренних дел России в последние годы 
все чаще делается акцент на динамике повышения уровня 
преступности среди мигрантов из Средней Азии и Закав-
казья. В. А. Колокольцев в своих выступлениях неоднократ-
но подчеркивал необходимость ужесточения контроля за 
приобретением гражданства Российской Федерации вновь 
прибывших граждан. Кроме того, как отмечает руководи-
тель данного ведомства, имеют место случаи уклонения и 
фальсификации процедуры прохождения государствен-
ной дактилоскопической регистрации и фотографирова-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства, что в 
свою очередь негативно отображается на эффективности 
раскрытия и расследования преступлений, совершенных 
данными категориями лицам [1]. Согласно статистике 
МВД России, за девять месяцев текущего года иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства на территории 
Российской Федерации совершено 31,2 тыс. преступлений, 
что на 0,9 % больше, чем за январь - сентябрь 2022 года, в 

том числе гражданами государств-участников СНГ – 25,8 
тыс. преступлений (+1,4 %), их удельный вес составил 82,5 
%1. 

Каждое седьмое преступление совершено с примене-
нием оружия или предметов, конструктивно с ним схожих, 
а также предметами, используемыми в качестве оружия. 
Это свидетельствует о нарастающей общественной опасно-
сти, которая требует современных и адекватных решений 
по предупреждению и пресечению фактов владения ору-
жием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе установления источников, связанных с его оборотом. 

А. И. Бастрыкин делает акцент на профилактической 
функции правоохранительных органов, что предусматри-
вает в рамках расследования уголовных дел о преступлени-
ях, совершенных мигрантами, выявления и установления 
всех причин и условий, способствовавших совершению та-
ких преступлений, а также постановки вопросов о привле-
чении к ответственности тех чиновников, которые своими 

1	 Статистические	сведения	сформированные	МВД	России	в	соот-
ветствии	с	приказом	Генерального	прокурора	Российской	Феде-
рации	от	03.07.2023	№	429,	без	учета	сведений	о	преступлениях,	
совершенных	на	территориях	Донецкой	и	Луганской	народных	
республик,	Запорожской	и	Херсонской	областей.
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противоправными действиями или бездействием способ-
ствовали совершению этих преступлений [2, с. 24].

В данной статье будет проведен анализ и обобщения 
современной судебно-следственной практики по катего-
рии преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ субъ-
ектами которых являются иностранные граждане и лица 
без гражданства, и сформулированы основные корреляци-
онные связи между элементами механизма его соверше-
ния, выделены криминалистически значимые признаки, 
позволяющие корректировать ход расследования исходя 
их выведения следственных, оперативно-розыскных и экс-
пертно-криминалистических версий. 

Отметим, что криминалистические рекомендации по 
методике расследования отдельных видов преступлений 
базируются на корреляционных связях между элемента-
ми криминалистической характеристики, закономерности 
которой обосновано выделяются в числе повторяющихся 
фактов, связанных с условиями обстановкой образования 
следовой картины, способами действий (бездействий) 
злоумышленников, а также социально-демографически-
ми и морально-психологическими качествами злоумыш-
ленников и потерпевших. Каждый структурный элемент 
криминалистической характеристики, указанного вида 
преступления не только определяет перспективы органи-
зационно-планировочных мероприятий по установлению 
всех обстоятельств события, но также позволяет выявить 
новые источники получения доказательственной инфор-
мации на основании криминалистического анализа зако-
номерностей диалектического подхода к преступлению 
как отображению материальных последствий в объектив-
ной реальности.

Не углубляясь в вопросы сущности и значения катего-
рии криминалистической характеристики, архитектоники 
ее содержания, а также проблематики ее использования в 
процессе формирования методических рекомендаций, вы-
делим в ее основе основными элементами: а) личность пре-
ступника; б) типичные способы совершения преступления 
и соответственные им группы материальных и идеальных 
(психофизиологических) следов; в) типичную обстановку 
в которых совершаются хулиганские действия; г) личность 
потерпевших.

Рассматривая личность преступника по преступле-
ниям, предусмотренным ст. 213 УК РФ следует обратить 
внимание на категорию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Фе-
дерации. Как правило, исходя из анализ судебно-следствен-
ной практики, такие преступления совершают «мигранты», 
находящиеся на долгосрочной и постоянной основе. К пер-
вой категории относятся трудящиеся мигранты, студенты, 
иждивенцы и т.д., ко второй-лица, которые совершили 
перемещение через границы или внутри государства для 
постоянного проживания на территории Российской Феде-
рации, нелегальные мигранты и мигранты находящееся в 
статусе подавших заявление на приобретения гражданства 
РФ. Доля совершения ими противоправных действий среди 
иных категорий «мигрантов» (туристов паломников, пред-
ставителей дипломатических организаций) составляет 89 
%. При этом по статистике нелегальные мигранты соверша-
ют каждое 5 преступление из хулиганских мотивов. Из из-
ученных уголовных дел можно выделить, тот факт, что 75 % 

хулиганских действий совершены выходцами их Узбекиста-
на, Таджикистана, Киргизий, Казахстана находящихся на 
территории Российской Федерации более одного года. Как 
правило такие лица имеют среднее и среднее специальное 
образование (87 %), без образования-12 %, высшее образова-
ние-1 %, не состоящие в браке (95 %), не имеющего основно-
го места работы, жительства и регистрации на территории 
РФ, ранее не судимые. 

Из данной категории иностранных граждан и лиц без 
гражданства в абсолютном большинстве случаев престу-
пления совершались в состоянии алкогольного опьянения, 
реже в состоянии наркотического опьянения. Отдельно 
стоит сказать о том, что как преступления, совершаемые 
данной категорией лиц, носили групповой характер. Груп-
пы формировались по национальному признаку и состав-
ляли в среднем от 3 до 10 лиц. Это как правило являлось 
закономерностью при совершении преступлений, так как 
азиатская внешность данных лиц была не свойственна для 
восприятия потерпевшими славянской внешности, что за-
трудняло идентификацию подстрекателей и исполните-
лей. 

Среди основных мотивов совершения преступления 
можно выделить внезапно возникшие неприязненные от-
ношения, ревность, противопоставление своих интересов 
интересам общества, ненависть или вражда к определен-
ной социальной группе. 

Хулиганские действия, совершаемые из мотивов вне-
запно возникших неприязненных отношений, имели ме-
сто в общественных местах таких как кафе-бары, остановки 
общественного транспорта, рынки, магазины, на автодоро-
гах. 

Среди малозначительных поводов, используемых зло-
умышленниками лицами для совершения хулиганских 
действий, выделяются социально-бытовые, политические, 
религиозные и этнические причины. Как пример таких 
фактов хулиганских действий с применение оружия при-
ведем факт совершения хулиганских действий, имевших 
место в Подмосковье, когда лицо М. находясь в статусе 
иностранного гражданина, которое подало заявление на 
приобретение гражданства РФ, находилось в алкогольном 
опьянении в помещении одного из кафе города N в ночное 
время. Данное лицо вступило в словесный конфликт с од-
ним из посетителей данного заведения П. Словесная пере-
палка переросла в активный конфликт, в ходе которого М. 
используя свой пистолет, который он приобрел работая в 
охранной фирме «Fantom» калибром 9 мм., технические 
характеристики которого подходят под критерии граж-
данского огнестрельного травматического оружия ограни-
ченного поражения начал угрожать физической распра-
вой П. Последний начал принимать меры к сглаживанию 
конфликта, но М. начал в тот же момент наносить удары П. 
в область головы и туловища, после чего действуя с особым 
цинизмом и пренебрегая нормами общественной морали 
стал производить выстрелы из данного пистолеты в район 
туловища П. М. произвел в П. более двух выстрелов при 
этом одна из пуль внедрилась в спину в зону правой лопат-
ки, причинив ему в соответствии с заключением судебно-
медицинской экспертизы телесные повреждения [3]. 

 Примером мотива противопоставления своих ин-
тересов являются действия А., Данное лицо, проживая в 
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городе N находясь в состоянии алкогольного опьянения в 
марте 2020 года, будучи гостем на одной из свадеб он вос-
пользовался травматическим оружием, принадлежащим 
своему знакомому, и произвел выстрелы из него в сторону 
многоэтажного дома в верх. Данные выстрелы он произвел 
несмотря на наличие посторонних граждан, находящихся 
у дома, тем самым продемонстрировал противопоставле-
ния своих интересов интересам общественной безопасно-
сти. После этого А. пересел в машину и находясь в машине 
в момент, когда последняя проезжала мимо указанного 
дома, осуществил еще несколько выстрелов из открытого 
окна автомобиля в сторону указанного дома вверх. Пи-
столет, из которого он осуществлял выстрелы, являлся 
травматическим огнестрельным оружием ограниченного 
действия «Grand Power» с номерным «18014264». Данные 
действия были им совершены в общественном месте при 
значительном скоплении людей, при этом могли постра-
дать граждане, находящиеся как у дома та и самом здании 
[4]. 

К типичным способам совершения хулиганства явля-
ется усечённые модель, предусматривающая только вы-
полнение активных действий, без признаков подготовки и 
сокрытия преступного факта. Во всех случаях провокаци-
онную деятельность осуществлял злоумышленник исходя 
их обстановки и сознавая преимущество, а именно факт 
наличия при себе оружия. Последовательность активных 
действий включала в себя следующие стадии, а именно: 
а) озвучивания потерпевшему повода-претензии; б) всту-
пление в непосредственный физический контакт; в) демон-
страция оружия; г) использование оружия. 

Как правило оружие, которое использовал злоумыш-
ленник в абсолютном большинстве ситуаций, относилось 
к виду гражданского огнестрельного травматического ору-
жия. Из допроса подозреваемых по уголовным делам дан-
ной категории, данное оружие с их слов они официально 
оформляли через разрешительные органы Росгвардии по 
лицензии, что прямо указано в Федеральном законе от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». Иностранные граждане 
могут приобретать на территории Российской Федерации 
гражданское оружие по лицензиям, выданным федераль-
ным органом исполнительной власти [5]. В иных случаях 
приобретали на интернет-площадках, брали в пользова-
ние у своих знакомых и т.д.

К типичным следам преступлений относятся мате-
риальные следы в виде следов человека (следы рук, обуви, 
биологические выделения), следы транспортных средств 
(следы протектора колес), следы использования огне-
стрельного оружия, в том числе огнестрельные поврежде-
ния (гильзы, части травматических снарядов, огнестрель-
ные повреждения тела потерпевшего, следы выстрелов на 
преградах), оружие и предметы схожие с ним. 

К идеальным (психофизиологическим) следам как 
правило следует отнести показания свидетелей, очевидцев, 
потерпевших и т.д. Которые могли использоваться при 
осуществлении первоначальных следственных действий 
таких как осмотр места происшествия, допрос, предъявле-
ние для опознания и других. 

Под типичной обстановкой, в которой совершаются 
хулиганские действия, можно понимать участки местно-
сти, расположенные в общественных местах, помещения, 

салоны общественного и подвижного транспорта и т.д. В 
основном хулиганские действия совершаются в крупных 
городах, лица совершавшие хулиганские действия прожи-
вали в близи мест преступления. Действовали как правило 
в ночное время с 18 до 21 часа и с 02 до 08 часов. Большое 
количество совершенных преступлений приходилось на 
весенне-летний и летне-осенний период.

Таким образом криминалистическая характеристика 
преступлений, связанных с совершением хулиганства ино-
странными гражданами и лицами без гражданств с приме-
нением оружия или предметами, используемых в качестве 
оружия является криминалистически важной информа-
ционной моделью, которая содержит в себе корреляцион-
ные сведения позволяющие организовывать, планировать 
и проводить весь комплекс неотложных и первоначальных 
следственных действий в условиях недостатка ориентиру-
ющих данных. 
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В данной статье рассматриваются вопросы организации и проведения физико-химического метода, который применяется 
в дактилоскопии для выявления невидимых и слабовидимых следов рук на различных поверхностях. При использовании 
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и привезти к потере важной информации, такой как следы рук. следы рук являются ценным объектом исследования, так как с их 
помощью можно не только в кратчайшие сроки раскрыть преступление, но и установить конкретного человека, совершившего 
данное преступление. современные цианакрилатовые камеры, различные вещества, применяемые для выявления следов рук, 
различные поверхности со своими свойствами, методика проведения исследования, отсутствие информации, все это требует 
систематизации, обобщения и уточнения. 
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This article discusses the organization and implementation of the physico-chemical method, which is used in fingerprinting to 
identify invisible and barely visible handprints on various surfaces. When using this method, there are a number of issues that require 
clarification, rules of operation and features that may arise during the study of various objects entering the forensic units of the Ministry of 
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chambers, various substances used to detect handprints, various surfaces with their properties, research methods, lack of information, 
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В дактилоскопии существуют различные методы выявле-
ния, фиксации и изъятия следов рук, к таким методам относят: 
визуальный, физический, химический, физико-химический и 
биологический [1]. При выборе метода для выявления следов 
рук, эксперту необходимо учитывать следующее:

– на какой следовоспринимающей поверхности распо-
ложен след (металл, бумага, полиэтилен, картон, пористая 
поверхность, глянцевая поверхность и т.д.);

– давность следа;
– атмосферные и погодные условия, в котором находил-

ся след (Солнце, дождь, снег, обледенение и т.д.);
– на открытой местности или в помещении.
Все эти факторы определяют выбор методов выявления 

невидимых и слабовидимых следов рук. 
Окуривание следов рук парами цианакрилата относится 

к физико-химическому методу. Этот метод основан на том, 
что потожировое вещество следа вступает в реакцию при 
комплексном взаимодействии реагентов с использованием 
физических свойств и различных химических реакций, ко-
торые взаимодействуют на органические и не органические 
компоненты потожирового вещества, в том числе на амино-
кислоты и воду. 

Для того чтобы процесс окуривания парами цианоакри-
лата был значительно быстрее, эксперт мог его контролиро-
вать, изменять и улучшать, были придуманы цианоакри-
латовые камеры. Экспериментальным путем доказано, что 

воздействие паров цианоакрилата на потожировое вещество 
значительно повышается и эффективно, когда объект со сле-
дами рук находится в замкнутом пространстве (камере), а не 
при открытом окуривании. 

Данный метод имеет ряд преимуществ:
– выявление следов рук на различных и практически всех 

следовоспринимающих поверхностях (металл, различные 
сплавы, огнестрельное оружие, стреляные гильзы, холодное 
оружие, полиэтилен, кожзаменитель, ткань, многоцветные 
поверхности и т.п.);

– неоднократная обработка следов рук дактилоскопиче-
скими порошками для улучшения контрастности и последу-
ющей фиксации и изъятия;

– следы рук, выявленные данным способом, при грамот-
ном использовании экспертом-криминалистом могут быть 
использованы при поро-эджеоскопическом исследовании;

– длительная сохранность следов, защита от механиче-
ских повреждений, которые могут возникнуть при исследо-
вании объектов; 

– выявление следов рук значительной давности (до не-
скольких месяцев);

– процесс выявления следов рук не требует контроля;
– следы рук можно выявлять как на месте происшествия, 

так и в лабораторных условиях (рис. 1).
Также при применении цианакрилатовых камер име-

ются незначительные недостатки, которые как мы считаем, 
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не могут перечеркнуть все преимущества данного метода, 
таки как:

– так как цанакрилаты могут воздействовать на слизи-
стую органов дыхания, могут присутствовать раздражения 
кожи и глаз, необходимо учитывать все эти особенности и 
обеспечить эксперту защиту слизистой оболочки и глаз;

– не всегда получается быстро, удалить цианакрилат с 
внутренней поверхности камеры и с объектов-носителей;

– следовоспринимающие объекты со следами рук долж-
ны быть помещены в замкнутое пространство, которое необ-
ходимо концентрации паров цианакрилата и последующим 
выявлением следов рук.

Существуют различные цианакрилатовые камеры, ко-
торые могут быть использованы в зависимости от задач, раз-
мерных характеристик следовоспринимающих объектов, 
выявление следов рук в различных ситуациях и находится на во-
оружении экспертно-криминалистических подразделений [2].

Лабораторные
Это стационарные цианакрилатовые камеры (рис. 2), в 

основном имеют большой размер, располагаются в экспер-
тно-криминалистических подразделениях, преимущества 
в том, что возможно выявлять следы рук с габаритных объ-
ектов (огнестрельное оружие, охотничьи ружья, различное 
длинноствольное стрелковое оружие).

1. Портативные.
Удобство заключается в том, что этой камерой можно 

работать на осмотре места происшествия. Это сокращает 

время для раскрытия преступления, быстрее выявляются 
следы рук и проверяются по автоматизированным дактило-
скопическим системам (рис.3).

2. Самодельные.
Бывает и такое, что в экспертно-криминалистических 

подразделениях может отсутствовать цианакрилатовая 
камера, удаленность места осмотра места происшествия 
(труднодоступные районы севера, большая удаленность от 
криминалистического отдела), то в этом случае возможно 
изготовление в данных условиях самодельной цианакрила-
товой камеры. Для этого понадобится любая доступная ем-
кость, соответствующая объекту исследования (пластиковая 
емкость, стеклянная банка и т.д.), «супер клей», который 
содержит цианакрилатовый состав (рис. 4). Для этого в ем-
кость, приготовленную экспертом, помещают объект со сле-
дами рук, 2 – 5 капель супер клея на дно емкости и по мере 
возможности для быстрого выявления следов рук поместить 
емкость в теплую среду.

Для наилучшего достижения результата исследования 
объектов со следами рук, необходимо уметь пользоваться и 
грамотно применять все те особенности при использовании 
цианоакрилатовых камер, а именно:

1. Необходимо достигнуть закрытого пространства, для 
того чтобы сконцентрировать пары цианоакрилата.

2. Для скорейшего получения результата выявления сле-
дов рук, быстрой работы паров цианоакрелата, необходимо 
его подогреть. В этом случае результат может быть уже в 

Рис. 1. Выявленные следы рук при помощи цианоакрилатовой камеры на различных поверхностях:  
1.1 – глянцевая бумага; 1.2 – внутренняя поверхность латексной перчатки; 1.3 – полимерная прозрачная упаковка;  

1.4 – пластиковая поверхность; 1.5 – пластиковая шероховатая поверхность; 1.6 – полиэтилен.

1.1

1.4

1.2

1.5

1.3

1.6
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течение 10 – 20 минут. Цианоакрилат имеет свойство интен-
сивно испаряться, поэтому необходимо следить за этим про-
цессом, в противном случае следы будут чересчур окраши-
ваться, что приведет к потере изображения, неравномерному 
выявлению и потере следов на объекте. 

3. Недопустимо перегревать цианоакрилат (выше 700), 
допускать его кипение. При работе с цианоакрилатными ка-
мера эксперту нужна квалификация и навыки. 

4. При оптимально достигнутой окраске следовоспри-
нимающей поверхности со следами рук, необходимо неза-
медлительно вынести объект за пределы цианоакрилатной 
камеры, для того чтобы остановить дальнейший процесс 
окрашивания. 

5. Так как пары цианоакрилата окрашивают потожиро-
вое вещество следа в белый цвет, то для усиления контраста 
следов рук, возможно обработать следы рук дактилоскопиче-
скими порошками. Рекомендуется использовать для контра-
стирования магнитные порошки, а также возможно убрать 
избыток цианоакрилата дактилоскопической кисточкой, это 
возможно сделать в течение 8 – 10 часов спустя обработки.

6. Для увеличения контраста выявленных следов, в за-
висимости от фона, рекомендуется использовать специаль-
ными красителями, также возможно использование готовый 
раствор цианоакрилата с добавлением флюоресцирующих 
компонентов, которые облегчают в дальнейшем работу со 
следами. 

Рассмотренные в статье особенности выявления следов 
рук при помощи цианоакрилатовых камер, указанные пре-

имущества в выборе физико-химического метода на при-
мерах различных поверхностях со следами рук, методика 
работы с цианокрилатовыми камерами, все это позволит в 
дальнейшем сотрудникам экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России успешно выявлять следы рук 
на различных поверхностях, которые будут способствовать 
успешному раскрытию преступлений, достоверной инфор-
мации о лице, причастном к конкретному преступлению. 
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Рис. 2. Цианакрилатовая камера CA-6000.

Рис. 4. следы рук, выявленные при помощи самодельно изготовленной окуривающей камеры.

Рис. 3. Портативна окуривающая камера замкнутого типа.
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ONTHEQUESTIONOFTHEPROPERTIESANDSIGNSOFPAPILLARYPATTERNS

In the article, the authors reveal general and specific signs of papillary patterns, paying attention to the signs of skin relief, structural 
features of patterns on the nail phalanges of the fingers and patterns of their central zones. They give a detailed description of the 
pattern of the central zone of the nail phalanx depending on the number of flows, where the patterns are divided into simple, double and 
composite, and depending on the direction and shape of the line flows – into three groups: arc, loop and whorl.
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Идентификация человека по следам рук возможна, потому 
что папиллярные узоры обладают свойствами индивидуально-
сти (непохожести), относительной устойчивости, отображае-
мости за счет потожировых выделений и восстанавливаемости 
папиллярного узора, что означает способность кожи к регенера-
ции при повреждениях и восстановлению тог же папиллярного 
узора, что и был. Наряду с хорошо выраженной индивидуально-
стью узоры обладают и такими ценным свойством, как сравни-
тельной неизменяемостью. 

Как правило, в следах отображаются наибольшие участки 
пальцев и ладоней рук. Сравнительно редко встречаются отпе-
чатки нескольких пальцев, а еще реже – отпечатки пальцев и 
ладони руки.

Указанные признаки рук могут быть использованы в целях 
идентификации в тех редких случаях, когда остаются отпечат-
ки всей кисти или хотя бы нескольких пальцев во всю их длину. 
Основное же идентификационное значение имеют признаки 
рельефа кожи.

Признаки рельефа кожи. Важнейшими особенностями 
рельефа кожи, используемыми в качестве идентификационных 
признаков, являются папиллярные линии. Флексорные склад-
ки, тонкие и белые линии считаются вспомогательными и при-
обретают самостоятельное значение лишь случаях, когда папил-
лярные линии в следе не отобразились.

Общая длина папиллярных линий рук человека дости-
гает 5 тыс. см. Каждый сантиметр линии располагает рядом 
особенностей, используемых в целях идентификации. Всего на 
коже рук имеется свыше 10 тыс. деталей узоров – вил, начал и 
обрывков линий, глазков и других, а также свыше 100 тыс. пор, 
выпуклостей, вогнутостей, тонких линий. Обилие деталей и гу-
стая сеть различающихся по форме линий индивидуализируют 
даже небольшие участки узоров.

Узоры ладонных поверхностей кистей рук и подо-
швенных поверхностей ног можно легко отличать от па-
пиллярных узоров с других участков тела человека. Пер-
вые состоят из папиллярных линий, четко отграниченных 
бороздками. Последние же представляют собой беспоря-
дочные сочетания четырехугольных, треугольных и ром-
бических полей, разделенных неглубокими и нечеткими 
бороздками.

Классификация узоров по общему строению представляет 
собой классификацию и их общих идентификационных при-
знаков. Вместе с тем признаки общего строения позволяют от-
личить узоры с разных участков рук, определить (локализовать) 
участок, отобразившийся в следе [1, с. 77].

Общие закономерности строения папиллярных узоров 
рук. 

Особенности строения узоров на ногтевых фалангах 
пальцев. В узорах ногтевых фаланг пальцев могут быть выде-
лены пять структурных зон: центральная, левая латеральная. 
правая латеральная, дистальная и базисная. Последние четыре 
из названных зон в криминалистической литературе принято 
объединять под одним общим названием – линии рамки и вы-
делять из них только базисные линии. Однако, но крайней мере, 
в целях локализации представляется полезной более дробная 
классификация.

Через базисную зону проходит один поток папиллярных 
линии, пересекающий в поперечном направлении ногтевую 
фалангу. Поток ограничен снизу складкой в месте сочленения 
ногтевой и средней фаланги, а сверху – линиями центральной 
и латеральной зон. Ширина потока резко увеличивается в об-
ласти дельт.

Левая и правая латеральная зоны обрадованы потоками 
дугообразно изогнутых папиллярных линий. Вершины дуг на-
правлены слева и справа под углом 30-60° к осевой линии паль-
ца. Потоки на этих участках имеют максимальную ширину в 
месте слияния их с дистальными линиями и в области дельт, а 
минимальную – на границах с базисными линиям.

Дистальная зона расположена над центральной и отде-
лена от латеральных потоков условной линией, проходящей 
касательно крайней верхней линии центрального рисунка и 
параллельно потоку базисных линий. По своей ширине пото-
ки линий дистальной зоны превосходят более чем в 2 раза не 
только потоки базисной, но и латеральных зон, и достигают на 
больших пальцах 3 см в поперечнике.

Дистальная зона на значительной своей протяженности 
покрыта потоками прямых линий, пересекающих поверхность 
пальца в косом направлении. Линии эти на отпечатках боль-
ших пальцев опускаются в ульнарном направлении (на пальцах 
правой руки – вправо, левой – влево). У самого верхнего края 
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дистальной зоны линии часто приобретают форму дуг, об-
ращенных своими вершинами к центру узора. В этих местах в 
редких случаях можно наблюдать и узоры в виде петель, ножки 
которых обращены к ногтю. Петлевой узор с дистальной зоны 
может быть не только смешен с узором ладони, но и с узором 
центральной зоны ногтевой фаланги пальца.

Центральная зона. Узоры центральной зоны состоят из 
одного или двух (а в очень редких случаях – трех) потоков ли-
ний. В зависимости от количества потоков узоры делятся на 
простые, двойные и составные; в зависимости отнаправления 
и формы потоков линий – на три группы: дуговые, петлевые и 
завитковые [3, с. 17].

В каждой из названных групп выделяются следующие под-
группы и виды узоров.

В дуговых – подгруппы: начальные, развитые и шатровые 
дуги.

В петлевых – простые петлевые узоры (простые петли, 
петли – «ракетки», половинчатые петли, правосторонние и ле-
восторонние петлевые узоры), двойные петлевые узоры (одно-
сторонние и разносторонние петлевые узоры).

В завитковых – простые завитковые узоры (круги, ова-
лы, спирали) и составные (петлеспиральные, петлекруговые и 
петледуговые узоры).

Наличие и количество дельт не может служить критери-
ем для дифференциации узоров. Так, по одной дельте имеют 
и петлевые, и дуговые (шатровые) узоры. Наличие п располо-
жение дельт никак не влияет и на подразделение петель на по-
ловинчатые и простые, в петлях – «ракетках», например, можно 
выделить, как и в круговых узорах. две дельты. В основе класси-
фикации общих признаков узоров центральной зоны должны 
лежать число, направление и форма потоков папиллярных ли-
ний.

Дуги на основных фалангах в 70% (±2,1%) случаев обраще-
ны своими вершинами в сторону средних фаланг. На средних 
же встречаются в равном количестве дуги, изогнутые в сторону 
основной и ногтевой фаланг.

Вершины дуг на отпечатках указательного и большого 
пальцев правой руки смещены вправо от осевой линии пальца, 
на отпечатках мизинцев – влево. На отпечатках у указательного 
и большого пальцев левой руки вершины дуг смешены влево, 
на отпечатках мизинца – вправо. На отпечатках средней и ос-
новной фаланг безымянного и среднего пальцев рук подобные 
смещения наблюдаются редко и при этом в равном количестве 
случаев в правую и левую стороны.

Иногда дуговые узоры со скошенными и угловатыми вер-
шинами напоминают петлевые. Однако практически не наблю-
даются случаи, когда бы линии на этих фалангах образовали за-
кругленную головку петли и четко выраженную дельту.

Морфология узоров средних и основных фаланг позволяет 
дифференцировать отпечатки больших, указательных пальцев 
и мизинцев правой руки от соответствующих пальцев левой. В 
узорах среднего и безымянного пальцев таких признаков пока 
не обнаружено. Вместе с тем нельзя назвать морфологические 
признаки для диф ференциации узоров средних от основных 
фаланг. На средних и основных фалангах встречаются дуговые 
узоры. сходные с аналогичными узорами ногтевых фаланг. Ино-
гда дуги начального типа имеют скошенность и заостренность 
вершин, позволяющие отличить их от дуг ногтевых фаланг.

По строению узора отличить ногтевую фалангу от средней 
или основной можно лишь в случаях, если в следе отобразилась 
дельта либо линии центральной зоны с петлевым, круговым 
или шатровым дуговым узором. Но и здесь следует иметь в виду 
те, правда, крайне редкие случаи, когда дельта узора ногтевой 
фаланги пальца оказывается смещенной на среднюю фалангу. 
Нельзя полностью исключить и возможность смещения на сред-
нюю фалангу кругового узора.

Дельты узоров, как самостоятельный элемент, не связан-
ный с каким-либо конкретным типом узора, называется – три-
радиус. Трирадиусы имеются в центральной части ладони и на 
ступне ноги. На ладонной поверхности руки выделяют несколь-
ко участков, на которых папиллярные линии отличаются по сво-
ему строению. 

Наличие и количество дельт не может служить критери-
ем для дифференциации узоров. Так, по одной дельте имеют 
и петлевые, и дуговые (шатровые) узоры. Наличие и располо-
жение дельт никак не влияет и на подразделение петель на по-
ловинчатые и простые, в петлях – «ракетках», например, можно 
выделить, как и в круговых узорах. две дельты. В основе класси-
фикации общих признаков узоров центральной зоны должны 
лежать число, направление и форма потоков папиллярных ли-
ний.

Папиллярные узоры ладоней. Папиллярные узоры ла-
донных поверхностей рук изучены в меньшей степени, чем узо-
ры ногтевых фаланг.

На гипотенарном и четырех тенарных участках потоки ли-
ний образуют узоры в целом такого же типа, как и на ногтевых 
фалангах пальцев. Лишь в случаях, когда вершины дуговых узо-
ров и головки петель имеют угловатую форму либо наблюда-
ются «лесенки» в области головок петель, можно по морфоло-
гическим особенностям отличить след ладони от следа ногтевой 
фаланги. 

Полученные сведения о частоте встречаемости узоров по-
зволяют выделить только зону тенар II, где частота встречаемо-
сти петлевых и круговых узоров составляет лишь половину сред-
ней частоты и отклонение от средней почти в 2 раза превышает 
среднее квадратическое отклонение. Это дает основание во всех 
случаях локализации отодвигать тенар II на последнее место, 
если в следе отобразился петлевой или круговой узор.

Флексорные (сгибательные) и белые линии. На ладонях 
имеются три крупные сгибательные складки или флексорные 
линии: косопродольная – у возвышения большого пальца и две 
поперечные. Флексорные линии есть и в области межфаланго-
вых сочленений на пальцах рук. Четкость линий в определенной 
мере зависит от развития некоторых мышц, поэтому их иногда 
именуют непостоянными складками.

Флексорные линии кист руки, появившись на 3-м месяце 
утробной жизни, сравнительно устойчивы, хотя их образование 
и связано с функциями руки. Антропологи ческие наблюдения 
показывают изменения степени выраженности флексорных ли-
ний с возрастом. «Ладонная складчатость» весьма велика в воз-
расте 8 – 10 лет, несколько снижается в 11 – 20 лет. к среднему 
возрасту опять увеличивается, а к 41 году и старше – вновь сни-
жается.

Отпечатки флексорных складок используются в качестве 
ориентирующих и вспомогательных признаков для иденти-
фикации по папиллярным линиям. Сгибательные складки в 
местах сочленений пальцевых фаланг используются при иден-
тификации личности по отпечаткам контуров пальцев, когда 
папиллярные линии не отобразились.

На руках имеются и мелкие складки, отображающиеся в 
отпечатках папиллярных узоров в виде так называемых белых 
линий. Поэтому белые линии можно использовать лишь в каче-
стве вспомогательных идентификационных признаков.

Частные признаки узоров. Структуру папиллярных узо-
ров образуют разнообразные морфологические особенности, 
именуемые деталями.

Интерес для экспертов представляет уникальная коллек-
ция, собранная С. Самищенко [4, с. 11], которая содержит ати-
пичные папиллярные узоры, врожденные и приобретенные 
уродства руки (пальцев), патологические изменения и т.п.

Начало и конец линий. Детали образуются прекращением 
(обрывом) линии.

Перерыв линии. Образуется, когда папиллярная линия об-
рывается и, не меняя своего направления, через несколько мил-
лиметров (не более 3 мм) возобновляется.

Вилы. Папиллярная линия делится на две (иногда три) ли-
нии.

Крючок. Деталь представляет собой раздвоение линии, 
при котором одна из ветвей коротка, не более 3 мм, и не слива-
ется с другими линиями.

Мостик. Деталь образуется короткой линией, соединяю-
щей две рядом лежащие линии.

Глазок. Папиллярная линия делится на две линии, кото-
рые, описав короткие дуги, сливаются вновь в одну.

Обрывок. Короткая папиллярная линия, начало и конец 
которой не сливаются с другими линиями.

Точки (островки). Очень короткие, обычно неправильной 
формы обрывки, длина которых примерно соответствие шири-
не папиллярной линии.

Изломы и изгибы. Папиллярная линия, не прекращаясь 
и не раздваиваясь, резко отклоняется в ту или иную сторону, а 
затем следует в прежнем направлении, образуя изгиб или ило-
ватый излом.

Выпуклости, вогнутости. Вследствие резкого изменения 
ширины папиллярной линии на се краях появляются выпукло-
сти и вогнутости овальной или неправильной уг ловатой формы. 
Выпуклости и вогнутости представляют собой неровности краев 
папиллярных линий. Возможность использования их в целях 
идентификации была установлена впервые в 1952 г. [1, с. 62].

Поры. Поры – выводные отверстия протоков потовых же-
лез. На окрашенных отпечатках папиллярных линии они ото-
бражаются в виде белых точек размером от 8oдо 250 мк. Поры 
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имеют различную форму (овальные, звездчатые, треугольные) и 
располагаются посредине либо у одного из краев папиллярной 
линии. Расстояние между порами неравномерно: иногда мень-
ше диаметра пор, а иногда превышает несколько диаметров. На 
1 см папиллярной линии встречается от 9 до 18 нор.

Исследование краев папиллярных линий в целях иденти-
фикации называется эджеоскопией [2, с. 72]. Исследование пор 
в целях идентификации называется пороскопией. Использова-
ние при производстве дактилоскопических экспертиз микро-
признаков, т.е. пор и краев папиллярных линий занимает осо-
бое место и требует самостоятельного рассмотрения.

Тонкие линии. Между папиллярными линиями обычном 
ширины иногда располагаются «тонкие» линии шириной 30 – 
80 мк. Они представляют собой выступы на дне бороздок. Гон-
кие линии имеются не у всех людей, а если встречаются, то лишь 
на отдельных участках узоров. Они не образуют вил, крючков, 
глазков или мостиков. В каче стве идентификационных призна-
ков используется наличие на определенном участке узора тон-
ких линий, их длина. форма и многочисленные перерывы.

Возможности использования тонких линий в качестве 
идентификационных признаков и их частота встречаемости 
были исследованы нами в 1952 г. Тогда же путем нанесения ожо-
гов на участки кожи, имеющие тонкие линии, было установлено, 
что они, подобно обычным папиллярным линиям, устойчивы и 
восстанавливаются после поверхностных повреждений кожи. В 
дальнейшем гистологические исследования, произведенные М. 
В. Кисиным, подтвердили высказанное нами предположение, 
что тонкие линии представляют собой небольшие валики на 
коже, ниже которых лежат сосочки (папилляры). Если обычную 
папиллярную линию образует двойной ряд сосочков, то тонкую 
– одинарный ряд.

В следах нередко отображаются рубцы, следы различных 
травм и хирургических разрезов. Вызванные ими изменении и 
деформации папиллярных линий, форма, размеры и местопо-
ложение самих рубцов являются частными идентификацион-
ными признаками.

Современная классификация частных признаков отлича-
ется от ранее принятых расширением круга морфологических 
деталей узоров. Так, исследование трасологических свойств па-
пиллярных линий позволило выделить тонкие линии. В каче-
стве деталей узоров признаны выпуклости, вогнутости, изгибы 
и изломы. Но основной упор был сделан на систему понятий, 
характеризующих особенности строения всех деталей узоров. К 
такой системе понятий приводили и поиски меры для оценки 
объема информации о признаках морфологических деталей, 
отобразившихся в сравниваемых отпечатках папиллярных 
узоров. Внедрение более широкой системы понятий позволи-
ло нам выделить более 50 частных признаков узоров, которые 
приняты в литературе и используются во многих экспертных 
учреждениях.

В качестве таких признаков используются наличие и место-
положение деталей на определенных участках узоров, распо-
ложение их относительно дельт, центров узоров. взаимное рас-
положение деталей и количество папиллярных линий между 
ними. К ним относятся и форма окончании папиллярных ли-
ний; размеры и форма обрывков, точек, глазков; направление 
схождения, вид и форма схождений линий в вилах, крючках и 
мостиках и др. Классификация частных признаков является су-
щественным дополнением морфологической классификации 
деталей узоров.

Следует твердо придерживаться хотя и не указанных в 
литературе, по принятых и апробированных многолетней дак-
тилоскопической практикой положений о том, что к морфо-
логическим деталям относятся различные типы прекращении 
одной папиллярной линии (начало, окончание или слияние), 
резкие аномалии ее длины (обрывок, точка), ширины (тонкие 
линии) или формы линии (изгибы, изломы) и формы ее краев 
(выпуклости, вогнутости). Особенности же прекращений и фор-
мы линий, особенности взаимного их расположения образуют 
систему частных признаков, в которой наличие той или иной 
морфологической детали на определенном участке узора рас-
сматривается лишь в качестве одного из многих признаков.

Литературные данные свидетельствовали о том, что детали 
узоров отличаются частотой встречаемости и наблюдаются в не-
одинаковом количестве в узорах, разли чающихся по своим об-
щим признакам. Выполненная в этом плане работа Любарского 
преследовала цель изучить относительную ценность деталей 
путем сопоставления частоты их встречаемости. Работа имела 
недостатки, исключавшие использование ее в целях локализа-
ции и ограничивавшие возможность определения идентифика-
ционного значения деталей. 

Все изложенное и определило необходимость повторного 
изучения частоты встречаемости деталей.

В среднем на опечатке папиллярного узора, полученного 
обычным способом и имеющего площадь 5 кв. см., насчиты-
вается 74 деталей. Детали по полю отпечатка распределяются 
неравномерно и сконцентрированы преимущественно в цен-
тральной зоне и в области дельт, на стыке центральной базис-
ной и латеральной зон. В среднем на 1 кв. см в центре узора на-
считывается 19 деталей, в области дельты – 21 деталь и на 1 кв. 
см остальной площади узора приходится 14 деталей. Средние 
квадратические отклонения для названных средних составляют 
±8,9 и 6 деталей. Однако размах отклонений от средней весьма 
велик. Достаточно сказать, что концентрация деталей в области 
дельт иногда достигает 60 на 1 кв. см.

В центральной зоне и в области дельт отмечается не только 
тенденция к концентрации деталей, но и увеличение удельного 
веса деталей небольшого (до 3 мм) размера (крючки, глазки, мо-
стики, обрывки). Так, при примерно равном количестве «круп-
ных» деталей (70 – 75%) количество обрывков, крючков, мости-
ков и глазков в центральной зоне и вокруг дельт достигает 12,7 
– 12,8%, на остальных участках – лишь 8,0%. Число небольших 
деталей и в пределах зон обсчета размером в 1 кв. см возрастало 
от периферии к центру; большая их часть концентрировалась 
на линиях, примыкающих непосредственно к дельте или об-
разующих центр узора. Максимальное количество деталей на-
блюдается на участках, соответствующих продолжениям «осей» 
дельт, и на «осях» петлевых узоров. Концентрация деталей зави-
сит от общего строения узоров. В круговых узорах на всем поле 
отпечатка в среднем встречается 92 детали, в петлевых – 77 и ду-
говых – 59.

Полученные данные дают представление о сравнительной 
идентификационной ценности некоторых деталей.

Чем же объясняются различия общего количества и соот-
ношения разновидностей деталей в узорах разных групп и на 
разных участках одною и того же узора? Каждый узор состоит 
из потоков папиллярных линий, и усложнение его структуры 
происходит вследствие резких и существенных изменений на-
правления, формы и ширины потоков. По сложности структу-
ры узоры можно расположить по восходящей, содержащей у 
основания начальные формы дуг и на вершине – петлеспираль-
ные и другие сложные завитковые узоры. Всякие расхождения 
потоков линий и увеличение их ширины «конструируются» 
путем добавления папиллярных линий, поэтому в этих местах 
появляются начала и расхождения линий. Резкие изменения 
на небольшом участке ширины и направления потоков линий 
требуют уже «добавления» таких деталей, как обрывки (и соот-
ветствующих им по размерам крючков, мостиков, глазков). В 
местах, где ширина потоков линий уменьшается, закономерно 
прекращение линий и их слияние (вилы).

Отсюда вероятность появления деталей зависит от формы 
и ширины потоков линий. И действительно, в области дельт, где 
три потока линий резко изменяют свою ширину или направле-
ние, в центрах круговых и петлевых узоров, где потоки линий 
на небольших участках поворачивают в противоположную 
сторону, замыкаются в ок ружности или свертываются в спира-
ли, наблюдается максимальная концентрация деталей. В свою 
очередь, сложные завитковые узоры имеют в среднем намного 
больше деталей, чем менее сложные петлевые и тем более дуго-
вые узоры. Кроме того, направление и ширина потоков линий 
определяют не только появление деталей, но и их строение.

Таким образом, следы рук человека имеют как общие, так 
и частные признаки, которые в своей совокупности позволяют 
идентифицировать личность оставившего след тем самым мак-
симально точно и быстро раскрыть совершенное преступление. 
Благодаря основным свойствам папиллярных линий: индивиду-
альность, устойчивость и относительная восстанавливаемость, 
можно безошибочно установить обстоятельства совершенного 
преступления, а также найти преступника.
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The article discusses the relevance of studying the problems of investigating crimes related to drug trafficking committed using 
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Ячменева М. А.

В соответствии с данными судебной статистики Судеб-
ного департамента Верховного суда Российской Федерации 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, занимают второе 
место после кражи по количеству совершаемых на всей тер-
ритории страны преступлений за календарный год. Так, на-
пример, за 2020 год в суды поступило 78 445 уголовных дел 
по данной категории преступлений, за 2021 год – 81 029 уго-
ловных дел, за 2022 год – 76 251 уголовное дело1. Анализируя 
данные цифры, можно сделать вывод о том, что количество 
совершаемых по данной категории преступлений примерно 
одинаково из года в год, тенденции на снижение количества 
совершения таких преступлений не наблюдается, а пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
посягают на одну из самых важных ценностей – здоровье 
населения. Соответственно, вопрос об эффективном пред-
упреждении и расследовании рассматриваемой категории 
дел является актуальным.

Организация Объединенных Наций 3 июня 2011 г. при-
няла резолюцию, в соответствии с которой доступ во все-
мирную сеть Интернет - базовое право человека.2 Однако, 
наличие огромных возможностей данной сети, наличие в 

1	 Данные	судебной	статистики	Судебного	Департамента	Верховно-
го	суда	Российской	Федерации.	 [Электронный	ресурс].	 -	Режим	
доступа:	http://www.cdep.ru/	(дата	обращения:	22.10.2023).

2	 Report	 of	 the	Special	Rapporteur	on	 the	promotion	and	protection	
of	 the	 right	 to	 freedom	 of	 opinion	 and	 expression,	 Frank	 La	 Rue.	
[Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://www.ohchr.
org/sites/default/fi	les/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.
HRC.17.27_en.pdf (дата	обращения:	22.10.2023).

ней различной, в том числе, противозаконной информации, 
и неограниченного доступа к ней способствуют совершению 
преступлений, среди которых и преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. Количество таких престу-
плений, совершенных с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», в последние годы увеличилось в сотни раз. 

Следует отметить, что уровень латентности данных пре-
ступлений очень высок, так как в настоящее время у право-
охранительных органов отсутствуют эффективные приемы 
и способы предотвращения и обнаружения наркопресту-
плений, совершенных посредством сети «Интернет», а если 
признаки противоправных действий и обнаруживаются, 
зачастую, интернет-ресурсы используются за территорией 
Российской Федерации, поэтому привлечение их владель-
цев не только сложно, но и чаще всего невозможно. В данном 
случае следует согласиться с мнением Щуровой А. С., что «...
единственной мерой, применяемой к владельцам запрещен-
ных ресурсов в сети Интернет, является ограничение доступа 
со стороны провайдеров, что не исключает возможность ис-
пользования таких ресурсов» [1, с. 23]. 

Отсутствие выработанного механизма обнаружения, пре-
дотвращения и расследования рассматриваемой категории 
преступлений представляет собой огромную проблему, пути 
решения которой уже на протяжении долгих лет не могут 
быть найдены. В настоящий момент электронные или инфор-
мационно-телекоммуникационные сети (в том числе Интер-
нет) используются как способ рекламы наркотических средств, 
психотропных веществ путем создания отдельного web-сайта 
или размещения страницы, или группы в уже существующих 
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социальных сетях [2, с. 127]. Также электронные или информа-
ционно-телекоммуникационные сети используются для уста-
новления контакта с потенциальным покупателем, получения 
сведений об оплате и информирования о месте нахождения за-
кладки (например, Skype, Viber, WhatsApp и т.п.)

В последние годы уровень организованности и преступ-
ные навыки лиц, совершающих рассматриваемую категорию 
преступлений, сильно вырос. Лица и целые группировки, 
находящиеся заграницей, налаживают контакты и связи с 
российским криминалитетом и поставляют, в основном, 
синтетические наркотические средства в различные регионы 
страны. Разрабатываются всё новые схемы сбыта наркотиче-
ских средств, которые затрудняют процесс обнаружения та-
ких преступлений. Наркосбытчики используют различные 
электронные платежные системы, такие как: «QIWI-банк», 
«Яндекс.Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза», «Связ-
ной», что делают практически невозможным отслеживание 
процесса получения и выведения денежных средств. И, как 
уже говорилось выше, если в пределах страны таких лиц 
установить удается, то тех, кто находится за её границами – 
практически невозможно. Таким образом, правоохранитель-
ные органы, безусловно, нуждаются в более совершенном 
оборудовании для отслеживания таких контактов и опера-
ций, в разработке более эффективных методик для обнару-
жения и предупреждения рассматриваемой категории пре-
ступлений. По мнению автора, в данном случае необходимо 
привлечение высококвалифицированных IT-специалистов, 
тесное сотрудничество органов предварительного рассле-
дования и органов МВД с IT-компаниями и корпорациями, 
так как кадровые сотрудники правоохранительных органов 
не всегда обладают необходимой квалификацией и уровнем 
знаний в сфере новейших технологий, что затрудняет про-
цесс выявления и расследования таких преступлений. 

Следующей важнейшей проблемой в расследовании 
наркопреступлений, совершенных с использованием элек-
тронных или информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет», является постоянное по-
явление всё новых и новых синтетических наркотических 
средств. В соответствии с действующим законодательством, 
предметом рассматриваемой категории преступлений яв-
ляются наркотические средства и психотропные вещества, 
включенные в Перечень, установленный Постановлением 
Правительства от 30.06.1998 № 681.3 В настоящее время тех-
нические возможности производства синтетических нарко-
тических средств позволяют менять рецептуру и составы, что 
приводит к тому, что данное наркотическое средство не под-
лежит контролю в Российской Федерации, так как не вклю-
чено в перечень, но в то же время вызывает наркотическое 
опьянение, галлюцинации и другие последствия употребле-
ния. В данном вопросе, по мнению автора, необходимо со-
вершенствование системы включения новых наркотических 
средств и психотропных веществ в установленный перечень. 
В соответствии со ст. 2.2 Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» включение веще-
ства в Реестр осуществляется при получении уполномочен-
ными должностными лицами сведений о его потреблении, 
которые должны быть подтверждены результатами меди-
цинского освидетельствования лиц, находящихся под воз-
действием этого вещества, проведенного в соответствии со 
ст. 44 Закона № 3-ФЗ4. Исходя из данной нормы закона, для 

3	 Постановление	Правительства	РФ	от	30	июня	1998	№681	(с	посл.	
изм.	и	доп.	от	10	июля	2023)	«Об	утверждении	перечня	наркоти-
ческих	средств,	психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	подле-
жащих	контролю	в	Российской	Федерации»	//	Доступ	из	справ.-
правовой	системы	«Консультант-плюс».

4	 Федеральный	 закон	от	08	января	 1998	№	3-ФЗ	 (с	посл.	изм.	и	
доп.	 от	 01	 сентября	 2023)	 «О	 наркотических	 средствах	 и	 пси-
хотропных	 веществах»	 //	 Доступ	 из	 справ.-правовой	 системы	
«Консультант-плюс».

включения вещества в Реестр необходимо одновременное со-
блюдение следующих условий: 

- вещество должно вызывать у человека состояние нарко-
тического или иного токсического опьянения;

- вызванное опьянение должно быть опасным для жизни 
и здоровья;

- в отношении вещества отсутствуют санитарно-эпиде-
миологические требования либо меры контроля за его обо-
ротом;

- факт потребления должен быть подтвержден результа-
тами медицинского освидетельствования лица, находящего-
ся под воздействием этого вещества [3, с. 28]. 

Главный вопрос возникает относительно обязательного 
наличия лица, которое должно употребить наркотическое 
средство и согласиться пройти медицинское освидетельство-
вание. То есть обязательно должен быть потребитель, при 
задержании других лиц, например курьеров, реализация 
данного условия становится невозможной. Таким образом, 
процесс признания вещества наркотическим затягивается 
в то время, как преступные группировки продолжают сбы-
вать наркотические и психотропные вещества, опасные для 
жизни и здоровья. По мнению автора, данный порядок вклю-
чения наркотического вещества в Реестр должен быть опти-
мизирован и при наличии оснований полагать, что вещество 
может быть опасным для жизни и здоровья, накладывать на 
него некий временный статус запрещенного до момента пол-
ного его исследования. 

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средства, совершенные с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», в настоящий момент представляют 
огромную общественную опасность, количество таких пре-
ступлений увеличивается, соответственно законодателю и 
государству в целом необходимо принять ряд мер для более 
эффективного предупреждения, обнаружения и раскры-
тия данной категории преступлений. По мнению автора, 
основными направлениями деятельности должны стать: со-
вершенствование технических возможностей правоохрани-
тельных органов в вопросе обнаружения web-сайтов, групп 
в социальных сетях, имеющих своей целью сбыт наркоти-
ческих средств, блокирования таких страниц, обнаружения 
местонахождения пользователей и создателей данными сай-
тами и группами; совершенствование и оптимизация по-
рядка включения новых наркотических средств в Перечень, 
установленный Постановлением Правительства РФ о нарко-
тических средствах, психотропных веществах и их прекурсо-
рах, подлежащих контролю в Российской Федерации. 
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Русанов Н. Ю.  

Шебалин А. В.

Достижение целей раскрытия и расследования престу-
плений невозможно без изучения их особенностей, которые в 
рамках науки криминалистики исследуются посредством ана-
лиза структурных элементов криминалистической характери-
стики преступления. В свою очередь, криминалистическая ха-
рактеристика преступления, давая необходимое сотрудникам 
правоохранительных органов знание об определенном виде 
или группе преступлений, позволяет эффективно констру-
ировать алгоритмы действий в типичных следственных си-
туациях и разрабатывать оптимальные тактические приемы 
следственных действий. Отметим, что разработка кримина-
листической характеристики того или иного вида или группы 
преступлений строится на основании анализа значительного 
числа уголовных дел определенной категории, а также обоб-
щения иной значимой информации, которая может быть по-
лучена, путем применения иных научных методов.

Взгляды ученых-криминалистов на криминалистиче-
скую характеристику преступления неоднозначны и варьи-
руются от резкой критики [2, с. 233] до признания необхо-
димости существования [4, с. 25-29]. Однако, стоит отметить, 
что типовая информационная модель преступления востре-
бована как в научных исследованиях, так и в практической 
деятельности по раскрытию и расследованию преступления, 
что свидетельствует о ее жизнеспособности и актуальности. 

Термин «криминалистическая характеристика» впер-
вые упомянут П. И. Люблинским (1927), который предложил 
на основании сведений из разных наук (судебная медицина, 
психология и др.) составлять криминалистическую характе-
ристику происшествия, при этом он утверждал, что предте-
чей его формулировки является «семичленная римская фор-
мула», используя которую римские юристы утверждали, что 
преступление не может быть раскрытым без ответа на такие 
обязательные вопросы «кто – что – где -с чьей помощью – по-
чему - каким образом и когда?». Данное мнение нашло своих 
многочисленных сторонников среди советских криминали-
стов только в конце 60-х годов прошлого века. Благодаря ста-
раниям таких ученых А. Н. Колесниченко, Л. А. Сергеев, И. Ф. 
Крылов криминалистическая характеристика преступления 
стала одним из базовых понятий науки криминалистики. В 
дальнейшем, как предмет научного исследования, этот струк-
турный элемент криминалистической методики разрабаты-
вался такими учеными-криминалистами, как В. К. Гавло, И. Ф. 
Герасимов, О. Я. Баев, И. А. Возгрин, Р. С. Белкин, В. А. Об-
разцов, А. Г. Филиппов, Н. П. Яблоков и др., которые изучали 
структуру, сущность указанного понятие и обосновывали его 
прикладной характер.

Для получения точного представления о рассматривае-
мом понятии необходимо исследовать имеющиеся опреде-
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ления этой научной категории, тем самым акцентировать 
внимание на ее основных аспектах в их взаимосвязи. 

Так, в содержании криминалистической характеристи-
ки Р. С. Белкин в качестве основы этой научной категории 
выделял следующую информацию: о способах совершения 
преступления, а также его сокрытия, о следах, которые обра-
зуются при применении определенного способа преступле-
ния, о личности возможного преступника, а также о мотивах 
(корыстных, хулиганских и т.п.), которые привели к соверше-
нию общественно опасного деяния; о личности потерпевшего. 
являющейся типичной для конкретного вида (группы) пре-
ступлений, а также о месте, времени и обстановке совершения 
преступления [1, с. 179].

И. Ф. Герасимов утверждал, что в содержание крими-
налистической характеристики преступления должны вхо-
дить следующие информационные блоки: информация об 
общественной опасности преступления, а также о частоте 
его встречаемости, криминалистически значимые данные об 
объекте преступления, сведения об характерных приемах вы-
явления преступлений, сведения о механизме следообразо-
вания; материалы о совершении преступления (речь идет о 
способе приготовления преступления, способе совершения 
преступления, способе сокрытия преступления), специфи-
ческие характеристики личности преступников; сведения о 
месте, времени, среде, условиях и иных отличительных дан-
ных обстановки совершения преступления, сведения об об-
стоятельствах, которые порождают или видоизменяют след-
ственные ситуации [3, с. 49].

Нам наиболее близка позиция Н. П. Яблокова, который 
рассуждая о криминалистической характеристики престу-
пления, указывал, что она представляет собой систему, кото-
рая позволяет описывать значимые в криминалистическом 
плане черты конкретного преступления, вида преступления 
либо же группы преступлений. При этом Н. П. Яблоков 
указывал, что к криминалистически значимым данным от-
носятся: способ преступления (в рамках его подготовки. со-
вершения и сокрытия) и детерминированный им механизм 
следообразования, обстановка совершения преступления, 
личность преступника, а также иные обстоятельства про-
тивоправной деятельности. При этом в определении рас-
сматриваемого понятия профессор обозначал и цель кри-
миналистической характеристики преступления, а именно 
– содействие оптимальному достижению задач по раскры-
тию, расследованию и предупреждению преступлений [6, с. 
112].

Необходимо отметить, что в настоящее время не суще-
ствует единого мнения ученых-криминалистов о составе эле-
ментов, входящих в криминалистическую характеристику 
преступления, в связи с чем, можно наблюдать достаточно 
большое количество определений этой научной категории 
[4, с. 67-69].

Одним из спорных вопросов этой научной категории 
состоит в существовании криминалистической характери-
стики отдельного преступления. По нашему мнению, можно 
говорить, как о криминалистической характеристике видов 
и групп преступлений, так и о криминалистической харак-
теристике конкретного преступления. Однако необходимо 
учитывать, что криминалистическая характеристика отдель-
но взятого преступления, по поводу которого возбуждено 
уголовное дело, отличается от криминалистической характе-
ристики группы преступлений, используемой в преподава-
нии криминалистики и разработке криминалистических ме-
тодик. Отличие состоит в конкретности исследуемых фактов. 

Используя криминалистическую характеристику группы 
(вида) преступлений лицо, осуществляющее расследование 
по конкретному уголовному делу, получает представление о 
криминалистически значимых признаках рассматриваемого 
преступления и возможность производить процессуальные 
действия системно, целенаправленно, снижая риски, приво-
дящие к неполноте исследования обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию. При этом по мере производства предва-
рительного расследования элементы криминалистической 
характеристики конкретного преступления уточняются, 
наполняются конкретным содержанием. Необходимо отме-
тить, что сведения о криминалистической характеристике 
группы преступлений имеют особую ценность в начале рас-
следования: на этапе проверки сообщения о преступлении, 
на первоначальном этапе расследования. Так как именно в 
эти периоды следователь действует в обстановке информа-
ционной неопределенности, которая снижается по мере ис-
следования обстоятельств произошедшего преступления.

Таким образом, необходимость рассмотрения кримина-
листической характеристики преступления обусловлена её 
важнейшей ролью, в соответствии с которой осуществляет-
ся выбор наиболее верного, исходя из складывающейся об-
становки на определенный момент расследования, варианта 
действий следователя, формирующих арсенал необходимых 
для этого методов и средств. Наряду с криминалистической 
характеристикой вида или группы преступлений необходи-
мо говорить о существовании криминалистической характе-
ристики отдельного преступления, содержащей детализиро-
ванную информацию о конкретном общественно опасном 
деянии.
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Хотя всеобще согласовано, что киберпреступность суще-
ствует, нет универсального определения того, что она означает. 
Термины, включая киберпреступность, компьютерные престу-
пления, преступления в облаке и злоупотребление компьюте-
рами, часто используются взаимозаменяемо и могут относить-
ся к любой преступной деятельности, связанной с интернетом 
или компьютером. В этой статье любое преступное поведение 
с использованием интернета будет называться «киберпреступ-
ностью», если не указано иное в контексте конкретных исследо-
ваний. Признавая, что киберпреступность является глобальной 
проблемой, эта статья будет сосредоточена в основном на пре-
сечении киберпреступности в Англии и Уэльсе.

Широко признано, что киберпреступность весьма рас-
пространена и увеличивается. Согласно недавнему отчету, 

поставщики услуг интернета (ISP) ежедневно регистрируют 
около 80 миллиардов автоматизированных сканирований от 
онлайн-злоумышленников с целью выявления целей для ки-
берпреступности, а за год, заканчивающийся в сентябре 2019 
года, против домохозяйств в Англии и Уэльсе было соверше-
но 1 миллион «злоупотреблений компьютерами» [1] (Наци-
ональное агентство по борьбе с преступностью [NCA], 2020). 
Онлайн-преступность растет не только по количеству, но и 
в процентном отношении ко всем преступлениям. Опрос о 
преступности в Англии и Уэльсе сообщает о растущей доле 
зафиксированных преступлений, отмеченных полицией как 
онлайн-преступления, при этом есть свидетельства, указыва-
ющие на то, что такие «флаги» остаются малоиспользуемы-
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ми (Офис национальной статистики [ONS], 2017, 2018, 2019а) 
[2].

В то время как традиционная преступность сокраща-
ется в западных странах, киберпреступность увеличивается 
за пределами этой скорости снижения. Также отмечается, 
что снижение традиционной преступности предшествует 
появлению и росту киберпреступности [3, c. 776-784]. Это, в 
сочетании с различиями в характеристиках преступления 
и преступника, означает, что нельзя предполагать, что рост 
киберпреступности вызвал спад в офлайн-преступности, и 
что те преступники, которые традиционно действовали оф-
лайн, теперь перешли к совершению киберпреступлений [4, 
c. 51-57]. Независимо от причин, преступность сейчас разви-
вается и переходит в онлайн-пространство, усиливая нисхо-
дящий тренд в инцидентах традиционной преступности [5, 
c. 796-797]. Этот рост и сдвиг к киберпреступности, привели 
к недавним предположениям о том, что приставка «кибер-» 
может вскоре стать излишней, поскольку почти все престу-
пления будут затронуты технологиями [6, c. 153-154]. 

Действительно, во всех серьезных и организованных 
преступлениях, которые расследуются сейчас, присутствует 
какое-то шифрование, интернет используется для вербовки, 
поиска жертвы и извлечения прибыли. С момента своего 
широкого распространения несколько десятилетий назад 
интернет облегчил совершение преступлений в разной сте-
пени, определенной Уоллом (2007) как кибер-помогаемые, 
кибервозможные и киберзависимые преступления [7, c. 156]. 

Типология Кирвана и Пауэра (2013) также включает ин-
тернет-возможные (т.е. кибер-возможные) и интернет-спец-
ифические (т.е. кибер-зависимые) преступления, а также 
преступления против виртуальной личности [8, c. 11]. Два 
общих концепта между типологиями кажутся надежны-
ми: текущая Национальная стратегия кибербезопасности 
признает только кибер-возможные и кибер-зависимые пре-
ступления, и что эти два типа взаимосвязаны. Кибер-воз-
можные преступления определяются как традиционные 
преступления, которые усилены по масштабу или охвату за 
счет технологий (например, мошенничество), в то время как 
кибер-зависимые преступления – это преступления, которые 
были бы невозможны без интернета. Хотя эти преступления 
могут быть связаны с офлайн-преступлениями, такими как 
кража, грабеж, умышленное повреждение имущества или 
мошенничество, киберпреступления не являются синони-
мом офлайн-преступлений и воспринимаются жертвами, 
преступниками и властями по-разному.

Экспоненциальный рост использования интернета во 
всем мире связан с увеличением числа преступлений с ис-
пользованием интернета и «облака», так как они обеспечи-
вают увеличенный централизованный круг потенциальных 
жертв и новые возможности как для совершения престу-
плений, так и для уклонения от обнаружения и привле-
чения к ответственности. Увеличенное использование тех-
нологий социальных медиа означает, что один преступник 
теперь может достичь большего числа жертв, а стоимость 
и уровень навыков, необходимых для совершения кибер-
преступлений, снизились. Онлайн-сообщества предлагают 
готовые пакеты вредоносного программного обеспечения 
(т.е. вредоносных программ), которые можно продать не-
опытным лицам, и обучающий материал свободного до-
ступа, что позволяет обычным пользователям интернета 
погрузиться в мир киберпреступности. Становится проще, 
дешевле и удобнее совершать киберпреступления в боль-
ших масштабах.

Этот процесс усугубляется развитием технологии облака, 
обеспечивающей увеличенное хранилище компьютерных дан-
ных и вычислительную мощность. Предоставляя онлайн-пул 
общих ресурсов, облако способствует доступу к готовому про-
граммному обеспечению для атак и ресурсам обработки, таким 
как ботсети, для проведения и автоматизации атак, представ-
ляя собой онлайн-среду, в которой преступники могут легко 
и анонимно охотиться, действовать и распределять награблен-
ное. По своей природе как общий центр данных, облачная тех-
нология увеличивает количество устройств, к которым можно 
получить доступ через интернет, и, следовательно, количество 
возможностей для злоумышленников для эксплуатации. Эф-
фект облака как усиливающего фактора не только приводит к 
большему доходу преступников, но и дополнительно снижает 
риск привлечения к ответственности. Таким образом, интернет 
и облачные вычисления предлагают спектр преступных вари-
антов – от воздействия сетевого компьютера на традиционное 
преступление до преступлений, автоматизированных и проис-
ходящих исключительно в виртуальной среде.

Пользователи сети интернет часто являются самым сла-
бым звеном в компьютерной безопасности, и в зависимости 
от вида киберпреступления их слабости могут быть исполь-
зованы различными способами – делая жертв инструмента-
ми своего собственного поражения. Средства эксплуатации 
включают социальную инженерию и обман, манипуляцию 
процессов принятия решений через воспринимаемую сроч-
ность или авторитет и использование предсказуемых при-
вычек, связанных с использованием веб-сайтов, загрузками, 
использованием паролей и социальными или профессио-
нальными контактами. 

Жертвы могут поэтому винить себя или быть объекта-
ми обвинения со стороны других, кроме потенциально раз-
рушительных последствий, таких как финансовые потери 
или ущерб репутации и карьере. Большинство жертв кибер-
преступности сообщают о эмоциональных последствиях, на-
чиная от раздражения до депрессии, бессонницы, тревоги и 
панических атак [9, c. 11-19]. 

Жертвы киберпреступности могут испытывать длитель-
ные психологические и эмоциональные последствия, вклю-
чая посттравматический стрессовый расстройства (ПТСР), с 
сопутствующими влияниями на физическое здоровье. Жерт-
вы также могут чувствовать стыд или нарушение их частной 
жизни или испытывать разрыв отношений после финансо-
вой потери.

Онлайн-сексуальная эксплуатация и торговля людьми – 
другие примеры крупномасштабных преступлений, которые 
были облегчены и увеличены благодаря Интернету, посколь-
ку злоумышленники могут более легко получать доступ к 
жертвам, вербовать сообщников, анонимно распространять 
материалы и получать гораздо больше потенциальных кли-
ентов, стимулируя спрос на совершение этих преступлений. 
Как и в случае многих других форм серьезной и организован-
ной преступности, темная сторона Интернета позволяет про-
должать многие из этих преступлений, несмотря на усилия 
правоохранительных органов.

Хотя большинство пользователей интернета сообщают 
о страхе перед киберпреступностью, важности информаци-
онной безопасности и опасениях в отношении конфиден-
циальности, лишь немногие пользователи переводят это в 
профилактические поведенческие меры, даже после стол-
кновения с преступностью. Это расхождение между отно-
шением к конфиденциальности и поведением известно как 
«парадокс конфиденциальности». 
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Этот парадокс, предположительно, вызван ложным 
чувством защищенности компьютера и чрезмерной зави-
симостью от программного обеспечения, при этом при-
менение мер безопасности даже может повысить риск 
стать жертвой. Результаты исследования Янсена и Люк-
фельдта демонстрируют это, поскольку у большинства 
жертв фишинга было защитное программное обеспече-
ние, но они признали, что неосторожно передали злоу-
мышленникам свои защитные коды. Даже когда люди 
обладали осведомленностью о признаках безопасности 
на веб-сайтах (например, поврежденные изображения 
или необычные URL-адреса), это часто не приводило к 
осторожности. Эффект онлайн-дезингибиции помогает 
объяснить этот феномен; он относится к тому, как поль-
зователи интернета кажется раскрывают больше инфор-
мации онлайн, чем они сделали бы в офлайне, иногда 
это приписывают дистанцированию от реального мира 
и восприятию анонимности и невидимости. Тенденция к 
чрезмерной самоотдаче онлайн может привести к тому, 
что личная информация становится легко доступной по-
тенциальным киберпреступникам.

Этот диссоциативный способ поведения и результатив-
ное расхождение между поведением в онлайне и офлайне 
(названные «токсическая дезингибиция»; приводят к увели-
чению онлайн-антисоциального поведения, девиантности, 
преступности и насилия. По сравнению с традиционной 
преступностью, киберпреступность предлагает большую 
степень защитной анонимности с множеством способов для 
атакующего замаскировать свою личность онлайн, даже при-
нимая новую личность. Это разделение идентичностей озна-
чает, что люди не испытывают поведенческих ингибиций в 
такой же степени, как в офлайн-контекстах, частично из-за 
снижения ощущения близости к жертве, что приводит к сни-
жению чувства вины и страха перед возмездием. Киберпре-
ступники также воспринимают риски попадания под уго-
ловно-правовое преследование как относительно низкими, 
а возможные последствия санкций как малозначительными, 
что практически не действует как угроза от этого вида пре-
ступлений. 

Недостаток адекватного сдерживания в сочетании с мо-
тивирующими факторами, описанными позже, побуждают 
людей к совершению киберпреступлений.

Обмен идеями и совместная работа, а также конкурен-
ция считаются важными в пути к киберпреступности. Хаке-
ры и другие киберпреступники создают отношения и сети 
как онлайн, так и оффлайн, причем хакерские сообщества 
обеспечивают «гильдийные социальные и учебные структу-
ры». Культура хакерства акцентирует внимание на способ-
ностях и навыках, которые определяют социальный статус в 
этих сообществах, поощряя усвоение знаний и стремление к 
вызовам, вознаграждая успех статусом.

В то время как литература указывает на то, что интел-
лектуальные вызовы и любопытство являются сильнейшим 
стимулом для взлома систем безопасности, это не совпадает 
с фактической частотой взломов, что вызывает сомнения в 
надежности самоотчетов. Предполагается, что это отражает 
культурно признанные мотивы, а не истинные личные сти-
мулы.

Второй по силе мотив, указанный в литературе, призна-
ние и уважение со стороны сверстников, оказался связанным 
с взломом: чем сильнее мотивирован взломщик желанием 
признания и уважения сверстников, тем чаще он пытается 
обойти системы безопасности [10, c. 245-256].

Взлом веб-сайтов в первую очередь мотивируется высо-
кой видимостью цели, подтверждая другие выводы о стрем-
лении к статусу и репутации внутри хакерской субкультуры, 
так как эти цели достигаются через атаки на высоко значимые 
объекты. Взлом домашних страниц веб-сайтов мотивируется 
идеологией или чувством вызова, в то время как второстепен-
ные страницы взламываются ради развлечения, чтобы быть 
лучшими, патриотически или без какой-либо конкретной 
причины. Эти преступники обычно гордятся своими престу-
плениями, желая, чтобы другие знали, что они были ответ-
ственны за них, возможно, потому что признание открывает 
доступ к лучшим онлайн-группам и хакерским сайтам, при-
нося больше ресурсов и престижа.

Другие мотивации к совершению преступлений. Не-
которые исследования показывают, что преступники ста-
новятся участниками киберпреступности из-за перспекти-
вы финансового выигрыша, и финансовое вознаграждение 
оказалось одним из самых важных мотивов для совершения 
виртуальных краж и мошенничества в интернете. Однако не-
которые исследования считают деньги наименее мотивирую-
щим фактором для хакеров.

Развлечение также оказалось важным фактором в мо-
тивации к совершению мошенничества с личностью и ха-
керскими преступлениями. Причины совершения престу-
плений включают в себя хакеров, обманывающих систему 
как «розыгрыш», командную игру и интеллектуальный вы-
зов. Некоторые преступники заявляют, что чем сложнее был 
взлом, тем более приятным был опыт. В то же время некото-
рые исследователи предполагают, что легкость и отсутствие 
устрашения являются стимулами для взлома.

Большая часть исследований, дающих представление 
о вышеупомянутых мотивах, была проведена с использо-
ванием онлайн-форумов, источника информации, часто 
упоминаемого в соответствующей литературе. Хакерские 
форумы, как правило, позволяют хакерам «входить» в об-
ширную социальную сеть и идентифицироваться с более 
крупным хакерским сообществом. Помимо привлечения 
через социальные контакты в оффлайн-мире, форумы по-
могают людям найти подходящих соучастников и играют 
роль в формировании и росте многих киберпреступных 
сетей [11, c. 11-19]. Это может быть связано с сочетанием 
вредоносного и безвредного контента на форумах. Поль-
зователи, изначально заинтересованные в компьютерных 
играх или технологиях, могут обнаружить привлекатель-
ность хакерских или мошеннических действий, к которым 
они подвергаются, ради любопытства и вызова, а также 
для улучшения своего финансового положения и репута-
ции внутри сообщества.

Текущая литература подчеркивает важность доверия, 
статуса и уважения в этих форумных сообществах и показы-
вает, как такие форумы могут использоваться для помощи 
в обучении молодых правонарушителей, как предполагается 
в отчетах Национального уголовного агентства. Пользовате-
лям форумов о киберпреступности присваиваются группы, 
соответствующие их социальному статусу на сайте. Напри-
мер, онлайн-черные рынки, в основном занимающиеся тор-
говлей вредоносными программами, имеют иерархии от 
вступительных уровней членства, таких как новичок, до высо-
копрестижных рангов модератора или администратора. Об-
учение и знания, по-видимому, центральны для этого уров-
ня статуса в хакерской субкультуре, и качество информации 
или креативное использование материалов пользователями 
могут повысить их уровень статуса [12, c. 11-19].
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Исследования показали, что форумы не только отража-
ют способности пользователей, но и активно используются 
многими людьми для изучения и обучения других тому, как 
взламывать и совершать онлайн-мошенничество, и есть дока-
зательства, что это начинается с раннего возраста. Один пре-
ступник, интервьюированный Хатчингсом (2014), сообщил, 
что он обучил до 40 других людей взлому на онлайн-фору-
мах и общался с более чем 200 другими. Такое использование 
онлайн-форумов подтверждается ценностями, демонстриру-
емыми их содержанием; продолжительное изучение, прак-
тика и значительные усилия требуются для того, чтобы стать 
хорошим хакером.

Соответственно, хакерские форумы обычно предостав-
ляют инструменты для обучения пользователей основам 
взлома, созданию вредоносного программного обеспечения, 
учебные пособия по взлому Facebook. Эти учебные пособия 
были связаны с увеличением совершения киберпреступле-
ний, так как те, кто узнал о компьютерной деятельности из 
таких форумов, оказались более склонны к взлому и созда-
нию вредоносного программного обеспечения.

Из-за восприятия анонимности и удаленности от оф-
флайн-мира пользователи интернета испытывают ложное 
чувство безопасности, а онлайн-преступники психологиче-
ски, социально и физически отдалены от своих преступле-
ний и жертв. Они сталкиваются с меньшими и/или менее 
серьезными последствиями за свои действия и, скорее всего, 
повторяют эти преступления, ободренные своим опытом. 

Жертвы киберпреступлений редко сообщают о своем 
статусе по сравнению с жертвами традиционных преступле-
ний, что, по предположению, связано с воспринимаемым 
недопониманием и неготовностью полиции, а также жертвы 
и полиция выражают путаницу относительно того, к какой 
организации обратиться за помощью.

Обучение для повышения знаний и предоставления 
стандартизированных реакций на сообщения о киберпресту-
плениях, а также увеличение общественной активности и ин-
формационной поддержки, могут помочь улучшить уровень 
и опыт противодействия данной категории преступлений.

Более глубокое исследование киберпреступлений и их 
участников также может улучшить подготовку к их рассле-
дованию, а также повысить способность получения лучших 
результатов при допросах, формулирование более точных 
выводов и выявление соответствующих доказательств по фак-
там совершения киберпреступлений.
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Преступность – это сложное социально-правовое явле-
ние, оказывающее негативное влияние на общество, имею-
щее свои закономерности и требующее специфических ме-
тодов борьбы. Женская преступность занимает особое место 
в общей структуре преступности. Женщина – хранительница 
домашнего очага, она является символом жизни, защиты, 
мира и процветания, поэтому рост количественного пока-
зателя преступлений, совершенных лицами женского пола, 
представляет большую степень общественной опасности для 
общества. Высокий уровень женской преступности – пока-
затель жестокости, бесчеловечности и корыстности в мире 
в целом, ведь женщины – это почва, на которой вырастает 
новое поколение. 

Согласно сведениям Судебного департамента при вер-
ховном суде Российской Федерации количество преступле-
ний, совершенных женщинами, увеличилось на 4,6 % (за 2022 
г. осуждено 89 170 женщин, а за 2021 г. – 85 098), при том, что 
общее число совершенных деяний увеличилось на 2,3 % (за 
2022 г. 578 751 осужденных, а за 2021 г. – 565 523)1. Это озна-
чает, что женщины все чаще стали преступать черту закона 
и нарушать его нормы. Из-за общественной значимости ко-
личественных и качественных показателей женской преступ-
ности необходимо выявлять влияющие на него факторы и 
искать способы их устранения.

Опираясь на статистику, были отмечены следующие 
причины, влиявшие на женскую преступность: 

1. семейное положение (замужние женщины реже со-
вершали преступления по сравнению с незамужними, раз-
веденными и вдовами);

1	 Данные	 судебной	 статистики	 –	 Судебный	 департамент.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/?id=79	
(дата	обращения:	15.06.2023).

2. социальный статус (по числу совершаемых преступле-
ний лидировали женщины из малоимущих семей);

3. уровень образования (процент неграмотных среди 
осужденных женщин был чрезвычайно велик) [4, с. 1].

Сейчас существует несколько важных и выделяющихся 
детерминант, требующих необходимого решения. 

Во-первых, рост преступлений, квалифицирующихся 
по ст. 158 и ст. 159 УК РФ и совершаемых лицами женского 
пола, увеличивается каждый год, а за последний год их число 
выросло на 6,7 % (2021 г. осуждено 28789 женщин, 2022 г. – 
30832). Это обуславливается высоким уровнем безработицы, 
низкой заработной платой, предлагаемой женщинам, слож-
ность в самореализации.

Во-вторых, из-за домашнего насилия и в целом повыше-
ния уровня жестокости в обществе было отмечено наличие 
отягчающих обстоятельств во все большем количестве раз-
личных составов преступлений. Жестокость, проявление на-
силия со стороны женщин так же объясняется особенностями 
их психики, женской импульсивностью и эмоционально-
стью. Еще одним значимым фактором является употребле-
ние алкоголя и наркотических средств (более 50 % женщин 
на момент совершения тяжких, особо тяжких преступлений 
находились в состоянии алкогольного опьянения), в чем вы-
ражается падение нравственных устоев общества.

Так, например, Ирина Викторовна Гайдамачук2 еще в 
молодости начала употреблять алкогольные напитки и вести 
разгульный образ жизни. Она прославилась безжалостными 
многосерийными убийствами пожилых людей в целях за-
владения каким-либо их имуществом. Ирина не проявляла 
никакого сочувствия к своим жертвам и хладнокровно ли-

2	 Гайдамачук	Ирина	Виктровна	–	Википедия.	 [Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://ru.wikipedia.org/wiki/	(дата	обра-
щения:	13.11.2023).
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шала их жизни ради нескольких сотен рублей. Причинами 
ее преступного поведения стал безработный образ жизни, 
алкогольная зависимость и непоколебимое хладнокровие и 
равнодушие Гайдамачук, а условиями стали беззащитность, 
уязвимость и беспомощность пожилых людей, которых лег-
ко было обмануть и войти в их доверие.

В-третьих, на количественный и качественный показате-
ли женской преступности влияет условия содержания дан-
ной категории лиц. Согласно уголовно-исполнительному 
законодательству, женщины, осужденные за преступления 
любых категорий и вне зависимости от вида и размера на-
казания, содержаться в исправительных колониях общего 
режима. В данных учреждениях осужденные содержаться все 
вместе без учета рецидива преступлений, степени обществен-
ной опасности личности, тяжести совершенного деяния, что 
негативно сказывается как на отбывании самого наказания 
осужденным, так и на его будущей ресоциализации. Для 
устранения влияния на впервые осужденных, осужденных за 
преступления небольшой и средней тяжести и так далее со 
стороны рецидивистов, отрицательно направленных осуж-
денных и нарушителей условий и порядка отбывания нака-
зания, необходимо обеспечить из раздельное содержание.

Влияние перечисленных факторов на количество пре-
ступлений, совершаемых женщинами, наглядно показывает 
статистика женской преступности по регионам Российской 
Федерации. Так, например, лидером по количеству женской 
преступности является Москва (7161 за год), причиной чему 
служат возможность обмана в большом городе, латентность 
преступлений, низкие нравственные устои и потеря тради-
ционных ценностей. И, наоборот, в Ненецкий автономном 
округе зарегистрировано 78 случаев, что обуславливается не-
большим количеством населения, отдаленностью от центра 
страны, высоким уровнем нравственности.

Необходимо предупреждать и предотвращать женскую 
преступность, так как она оказывает большое влияние на раз-
витие общества и государство, ведь женщина – это тот чело-
век, который рождает и воспитывает личность, вкладывает в 
него основы нравственности. Законодатель понимает значе-
ние и роль преступлений, совершаемых женщинами, поэто-
му устанавливает конкретные цели в данном направлении и 
закрепляет их в Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы на период до 2023 года3. Главные направления 
в этой области связаны с улучшением положений женщин, 
формированием в них материнской заботы и любви, воспи-
тание женственности и чувства сострадания к другим.

Исходя из анализа статистики женской преступности и 
ее проявлений, следует принять должные меры предупреж-
дения, которые заключаются в следующем:

– возможность самореализации женщины на таком же 
уровне, как и мужчины, устранение гендерных стереотипов;

– поддержка одиноких беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей со стороны государства;

– повышения уровня нравственного воспитания и право-
вой культуры женщин;

– проведение треннингов по выработки и проявлению 
женственности;

3	 	Об	утверждении	Концепции	развития	уголовно-исполнительной	
системы	РФ	на	период	до	2030	г.:	распоряжение	Правительства	
РФ	от	29	апреля	2021	г.	№	1138-р	//	Собрание	законодательства	
Российской	Федерации	–	2021.	 -	№	20,	 ст.3397.	 (официальный	
интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru	
–	05.11.2023).

– обеспечение раздельного содержания женщин, впер-
вые осужденных к лишению свободы, и женщин с опреде-
ленном видом рецидива;

– помощь в ресоциализации и контроле за данным про-
цессом и так далее.

Подведем итоги, отметим, женская преступность – это 
важный показатель уровня жизни общества, нравственных 
ориентиров и ценностей. На данную категорию преступ-
ности влияет множество факторов, устранить которые воз-
можно с помощью изменений в нормативно-правовом ре-
гулировании, государственной политики и воспитанием 
нравственности в человеке. Таким образом, государству необ-
ходимо создать условия для достойного уровня жизни, помо-
гать осужденным в период ресоциализации, предоставлять 
работу и повышать уровень культуры и образования, ведь 
женская преступность имеет свое особое влияние на разви-
тие общества и человека в нем.
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 На сегодняшний день проституция видится одним из 
элементов привычного уклада человеческого общежития 
в аспекте городской жизни. Обозначенная многоаспектная 
проблематика не вызывает сомнений в ее социальной значи-
мости и в необходимости исследовательской глубины.

По мнению многих ученых, данное явление требует се-
рьёзного государственного контроля, надлежащего правово-
го регулирования. С этой целью вырабатываются различные 
методы и средства, появляются научно-исследовательские 
работы, касающиеся проституции и сопутствующих ей не-
гативных явлений.

Однако для обеспечения надлежащего правового регу-
лирования в данной сфере необходимо должное изучение и 
детальный анализ причин и условий, являющихся зачатками 
данного социального элемента. Именно эти детерминанты 
подлежат раскрытию в рамках представленного исследова-
ния. 

Сегодня на территории Российской Федерации сфор-
мировался и активно функционирует рынок проституции. 
Данная преступная деятельность характеризуется высокой 
латентностью, коррумпированностью, сложностью выявле-
ния и расследования, благодаря чему, несмотря на высокую 
общественную опасность и постоянный рост, соответствую-
щие деяния в большинстве случаев остаются не выявленны-
ми и занимают лишь небольшую часть в общей структуре 
преступности страны. 

При изучении данного социального явления нами была 
проанализирована динамика состояния и структуры органи-
зации занятием проституции1.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о следующем. 
В период с 2017 г. по 2021 г. наблюдается снижение преступ-
ности в рассматриваемой нами сфере. Однако замечено уве-
личение количества преступлений, совершенных в период с 
2020 г. по 2021 г.

1	 Состояние	 преступности:	 оф	ициальный	 сайт	 МВД	 России.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://мвд.рф/
dejatelnost/statistics	(дата	обращения:	19.10.2023).

Относительно снижения показателей преступности в 
период с 2019 г. по 2021 г., можно выдвинуть несколько ги-
потез. 

Во-первых, 2019 г. связан с возникновением и ростом ко-
ронавирусной инфекцией, данный факт кардинальным об-
разом повлиял на все сферы жизни общества, что не могло не 
отразиться и на криминологических показателях. COVID-19 
понудил принять ряд ограничительных мер, в том числе, свя-
занных с социальными контактами личности, возможностя-
ми ее передвижения. Это не прошло бесследно и для обще-
ственного сознания – большинство людей старались избегать 
прямых, личных контактов с окружающими. Так, это могло 
повлечь за собой снижение спроса на подобные виды услуг, 
и как следствие, необходимость внесения изменений, коррек-
тивов в «преступный промысел» лиц, организующих занятие 
проституцией. 

Во-вторых, можно проследить связь с развитием новых 
технологий и цифровизации. 

Рост, вызванный в 2021 г., можно объяснить снижением 
ограничительных мер, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекцией. 

Что касается удельного веса рассматриваемого нами со-
става преступления в структуре преступлений против нрав-
ственности, то здесь статистические показатели могут быть 
представлены следующим образом2. 

Представленные показатели выведены из статистиче-
ских данных ЦФО. 

Таким, образом, можно сделать вывод, что такой со-
став преступления как «организация занятия проституцией» 
имеет невысокий удельный вес в структуре всех преступле-
ний против нравственности. Возможно, это связано с тем, что 
данная глава и рассматриваемая нами сфера включают в себя 
и иные не менее часто встречаемые в практики правопри-
менителей составы преступления, которые также занимают 
достаточный вес в структуре преступлений против нрав-

2	 Состояние	 преступности:	 официальный	 сайт	 МВД	 России.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://мвд.рф/
dejatelnost/statistics	(дата	обращения:	19.10.2023).
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ственности, также не стоит забывать и о латентности данного 
состава преступления. Наибольший и достаточно весомый 
вес в структуре преступлений против нравственности был за-
фиксирован в 2017 г. 

В рамках текущего исследования был проведен анализ 
динамики состояния преступности в рамках ст. 241 УК РФ. 
Это помогло увидеть тенденцию наличия отрицательных 
значений показателей темпов прироста, что безусловно сви-
детельствует о положительной динамике состояния преступ-
ности3.

Отдельное внимание было уделено анализу соотноше-
ния способов совершения преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ.

3	 Состояние	 преступности:	 официальный	 сайт	 МВД	 России.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://мвд.рф/
dejatelnost/statistics	(дата	обращения:	19.10.2023).

Было выявлено, что наиболее распространенным спосо-
бом совершения преступления является организация заня-
тия проституцией (его доля в общей массе составляет 77%), 
далее следует содержание притонов (его доля составляет 
20%), последнее место занимает систематическое предостав-
ление помещений (3%).

Одной из возможных гипотез является то, что лица, со-
вершающие данное преступление, преследуют корыстную 
заинтересованность, целью большинства из них является 
получение материальной выгоды. Следовательно, лица, осу-
ществляющие данный «преступный промысел», чаще всего, 
вынуждены не только предоставлять помещение для занятия 
проституцией, но и, в том числе, выполнять организацион-
ные функции в виде: составления «клиентской базы», подбор 
лиц, которые будут оказывать данные услуги, поиск различ-
ного рода «персонала». Более того, требуется организация 
материально-технического обеспечения, планирование, про-

Диаграмма 1.

Диаграмма 2.

Диаграмма 3.



412

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

ведение различных мероприятий, создание притона (поды-
скание, приобретение, наем, предоставление, приспособле-
ние помещения) – все это является именно организацией 
занятия проституцией.

Анализируя данные, связанные с характеристикой лич-
ности преступника, можно представить следующий его пор-
трет. 

Лицом виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 241 УК РФ, может быть как мужчина, так и 
женщина, но на протяжении с 2017 по 2021 гг. превалирую-
щем все же является количество лиц мужского пола, совер-
шивших данное преступление. 

Что касается возраста осужденных лиц, то здесь можно 
отметить, что основная масса преступников имеет возраст-
ной диапазон от 30 до 49 лет, далее следуют лица 25 – 29 лет, 
на третьем месте 18 – 24 лет. Доминирующий возрастной ди-
апазон можно объяснить следующим образом: данные лица 
уже обладают достаточным жизненным опытом, умением 
общаться, договариваться, они уже нашли свои сильные 
стороны и активно их используют. Их отличает смелость, 
решительность, сообразительность, хитрость. Грань между 
«добром и злом» для них, как правило, стерта, а желание 
получить материальную выгоду очень высоко, поэтому они 
готовы обогащаться, в том числе, незаконным путем. Также 
этих людей отличает расчетливый холодный ум. Более того, 
как правило, эти люди обладают уже достаточным количе-
ством лиц, способных оказать им помощь и поддержку в ре-
ализации их идей. Сами они тоже обладают определенным 
статусом в обществе, который активно используют в реализа-
ции поставленных целей. 

Анализ рода занятий показал, что более половины 
осужденных заняты в осуществлении предпринимательской 
деятельности. Это можно объяснить тем, что рынок рассма-
триваемых нами услуг характеризуется гибкостью, интенсив-
ностью развития. Безусловно, лицу, имеющему навык рабо-
ты с рынком, обладающему соответствующими знаниями, 
помещениями проще войти в данный «преступный промы-
сел». Многие исследователи сходятся во мнении, что орга-
низация занятия проституцией как нелегальная коммерция 
должна рассматриваться в совокупности с законными ви-
дами индивидуальной коммерческой деятельности в целях 
получения прибыли. К таким видам исследователи относят, 
например, содержание массажных салонов, стриптиз-клубов 
и др., т.к. зачастую именно владельцы данных видов бизнеса 
организуют на их базе притоны. 

Процент преступлений, совершенных в соучастии, ва-
рьируется от 37 до 49% от общего числа. Это объясняется 
тем, что для организации занятием проституцией зачастую 
привлекаются третьи лица, которые являются связующими 
звеньями между различными субъектами данной системы. 

Что касается типа личности преступника, то считаем, в 
данном случае речь идет о социально-адаптивном типе лич-
ности преступников. Представители данного типа отличают-
ся высоким уровнем нервно-психической, эмоционально-во-
левой устойчивости, сопротивляемостью (толерантностью) 
к стрессу, длительно воздействующим психофизическим 
перегрузкам, стеническим типом реагирования в сложных, 
критических ситуациях, развитыми адаптивными свойства-
ми нервной системы: силой, подвижностью нервных про-
цессов. Эти качества могут усиливаться хорошо развитым 
интеллектом, позволяющим субъекту успешно осваивать тот 
или иной способ совершения преступлений, гибким мыш-
лением, сообразительностью, прагматическим складом ума, 
способностью прогнозировать развитие событий не только 
на время совершения преступления, но и в последующем в 
ситуациях активного противодействия усилиям правоохра-
нительных органов. Такие лица нередко имеют достаточно 
широкий круг интересов (и не только в криминальной сфе-
ре), хорошую память, развитые внимание и воображение, 
более обостренное, дифференцированное восприятие окру-
жающего мира, себя и других.

Далее рассмотрим причины и условия, способствую-
щие совершению организации занятием проституции, через 
призму многофакторного подхода. 

В рамках социально-экономического фактора нам ви-
дятся следующие причины, способствующие росту преступ-
ности. Во-первых, рынок интимных услуг способен к быстро-
му и гибкому реагированию на изменения, происходящие в 
обществе, а непрекращающийся спрос на оказание услуг ин-

тимного характера стимулирует его стремительное расшире-
ние и приток новых лиц, готовых оказывать данные услуги. 
Во-вторых, данные вид преступности также сопровождается 
извлечением большого дохода организаторами, что также 
порождает интерес к данной сфере. 

В аспекте организационно-управленческого фактора 
можно увидеть причины, связанные с тем, что данный вид 
преступной деятельности отличается высокой латентностью, 
поскольку в раскрытии общественно-опасного деяния не за-
интересован ни организатор, ни «клиенты», ни лица, непо-
средственно оказывающие услуги. Более того, зачастую «по-
кровительство» преступникам предоставляют должностные 
лица. Из вышеизложенной причины вытекает сопутствую-
щая ей сложность выявления и расследования. 

При проведении анализа нельзя обойти и технические 
факторы. Здесь стоит обратить внимание на то, что нелегаль-
ный «рынок услуг» является гибким, поддающимся любым 
изменениям, продиктованным временем. Так, сегодня осу-
ществляется активное использование в данной сфере но-
вейших технологий, например, одной из форм интеграции 
стало развитие легальных «публичных домов» с роботами в 
зарубежных странах, теперь же данный опыт внедрен и в Рос-
сии. Безусловно, содержание таких мест не является уголов-
но-наказуемым деянием, но пагубно действует на общество, 
следовательно, меняется общественное сознание, появляется 
более лояльное отношение к существованию реальных «пу-
бличных домов». Также данная «индустрия» подверглась и 
цифровизации, так появился веб-каминг, который также 
не урегулирован законодателем. В свою очередь, развитость 
маркетинга также позволяет развиваться данному виду 
«рынка услуг». Анонимная зона электронной коммерции 
способствует росту объемов продаж сексуальных услуг, в том 
числе лиц, эксплуатируемых принудительно. 

Немалую роль играют и правовые факторы. Так, в рос-
сийском законодательстве не существует уголовной ответ-
ственности за занятие проституцией, однако установлена 
административная ответственность за это правонарушение 
(ст. 6.11 КоАП РФ), а также за получение дохода от занятия 
проституцией, если этот доход связан с занятием другого 
лица проституцией (ст. 6.12 КоАП РФ), что определенным 
образом влияет на рост преступности. Более того, на сегод-
няшний день отсутствуют разъяснения Пленума, касающие-
ся толкования, особенностей квалификации данного состава, 
например, нет четкого закрепления понятия «проституция», 
отсутствуют указания по правилам разграничения составов. 

Заключительными являются морально-этические фак-
торы. Невысокая развитость морально-нравственных устано-
вок личности и общества в целом также способствует росту 
преступности. Поскольку у потенциальных клиентов растет 
спрос на данный вид деятельности, следовательно, уже у по-
тенциальных организаторов данной деятельности возникает 
умысел на ведение такового «преступного промысла». В свою 
очередь, уровень общественного сознания также зависит от 
нескольких условий. Сегодня все больше в открытом досту-
пе появляется контент, пропагандирующий беспорядочный 
образ жизни и порождающий интерес к рассматриваемой 
нами деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное, на сегодняшний день 
проституция как социальный элемент общества претерпе-
вает постоянные изменения, которые обусловлены множе-
ством причин. Данное явление носит пагубный характер для 
общества, а, следовательно, требует повышенного контроля 
со стороны государства. Однако ввиду того, что данная пре-
ступная деятельность характеризуется высокой латентно-
стью, коррумпированностью, сложностью выявления и рас-
следования, снижение роста преступности возможно лишь 
при детальном анализе статистических данных, причин и ус-
ловий способствующих совершению преступлений, а также 
при должном изучении личности самого преступника. Толь-
ко комплексный, многоаспектный подход к изучению данно-
го вопроса поможет добиться положительных результатов в 
борьбе с преступностью изучаемого вида.
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Терроризм, из-за глобальных масштабов, превратился 
в опаснейшую проблему современности и стал угрозой ста-
бильности сложившихся международных отношений. Раз-
виваясь на различных уровнях и в различных направлениях, 
терроризм принимает различные формы, охватывает многие 
регионы мира (в том числе и постсоветское пространство). 

Наиболее опасным типом террористического акта яв-
ляется теракт на местах массового скопления людей, на ко-
торых террористами комплексно применялись взрывные 
устройства с использованием высокотоксичных веществ. Как 
показывает практика, встречаются и случаи химического 
терроризма. В большинстве случаев акты химического терро-
ризма осуществляются при необходимости достижения ток-
сикологического эффекта за короткий промежуток времени, 
в отличие от актов биотерроризма (для которых характерны 
длительные и скрытые операции). 

На сегодняшний день биохимический терроризм на-
ходится в стадии активного формирования, и наша страна 
должна быть готова быстро и эффективно дать отпор тер-

рористическим атакам, в которых могут использоваться как 
известные, так и качественно новые химические агенты. Это 
связано с тем, что химические вещества, обладающие потен-
циально опасными поражающими способностями, не могут 
долго оставаться невостребованными международными тер-
рористическими организациями или фанатичными терро-
ристами [1].

Так, в конце июля 2022 года российские военнослужа-
щие, проходившие службу в Запорожской области, были 
госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Об 
этом сообщило Министерство обороны РФ. Как отметили 
в министерстве, анализы показали наличие в их организме 
ботулотоксина типа В. Ботулотоксин токсинтипа В - один из 
самых сильных органических токсинов, известных челове-
честву. Он вырабатывается бактерией botulinum. Бактерия 
Botulinum является анаэробной бактерией, которая вызывает 
ботулизм, проще – паралич.

Также об актах химического терроризма рассказал Ян 
Гагин (советник врио главы Донецкой народной республи-
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ки). На соледарском и артемовском направлениях 5 февраля 
2023 года украинские войска применили химическое оружие. 
В этот день, на разных участках фронта были сообщения от 
командиров подразделений о его применении украинской 
стороной1. Минобороны Российской Федерации было озабо-
чено тем, что подобные акты химического терроризма могут 
повторяться на любых территория РФ в любое время2. Важ-
ность этого вопроса практически подтверждается особым 
интересом руководства нашей страны к подобным террори-
стическим угрозам: 21 декабря 2022 г. на итоговой коллегии 
Министерства обороны РФ Президент РФ В. В. Путин заявил, 
что террористические акты на Украине носят бесстыдный и 
наглый характер3. 

26 октября 2022 года Президент РФ В. В. Путин встретил-
ся с руководителями органов безопасности и специальных 
служб государств-участников Содружества Независимых Го-
сударств и подчеркнул, что нападение украинских военных 
на объекты Запорожской АЭС является проявлением атом-
ного терроризма4. Президент Путин обратил внимание на то, 
что значительную опасность для нашей страны могут пред-
ставлять запрещенные в РФ террористические организации 
(ИГИЛ, «Аль-Каида» и многие другие), которые сформиро-
вали тайные подразделения в странах СНГ и собрали экстре-
мистские группы у границ со странами Центральной Азии. 
Поэтому необходимо мобилизовать все имеющиеся силы и 
средства и использовать накопленный опыт для решения за-
дач борьбы с терроризмом5.

Важнейшим аспектом борьбы с терроризмом, в том 
числе и химическим является предупреждение и пресечение 
актов терроризма.  

Одной из основных задач противодействия террористи-
ческим угрозам является готовность к ликвидации возмож-
ных последствий угрозы химического терроризма. В основе 
этого должен лежать комплекс специальных мер, осущест-
вляемых с целью максимального смягчения последствий, 
снижения людских и материальных потерь, предотвращения 
использования вторичных источников [2].

Террористические акты с использованием сильнодей-
ствующих ядовитых химических веществ настолько разно-
образны как по условиям их проведения, так и по воздей-
ствию на организм человека, что предмет борьбы с этим 
явлением требует специальных знаний и соответствующего 
уровня специальной подготовки, проведения комплексных 
исследований, направленных на повышение эффективности 
законодательства в этой области, и формирования условий, 
благоприятных для борьбы с террористической преступно-
стью, если говорить об эффективных мерах. Формирование 
благоприятных условий необходимо [3].

1	 Франс	А.	Советник	Пушилина	Гагин	сообщил	о	применении	ВСУ	
химоружия	 под	 Артемовском	 и	 Соледаром.	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://www.gazeta.ru/army/news/.shtml 
(дата	обращения:	26.06.2023).	

2	 Минобороны	рассказало	о	химатаке	против	российских	военных	
в	Запорожской	области.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.gazeta.ru/army/news/	(дата	обращения:	26.02.2023).	

3	 Путин:	 на	 Украине	 беззастенчиво	 и	 нагло	 использовалась	
практика	 террора.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://yandex.ru/turbo/tvzvezda.ru/s/	 news/	 (дата	 обращения:	
26.06.2023).

4	 Путин	обвинил	Украину	в	 атомном	терроризме.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https:https://yandex.ru/turbo/news.
ru/s/vlast/putin-obvinil-ukrainuv-atomnom-terrorizme/	 (дата	 об-
ращения:	26.06.2023)

5	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https:https://www.
fontanka.ru	(дата	обращения:	26.06.2023).

Как отмечают в своем научном исследовании В. Качалов 
и М. В. Баранчикова, помимо совершенствования законода-
тельной базы в области борьбы с химическим терроризмом, 
необходимо провести ряд научных исследований, на основе 
которых «защита организма человека от новых видов пора-
жающих факторов с различными химическими свойствами 
необходимо разработать предложения по созданию пер-
спективных технических и медицинских средств» [4].

Эффективная защита национальной химической безо-
пасности требует совершенствования научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, а также специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов и со-
ответствующих ведомств, участвующих в контртеррористи-
ческих операциях.

Обеспечение безопасности страны – это не только наци-
ональная, но и глобальная проблема. И несмотря на критиче-
ский уровень международной напряженности, необходимо 
искать пути налаживания отношений и развития дальней-
шего сотрудничества со всеми странами мира. Прежде всего, 
необходимо «реанимировать» международные соглашения 
о запрещении применения оружия массового поражения с 
точки зрения их предметного выполнения.

Таким образом, в связи со специальной военной опе-
рацией на Украине, в ходе которой необходимо обеспечить 
безопасность российской армии, угроза химического терро-
ризма становится актуальной проблемой России.
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В статье рассматриваются вопросы классификации негативных социальных явлений, 
связанных с преступностью. Автор приходит к выводу, что в настоящее время, на высокий 
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ONTHECLASSIFICATIONOFNEGATIVESOCIALPHENOMENARELATEDTOCRIME
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Нестеренко А. В.

Большинство негативных социальных явлений пред-
ставляют собой нарушения нравственных и этических норм 
общественной жизни, которые при наличии дополнительных 
неблагоприятных условий нередко перерастают в преступное 
поведение лица за счет своего разнообразия форм проявления.

Для того, чтобы было удобнее проводить причинно-след-
ственную связь между негативным социальным явлением и 
совершенным на его почве преступлением, стоит рассмотреть 
классификацию таких факторов, предлагаемую отдельными 
учеными-криминологами.

Следует отметить, что классифицировать современные 
проявления негативных социальных явлений можно по самым 
различным основаниям.

Первым является степень общественной опасности, ко-
торой подвержены как потенциальные правонарушители, 
так и все их окружение. Нельзя однозначно считать, что усло-
вия, явившиеся причиной преступного умысла одного чело-
века, никак не отразятся на другом. Этот критерий указывает 
на такой признак, как массовая подверженность негативным 
явлениям. 

Второе основание – это относительная устойчивость нега-
тивных обстоятельств во времени. Так их можно разделить на 
постоянные, периодические и ситуационные. От продолжи-
тельности развития тех или иных условий зависит, какое ко-
личество преступлений совершено, в какой именно сфере и на 
какие блага покушается злоумышленник. 

В качестве третьего основания можно выделить выра-
женность негативных социальных явлений. Здесь следует 
говорить о внутренних (субъективных) и внешних (объектив-
ных) обстоятельствах, которые указывают, что именно послу-
жило причиной совершения того или иного преступления. 
Говоря о внешних негативных социальных явлениях, следу-
ет иметь в виду, что это факторы внешней среды человека, 
независящие от его воли или желаний, то есть те, которые 
происходят в целом в обществе. К ним можно отнести: по-
литические, культурные, социально-экономические, эколо-
гические и другие. А внешние обстоятельства отражают жиз-
недеятельностью конкретного лица, возникают в результате 
принятия им решения, что в конечном счете является его 
выбором, например, семейно-бытовые, трудовые, личност-
ные отношения и т.п. Это может быть развод супругов после 
долгой совместной жизни, непринятие в трудовой коллек-
тив, нелюбимая работа и т.д.

Из всего многообразия классификаций негативных со-
циальных явлений, предлагаемых учеными-криминологами, 
можно выделить следующие:

1. Общесоциальные, а именно, экономическая ситуация 
в государстве, а также в отдельных его регионах, объясняющая 
прямую зависимость развития преступности. К элементам эко-
номики, как к факторам увеличения преступности можно от-
нести низкую заработную плату работников, высокий уровень 
безработицы, инфляции в конкретный период времени [1, с. 42].

В этой категории негативных социальных явлений можно 
выделить такой фактор, как безработица, занимающая одну из 
первых ступеней на пути роста преступности. Ученые подчер-
кивают, что незанятость населения является одним из ключевых 
факторов роста преступности, потому, как не только отражает 
отрицательную сторону развития экономики государства, но 
и негативно влияет на саму личность. У безработного человека 
начинают проявляться черты подавленности, усталости, раз-
дражительности и депрессивности, которые сначала становятся 
причиной алкоголизма и наркомании, а в дальнейшем и совер-
шения преступлений. 

Повышению уровня безработицы в настоящее время спо-
собствуют условия развития современного общества и стремле-
ние его к цифровизации и компьютеризации всех областей жиз-
недеятельности. Как следствие – сокращение «живых» рабочих 
мест за счёт выдвигаемых высоких требований для трудоустрой-
ства, постоянная необходимость повышения квалификации и 
профессиональных навыков. Из-за того, что не все трудоспособ-
ные граждане имеют возможность соответствовать таким требо-
ваниям, многие из них чаще всего выбирают оставаться безработ-
ными, а отдельная их часть - вступает на криминальную тропу. 
Так, в основном из-за крайней бедности совершаются преступле-
ния, связанные с кражами в потребительской сфере.

2. Политическое состояние в целом в стране и конкретно в 
ее субъектах. Многие преступления в современных реалиях со-
вершаются также на почве политических и военных убеждений 
и разногласий, которые являются своего рода детонаторами 
для разжигания конфликтов.

3. Медико-психологические, а именно, общая картина со-
стояния здоровья населения, отрицательное психолого-психи-
ческое состояние здоровья значительной части населения неза-
висимо от возрастных категорий, проявляющееся в количестве 
лиц, склонных к психическим заболеваниям, расстройствам 
или отклонениям. Кроме того, такие люди нередко сами явля-
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ются преступниками; служат легкой добычей для злоумыш-
ленников из-за быстрой внушаемости, чрезмерной доверчи-
вости; большинство из них не является объектами уголовной 
ответственности [2, с. 16].

Говоря об общем количестве лиц, ведущих антиобще-
ственный образ жизни, склонных к злоупотреблению алкого-
лем, наркотическими и психотропными веществами и другими 
запрещенными или ограниченными в обороте препаратами, 
следует отметить, что в настоящее время значительная часть 
лиц, совершающих преступления, входят в указанную группу. 
Примером может служить распространение преступлений, со-
вершаемых лицами, управляющими транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
что, согласно статистике, составляет около 85% от общего числа 
преступлений в России [3, с. 35-37].

4. Социально-семейные факторы, такие как, проблема не-
полных семей, большое количество беспризорности и безнад-
зорности среди несовершеннолетних, рост такого явления как 
«неблагополучная» семья. 

Нельзя утверждать о том, что неполная семья – это среда 
для «взращивания» будущих преступников. Многие родители, 
оставшись одни, стараются обеспечить своих детей максималь-
ным количеством благ, которые они могут себе позволить, но 
нередко из таких избалованных детей, вырастают преступники, 
которые чего-то недополучили в детстве и т.п. 

В неблагополучных семьях, ребенку с самого раннего воз-
раста закладывается антисоциальное поведение. Они, как прави-
ло, предоставлены сами себе и ими никто не занимается. Если 
ребенок не находится на обучении в образовательном учрежде-
нии или не посещает дошкольные организации, ситуация стано-
вится более плачевной. Такой образ жизни несовершеннолетний 
воспринимает как норму и оказавшись за пределами дома, пыта-
ется реализовать эти установки в обществе любыми знакомыми 
ему способами и средствами, в том числе и противозаконными. 
В таких ситуациях беспризорность и безнадзорность выступают 
в большей степени как негативные последствия существования 
неполных и неблагополучных семей [4, с. 38]. 

Из всех форм, существующих негативных социальных яв-
лений следует выделить наиболее распространенные и тесно 
связанные с преступностью. К ним относятся, ранее отмечен-
ные, алкоголизм (пьянство), наркомания, а также токсикома-
ния, проституция, порнография и экстремизм, социальный 
паразитизм, бродяжничество, попрошайничество и др. Эти 
факторы являются самыми криминогенными из-за своей рас-
пространенности, массовости и непосредственной зависимо-
сти, в которую попадает сам человек [5, с. 27-33].

Рассмотрим некоторые из перечисленных антиобществен-
ных проявлений подробнее.

Алкоголизм или пьянство как негативные социальные яв-
ления оказывают огромное влияние на общее состояние населе-
ния современной России. Повсеместное распространение алко-
гольных напитков, которые вызывают массовую зависимость, и 
как следствие деградацию общества, снижение уровня культу-
ры, неустойчивое сознание, расстройство психики, нарушение 
физических и профессиональных качеств и навыков, приводит 
к тому, что человек становится отстраненным от общества, неза-
интересованным в собственном будущем. 

Несмотря на то, что употребление алкоголя не рассматри-
вается уголовным законодательством как преступление, только 
в отдельных случаях имеет место административное правона-
рушение, необходимо отметить, что большинство обществен-
но опасных деяний в последнее время совершается именно в 
состоянии алкогольного опьянения, чаще всего это убийства, 
изнасилования, причинение разной степени вреда здоровью, 
грабежи, разбои и т.д. 

Уже сложилась закономерность, чем выше уровень упо-
требления алкогольной продукции, тем выше уровень преступ-
ности, ее опасный характер достигает максимума, деяния стано-
вятся более жестокими, необдуманными, иногда изощренными 
по способам совершения. Например, при совершении корыст-
ных преступлений в состоянии алкогольного опьянения, чело-
век руководствуется минутным желанием удовлетворить свою 
потребность, поэтому действия его будут такими же быстрыми, 
необдуманными и т.п.

Чаще всего лица, находящиеся в состоянии алкогольного 
опьянения, сами становятся жертвами корыстных и насиль-
ственных действий злоумышленников и тем самым способству-
ют увеличению роста преступности. 

Наряду с алкоголизмом еще одним негативным социаль-
ным явлением, обуславливающим рост преступности среди на-
селения, считается наркомания. 

Наркомания представляет собой тяжелое хроническое за-
болевание, вызванное патологическим влечением к наркотиче-
ским средствам, психотропным веществам и иным препаратам, 
способным вызывать длительную психическую зависимость.

В зависимости от стадии заболевания можно предугадать, 
насколько опасен человек и его дальнейшие действия. 

Чаще всего выделяют три стадии наркомании:
1) психическая зависимость (предполагается, что упо-

требление осуществляется лишь с целью вспомнить и испы-
тать чувство эйфории от предыдущего приема сильнодей-
ствующих препаратов, в то время как сильного привыкания 
еще нет);

2) физическое привыкание (иначе говоря, абстинентный 
синдром или «ломка», наркотики уже не приносят должного 
удовольствия, а являются средством преодоления сильной за-
висимости, возможна передозировка и переход к более тяже-
лым наркотикам). Именно на этой стадии человек представля-
ет наибольшую опасность для окружающих, так как в погоне за 
дозой наркозависимый может совершить любое преступление. 

3) деградация личности (окончательное разрушение цен-
ностных ориентиров, проявляются сопутствующие психиче-
ские расстройства личности).

Наркомания – одно из наиболее опасных социальных 
явлений с точки зрения криминологии, так как, во-первых, 
массово охватывает самые разные категории населения, в 
частности несовершеннолетних, а, во-вторых, порождает це-
лый ряд преступлений. Так, в УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за незаконные приобретение, хранение, распро-
странение, перевозку и изготовление наркотических средств 
и психотропных веществ, а также их производство, сбыт, 
пересылку и др. 

Как выше отмечалось, наиболее подвергнутыми употре-
блению наркотиков является молодежь, а конкретно несо-
вершеннолетние, которые в силу своего возраста, несформи-
рованных личностных качеств и неоконченной социальной 
адаптации легко становятся жертвами этой зависимости и пре-
ступных умыслов наркодиллеров. Кроме того, отсутствие соб-
ственных доходов и постоянная необходимость удовлетворять 
наркозависимость толкает несовершеннолетних на корыстные 
и корыстно-насильственные преступления.

Увеличение количества преступлений, совершаемых 
наркозависимыми лицами, растет за счет увеличения объема 
наркосодержащих веществ и других сильнодействующих пре-
паратов на территории России; роста удельного веса женщин 
и подростков, употребляющих наркотики, что приводит к со-
циальной деградации личности, угрожает национальной без-
опасности страны [6, с. 115-119].

Таким образом, к негативным социальным явлениям, свя-
занным с преступностью, относят экономические, политиче-
ские, медико-психологические, социально-семейные факторы, 
происходящие в нашей стране. Наибольшую опасность пред-
ставляют алкоголизация и наркоманизация, которые с каждым 
годом приводят к увеличению корыстных и корыстно-насиль-
ственных преступлений.
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В статье раскрываются вопросы содержания противодействия преступлениям, совершаемым в следственных изоляторах 
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CENTERS

The article reveals the issues of the content of countering crimes committed in pre-trial detention centers in order to develop the 
most effective ways to combat this type of crime. one of the main and significant criteria for assessing the effectiveness of the criminal 
justice system in Russia is to consider the state of crime in institutions that contain special forces; based on this, this research topic is 
relevant.
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В соответствии с Положением о следственном изоляторе 
(далее СИЗО) уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации, утвержденным прика-
зом Минюста Российской Федерации от 25 января 1999 г. № 
20, в следственных изоляторах содержатся подозреваемые и 
обвиняемые в совершении преступлений, в отношении кото-
рых в качестве меры пресечения применено заключение под 
стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы в отношении осужденных, оставленных 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации в статье 98 приведен перечень мер пресечения, ко-
торые дознаватель, следователь или суд в пределах своих 
полномочий может избирать подозреваемому или обвиня-
емому в совершении преступления. Мера пресечения в виде 
заключения под стражу является самой жесткой и строгой 
и применяется только по судебному решению. Также важно 
отметить, что заключение под стражу – это мера пресечения, 
которая применяется к подозреваемому или обвиняемому в 
том случае, когда уголовным законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы за преступление, в соверше-
нии которого субъект подозревается или обвиняется. Заклю-
чению под стражу отводится большое внимание для того, 
чтобы исключить ошибки в назначении избираемой меры, 
поэтому можно сделать вывод о том, что в следственных изо-
ляторах находятся преступники, ожидающие приговора 
суда. В связи с этим спецконтингент, находящийся в данных 
учреждениях, представляет общественную опасность и суще-
ствуют основания полагать, что данные лица могут продол-
жить осуществлять противозаконные уголовно наказуемые 
деяния, оставаясь в обществе, кроме того, данные лица могут 
продолжить заниматься преступной деятельностью находясь 
в условиях изоляции от общества. Данный факт свидетель-

ствует о том, что ограничив общество от преступника, поме-
стив его в следственный изолятор, мы снизили шанс того, что 
социум может пострадать от преступных деяний лица снова, 
но тем самым создали условия для совершения преступле-
ний в условиях изоляции, а значит поспособствовали повы-
шению уровня пенитенциарной преступности. Решая одну 
проблему, мы сталкиваемся с возникновением другой, не ме-
нее важной. Создается замкнутый круг, требующий поиска 
выхода из данной ситуации.

Проблема совершения преступлений в следственных 
изоляторах заслуживает особого внимания и требует раз-
работки качественных и эффективных решений. Такая пре-
ступность негативным образом сказывается на оперативной 
обстановке не только конкретного учреждения, в котором 
было совершенно преступление, но и негативно влияет на 
оперативную обстановку в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы в целом. Важно отметить, что престу-
пления, совершаемые в следственных изоляторах, являются 
составной частью пенитенциарной преступности, а спец-
ифика общественной опасности пенитенциарной преступ-
ности также выражается в подрыве доверия общества к си-
стеме исполнения наказания, в частности, и дискредитации 
органов государственной власти в общем. Из этого следует, 
что проблема преступности в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы носит не только ведом-
ственных характер, этот негативный фактор должен про-
рабатываться и на государственном уровне, так как Феде-
ральная служба исполнения наказаний, включающая в себя 
функции по обеспечению меры пресечений в виде заклю-
чения под стражу, является федеральным органом испол-
нительной власти и ее авторитет это неотъемлемая часть 
оценки обществом деятельности государственных органов 
в целом.
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Таким образом, важно отметить, что данный вид пре-
ступности не теряет необходимости в изучении понятийного 
аппарата, а также содержания противодействия ей.

Проблематика преступности и её предупреждения во 
все времена волновало общество. Первые попытки выявле-
ния причин, порождающих преступность, а также разработ-
ка мер для её предупреждения начали делать ещё древнегре-
ческие мыслители, так уже в (460 – 370 до н.э.) Демокрит, в 
частности он выводит причины преступных пороков, тесно 
связывая их с ролью воспитания, он считал, что результат не-
правильного поведения незнание более правильного. По его 
мнению, боязнь наказания является лишь сдерживающим 
фактором, но не всегда удерживает человека от соблазна со-
вершить преступление в тайне. Иного же мнения придержи-
вался Протагор (480 – 411 до н.э.), он в свою очередь, высоко 
оценивает предупреди тельное воздействие наказания. Еще 
более глубокие мысли на этот счет развил Платон (427 – 347 
до н.э), одним из первых мыслителей он указал на личност-
но-мотивационную природу нарушений социальных норм. 
По его мнению, основой нарушений лежат такие чувства как, 
гнев, ревность, страсть к наслаждениям. Также он считал, что 
одной из главных причин наличия преступности является 
междоусобие и раздор бедности и богатства, что именно го-
сударство должно решать данную проблему. И в своем гени-
альном труде «Закон» Платон перечислял факторы, которые 
должны сдерживать человека от совершения преступлений, 
по его мнению, к ним относятся:

– ожидаемое зло, которое в дальнейшем будут претер-
певать нарушители закона (наказание за содеянное);

– общественное мнение («как бы нас не сочли за дурных 
людей»);

– совестливость и привычку достойного поведения;
– поощрение правопослушных граждан [1, с. 219]. 
Концепция борьбы с преступность у Платона очень де-

тальна, он указал не только эффективные меры наказания за 
различные преступления, но и даже оптимальное количество 
тюрем в государстве. Одной из важнейших причин преступ-
ности Платон также считал безнаказанность. Далее последо-
вателем Платона в вопросе поиска причин преступности и 
мер по борьбе с нею стал Аристотель (384 – 322 до н.э), со-
гласно Аристотелю основной причиной наличия преступно-
сти являлось расслоения общества на богатых и бедных, в то 
же время Аристотель использует термин «культ богатства», 
подчеркивая, что большую часть преступлений люди совер-
шают из-за стремления к избытку, а не из-за нуждаемости в 
предметах первой необходимости [1, с. 297]. В своих трудах 
Аристотель также разработал концепцию сдерживания пре-
ступности, включив в нее следующие социальные факторы:

– справедливое государственное устройство;
– стабильность закона;
– беспрекословное главенство закона над должностными 

лицами;
– борьба с коррупцией;
– уровень развития экономики государства, обеспечива-

ющий высокое благосостояние граждан;
– предоставление возможности реализации различных 

слоев граждан в социально-полезных формах активности [3, 
с. 288-289]. 

Важно отметить, что Аристотель очень высоко оценивал 
важность предупредительной роли в сфере борьбы с пре-
ступностью, по его мнению, одними только предписаниями 
практически невозможно направить толпу к добру. Человек 
должен придерживаться правопослушного поведения бла-

годаря своему внутреннему побуждению, так как у многих 
существует инстинкт предпочитать свои собственные блага 
вопреки общему.

Далее изучением вопросов предупреждения преступно-
сти занимался знаменитый древнеримский юрист Цицерон 
(106 – 43 до н.э.), он же в свою очередь считал, что важнейшим 
сдерживающим фактором от совершения преступления яв-
ляется боязнь перед неизбежностью наказания. Именно мыс-
ли о возможности обмануть закон и остаться безнаказанным, 
по его мнению, является сильнейшей побудительной причи-
ной для совершения преступления.

Следующим прорывом в области изучения кримино-
логических особенностей совершения преступлений стал 
период Просвещения. На наш взгляд необходимо отметить 
работу двух мыслителей того периода, а именно Ш. Монте-
скье (1689 – 1775) и Ч. Беккария (1738 – 1794).

Шарль Монтескье в своем сочинении «О духе законов» 
заложил основы «теории факторов». Данная теория опреде-
ляла преступное поведение людей разными факторами:

– образ правления;
– законодательство;
– климат;
– образ жизни;
– качество почвы;
– религия и обычаи.
Все вышеперечисленные Монтескье факторы так или 

иначе влияют на поведение человека, в том числе преступ-
ное. Также свое мнение Монтескье выказывал и о предупре-
дительной функции наказания, он считал, что чрезмерная 
жестокость наказания приводит к одичанию общества.

При изучении трудов Чезаре Беккария, а именно его 
сочинения «О преступлениях и наказаниях» необходимо 
отметить, что он очень твердо стоял на том, что наказания 
должны быть четко установлены законом, чтобы данный во-
прос был ясно отрегулирован и решение о выборе наказания 
за содеянное не оставалось на усмотрение судьи. Ч. Беккария 
призывал к смягчению действовавшей на тот момент системе 
наказания, считая, что они не должны причинять страдания 
и мучения преступнику, их главная функция должна состо-
ять в том, чтобы помешать человеку совершать иные престу-
пление, по его мнению наказания должны соответствовать 
преступлению, главным критерием при назначении наказа-
ния Ч. Беккария считал ущерб, который был преступлением 
причинен [4, с. 157]. Как мы видим, учеными того времени 
поднимался вопрос о том, что более важно в предупрежде-
нии преступности, внутренние сдерживающие факторы или 
боязнь наказания.

В дальнейшем с развитием общества теоретическое обо-
снование значимости профилактики преступности было 
дано различными учеными-криминологами. Благодаря сво-
им работам они доказали, что предупреждение преступно-
сти является основной деятельностью государства и обще-
ства по поиску и нейтрализации причин, порождающих 
преступность, данная деятельность очень широка по своему 
содержанию, масштабу мероприятий и участвующих в ней 
субъектов. По мнению Ю. М. Антоняна: «Только уяснение 
специфики преступности и ее детерминантов в отдельных 
регионах может придать конкретность профилактическим 
усилиям правоохранительным органов и общественности, 
совершенствованию организации их работы» [5, с. 114].

Анализируя статистические данные, предоставлен-
ные Федеральной службой исполнения наказаний (далее – 
ФСИН), нам удалось выяснить, что проблема преступности 
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в следственных изоляторах имеет место быть, кроме того, 
изучив различные точки зрения мыслителей античности и 
эпохи Просвещения, мы пришли к выводу, что необходи-
мо провести тщательное изучение содержательной части 
преступности в местах заключения под стражу, чтобы бла-
годаря уже имеющимся трудам криминологов выявить все 
возможные меры по предупреждению преступности в след-
ственных изоляторах, а также предложить новые.

При определении структуры профилактики преступно-
сти, как и любого управляемого процесса, необходимо обра-
тить внимание на то, что она образована взаимосвязанными 
элементами:

1) объектами профилактики;
2) субъектами профилактики;
3) содержание профилактики.
Объектами профилактики преступлений в следствен-

ных изоляторах будет выступать личность преступника, в 
нашем случае это подозреваемые, обвиняемые и осужден-
ные, также сотрудники уголовно-исполнительной системы, 
конкретные условия и причины совершения преступлений в 
условия следственного изолятора. 

Субъектами профилактики в нашем случае являют-
ся сотрудники уголовно-исполнительной системы, органы 
прокуратуры, а также правоохранительные органы, взаимо-
действующие с учреждениями ФСИН России по вопросам 
профилактики преступности, а также нельзя недооценивать 
роль общественных объединений и религиозных организа-
ций, которые проводят большой объем профилактической 
работы. 

Содержанием профилактики преступлений будут яв-
ляться средства и методы воздействия на объекты профи-
лактики преступлений в следственных изоляторах. То есть, 
содержанием профилактики преступлений будут являться 
конкретные мероприятия предупредительного характе-
ра, проводимые субъектами профилактики преступлений 
в следственных изоляторах, направленные на обеспечение 
предупредительной деятельности, а также совокупность ор-
ганизационных и правовых средств, способствующих нор-
мальному функционированию системы предупреждения 
преступности в СИЗО.

Преступность в следственных изоляторах представляет 
собой весьма сложное социальное явление, во-первых, как и 
преступность в целом, она является совокупностью множества 
противоправных деяний, совершаемых конкретными лицами, 
в целях удовлетворения различных потребностей, наносящее 
ущерб обществу или государству, во-вторых, она имеет свои 
специфические признаки, которые обусловлены наличием 
конкретной территории, конкретным периодом времени, ха-
рактеристикой контингента, находящегося на данной терри-
тории, а также данное явление подвержена статистике.

Признаками преступности в следственных изоляторах 
является:

– относительная массовость (к данному признаку отно-
сится тот факт, что не все граждане, содержащиеся в след-
ственных изоляторах совершают преступления);

– территориальная замкнутость (все уголовно-наказуе-
мые деяния данного вида преступности совершаются на обо-
собленной территории, в пределах учреждения);

– определенность контингента (все преступления совер-
шаются определенным кругом лиц, в нашем случае подо-
зреваемыми, обвиняемыми, осужденными и сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы и не могут существовать 
без данных условий);

– временной период (преступления совершаются в пе-
риод нахождения под следствием, во время отбывания нака-
зания или во время осуществления служебных обязанностей 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы);

– направленность деяний (преступления, совершаемые в 
следственных изоляторах, наносят ущерб как обществу в це-
лом, так и конкретному лицу, на которое направленно пре-
ступное деяние, так и государству, так как данные явления 
мешают нормальному функционированию государственно-
го учреждения);

– подверженность статистике (количественная сторона 
преступности отражается в специальной форме статистиче-
ской отчетности ФСИН-1 раздел 3).

При изучении нормативно-правовой базы профилак-
тики преступности в следственных изоляторах, мы выявили 
отсутствие единого понятия этого явления, считаем необ-
ходимым предложить своё. Преступность в следственных 
изоляторах – социальное явление, характеризующееся на-
личием конкретных признаков, среди которых наиболее су-
щественными являются множество опасных уголовно-право-
вых деяний, совершивших подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными и сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы в пределах следственных изоляторов, в конкретный 
период времени.
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Хохлов А. В.

Роль уголовного права в толковании социальной об-
условленности уголовного закона, его сущности, раскры-
тии принципов действия, постановки задач, определении 
понятия преступления и других аспектах является ключе-
вой. На основе исследования различных сторон преступ-
ного поведения, видов уголовных наказаний и других мер 
уголовно-правового характера, оснований и пределов их 
применения, учеными-юристами разрабатываются науч-
но-обоснованные рекомендации, направленные на совер-
шенствование уголовного законодательства и практики его 
применения.

Определение границ допустимого законом поведения, 
предполагает нарушение оных считать общественно опас-
ным деянием или преступлением. 

Рассматривая уголовное право, как единую систему 
противодействия преступности отметим, что именно на его 
«плечи» ложится бремя разработки средств борьбы с пре-
ступными посягательствами. 

Изложенное обстоятельство определяет актуаль-
ность проблемы установления оснований, под которыми 
мы понимаем «причину, достаточный повод, оправды-
вающий что-нибудь» [1, с. 461] и определения пределов 
уголовно-правового воздействия. Вопрос о пределах, т.е. 
моменте возникновения и прекращения уголовно-право-
вого воздействия в теории уголовного права специально 
не рассматривался и является, по нашему мнению, неза-
служенно недооцененным и требующим всестороннего 
исследования. 

Нечеткое определение границ уголовно-правового воз-
действия, отсутствие их нормативного закрепления в уголов-
ном законе, способно вызвать нежелательные социальные 
последствия. 

Вопрос о пределах уголовно-правового воздействия на-
прямую связан с понятием криминализации, как важнейшей 
составляющей уголовной политики. В теории уголовного 

права феномен криминализации рассматривается неодно-
значно, являясь дискуссионным вопросом. 

Так, Ю. И. Бытко рассматривает криминализацию в 
узком и широком смыслах. В узком смысле под кримина-
лизацией понимается процесс и результат уголовно-пра-
вового нормотворчества, который выражается в признании 
преступлениями определенных деяний и установлении 
за их совершение уголовной ответственности [2, с. 127]. В 
широком смысле в содержание криминализации включа-
ется, помимо признания деяний преступными, также пе-
нализация и депенализация. В качестве аргумента ученый 
приводит мысль, что признание деяния преступлением 
предусматривает и установление за его совершение нака-
зания. Автор согласен с позицией Н. А. Лопашенко, кото-
рая, оппонируя Ю. И. Бытко полагает, что «по отношению 
к криминализации пенализация носит вторичный харак-
тер и является совершенно самостоятельным методом уго-
ловно-правовой политики. В процессе криминализации 
происходит только констатация уголовной наказуемости 
преступного деяния. Разработкой же конкретных мер уго-
ловно-правового воздействия на конкретное преступное 
поведение занимается не криминализация, а пенализа-
ция» [3, с. 92]. 

Научная концепция криминализации позволяет опре-
делить ее двоякую роль в регулировании социальных про-
цессов в обществе. С одной стороны, государство должно сво-
евременно реагировать на возникающие правоотношения 
в связи наблюдаемыми социальными явлениями, выступая 
их регулятором. С другой стороны, преждевременная кри-
минализация может привести к излишней репрессивности, 
не отвечающей характеру деяний, зачастую не имеющему 
достаточных криминообразующих признаков. При этом ре-
гулирование возникших правоотношений возможно их нор-
мативным закреплением в других отраслях права (админи-
стративном, гражданском и т.д.). 
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Примеры излишней криминализации в действующем 
Уголовном кодексе РФ1 (далее в тексте УК) не единичны. 
Так, статистические данные Министерства юстиции за 2022 
год свидетельствуют о единичных случаях регистрации от-
дельных видов преступлений, либо их отсутствие вовсе. Это 
подтверждает довод о наличии в уголовном законе «норм-
рудиментов», значение которых в уголовно-правовом регу-
лировании сведено к минимуму (ст.ст. 144.1, 145 УК РФ), либо 
применение которых не имеет широкой распространенно-
сти и само возникновение оснований в их «оживлении» но-
сит вероятностный характер (248, 259 УК РФ и др.). 

Кроме того, практическая реализация уголовно-про-
цессуальных норм по документированию и раскрытию пре-
ступлений ряда категорий у правоохранительной системы 
невелика, ввиду их высокой латентности (ст. 184 УК РФ и др.).

Подобные подходы дискредитируют роль государства в 
регулировании наиболее важных, обладающих высокой сте-
пенью репрессивности правоотношений, констатируя бес-
системность уголовной политики.

Запоздалая реакция государства в криминализации де-
яний конкретных категорий свидетельствует об отсутствии 
должного воздействия на преступность, позволяя ей распро-
страняться в широких масштабах. Истории известно немало 
подобных примеров. Характерными из них являются начав-
шиеся распространяться в 90-х годах прошлого века престу-
пления, совершенные в составе организованных преступных 
групп и уголовно-правовые деликты коррупционной направ-
ленности. К 1993 году, всего за два года с момента распада 
СССР, организованная преступность проникла во все власт-
ные структуры, породив кратный рост теневой экономики. 

Единичные попытки законодателя повлиять на разви-
тие социального явления организованной преступности пу-
тем криминализации ее отдельных аспектов не увенчались 
успехом. Законом РФ от 27.08.1993 № 5668-1 в УК РФ 1960 года 
была введена ст. 143.1, предусматривающая ответственность 
за организацию объединений, посягающих на личность и 
права граждан, Федеральным законом от 01.07.1994 № 10-ФЗ 
была введена ст. 17.1 «совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой», закреплено понятие организованной группы, однако, 
их воздействие в совокупности с созданными в 1993 году в 
МВД России подразделениями по борьбе с организованной 
преступностью, оказалось несущественным. 

Сложившаяся крайне напряженная ситуация в стране 
побудила центральную власть прореагировать путем изда-
ния Президентом РФ 14 июня 1994 года Указа № 1226 «О не-
отложных мерах по защите населения от бандитизма и иных 
проявлений организованной преступности», кроме того 
были изданы ряд Федеральных законов и совместных указа-
ний Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ, регулирующих 
и консолидирующих работу правоохранительных органов и 
специальных служб с данным явлением. 

В принятом 13 июня 1996 года Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации законодателем закреплена еще одна 
форма сложного соучастия-преступное сообщество (пре-
ступная организация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ), предусмотрены 
дифференцированная ответственность для организаторов, 
руководителей и участников всех указанных форм, в том чис-
ле преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и пенализация 
по ряду квалифицирующих признаков за создание банды и 
преступного сообщества (ст.ст. 209, 210 УК РФ).

Что касается преступлений коррупционной направлен-
ности, то не смотря на их нормативное закрепление законо-
дателем в Уголовном кодексе 1996 года, понятия коррупции и 
коррупционного правонарушения, принципы противодей-
ствия, меры профилактики, основные запреты, обязанности 
и ограничения должностных лиц, а также мера ответствен-
ности физических лиц за коррупционные правонарушения 
установились лишь с принятием Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

К сожалению, несвоевременная реакция государства 
привела к широкой распространенности данных явлений. 
Предпринятый комплексный подход в выработке ряда феде-

1	 Здесь	 и	 далее.	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
13.06.1996	№	63-ФЗ	(ред.	от	04.08.2023)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	В	
силу	с	12.10.2023).	

ральных законов, появлению новых норм в уголовном кодек-
се и применения пенализации, наряду с мерами нерегулиру-
емыми уголовным правом, не приводит к искоренению этих 
пагубных явлений.

Государство, посредством уполномоченных органов 
лишь оказывает некоторое, не всегда планируемое и контро-
лируемое влияние.  

В качестве положительного примера своевременной ре-
акции государства на возникающие в жизни общества про-
цессы (объявление частичной мобилизации в РФ с 21.09.2022), 
развитие которых порождает необходимость в уголовно-пра-
вовой охране определенных ценностей, путем криминализа-
ции, являются изменения в УК РФ определяемые Федераль-
ным законом от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Изменения, вносимые в уголовный закон, коснулись 
ужесточения ответственности за ряд воинских преступлений 
(неисполнение приказа, сопротивление начальнику, насиль-
ственные действия в отношении начальника и др.), а также вве-
ли новые составы (добровольная сдача в плен, мародерство).    

Проблема законодательного закрепления пределов уго-
ловно-правового воздействия носит многофакторный харак-
тер и, помимо ранее упоминавшийся нами в исследовании 
бессистемности и противоречивости уголовной политики, 
представлена иными аспектами. 

К ним безусловно следует отнести:
– дисбаланс, наблюдаемый в санкциях статей уголовно-

го закона. В качестве характерного примера приведем особо 
квалифицированный состав нарушения правил безопасно-
сти на объектах атомной энергетики (ч. 3 ст. 215 УК РФ) пред-
усматривающий санкцию в виде лишения свободы на срок 
до семи лет лишения свободы, в случае наступления обще-
ственно опасного последствия в виде смерти двух и более 
лиц, и кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) 
наказываемую лишением свободы на срок до десяти лет.

Несмотря на следование законодателя триаде личность-
общество-государство и помещении ст. 215 УК РФ в Главу 24 
Уголовного закона, где родовым признаком выступает обще-
ственная безопасность, реакция государства в установлении 
меры ответственности в случае наступления общественно 
опасных последствий в виде смерти большого количества 
людей, представляется неадекватной характеру последствий, 
порождая возможность полагать, что охрана собственности 
является наиболее приоритетной; 

– масштабность уголовно-правового регулирования, об-
условленная появлением новых норм в уголовном законе, 
регулирующих социальные отношения, развитие которых 
происходит в связи с научно-техническим прогрессом, рас-
пространением информационных систем, нейросетей и др. 
(274.1, 274.2 УК РФ и др.);

– отсутствие идеологии и четко сформулированных це-
лей и задач уголовно-правового воздействия, оснований его 
реализации; 

– отсутствие единой концепции в юридической науке о 
сущности пределов уголовно-правового воздействия; 

– отсутствие четко определенных границ в регулирова-
нии правоотношений нормами административного и уго-
ловного права, обусловивших их взаимопроникновение;

– др.
Таким образом, установление четких границ уголовно-

правового воздействия во взаимосвязи с определением ос-
нований и пределов криминализации, декриминализации 
и наказуемости деяний, является «приводным ремнем» в 
запуске механизма уголовно-правового регулирования, спо-
собствующего консолидации и системности уголовной по-
литики государства.
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В настоящее время важной проблемой человечества является избыточный вес как 
заболевание, которое связано с обменом веществ и проявляется в росте массы тела из-
за большого, превышающего норму, скопления в организме человека жировой ткани. 
особую значимость данная проблема приобретает в профессиональной сфере сотрудников 
полиции, физическая форма которых выступает в качестве одного из основных факторов, 
определяющих уровень успеха в реализации поставленных на службе задач. Чтобы 
качественно исполнять свои обязанности сотруднику полиции наряду с поддержанием 
психического здоровья, обязательно следует поддерживать такую физическую форму, 
которая является оптимальной для данной сферы деятельности, что закреплено нормами 
российского законодательства. однако, ненормированный рабочий график, сбитый режим 
дня, обусловленный выполнением задач в часы, несоответствующие биологическим, 
бесконтрольный прием пищи, а у ряда сотрудников полиции — «кабинетный» режим, 
приводят к образованию лишнего веса и даже ожирению.

В связи с высокой значимостью проблемы лишнего веса сотрудников полиции в 
настоящие дни целесообразно проанализировать ее масштаб, определить главные факторы, 
которые приводят к ее возникновению и обсудить эффективные меры профилактического 
характера, способствующие тем затратам энергии за счет физической активности, которые 
необходимы и способствуют поддержанию нормального физиологического веса.

Ключевые слова: избыточный вес; лишний вес; физическая подготовка; профилактика 
ожирения; причины лишнего веса; сотрудники полиции.
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THEPROBLEMOFEXCESSWEIGHTINPOLICEANDITSNEGATIVEIMPACTONTHEPERFORMANCEOF
OFFICIALDUTIES

Currently, an important problem of humanity is overweight as a disease that is associated with metabolism and manifests itself in 
an increase in body weight due to a large, exceeding the norm, accumulation of adipose tissue in the human body. This problem is of 
particular importance in the professional sphere of police officers, whose physical form acts as one of the main factors determining the 
level of success in the implementation of the tasks assigned to the service. In order for a police officer to perform his duties efficiently, 
along with maintaining mental health, it is imperative to maintain such physical fitness that is optimal for this field of activity, which is 
enshrined in the norms of Russian legislation. However, an irregular work schedule, a downed daily routine due to the performance of 
tasks at hours that do not correspond to biological ones, uncontrolled eating, and  an “office” regime that a number of police officers 
have, lead to the formation of excess weight and even obesity. 

Due to the high significance of the problem of excess weight of police officers nowadays, it is advisable to analyze its scale, identify 
the main factors that lead to its occurrence and discuss effective preventive measures that contribute to the expenditure of energy due to 
physical activity that are necessary and contribute to maintaining normal physiological weight.

Keywords: overweight; overweight; physical fitness; prevention of obesity; causes of excess weight; police officers.
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Введение
На сегодняшний день во всем мире проблема лишнего 

веса не теряет своей актуальности. 
Некоторые научные деятели видят в качестве одной из 

причин данной проблемы технический прогресс современ-
ного мира. Специалисты признают лишний вес серьезней-
шим фактором, который провоцирует развитие множества 
других заболеваний.

Рассматривая лишний вес в качестве хронического забо-
левания следует отметить, что, протекая в течении длитель-
ного периода времени, оно может сложно поддаваться «ле-
чению». К сожалению, такая проблема не обошла стороной 
людей разных сфер деятельности и профессий, в том числе, 
сотрудников полиции. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 
связи с существенным снижением уровня профессиональной 
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пригодности и активности сотрудников полиции вследствие 
наличия у них излишнего веса, они не могут качественно вы-
полнять свои профессиональные задачи. 

В настоящее время не являются редкими случаи, когда 
достаточно молодые полицейские за несколько первых лет 
работы успевают набирать лишние килограммы, что сопро-
вождается отдышкой, неуклюжестью, медлительностью и 
становится причиной возникновения других заболеваний, в 
том числе, сердечно-сосудистых.

В соответствии с актуальностью темы исследования 
определена его цель, которая заключается в выявлении про-
филактических мер образования лишнего веса у сотрудни-
ков полиции.

Методы исследования: анализ литературных источни-
ков, обобщение научно-литературных данных, статистиче-
ский метод.

Результат исследования
По данным Всемирной организации здравоохранения, 

в настоящее время больше 1,9 млрд. чел., достигших совер-
шеннолетия, имеют лишний вес, из которых более 650 млн. 
чел. страдают ожирением, рассматриваемым в качестве ре-
зультата образования у человека аномальных отложений 
жира, причиняющих вред здоровью. Что касается половоз-
растной структуры, то лишний вес зафиксирован в следую-
щем процентном соотношении: у 39 % мужчин и 40 % жен-
щин. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения 
отмечает, что с 1975 года по настоящее время количество лю-
дей, у которых диагностировано ожирение, выросло на всей 
планете больше, чем в три раза. Исследование, проведенное 
в России в 2022 году, позволило выявить, что в нашей стране 
избыточную массу тела имеют 52 % людей, из которых у 22 
% — ожирение[1].

Выявлено, что сотрудники полиции больше, чем дру-
гие люди, страдают различными заболеваниями внутренних 
органов, таких как желудок и кишечник, а также имеют из-
быточную массу тела, что обусловлено бесконтрольным упо-
треблением продуктов питания и сбитым графиком приема 
пищи вследствие ненормированного рабочего дня, мало-
подвижным образом жизни у тех, кто имеет «кабинетную» 
должность[2, c. 63].

Специфика работы большинства полицейских такова, 
что довольно часто перерывы между приемами пищи из-
лишне растягиваются. Это приводит к усилению чувства го-
лода, что провоцирует переедание. Особенно это является 
опасным в вечернее время суток, когда трата килокалорий 
существенно понижается. Таким образом, график работы 
полицейских выступает основным фактором, который деста-
билизирует прием пищи. Важно и то, что в любом магазине 
по пути на задание полицейский может приобрести продук-
ты с высоким содержанием углеводов в связи с удобством их 
употребления «на ходу» и особенным вкусом. Это различные 
хлебобулочные изделия, сладости, фаст-фуд, содержащий 
жирное мясо, майонез и прочие ингредиенты. Интересным 
является тот факт, что продукты питания с высоким содер-
жанием углеводов, несомненно, необходимы нашему орга-
низму, поскольку содержат полезные вещества и способны 
насытить, однако в них огромное содержание кислотных 
солей, которые, при проникновении в организм человека, в 
значительной степени способствуют замедлению обмена ве-
ществ. Помимо этого, кислотные соли задерживают воду, что 
приводит к отечности, а также развивают вялость организ-
ма. В совокупности все это приводит к избытку массы тела. 
Продукты, в которых преобладают углеводы либо жир, пере-
вариваются в организме в количестве 5-7 % энергетической 
ценности, тогда как остатки откладываются в виде подкож-
ного жира. Чем больше человек употребляет вредных про-
дуктов и чем ниже его повседневная активность, тем быстрее 
и больше у него накопленных остатков жирных и углеводных 

продуктов. Если учесть не слишком высокую активность со-
трудников полиции, их сидячий образ жизни в совокупности 
с замедленным метаболизмом, то вполне объяснимо то, что 
при таком питании вскоре организм перестает выполнять 
функцию регулирования энергетических запасов, приводя к 
избыточному весу, ожирению и диабету [3, c. 96].

При замедлении жизненного ритма сама собою в ор-
ганизме замедляется трата килокалорий. Активизируется 
стадия накопления жира «про запас». Сотрудники полиции, 
которые являются представителями кабинетной занятости, 
наиболее всего страдают заболеваниями, связанными с их 
малым уровнем подвижности. Замедление обмена веществ 
приводит не только к образованию избыточных жировых 
масс, но и к уязвимости сердечной мышцы и, как следствие, 
к вегетососудистой дистонии, что в совокупности может при-
вести к ожирению. Далее страдает опорно-двигательный ап-
парат: лишний вес дает нагрузку на ноги и приводит к веноз-
ным заболеваниям; человек испытывает болевые ощущения 
в позвоночнике, развивается артроз коленных суставов. Ожи-
рение приводит к жировой инфильтрации паренхимы пече-
ни, способствует развитию таких заболеваний, как холеци-
стит и панкреатит. У женщин, являющихся сотрудниками 
полиции, довольно часто избыточная масса тела приводит 
к аменорее. Как известно, у полных людей повышается по-
тоотделение, что в свою очередь способствует развитию раз-
личных заболеваний кожи, гиперпигментации, а также мест 
повышенного трения [4, c. 2173]. И это лишь малая часть того, 
что формирует дисбаланс между теми требованиями, кото-
рые предъявляются к полицейским в отношении их физи-
ческих качеств, и реальным положением дел, поскольку у со-
трудников полиции, страдающих избыточной массой тела, в 
значительной степени снижается продуктивный уровень ра-
ботоспособности, устойчивость организма к воздействию от-
рицательных факторов их профессиональной деятельности, 
а также общая физическая подготовка, выносливость.

Необходимо отметить, что лишний вес у сотрудников 
полиции является не только следствием специфики их ра-
боты, но и, в том числе, следствием генетической предрас-
положенности. Человек может и вовсе не переусердствовать 
в приеме пищи, а также вести более-менее активный образ 
жизни, при этом изменение гена, который имеет отношение 
к лишнему весу, рано или поздно даст о себе знать в виде 
жировых отложений. Это обусловлено тем, что каждый ген 
является матрицей определенного белка, гормона или же 
фермента и при ее даже несущественном изменении, белок 
выполняет свою функцию уже иначе. Особенно это проявля-
ется тогда, когда ген, относящийся к полноте, получен орга-
низмом от обоих родителей.

Таким образом, несмотря на то, что сотрудники поли-
ции во все времена имели довольно организованные структу-
ры, поддерживающие не только профессиональную форму, 
но и физическую, в настоящее время проблема лишнего веса 
остается актуальной, а уровень физической подготовки дан-
ных профессиональных кадров значительно снизился вместе 
с уровнем профпригодности, что не дает полноценно реали-
зовывать задачи на службе.

Говоря о сотруднике полиции простым языком, можно 
сказать, что это тот, кто ловит преступников. При этом до-
статочно сложно представить себе полного неповоротливого 
человека, страдающего отдышкой в погоне за нарушителем 
правопорядка. Так, проблема лишнего веса приводит к тому, 
что вместе с получением знания и опыта профессиональной 
деятельности, полицейский не получает повышение, а на-
оборот, уходит со службы. В этой связи важным вопросом 
является решение проблемы лишнего веса у полицейских. 
Прежде всего, необходимо отметить то, что таких преград, 
которых невозможно было бы преодолеть, нет. Даже в том 
случае, когда лишний вес появляется из-за генетической 
предрасположенности. Несмотря на ненормированный ра-
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бочий день необходимо выработать график питания. При 
этом в случае невозможности употребления пищи вовремя, 
следует ограничиться в покупке вредных продуктов в виде 
фаст-фуда и сладостей, заменив их на фрукты и овощи, а 
также зерновые, зернобобовые, цельные злаки. В целом про-
цесс нормализации массы тела у полицейских обладает не-
которой спецификой, которая заключается в важности соче-
тания этого процесса с графиком работы, который является 
довольно сложным по отношению к сохранению хорошей 
физической формы [5, c. 177].

Несмотря на систематические занятия, направленные на 
физическую подготовку сотрудников полиции, они не ори-
ентированы на похудение, и в рамках действительных реа-
лий у них возникает необходимость в том, чтобы тщательно 
обдумывать свой режим для возможности выделить время 
на выполнение физических упражнений. Формирование в 
сознании каждого человека ответственного отношения к сво-
ему здоровью приводит к результату исключительно тогда, 
когда ему предоставлена возможность вести здоровый образ 
жизни. В связи с чем решение проблемы видится, в том чис-
ле, в привлечении соответствующих специалистов — дието-
логов, психологов и специалистов в области лечебной физи-
ческой культуры, консультирующих сотрудников полиции и 
корректирующих питание путем разработки специальной 
диеты.

В качестве одного из приоритетных направлений про-
филактики лишнего веса сотрудников полиции является 
формирование коллектива физической культуры террито-
риальных органов МВД, привлекающего сотрудников к спор-
тивным занятиям и создающего условия для регулярных фи-
зических нагрузок вместе с разработкой их методики.

Такой коллектив принимает участие в общей профи-
лактической стратегии деятельности сотрудников полиции 
путем организации спортивных мероприятий, в том числе 
с привлечением институтов гражданского общества для про-
паганды здорового образа жизни. 

Непосредственно сам коллектив представляет собой 
первичную организацию, которая осуществляет свою дея-
тельность на основании добровольного спортивного обще-
ства, формируемого на базе соответствующего учреждения. 
Такой коллектив квалифицируется как референтная малая 
социальная группа, выполняющая деятельность социаль-
но-ориентированного характера, которая выражается во 
влиянии на осознание сотрудниками полиции важности и 
значимости регулярного выполнения физических упражне-
ний и, как следствие, повышения своей профессиональной 
подготовки. Работа коллектива проводится с ориентацией 
на специфику профессиональных обязанностей сотрудников 
полиции при соблюдении внутриведомственных норматив-
ных актов [6, c. 592].

Весьма эффективным в борьбе с лишним весом у поли-
цейских может оказаться, на наш взгляд, опыт США, где на 
службу принимают людей, окружность талии которых до 
102 см включительно. Что касается тех, кто набрал лишний 
вес будучи уже на службе, в отношении этих сотрудников в 
США применяют финансовый метод стимулирования. Так, 
их обязали поддерживать себя в хорошей физической фор-
ме, и в случае несоблюдения данного требования сотрудники 
лишаются ежегодной премии [7, c. 22]. По нашему мнению, 
денежная составляющая дает высокую мотивацию, поэтому 
данный опыт может быть эффективен в России.

Заключение. Можно уверенно констатировать, что в на-
стоящее время имеет место проблема высокой заболеваемо-
сти у тех лиц, особенности труда которых негативно влияют 
на их здоровье. Несмотря на отсутствие единого подхода к 
профилактике лишнего веса у сотрудников полиции, им не-
обходимо поддерживать хорошую физическую форму, кото-
рая выступает в качестве залога здоровой жизни в целом и 
успешной трудовой деятельности в частности.

Поддержанию тела в необходимой форме способству-
ют сочетание правильного питания, прежде всего — отказ 
от вредных, высокоуглеводных и жирных продуктов, и фи-
зических нагрузок, эффективность которых нельзя недооце-
нивать. В противном случае малоподвижный образ жизни 
сотрудников полиции наряду с нездоровым употреблением 
продуктов питания, стрессом и отсутствием возможности 
регулярно выполнять физические упражнения, ненормиро-
ванный график работы очень быстро приведут к метаболи-
ческому синдрому, а далее к более негативным патологиям.
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Настоящая статья посвящена вопросам, связанным с применением основ физической подготовки сотрудников полиции 
при вооруженном нападении в целях не только решения профессиональных задач, но и обеспечения личной безопасности 
обороняющегося. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что сегодня при подготовке квалифицированных кадров 
особое внимание не уделяется прикладным аспектам, обуславливающихся первостепенным значением. Занятия по физической 
подготовке построены таким образом, чтобы воспитать и развить базовые знания, умения и навыки боевых приемов борьбы, 
предписанные законом. Но при этом не уделив должного внимания иным факторам, влияющим на ориентированность и 
готовность принятия сложных решений в соответствии с правилами и требованиями обеспечения личной безопасности. 

В рамках данного исследования авторами предприняты попытки в определении наиболее эффективных методов 
обеспечения личной безопасности сотрудника правоохранительных органов, а также формирования общих и целостных 
рекомендаций по усовершенствованию образовательного процесса.
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APPLIEDASPECTSOFENSURINGTHEPERSONALSAFETYOFAPOLICEOFFICERDURINGANARMEDATTACK

This article is devoted to issues related to the application of the basics of physical training of police officers in an armed attack in 
order not only to solve professional tasks, but also to ensure the personal safety of the defender. The relevance of the chosen topic is 
due to the fact that today, when training qualified personnel, special attention is not paid to applied aspects, which are of paramount 
importance. Physical training classes are designed in such a way as to educate and develop basic knowledge, skills and fighting 
techniques prescribed by law. But at the same time, without paying due attention to other factors that affect the orientation and willingness 
to make difficult decisions in accordance with the rules and requirements of personal safety.

Within the framework of this study, the authors have made attempts to determine the most effective methods of ensuring the personal 
safety of a law enforcement officer, as well as the formation of general and holistic recommendations for improving the educational 
process.

Keywords: physical training, applied aspects, personal safety, law enforcement officer, armed attack, attacker.

В условиях складывания криминогенного общества, 
рост преступности, а также повышение организованности, 
латентности и степени вооруженности злоумышленников 
сотрудникам полиции нередко приходится сталкиваться с 
вооруженными нападениями, требующих, во-первых, пре-
сечения противоправных действий преступников, во-вторых, 
обеспечения безопасности граждан, а, в-третьих, сохранения 
личной безопасности. 

Ситуации, представляющие потенциальную опасность 
для жизни сотрудников правоохранительных органов, тре-
бует от них скоординированных, оперативных, тактических 
действий, обеспечение которых зависит от соблюдения и 
поддержания психофизиологического состояния, включаю-
щегося в себя волю, собранность, дисциплинированность, а 
также высоких технико-тактических умений, навыков и фи-
зической подготовленности [1]. Разумеется, наличие данных 
качеств позволяет обуславливать сотрудника полиции, как 
подготовленного, компетентного сотрудника, способный вы-

полнить служебно-боевые задачи, при этом обеспечить на-
дежную личную безопасность.

Важно отметить, что на сегодняшний день наиболее рас-
пространенный способ совершения посягательств на жизнь 
и здоровье сотрудников правоохранительных органов явля-
ется вооруженное нападение, реализуемое с применением 
колюще-режущих предметов, то есть холодного оружия. По-
этому следует отметить, что традиционная форма противо-
действия посягательств – применение табельного оружия, 
не всегда является эффективной и качественной, поскольку 
маневренность использования ножа намного быстрее и вир-
туознее, чем табельного оружия.

Следовательно, выезжая на задержание или иные дей-
ствия, связанные с отражением противоправных действий 
злоумышленников, сотруднику полиции первоочередное 
следует помнить о потенциальной вооруженности холод-
ных оружием преступников. Прежде чем приступать к ата-
ке нападающего первоначально следует понимать, какие 
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будут действия противника. В основном, сотрудники поли-
ции предполагают наличие у злоумышленника «бытовых» 
знаний применения холодного оружия, исходя из обычных 
уличных драк. Однако не стоит выпускать из внимания факт 
агрессивного поведения преступника и нестандартного его 
поведения в связи со сложившейся психоэмоциональной си-
туацией.

По общему правилу, представления о потенциальном 
поведении преступника у сотрудников ОВД складываются на 
занятиях по физической подготовке, когда зачастую на заня-
тиях моделируются и инсценируются ситуации возможного 
нападения или отражения его подготовленных сотрудников. 
Однако невозможно исключительно в рамках образователь-
ного процесса понять реальную сущность ведения боя с во-
оруженным нарушителем, а также обусловить реальные 
преимущества холодного оружия. В связи с чем при непо-
средственной встрече с ножом сотрудник полиции нередко 
впадает в состоянии растерянности, нервозности и теряет 
самообладание.

Итак, нож представляет собой короткое клинковое ору-
жие, относящееся к категории холодного. Главной целью 
ножа является уничтожение противника на коротких рас-
стояниях. Существенной особенностью ножа является то, что 
его маскировочные данные позволяют спрятать холодное 
оружие практически во всех местах, в особенности, за пред-
плечьем. Кроме того, холодное оружие не требует специаль-
ных знаний в приготовлении или добывании, элементарные 
знания позволять без труда самостоятельно его изготовить. 
Это что касается доступности оружия. 

В случае вооружения холодным оружием преступник 
с легкостью может поразить противника, поскольку непо-
средственное его уничтожение, в частности, связано не с фи-
зическим фактором, а с умением ловко, быстро и внезапно 
нанести удар по жизненно важным органам. Разумеется, со-
трудник полиции, вооруженный специальными средствами 
и табельным оружием, имеет больше преимуществ, чем про-
тивник, но лишь тогда, когда опасность для сотрудника на-
лицо, то есть противник непосредственно демонстрирует на-
личие ножа. Если же сотрудник полиции не подозревает или 
лишь предполагает наличие холодного оружия, то в данном 
случае ему необходимо соблюдать определенные правила, а 
также применять конкретные тактические умения, получен-
ные на занятиях по физической подготовке. В частности, речь 
идет о соблюдении дистанции, что является приоритетным 
аспектом самозащиты от ударов холодным оружием. Помня 
о необходимости и важности соблюдения дистанции, сотруд-
ник полиции сам себе предоставляет возможность на оценку 
обстановки, принятие эффективных решений, позволяющих 
нейтрализовать противника, а также на обеспечение личной 
безопасности, в случае молниеносной атаки.

Разумеется, наиболее эффективным способом создания 
расстояния является возведение искусственных барьеров, в 
том числе автомобили, заборы, изгороди и др. Тем не менее 
данные способы лишь создадут временное преимущество, 
позволил выиграть время у противника. Далее уже следует 
действовать первым, но при этом помнить, что нападать, то 
есть пытаться его обезвредить, на противника, вооруженного 
ножом, необходимо лишь тогда, когда иные другие способы 
были исчерпаны. 

Образовательный процесс, включающий в себя физи-
ческую подготовку, обуславливается воспитанием и разви-
тием умений и навыков применения физической силы, а 
также задержания преступника посредством применения 
боевых приемов борьбы. Также Наставление регламенти-
рует вариативность отражения вооруженного нападения 
на сотрудника полиции с помощью применения боевых 
приемов борьбы. Видится, что, задерживая нарушителя 
исключительно, применяя при этом боевые приемы борь-
бы, сотрудник полиции подвергает себя весьма высокой 
опасности нанесения ему смертельных ударов ножом [2]. 
Поэтому одной из рекомендаций усовершенствования 
образовательного процесса является моделирования наи-
более реальных условий применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Важно, 
при отработке и оценивании навыков обучающихся при-
менять более приближенные к настоящим ножам макеты 
(по весу, плотности, материалу), позволить обучающимся 

находиться в повседневной одежде, а также предоставить 
«волю» применения в комплексе физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия с последующим 
разбором ошибок и недоработок [3]. 

 Кроме того, подготовленность к отражению вооружен-
ного нападения складывается с базовых знаний и правил тех-
ники безопасности, полученных на занятиях по физической 
подготовке. Наряду с соблюдением дистанции сотрудник 
полиции должен понимать наличие ножа и предугадывать 
его хват. Данные знания позволят далее прогнозировать на-
правление движения нападающего с ножом, предполагать 
приблизительное место поражение и др. Поэтому до непо-
средственного контакта с правонарушителем сотруднику 
правоохранительных органов следует обращать внимание на 
расположение и нахождение рук. 

Разумеется, эффективность отражения вооруженного 
нападения зависит не только от знаний блокировки ударов с 
ножом, но и дальнейших действий по применению загибов, 
скручиваний, а также досмотров и сопровождений. Исклю-
чительно комплексные знания, полученные на занятиях по 
физической подготовке, позволят наиболее успешно преодо-
левать служебно-боевые задачи, а также обеспечить личную 
безопасность.

Еще одним немаловажным аспектом отражения на-
падения считается сохранения стабильного психоэмоцио-
нального состояния сотрудника полиции. Возникновение 
критических ситуаций, требующий от сотрудника полиции 
быстрого, немедленного и решительного реагирования за-
частую вводит их в эмоциональное состояние, при котором 
обороняющийся теряет бдительность, хладнокровие, что 
влечет к нескоординированным, неверным движениям, под-
вергающим опасности жизнь и здоровье сотрудника ОВД 
[4]. Решение данной проблемы видится в инсценировке наи-
более приближенных к реальным условиям ситуаций, кото-
рые бы вырабатывали у сотрудников полиции стабильное 
психологическое состояние, умение справляться со страхом, 
а также способность к принятию законным, оперативных и 
эффективных решений. 

Таким образом, профессионализм сотрудника право-
охранительных органов, отражающего вооруженное нападе-
ние, складывает из ряда немаловажных факторов, в частности, 
связанных с прикладными аспектами его подготовленности. 
Особое внимание при подготовки обучающихся важно уде-
лять профессиональной подготовке, которая складывается 
из физической, психологической, огневой, тактико-специ-
альной и правовой. Исключительно комплексный подход, 
а также наличие базовых знаний, в особенности, по физиче-
ской подготовке позволят не только успешно выполнить сто-
ящие перед сотрудником служебные задачи, но и сохранить 
в целостности жизнь и здоровье. 
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Преступность является крайне нежелательным явле-
нием в любом его проявлении. Обществу необходимо стре-
миться к тотальному осуждению преступной деятельности, 
независимо от возраста, социального статуса и финансово-
го положения преступника. К сожалению, на современном 
этапе развития общества мы не можем говорить о том, что 
общество отрицает преступность. Скорее наоборот – пре-
ступный образ жизни романтизируется и восхищает множе-
ство людей по всему миру. Для начала следует отметить, что 
детерминанты преступности несовершеннолетних включают 
в себя широкий спектр факторов, таких как социо-экономи-
ческое положение семьи, отношения с родителями, образо-
вательный уровень, а также социокультурные и психологиче-
ские аспекты. Многие исследования свидетельствуют о том, 
что несовершеннолетние, вовлеченные в правонарушения, 
часто испытывают трудности в семейной среде, в школе и 
обществе, что может привести к негативному поведению. 
Детерминантов преступности несовершеннолетних гораздо 
больше, чем кажется на первый взгляд, а личность несовер-
шеннолетнего преступника отличается специфическими ха-
рактеристиками, которые отсутствуют у зрелых людей.

Преступность несовершеннолетних в России имеет тре-
вожные тенденции к росту. Согласно статистическим дан-

ным, количество преступлений среди несовершеннолетних 
на протяжении последних трех лет не имела тенденции к 
снижению. Проведенный анализ статистических показате-
лей преступности позволил установить, что предварительно 
было расследовано особо тяжких преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними или при их соучастии, в 2017 г. 
– 1 863, в 2018 г. –1 968, за 9 месяцев 2019 г. – 1708. Предва-
рительно расследовано тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, в 2017 г. – 8375, 
в 2018 г. – 7748, в 2019 г. за 9 месяцев – 6392. Предварительно 
расследовано преступлений средней тяжести, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, за 2017 г. – 
24 269, за 2018 г. – 28484, за 9 месяцев 2019 г. – 17109. Пред-
варительно расследовано преступлений небольшой тяжести, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 
в 2017 г. – 10781, в 2019 г. – 10353, за 9 месяцев 2019 г. – 7846. 
Предварительно расследовано преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии, в 2017 г. – 45288, 
в 2018 г. – 43553, за 9 месяцев 2019 г. – 33055. Выявлено несо-
вершеннолетних лиц, совершивших преступления, за 2017 
г. – 42504, за 2018 г. – 408602, за 9 месяцев 2019 г. – 305763 [1, 
с. 133]. Представленные цифры подтверждают, что уровень 
преступности несовершеннолетних в целом сохраняется в 
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пределах одной величины. Периодичность уровня преступ-
ности является результатом многих факторов как объектив-
ного, так и субъективного характера.

Первичным детерминантом преступности несовершен-
нолетних является их воспитание. Зачастую воспитательный 
фундамент подростка служит ему неким ограждением от 
желания совершить преступление. Уважительное отноше-
ние к окружающим, к имуществу других, к свободе личности 
каждого и к закону в целом – вот что необходимо прививать 
детям для того, предотвратить совершение преступлений. 
Однако, в реальной жизни многие подростки проживают в 
условиях, которые социальные службы назвали бы не соот-
ветствующими нормальному физическому и психологиче-
скому развитию ребёнка. 

Воспитание в неблагополучной семье влияет на мате-
риальные и моральные ценности подростка. Помимо этого, 
весомую роль играет и общественная «стигматизация» та-
ких несовершеннолетних. Детям из неблагополучных семей, 
очень часто малообеспеченных, уделяется недостаточно ухо-
да, что с самого детства проявляется в школе – в месте, где 
ребёнок проводит большую часть своего детства. Дети из бо-
лее благополучных семей зачастую подвергают насмешкам 
малообеспеченных детей, чем провоцируют агрессию и не-
нависть со стороны последних. Не последнюю роль играют 
и учителя, которые зачастую принимают сторону обеспечен-
ных детей в конфликте, так как зачинщик конфликта может 
обратиться за помощью своих родителей, а родителям вто-
рого ребёнка, как правило, малоинтересна его жизнь. Следо-
вательно, в дальнейшем, ребёнок из неблагополучной семьи 
будет склонен к прямой и упредительной агрессии, что явля-
ется ничем иным, как защитной реакцией [2, с. 46].

Вторым важным детерминантом преступности несо-
вершеннолетних является их окружение. Именно в окруже-
нии своих друзей подросток становится смелее и получает 
возможность реализовать преступные намерения, которые 
могли бы напугать его, если бы он остался с этими мыслями 
один. Подростки более часто объединяются в группы для со-
вершения преступлений, так как поодиночке у них может не 
хватить либо сил, либо смелости для того, чтобы завершить 
начатое преступление.

Третий важный детерминант преступности несовершен-
нолетних – это подверженность подростка вредным привыч-
кам. Чрезмерное употребление алкоголя, наркомания, ток-
сикомания – эти привычки снижают способность подростка 
к адекватному мышлению и провоцируют его на необду-
манные поступки. Данный детерминант выступает сильным 
катализатором в случае, если подросток имеет окружение, 
поощряющее вредные привычки и аморальный образ жиз-
ни. Помимо этого, если и сам подросток неуважительно от-
носится к закону, вероятность избегания противоправных 
действий со стороны подростка будет стремиться к нулю.

Несовершеннолетние преступники обладают опреде-
ленными особенностями личности, которые качественно вы-
деляют их на фоне других правонарушителей. Психологи 
считают, что преступное мышление начинает формировать-
ся у ребёнка в возрасте 5 - 7 лет. В первую очередь, это каса-
ется тех детей, которые воспитываются родителями, которые 
ведут себя с ребёнком грубо и неуважительно. Такими дей-
ствиями родители вызывают у ребёнка злобу и ненависть, ко-
торую они выплёскивают на своих сверстников, так как роди-
телям ребёнок попросту не может противостоять [4, с. 102].

Как уже упоминалось ранее, несовершеннолетние 
преступники часто совершают преступления в компании. 

Это обусловлено их психологическими особенностями. Во-
первых, в подростковом возрасте происходят процессы по-
лового созревания, социализации и личностного становле-
ния. Подобные процессы продвигаются более просто, если в 
окружении подростка есть сверстники, которые имеют те же 
интересы, что и у зачинщика преступления. Нередки случаи, 
когда подростки совершают преступления с целью развлече-
ния, самоутверждения либо возвышения в глазах остальных.

Эмоционально-волевая сфера несовершеннолетних пре-
ступников характеризуется ослабленным чувством стыда, 
равнодушием к страданиям других лиц. Они вспыльчивы, 
лживы и агрессивны. Их отличает узость кругозора, они не 
читают книг, не интересуются искусством, не ориентируются 
в происходящих общественных и политических процессах, 
им свойственен глубокий правовой нигилизм, низкий духов-
ный уровень, отсутствие культуры досуга. У данной катего-
рии несовершеннолетних вызывают интерес азартные игры, 
совместное употребление алкоголя, публичное выражение 
негативного отношения к общественным нормам поведения 
и морали, беспорядочные половые связи. По мере взросле-
ния такое поведение становится привычкой, которую эта 
категория лиц реализует при необходимости и общественно 
опасным или преступными методами [5, с. 149].

Преступность несовершеннолетних является одной из 
наиболее тревожных категорий преступности для россий-
ского общества. Повышение либо стабилизация на одном 
уровне подростковой преступности в условиях сокращения 
рождаемости и демографического дисбаланса работоспособ-
ного населения грозит тем, что негативные тенденции в об-
ществе продолжат усугубляться. Подростки будут избирать 
преступный образ жизни вместо законопослушного и в ре-
зультате не приносить какой-либо пользы общественности. 
Со стороны правоохранителей необходима, в первую оче-
редь, концентрация на предупреждении подростковой пре-
ступности как более эффективной мере, чем наказание тех 
подростков, которые уже совершили преступления. Помимо 
вышесказанного, в вопросах противодействия преступности 
несовершеннолетних необходимо учитывать особенности 
личности несовершеннолетнего, базирующихся жизненном 
опыте ребенка. 
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Онлайн-коммуникации за последнее десятилетие стали 
неотъемлемой частью всех сфер общественной жизни. Это 
очевидно и для России, где уникальные экономические, поли-
тические и социальные условия имеют свою специфику в об-
ласти цифровых коммуникаций [1]. Анализируя современные 
тенденции в нашей стране, мы обнаруживаем ряд значимых 
проблем и вызовов, и в то же время можем наблюдать актив-
ное развитие этого пространства, во многом определяющее 
будущее общественных, деловых и личных коммуникаций. 
Таким образом, целью данной статьи является более полное 
освещение вышеозначенных взаимосвязей и тенденций.

Рассмотрим подробнее проблемы онлайн-коммуника-
ций: 

1. Интернет-безопасность. В настоящее время значитель-
но вырос уровень кибер-угроз в сети Интернет (атака хакеров 
на тот или иной ресурс, утечка персональных данных поль-
зователей, финансовые мошенничества и так далее). Сейчас 
особое внимание уделяется защите персональной информа-
ции, поскольку очень важно сообщать пользователям об ос-
новных правилах защиты своих данных. 

2. Пристальное внимание уделяется социальным сетям 
и интернет-платформам. Принятие новых законов и правил, 

контролирующие деятельность социальных сетей, приводит 
к ряду проблем с доверием пользователей на ту или иную 
информацию. 

3. Стирание границ, системы ценностей, этических 
норм. Зачастую люди не задумываются и позволяют себе де-
лать в Интернете то, что обычно не говорят в реальной жиз-
ни. Поскольку коммуникация происходит на расстоянии, 
пользователи чувствуют свободу, выражаются более откры-
то, это может спровоцировать открытую агрессию, угрозы и 
ненависть к собеседнику. 

4. Ограничение доступа к сети Интернет. Введение огра-
ничений и проверка контента (блокировка сайтов, цензура, 
мониторинг активности пользователей) влияет на выраже-
ние мнений и оказывает негативное воздействие на свободу 
слова. 

5. Большое количество ложной информации. В сети су-
ществует немалое количество фейковых новостей, как на по-
пулярных интернет-ресурсах, так и на малоизвестных. Это 
приводит к неверному пониманию реальной ситуации и вво-
дит в заблуждение многих пользователей [2]. 

Помимо проблем, хотелось бы отдельно отметить и 
тренды современной коммуникации. 
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Один из трендов вытекает из проблемы, описанной выше: 
регулирование социальных сетей на законодательном уровне 
и более жесткий контроль за ними. В связи с этим, осторож-
ное ведение социальных сетей становится новой реальностью 
для контент-менеджеров брендов. Интернет ничего не забы-
вает и не прощает ошибок. Именно поэтому чрезвычайно 
важен выбор стратегии и тем, освещаемых в блоге [3]. В связи 
с этим стоит вспомнить рекламные акции, которые нанесли 
большой репутационный урон их организаторам и заказчи-
кам. Например, сети японских блюд «Ебидоеби» пришлось 
отвечать за свой агрессивный маркетинг в суде и стать неод-
нократным объектом жалоб в Федеральную антимонополь-
ную службу. Как показывает опыт, данный вид маркетинга 
не актуален не только для отечественных компаний, но и для 
мировых брендов с известным именем. Так, «Balenciaga» с 
рекламной кампанией под названием «Истории игрушек»1, 
задуманной одним из продвинутых из итальянских фото-
графов позволила, чтобы на фото дети позировали с новыми 
сумками бренда с плюшевыми медведями, однако на послед-
них кадрах малыши были запечатлены в кожаных портупеях, 
шипах и браслетах с цепями. Про эту рекламную кампанию 
активно писали блоггеры и мировые СМИ2, а в Twitter даже 
вышел в тренд хэштег #BoycottBalenciaga, в результате чего 
бренд попал в тренд «культуры отмены». 

Важно отметить, что в последние годы на территории 
Российской Федерации частично либо полностью блоки-
руются некоторые социальные сети, что способствует раз-
витию и выходу на первый план местных продуктов, таких, 
как ВКонтакте, RuTube, Yappy. В последние месяцы все чаще 
говорят о блокировке русского сегмента YouTube, именно по-
этому контент-менеджерам стоит быть готовыми к резким 
переменам и уже сейчас иметь аккаунты на отечественных 
платформах, чтобы суметь быстро влиться в них и подстро-
иться под меняющийся рынок медиапотребления.

Следующим активно развивающимся трендом стал за-
прос аудитории на отсыл к ностальгии. Это прослеживается 
во всех областях современного мира: пользователи вспоми-
нают легендарные рекламные кампании 90-х, в музыке все 
чаще замечается уклон в сторону «синти-попа» (характерно-
го жанра конца 1990-х - начала 2000-х). И это логично, ведь 
поколение, которое росло в это время, именно сейчас при-
обретает коммерческую самостоятельность и способность 
платить за позитивные эмоции, вызванные возвращением в 
годы юности и беспечного детства. Использование данного 
тренда позволит не только получить сиюминутную прибыль, 
но и сделать пользователя более лояльным к бренду, кото-
рый использует вышеописанную тенденцию. Самым ярким 
примером применения этого тренда сейчас можно признать 
представление сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». 
Онлайн-платформа «Wink» уже сейчас бьет рекорды по про-
смотрам, а на «Кинопоиске» сериал получил невероятно вы-
сокий рейтинг в 9 баллов3.

Следующим трендом является разветвление стратегий 
для различных каналов продвижения бренда. Специали-
сты все чаще замечают, что классическая стратегия «создать 
контент для одной социальной сети и продублировать его 
во всех остальных» уже не работает. Пользователи «чисто-
плотны» и не хотят видеть одно и то же в новостных лентах 
неоднородных каналов коммуникаций. Ведь как бы поль-
зователь ни был лоялен к бренду, такую тактику он скорее 
всего воспримет как распространение информационного 

1	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.forbes.
ru/forbeslife/481843-plohaa-istoria-igrusek-pocemu-balenciaga-
obvinaut-v-propagande-pedofilii.

2	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.nytimes.
com/2022/11/28/style/balenciaga-campaign-controversy.html.

3	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.kinopoisk.
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шума. Поэтому оптимальным станет размещение органич-
ного контента: «кружков», коротких голосовых сообщений в 
Телеграме, информативных карточек и полезных лонгридов 
во «Вконтакте», «шортсов» в YouTube. Стратегия ведения раз-
личных каналов должна соответствовать запросам и «болям» 
пользователей. 

По-прежнему актуальной остается геймификация и ин-
терактивность брендов. По данным компании ElectronicsHub4, 
средний показатель экранного времени в России — 48% от вре-
мени бодрствования. Интерактивный контент — способ при-
влечь пользователей, чье внимание распространяется на боль-
шое количество медиа. 

Простая и креативная механика игр способна вовлечь кли-
ентов в историю бренда, его продукты и, конечно же, повысить 
лояльность клиентов бренда. Так, в приложении мобильной 
экосистемы «МТС» доступен целый ряд лаконичных игр, бла-
годаря которым клиенты могут выиграть различные интерак-
тивные призы. Сеть «Вконтакте» несколько раз в год проводит 
масштабные марафоны по сбору всяческих виртуальных по-
дарков, которые в дальнейшем можно обменять на лотерейные 
билеты, причем, продолжаются эти акции довольно длитель-
ное время, и «Вконтакте» сумел сохранить интерес пользовате-
лей и их веру в выигрыш больших призов [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что онлайн-коммуникации находятся в центре внимания 
современного общества. Россия - не исключение, здесь наблю-
дается активное развитие и изменение данного сектора. В усло-
виях постоянного движения и развития цифровых технологий, 
актуальным является более полное и детальное научное иссле-
дование этой проблемы. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРЕСТУПЛЕНИЙИПРАВОНАРУШЕНИЙВСЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

Повышенная изменчивость окружающей среды, связанная с новыми угрозами и 
вызовами, заставляет правоохранительную сферу и оборонный комплекс находиться 
в стадии готовности дать ответ и защитить страну от атак злоумышленников. Безусловно, 
обострение отношений на мировой политической арене, активизация негативных настроений 
(а порой и агрессии) в отношении нашей страны, а также наличие внутригосударственных 
социально-экономических проблем оказывает влияние на рост преступности в стране и 
криминогенную обстановку.  

современные статистические данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний 
день большее количество преступлений и правонарушений совершается с использованием 
современных информационно-технических средств и ресурсов сети «Интернет».

Информационно-технические средства и ресурсы сети «Интернет» помимо 
прогрессивных изменений несут новые вызовы и угрозы, связанные с ростом преступности 
в области киберпространства. объединение всего мирового сообщества в единое информационное поле обусловило удобство 
совершения широкого спектра административных правонарушений и преступлений посредством ресурсов сети «Интернет» и 
современных информационно-технических средств.

Киберпреступность – это угроза безопасности всего мирового сообщества. За счет широкого охвата аудитории в 
сети, сложности расследования такого рода преступлений, высокой конфиденциальности и неумения ориентироваться в 
особенностях современного кризисного информационно-коммуникационного взаимодействия наблюдается ежегодный рост 
киберпреступлений по всему миру.

Целью данного научного труда является освящение основных видов преступлений и правонарушений, осуществляемых с 
применением ресурсов сети «Интернет», а также анализ вызовов и угроз от основных видов киберпреступлений. 

Ключевые слова: киберпреступления, средства массовой информации, сеть «Интернет», противодействие преступлениям 
в адрес России, преступления в сети «Интернет», фейки, защита информации, кибератака, киберпреступник.
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GENERALCHARACTERISTICSOFCRIMESANDOFFENCESONTHE«INTERNET»

Increased environmental variability associated with new threats and challenges forces the law enforcement and defence sectors to 
be in a state of readiness to respond and protect the country from the attacks of intruders. undoubtedly, the aggravation of relations in the 
world political arena, the intensification of negative attitudes (and sometimes aggression) towards our country, as well as the presence of 
domestic socio-economic problems has an impact on the growth of crime in the country and the criminogenic situation.  

Current statistics show that today a greater number of crimes and offences are committed using modern information technology 
tools and resources of the Internet.

In addition to progressive changes, the information technology tools and resources of the Internet bring new challenges and threats 
related to the growth of cybercrime. The unification of the entire world community into a single information field has made it convenient 
to commit a wide range of administrative offences and crimes through the resources of the Internet and modern information technology 
tools. 

Cybercrime is a threat to the security of the entire global community. Due to the wide reach of the audience online, the complexity of 
investigating this type of crime, high confidentiality and inability to navigate the peculiarities of modern crisis information and communication 
interaction, there is an annual increase in cybercrime around the world.

The purpose of this academic work is to highlight the main types of crimes and offences carried out with the use of Internet 
resources, as well as to analyse the challenges and threats from the main types of cybercrime.

Keywords: cybercrimes, mass media, the Internet, countering crimes against Russia, crimes on the Internet, fakes, information 
protection, cyberattack, cybercriminal.

Карчаева К. А.

Административные правонарушения и преступле-
ния, осуществляемые при помощи современных инфор-
мационно-технических средств и ресурсов сети «Интер-
нет» сегодня занимают первые места в рейтинге самых 
популярных видов противоправных и общественно опас-
ных деяний. 

Актуальность темы исследования набирает обороты 
ввиду того, что, несмотря на активную деятельность пра-
воохранительной сферы, преступная деятельность в сети 
«Интернет» продолжает расти. 

Исследованию методов и путей предупреждения и 
пресечения киберпреступлений уделяли внимание многие 
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авторы и ученые. Труды таких научных деятелей, как З. Л. 
Шхагапсоева, Л. А. Бураевой, В. А. Гаужаевой, О. С. Гузе-
евой, Н. М. Тарасик, В. В. Коломинова, Е. А. Алиевой, Е. 
Р. Николаева, А. П. Суходолова, Р. Г. Кочоян, М. К. Кумы-
шевой на сегодняшний день не теряют своей практической 
значимости. 

Однако как показывает передовой опыт и актуальные 
статистические данные широкое использование ресурсов 
«Интернет», а также современных информационно-тех-
нических средств обусловило рост информационных пре-
ступлений во всем мировом сообществе, самыми распро-
страненными видами киберпреступлений на сегодняшний 
день являются следующие: осуществление  мошенниче-
ских операций, в том числе онлайн-мошенничество, DDoS-
атаки, социальная инженерия, фишинг, кибер-сталкинг, 
запрещенный/незаконный контент, наборы эксплойтов.    

Киберпреступность в России условно состоит из двух 
этапов: первый - с момента создания первой ЭВМ до 1990 
года и современный период - с 1990 года по настоящий мо-
мент времени. 

Основной негативный эффект киберпреступности 
связан с высокой конфиденциальностью такого вида пре-
ступлений, латентностью, широким охватом публики, 
цифровой неграмотностью населения, а также сложно-
стью правовых аспектов расследования аналогичных про-
тивоправных деяний. Также следует отметить, что жерт-
вами киберпреступников могут стать не только отдельные 
личности, а общественные организации или государства в 
целом, а это уже несет угрозу всему мировому сообществу 
и национальным интересам стран. Количество преступле-
ний, совершаемых в киберпространстве, растёт пропорци-
онально числу пользователей компьютерных сетей. [9].

Попробуем дать определения основным терминам и 
понятиям. 

Так под преступлением в сети «Интернет» мы по-
нимаем общественно опасное деяние, совершенное с ис-
пользованием современных информационно-технических 
средств и ресурсов сети «Интернет».  

Проанализировав различные подходы к определе-
нию термина «кибепреступность», мы остановились на не-
скольких. 

Д. Н. Карпова определяет киберпреступность как 
социальную девиацию, осуществляемую при помощи 
технических средств с доступом в сеть «Интернет». По ее 
мнению, целью киберпреступности является нанесение 
культурного, идеалогического, экономического и других 
видов ущерба отдельному гражданину, организации или 
государству [7].

М. Е. Батухтин в своих научных работах определяет 
киберпреступление как преступную деятельность в элек-
тронной системе, осуществляемую посредством компью-
терных средств либо против них [5].

Главное место в оценке Интернет-преступности зани-
мает анализ ее состояния, структуры и тенденций развития. 
В частности, качественно-количественная характеристика 
преступности является исходной точкой криминологиче-
ского исследования [6].

Киберпреступления можно дифференцировать и 
классифицировать по целому спектру различных призна-
ков, однако остановимся на базовой классификации при-

знаком которой является наличие насильственной состав-
ляющей противоправного деяния. В соответствии с этим 
можно выделить две категории киберпреступлений: на-
сильственные и ненасильственные преступления в области 
киберпространства.

Основными популярными видами насильственных 
преступлений в области информационного поля относят-
ся угроза физической расправы, киберапреследования, 
киберэкстремизм и кибертерроризм. К ненасильствен-
ным относятся: кибермошенничество, кибершантаж, ки-
берворовство, незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ, азартные игры в сети «Интер-
нет», отмывание денег с помощью электронного переме-
щения. 

Помимо кибепреступлений следует отметить, что 
большое количество преступлений различной направ-
ленности организовано с применением современных ин-
формационно-технических средств и ресурсов сети «Ин-
тернет». Среди них ведущее место занимает незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
когда связь между «продавцом», «закладчиком» и «поку-
пателем» организована через информационно-техниче-
ские средства, при том все три участника могут не знать 
друг друга, что усложняет процесс пресечения и расследо-
вания таких преступлений. 

Помимо этого, отдельное внимание следует уделить 
«вербовке» молодых людей в ряды незаконных вооружен-
ных формирований или радикально настроенных органи-
заций. Данный вид преступной деятельности также орга-
низуется через сеть «Интернет», при этом в данном случае 
стираются территориальные границы и все мировое про-
странство выглядит как единое информационное поле.  

Ознакомившись с официальной статистикой, можно 
установить, что уровень киберпреступности на террито-
рии нашей страны остается высоким, и обусловлено это 
такими факторами, как:

– недостаточная проработка законодательных и нор-
мативно-правовых механизмов противодействия кибер-
преступности;

– отсутствие единой модели расследования престу-
плений в сети «Интернет»;

– нестабильность информационного поля, постоянное 
изменение форм и методов совершения кибератак;

– слабая подготовка кадров, осуществляющих проти-
водействие и расследование современных информацион-
но-технических преступлений.

Киберпреступность на сегодняшний день одна из 
главных угроз национальным интересам России и всего 
мирового сообщества. Тем самым противодействие атакам 
злоумышленников является приоритетной задачей право-
охранительной системы.  

Для эффективной защиты информационного про-
странства от атак злоумышленников необходимо предста-
вить систему защиты информации в виде многоуровневой 
системы, состоящей из физической защиты, правовой за-
щиты, технической защиты и криптографической. 

Все задачи кибербезопасности сводятся к следующим 
основным направлениям — это:

– совершенствование нормативно-правового обеспе-
чения защиты информации;
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– минимизация ущерба для автоматизированных ин-
формационных систем в случае проникновения и взлома 
их мошенниками;

– продвижение на мировой политической арене рос-
сийских методик противодействия киберпреступности;

– разработка многоуровневой системы защиты ин-
формации;

– обеспечение условий бесперебойной работы систем, 
баз и банков данных;

– охрана национальных информационных ресурсов и 
их конфиденциальная передача по открытым информаци-
онным площадкам и сетям.

Политика государства в данном случае должна быть 
направлена на обеспечение сотрудничества мирового со-
общества по вопросам обеспечения кибербезопасности, а 
также введение и обеспечение обязательной и достаточной 
идентификации личности пользователя при предоставле-
нии доступа в сети Интернет в местах коллективного поль-
зования [8].

Несмотря на активную работу правоохранительной 
сферы и оборонного комплекса статистика говорит о сле-
дующем: по данным Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации за период с января по май 2023 года 
наблюдается рост числа преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, на 27,5%. 

Противодействие киберпреступлениям не будет эф-
фективным без обобщения судебной и следственной прак-
тики по пресечению киберпреступлений, а также без раз-
работки единой методики расследования преступлений, 
совершаемых с использованием современных информаци-
онно-технических средств. 

Также рекомендуется постоянный обмен опытом 
между государствами и международное сотрудничество 
в направлении блокирования деятельности киберпре-
ступников, так как современные киберпреступления несут 
угрозу всему мировому сообществу.

Пристатейный библиографический список

1. Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция).

2. «Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 04.02.2021).

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020).

4. Алиева Е. А. Сеть интернет как средство соверше-
ния развратных действий // Пробелы в россий-
ском законодательстве. - 2017. - № 4. - С. 180-182.

5. Батухтин М. Е. Киберпреступления: причины, 
виды, формы, последствия, направления противо-
действия // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на со-
временном этапе Материалы Международной на-
учной конференции адъюнктов, аспирантов, кур-
сантов и студентов, 2018.

6. Гаужаева В. А., Прокофьева Е. В., Прокофьева О. 
Ю. Преступность в сети Интернет: криминологи-

ческие характеристики // Вестник экономической 
безопасности. – 2019. - № 4. - С. 111-114.

7. Карпова Д. Н. Киберпреступность: глобальная 
проблема и ее решение // Власть. - 2014. - Том 22. 
- № 8. - С. 46-50.

8. Суходолов А. П., Иванцов С. В., Борисов С. В., 
Спасенников Б. А. Актуальные проблемы пред-
упреждения преступлений в сфере экономики, 
совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей // Байкальский 
государственный университет, г. Иркутск, Рос-
сийская Федерация Всероссийский криминоло-
гический журнал. - 2017. - Т. 11. № 1. - C. 13-21. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-
preduprezhdeniya-prestupleniy-v-sfere-ekonomiki-
sovershaemyh-s-ispolzovaniem-informatsionno.

9. Тропина Т. Л. Киберпреступность. - Владивосток, 
2009.

10. Тропина Т. Л., В. А. Номоконов Киберпреступ-
ность как новая криминальная угроза // Кримино-
логия интернет – пространства. - 2012. - № 1 (24).

11. Урбан В. В. Преступления, совершаемые с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей: общая характеристика и уголовно-
процессуальные меры по их противодействию // 
Вестник Восточно-сибирского института МВД Рос-
сии. - 2019. - № 1 (88). - С. 55-63.



434

БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

КОВШСергейВладимирович
преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала Краснодарского университета 
МВД России, подполковник полиции

ДЕЖУРНЫЙАнатолийАлексеевич
кандидат юридических наук, профессор кафедры административного права и административной деятельности оВД 
Дальневосточного юридического института МВД России, г. Хабаровск

КОРЕНЮГИНВиталийВалерьевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права Ростовского юридического института МВД России, 
подполковник полиции 

ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕОБЕСПЕЧЕНИЯИНФОРМАЦИОННОЙБЕЗОПАСНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХВУСЛОВИЯХРАЗВИТИЯИНФОРМАЦИОННОГООБЩЕСТВА

В статье рассмотрены особенности правового регулирования обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних в интернет-пространстве. Выделены основные типы информации, являющейся небезопасной для 
молодёжи. Предложено законодательное решение вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 
организационно-технические меры в форме мониторинга интернет-ресурсов, блокирования интернет-сайтов, содержащих 
информацию порнографической направленности, а также сайтов, содержащих информацию о склонении подростков к 
насилию, жестокому обращению, экстремизму, терроризму, разжиганию ненависти, призывам к участию в несанкционированных 
мероприятиях и другие действия технического характера.

Ключевые слова: безопасность в телекоммуникационных сетях, несовершеннолетние, кибербуллинг, сайт-форумы, 
информационные продукты, нормативно-правовая база в области информационной безопасности.

KOVSHSergeyVladimirovich
lecturer of Humanitarian and socio-economic disciplines sub-faculty of the Crimean branch of the Krasnodar university of the MIA of Russia

DEZHURNIYAnatoliyAlexeevich
Ph.D. in Law, professor of Administrative law and administrative activities of the department of internal affairs sub-faculty of the Far Eastern Law 
Institute of the MIA of Russia, Khabarovsk

KORENYUGINVitaliyValerjevich
Ph.D. in Law, associate professor of Administrative law sub-faculty of the Rostov Law Institute of the MIA of Russia

LEGALREGULATIONOFENSURINGTHEINFORMATIONSECURITYOFMINORSINTHECONTEXTOFTHE
DEVELOPMENTOFTHEINFORMATIONSOCIETY

The article examines the features of legal regulation of ensuring the information security of minors in the Internet space. The main 
types of information that are unsafe for young people are identified. A legislative solution to the issues of protecting the rights and 
legitimate interests of minors is proposed, as well as organizational and technical measures in the form of monitoring Internet resources, 
blocking Internet sites containing pornographic information, as well as sites containing information about inciting teenagers to violence, 
cruel treatment, and extremism, terrorism, incitement to hatred, calls for participation in unauthorized events and other actions of a 
technical nature.

Keywords: security in telecommunication networks, minors, cyberbullying, website forums, information products, regulatory 
framework in the field of information security.

Информационная безопасность представляет под собой 
состояние защищенности несовершеннолетних, при кото-
ром отсутствует риск причинения информацией вреда по-
средством информационно-коммуникационных сетей.

В рамках научного исследования особый интерес пред-
ставляет вопрос о том, какая все-таки информация является 
опасной для несовершеннолетних?

1) Информация, которая может натолкнуть несовер-
шеннолетних на совершение действий, опасных для их жиз-
ни и здоровья; способная вызвать желание у подростков за-
ниматься антиобщественной деятельностью, употреблением 
наркотических и психотропных веществ, а также алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции;

2) Информация, содержащая порнографический смысл;
3) Информация, содержащая нецензурную брань;
4) Кибербуллинг, иными словами травля детей в интер-

нет-пространстве;
5) Информация, которая оправдывает насилие или иное 

жестокое обращение с животными и людьми.
Рассмотрим более подробно все виды такой информа-

ции. 
Пропаганда и реклама. Согласно проведенным исследо-

ваниям, было выяснено, что более 55% школьников доверя-
ют рекламе. В Великобритании в 2021 году журнал Tobacco 
Control опубликовал результаты исследования, показавшие, 

что в ходе активной пропаганды в ходе рекламы табачной 
продукции, около 70% аудитории может закурить в ближай-
шее время [5].

Однако, реклама не всегда может повлечь за собой не-
гативное влияние на развитие подростка. Важно отметить, 
что наибольшую ценность в рамках рекламы представляет 
информация горячих линий, по которым могут обратиться 
подростки, столкнувшиеся с тяжелыми жизненными ситуа-
циями. Или, та информация, в рамках которой рассказыва-
ется о помощи, и о тех людях, которые смогли справиться с 
жизненными трудностями.

Нецензурная речь. Существует достаточно много иссле-
дований, подтверждающих, что нецензурная брань негатив-
но влияет на формирование психики подрастающего поко-
ления. Поскольку дети, когда слышат бранные слова, даже не 
осознавая этого факта, могут стать более агрессивными, по 
сравнению со сверстниками. 

Порнография. Эта насущная проблема современных 
реалий, которая требует пристального внимания со сторо-
ны правоохранительных органов и активного блокирования 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, содержащих порнографию. Опасность заключается в 
том, что, во-первых, формирует у подростков расстройство 
сексуального поведения, во-вторых, подростки стремятся в 
раннем возрасте вступить в сексуальную связь. Кроме того, 
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демонстрируемое в порнографии поведение позволяет ду-
мать подросткам о том, что мальчики должны всегда доми-
нировать, а девочки быть сексуально доступными.

Насилие и жестокость. Опасность пропаганды насилия 
и жестокости в отношении животных и людей сводится к сле-
дующим положениям:

– дети могут становиться менее эмпатичными по отно-
шению к боли и страданиям других людей;

– дети начинают бояться окружающего мира;
– дети становятся более агрессивными по отношению 

к миру, а в некоторых случаях относится к другим людям 
враждебно или даже причинять им вред.

Исследования психологов сводятся к тому, что если дети 
в возрасте до 12 лет наблюдают за насилием и жестоким об-
ращением, транслируемым по телевидению или в интернет-
ресурсах, то вероятность их дальнейшего агрессивного пове-
дения в подростковом возрасте сводится к 56% [5]. 

Рассматривая вопрос об информационной безопасно-
сти несовершеннолетних, нельзя не сказать, что в интернет-
пространстве существует определенного рода классифика-
ция Интернет-угроз:

1) сайты, призывающие к самоубийству;
2) сайты-форумы потенциальных самоубийц;
3) сайты, пропагандирующие наркотические средства;
4) сайты, которые разжигают национальную и иную 

рознь;
5) сайты порнографической или иной безнравственной 

направленности;
6) сайты, занимающиеся пропагандой насилия, жесто-

кости, экстремизма и терроризма;
7) секты;
8) сайты знакомств.
Важно отметить тот факт, что в рамках телепередач мы 

видим ограничения по возрасту. Эти ограничения были вве-
дены в действие в целях ограничения просмотра таких пере-
дач детьми и предотвращению общественно-вредных по-
следствий.

Все ограничения информационных продуктов подраз-
деляются на следующие группы:

– информационные продукты, не имеющие ограниче-
ний;

– информационные продукты для детей, достигших воз-
раста шести лет;

– информационные продукты для детей, достигших воз-
раста двенадцати лет;

– информационные продукты для детей, достигших воз-
раста шестнадцати лет;

– информационные продукты, запрещенные для детей 
[3].

Таким образом, мы пришли к выводам о том, что ин-
формационная безопасность представляет под собой состо-
яние защищенности несовершеннолетних, при котором от-
сутствует риск причинения информацией вреда посредством 
информационно-коммуникационных сетей. Все виды ин-
формации, представляющие угрозу для безопасности несо-
вершеннолетних в интернет-ресурсах сводятся информации, 
которая может натолкнуть детей на совершение действий, 
опасных для их жизни и здоровья; информации, способной 
вызвать желание у подростков заниматься антиобществен-
ной деятельностью, употребление наркотических и психо-
тропных веществ, а также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; информации, содержащей порнографический 
смысл; информации, содержащей нецензурную брань; ки-
бербуллингу; информации, которая оправдывает насилие 
или иное жестокое обращение с животными и людьми.

В Российской Федерации законодательное оформление 
вопросов защиты прав и законных интересов детей началось 
с 90-х годов прошлого столетия. Однако в условиях интенсив-
ного развития информационного общества должный уро-
вень защиты получил свое закрепление на законодательном 
уровне лишь в нашем столетии. 

Согласно статье 38 Конституции РФ - как основного за-
кона нашего государства, детство находится под защитой го-
сударства, а равным образом, это его обязанность [1]. 

Основным нормативно-правовым актом в рассматри-
ваемой области служит ФЗ № 436, принятый в 2010 году «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». В указанном акте раскрыты основные по-
нятия информационной безопасности, виды информации, 

причиняющее ущерб детям, классификация информацион-
ных продуктов, а также основные требования к информаци-
онным продуктам, размещаемым в интернет-пространстве и 
в средствах массовой информации. 

Кроме того, в 2012 году Указом Президента была вве-
дена в действие Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», в которой были определе-
ны основные действия по защите детства, в том числе от 
информации, способной нанести ущерб здоровью и раз-
витию детей. Данная стратегия ставила перед собой основ-
ную цель-формирование к 2020 году поколения молодых 
осознанных граждан, способных свободно ориентировать-
ся в интернет-пространстве и защититься от угроз в сети. 
Несмотря на то, что данная стратегия окончила свое дей-
ствие, ее основные положения подвергаются обсуждению 
по сей день. Большинство критиков отмечают, что в связи 
с принятием указанной стратегии количество угроз в от-
ношении несовершеннолетних в сети значительно сокра-
тилось [4].

Закономерным продолжением Национальной страте-
гии в интересах детей является Указ Президента «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятилетия детства», который 
дает возможность перспективного видения проблем детей.

Основные положения, касающиеся защиты несовер-
шеннолетних от угроз в интернет-пространстве изложены в 
иных подзаконных и локальных нормативно-правовых актах.

Таким образом, подводя итоги вышесказанному сле-
дует сказать, что информационная безопасность несовер-
шеннолетних сводится к двум аспектам. Во-первых, это 
организационно-техническая составляющая, в рамках та-
кой защиты, а равно, мониторинг интернет-ресурсов, осу-
ществляемый уполномоченными должностными лицами, 
блокирование интернет-сайтов, содержащих информацию 
порнографической направленности, а также сайтов, содер-
жащих информацию о склонении подростков к насилию, 
жестокому обращению, экстремизму, терроризму, разжи-
ганию ненависти, призывам к участию в несанкциониро-
ванных мероприятиях и другие действия технического ха-
рактера. Во-вторых, гуманитарный аспект, заключающийся 
в содержании и организации образовательного процесса. 
Кроме того, важно отметить, что в Российской Федерации 
законодательное оформление вопросов защиты прав и за-
конных интересов детей началось с 90-х годов прошлого 
столетия. Однако в условиях интенсивного развития инфор-
мационного общества должный уровень защиты получил 
свое закрепление на законодательном уровне лишь в нашем 
столетии. 
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разработки методов борьбы и средств предупреждения с ними. Процесс превентивных 
мер должен иметь системный характер. Нормативно-правовые акты в отношении данной 
категории преступлений постоянно претерпевают изменений. Цель статьи – раскрыть 
особенности мер превентивного характера в отношении преступлений террористического 
характера и экстремисткой направленности. 
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Crimes of a terrorist nature and extremist orientation are one of the destructive factors of 
modern society. Modern realities in various countries show the insufficiency of developing methods 
of combating and means of preventing them. The process of preventive measures should be 
systematic. Regulatory legal acts in relation to this category of crimes are constantly undergoing 
changes. Terrorism and extremism are a threat to the national security and social stability of any 
state. The purpose of the article is to reveal the features of preventive measures in relation to crimes 
of a terrorist nature and extremist orientation. 
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Климовский А. С.  

Таранин М. А.

Предупреждение преступлений необходимо пред-
ставить в виде системы, которая имеет различные уровни, 
а также мероприятия, в пределах которых государствен-
ные структуры, должностные лица, граждане, обществен-
ные организации  влияют на объекты криминогенного 
характера для их сдерживания, нейтрализации и устра-
нения. 

Предупреждение преступлений представляет сложную 
научную и практическую категорию, в своём содержатель-
ном наполнении охватывающую комплекс различных вза-
имосвязанных, реализуемых государством мероприятий и 
мер, которые имеют целенаправленное воздействие в отно-
шении опасных криминогенных факторов.

Меры предупреждения, осуществляемые в отношении 
отдельных криминогенных групп и лиц, вынашивающих 
преступные намерения, обнаруживших преступный умысел, 
замышляющих и подготавливающих совершение престу-
пления, относятся к мерам предотвращения. Под пресече-
нием преступлений понимается деятельность, направленная 
на прекращение начатого преступления путем разработки и 
осуществления специальных мероприятий. Система забла-
говременно принимаемых мер по упреждению, выявлению, 
ограничению и устранению криминогенных явлений и про-

цессов, связанных с совершением преступлений, именуется 
профилактикой [7].

Меры по предупреждению преступлений подразделя-
ются в зависимости от характера государственного воздей-
ствия, которое может быть, как опосредованным, так и непо-
средственным. Исходя из этого, выделяют общесоциальное 
и специально-криминологическое предупреждение престу-
плений.

Общесоциальное предупреждение преступлений вклю-
чает комплекс мер социально-экономического, а также иде-
ологического характера, которые направлены на устранение 
проблем и недостатков в социальной и политической сфе-
рах, а также восстановление нравственно-психологических 
и духовных основ жизнедеятельности общества. Реализация 
общесоциальных мер предупреждения преступлений терро-
ристического характера и экстремистской направленности 
направлена, прежде всего, на ликвидацию социальной и иде-
ологической почвы для таких противоправных проявлений.

Общесоциальное предупреждение таких преступлений 
должно быть направлено на нейтрализацию соответствую-
щих причин и условий, в качестве отдельного комплексного 
направления государственной внутренней политики. Ней-
трализация факторов, порождающих проявление террориз-
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ма и экстремизма должна включать следующие комплекс-
ные меры: 1) меры, направленные на усовершенствование 
государственной правовой политики, включая разработку 
и постоянное совершенствование законодательной базы для 
противодействиям таким преступлениям; 2) меры, направ-
ленные на повышение социально-экономических стандартов 
жизнедеятельности общества; 3) меры, направленные на обо-
снование, формулирование и донесение обществу общена-
циональной положительной идеологии.

Все мероприятия по предупреждению преступлений 
террористического характера реализуются согласно законо-
дательства, в том числе «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», «О полиции», а также нормативными актами ведом-
ственного характера, соответствующими службами органов 
внутренних дел. 

Профилактика преступлений террористического ха-
рактера на общесоциальном уровне предполагает, в первую 
очередь, устранение и нейтрализацию социально-экономи-
ческих, идеологических, национальных, этнических, меж-
конфессиональных и иных противоречий и конфликтов, 
порождающих терроризм, на всех уровнях структуры госу-
дарственной власти и управления: федеральном, региональ-
ном, городском, районном. 

Специально-криминологическое предупреждение пре-
ступлений террористического характера и экстремистской 
направленности представляет совокупность мер, которые 
специально направлены на устранение причин такой пре-
ступности, а также конкретных преступных проявлений. В 
дальнейшем в данном параграфе речь будет идти о специ-
ально-криминологическом предупреждении рассматривае-
мых видов преступной деятельности.

Меры специально-криминологического предупрежде-
ния направлены главным образом на устранение условий 
преступной деятельности. Они включают такие мероприя-
тия как: пропаганда борьбы с терроризмом; реализация кон-
троля за националистической средой и информацией, ко-
торая представляет интерес для террористов; за хранением 
оружия и взрывчатых веществ; поддержание в готовности ве-
домственных сил противодействия; пресечение реализуемых 
и предотвращение замышленных террористических актов; 
инструктаж и подготовку, в том числе психологическую, на-
селения в условиях террористических действий; подготовку и 
реализацию контртеррористических операций. Выполнение 
данных специально-криминологических мер профилактики 
возложена на всю систему правоохранительных органов. 

Следует сказать, что меры общесоциального и специ-
ально-криминологического предупреждения преступлений 
террористического характера и экстремистской направлен-
ности взаимосвязаны. Так нейтрализация общих причин 
преступности данного вида, путем, в том числе, принятия не-
обходимых социально-экономических решений создает не-
обходимые условия для предупреждения таких преступле-
ний на специально-криминологическом уровне [6].

В зависимости от объема мер, которые применяются в 
отношении объектов воздействия, выделяют общие и инди-
видуальные предупреждения преступлений.

Профилактика преступлений террористического ха-
рактера и экстремистской направленности предусматривает 
комплекс целенаправленных правовых, организационных и 
иных мер, которые заключаются в выявлении, а также устра-
нении причин и условий, способствующих осуществлению 
преступной деятельности.

Профилактическая деятельность осуществляется в трех 
основных направлениях: 1) организация и системное проти-
водействие террористической и экстремистской идеологии; 
2) постоянное совершенствование антитеррористической за-
щищенности потенциально уязвимых для террористических 
угроз объектов социальной и критической инфраструктуры; 
3) неукоснительное соблюдение мер правовых режимов, на-
правленных на противодействие терроризму и экстремизму.

К потенциально уязвимым для террористических угроз 
объектам относятся любые физические и юридические 
лица, а также места массового пребывания граждан, объек-
ты транспорта, энергетики, жизнеобеспечения, информа-

ционные сети. Антитеррористическая защищенность таких 
объектов предусматривает комплексное использование сил 
физической защиты, а также режимных и инженерно-техни-
ческих мероприятий.

Общая профилактика преступлений террористическо-
го характера направлена на устранение национальных, этни-
ческих, идеологических, социально-экономических, межкон-
фессиональных конфликтов, а также противоречий, которые 
порождают терроризм на различных уровнях государствен-
ной власти, в том числе на федеральном, региональном, го-
родском, районном уровне. Речь, в данном случае идет о воз-
действии на причины и условия преступности.

Под мерами предотвращения преступлений необходи-
мо понимать деятельность в отношении определённых кри-
миногенных субъектов, а также групп, которые имеют пре-
ступные планы, реализуют подготовку преступлений. 

Применение мер пресечения преступлений должно 
применяться оперативно, чем меры индивидуальной профи-
лактики для быстрого разоблачения преступного замысла, а 
также для завершения начатого преступления. 

Противодействие терроризму и экстремизму должно 
носить характер упреждения, и иметь реальную профи-
лактическую направленность, включая в себя комплексные 
мероприятия, который направлены на предупреждение 
экстремизма и терроризма среди молодёжи, в том числе с 
использованием возможностей разъяснительной и пропа-
гандистской работы на уровне государственных СМИ, а так-
же религиозных и общественных организаций. 

Профилактика, которая направлена на внешнюю при-
чину преступления, а также их условий, которые способству-
ют их совершению практической деятельности, выражается 
как общая профилактика или же общее предупреждение 
преступления. Структура общей профилактики выделяет 4 
вида деятельности: защита, устранение, меры ограничения, 
профилактика упреждения. Упреждение включает себя 
меры, которые направлены на устранение распространения, 
а также возникновения различных криминогенных явлений. 
Ограничение имеет целью воспрепятствовать распростра-
нению преступности на различных уровнях общественной 
жизни.

Согласно нормативным актам, органы внутренних дел 
должны принимать участие в общей профилактике престу-
плений. В данной сфере существует ряд направлений, кото-
рыми должны заниматься органы внутренних дел: 

– информирование граждан с помощью средств массо-
вой информации;

– обеспечение криминологической информацией ответ-
ственных по устранению криминогенных факторов, а также 
внесение предложений по устранению причин и условий 
криминогенного характера;

– организация выступлений среди различных групп на-
селения, в том числе по месту жительства и работы;

–распространение информации (листовок) среди насе-
ления об алгоритме действий в  случае обнаружения бесхоз-
ных предметов (подозрительных), а также лиц; 

– обеспечение безопасности путём увеличения количе-
ства патрулей на наиболее криминогенных участках;

– реализация защитных мероприятий при возможных 
террористических актах при массовом скоплении граждан 
(спортивные мероприятия, культурные мероприятия);

– реализация мероприятий по выявлению лиц, участву-
ющих в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, мероприятий по соблюдению режимности объ-
ектов, а также паспортный режим.

Меры общего предупреждения имеют большое раз-
нообразие. Все зависит от сферы общественной жизни, на 
которые могут быть направлены. Различают правовые, идео-
логические, технические, технологические, организационно-
управленческие, социально-экономические, профилактиче-
ские, контрольно-разрешительные и иные меры [2]. Данные 
меры могут быть применимы на различном уровне, в зависи-
мости от субъектов профилактики. 

К мерам общего предупреждения преступлений терро-
ристического характера необходимо отнести патриотическое 
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воспитание молодёжи, развитие экономики, культуры и об-
разования. Система профилактики террористической дея-
тельности в общесоциальном контексте должна содержать 
меры просветительского и воспитательного характера, чтобы 
укрепить нравственность, патриотизм, а также уважение и 
терпимость к различным национальным группам [3]. Про-
филактические мероприятия информационного характера 
связаны с разъяснением и доведением информации гражда-
нам, а также руководителям на различных уровнях рекомен-
даций практического характера по защите от атак террори-
стической направленности [4]. Информирование населения 
проводится в форме беседы, лекций о средствах и способах 
совершения террористических актов, правилах поведения 
населения при данной угрозе, а также мерах предосторож-
ности. Данное информирование необходимо трактовать как 
способ повышения осведомленности и осознанности в целях 
профилактических мероприятий в борьбе с терроризмом.  

Важный мерой профилактики является постоянная 
проверка информационной базы лиц, которые склонны к 
совершению преступлений определённого характера, она 
включает: информацию о лицах, которые находятся в усло-
виях, создающих социальную дезадаптацию с последующей 
криминализации личности, в том числе террористической 
направленности; информацию о гражданах, которые пери-
одически совершают административные правонарушения; 
информацию о гражданах, которые на психологическом 
уровне готовы к совершению преступлений террористи-
ческого характера; информацию о гражданах, которые по-
кушались на совершение преступлений террористической 
характера; информацию о гражданах, которые совершили 
преступление террористического характера и способны к по-
вторению данного деяния [1].

В систему общей профилактики террористического ха-
рактера органами внутренних дел входят рекомендации пу-
тем внесений представлений организациям по технической 
и конструктивной защищенности объектов, выступающих в 
качестве целей террористических актов, поддержание про-
пускного режима на объектах, техническое обеспечение объ-
ектов системами контроля и выявления преступлений или 
попыток их совершения (в связи с нескрытным размещением 
имеют эффект предупреждения действий террористическо-
го характера).

В общее предупреждение преступлений террористиче-
ской направленности необходимо включить обслуживание 
оперативного характера объектов хранения, изготовления, 
а также использования огнестрельного оружия, взрывных 
устройств, реализацию контроля за субъектами, которые 
имеют отношение к данной сфере.

Под оперативным обслуживанием необходимо по-
нимать выявление и устранение недочетов и недостатков 
работы объектов, и устранение их до момента совершения 
преступления. Для этого сотрудники МВД занимаются из-
учением объекта с указанием наиболее уязвимых мест для 
проникновения или похищения взрывных веществ, боепри-
пасов, а также лиц, которые работают на объекте, и лиц, ко-
торые посещают объекты контроля (обращается внимание 
на лиц, которые были связаны с совершением правонаруше-
ний в том числе те, кто состоял в членстве в организациях экс-
тремистской направленности). 

Во время профилактической работы органы внутренних 
дел должны уделить внимание безопасности аэропортов, 
так как опыт показывает, что большое количество террори-
стических актов реализуются с помощью воздушных судов. 
Профилактические мероприятия на воздушном транспорте 
сводятся к реализации мер по пресечению проникновения 
субъектов террористической деятельности на воздушное суд-
но, а также проноса на борт самолета запрещенных предме-
тов, веществ. Для данных мероприятий необходимо усилить 
пропускной режим, охрану общественного порядка на объ-
ектах аэропорта, недоступность посещения судов посторон-
ними гражданами, усовершенствовать организацию досмо-
тра пассажиров, а также их ручной клади, багажа.

В целом необходимо отметить, что общепрофилакти-
ческое воздействие на состояние преступности определяет-

ся согласно постоянного анализа оперативной обстановки и 
прогноза развития ситуации.

Правоохранительные органы, в частности, органы вну-
тренних дел Российской Федерации всегда должны взаи-
модействовать с иными правоохранительными органами, а 
также государственными и негосударственными субъектами. 
В последнее время данная тенденция взаимодействия наибо-
лее развита и имеет положительные стороны. Большое так-
же значение имеет взаимодействие органов внутренних дел с 
общественностью и гражданами.

В качестве проведения специально-криминологических 
профилактических мероприятий реализуются особенные 
операции, направленные на поиск и выявление лиц, имею-
щие оперативный интерес, предотвращение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатых 
веществ, подготовка сотрудников органов внутренних дел к 
отражению нападений террористов на стратегические объ-
екты, инфраструктуру жизнедеятельности граждан и иные 
важные объекты. Кроме этого на постоянной основе про-
водятся межведомственные совместные антитеррористиче-
ские учения. Все операции имеют определенные кодовые 
названия. Наиболее широкомасштабной является операция 
«Вихрь-Антитеррор» [5]. 

Меры индивидуального предупреждения рассматри-
ваемых преступлений включают две условные стадии, во-
первых, поиск и выявление субъектов, а также групп и ор-
ганизаций, которые склонны реализовать террористические 
акции, во-вторых, реализация предупредительных мер.  

Таким образом, все рассмотренные нами меры превен-
ции при должной реализации будут способствовать пресе-
чению преступлений террористического характера и экстре-
мистской направленности. 
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Мамедов Т. С.

Бойцов А. С.

Актуальность выбранной темы обусловлена стратегиче-
ским характером отношений между Республикой Азербайд-
жан и Турецкой Республики. Многие турецкие компании инве-
стируют в Республику Азербайджан и занимаются различной 
экономической деятельностью. Азербайджанский бизнес от-
крывает филиалы за рубежом, и, таким образом, количество 
предприятий с иностранными партнерами увеличивается. Эти 
предприятия должны работать в соответствии с трудовым за-
конодательством страны, в которой они расположены. Поэтому 
важно знать Закон о труде Республикой Азербайджан и Закон о 
труде Турецкой Республики, а также выявить сходные и разные 
аспекты этих двух законов.

Закон о труде, целью которого является регулирование 
прав и обязанностей работников, работающих по трудовому 
договору с работодателем, в отношении условий труда и ра-
бочей среды, выступает одним из важных вопросов, состав-
ляющих основу экономики страны. Целью данного исследо-
вания является сравнение норм охраны труда Республики 
Азербайджан и Турецкой Республики и выявление различий 
и сходств. 

В современном подходе к управлению вопрос охраны тру-
да и здоровья работников входит в число социальных обязан-
ностей предприятий, а также их юридических обязанностей и 
эффективно влияет на формирование ожиданий сотрудников 
и общества от предприятий. В этом направлении националь-
ные и международные исследования возложили на бизнес от-

ветственность за принятие различных социальных, технических, 
управленческих и правовых мер и проведение необходимых ис-
следований.

В 35-й статье Конституции Азербайджанской Республики 
изложены отражено, что «каждый гражданин работал в без-
опасной и здоровой среде». В Законе о труде Азербайджана 
«Охрана труда и безопасность работников» подробно изложено 
в разделе «Здоровье». Всего раздел «Охрана труда и здоровье ра-
ботников» состоит из 32 пунктов. 

Работники имеют право работать в безопасной и здоровой 
окружающей среде (статья 207/1 Трудового кодекса AC). Нормы 
и правила охраны труда определяются Законом Азербайджан-
ской Республики о труде, нормативными актами, принимаемы-
ми соответствующими административными учреждениями в 
рамках их полномочий, а также международными договорами, 
участником или стороной которых является Азербайджанская 
Республика. Требования положений об охране труда, норм, 
стандартов и правил охраны труда обязательны для участников 
трудовых отношений и других физических и юридических лиц 
(СТ КЗоТ, ст. 207/3).

Нормы и правила охраны труда, определенные Трудовым 
кодексом Азербайджана и другими нормативными актами, рас-
пространяются на всех работников, студентов, стажирующихся 
на предприятиях, военнослужащих, работающих на предпри-
ятиях, заключенных, работающих в тюрьмах, работающих по 
ликвидации последствий стихийных бедствий, а также лиц, 
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призванных на выполнять работы в военных и чрезвычайных ре-
жимах и строго соблюдать их на рабочих местах (ст. 208 ТК АР).

Обеспечение безопасности труда учреждениями государ-
ственного управления, собственниками недвижимости, работо-
дателями и работниками осуществляется в первую очередь на 
основе принципов, изложенных ниже (ст. 209 ТК АР).

– Деятельность, направленная на улучшение условий тру-
да и безопасности труда органов государственного управления, 
собственников, работодателей и работников, предотвращение 
несчастных случаев на производстве, травматизма и професси-
ональных заболеваний;

– Приоритет жизни и здоровья работника над результата-
ми производственной деятельности предприятия;

– Увязывание деятельности в области охраны труда с други-
ми отраслями экономической и социальной политики и с дея-
тельностью в области охраны окружающей среды;

– Определение единых требований в области охраны труда 
на всех предприятиях независимо от форм собственности и ор-
ганизационной структуры;

– Обеспечение свободного и эффективного контроля за вы-
полнением требований охраны труда на всех предприятиях;

– Поощрение работодателей, широко использующих на-
учно-технические разработки и передовой опыт эпохи в обла-
сти охраны труда, а также подготавливающих и применяющих 
в надлежащем порядке и средствами надежное оборудование и 
технологичные средства защиты;

– Реализация налоговой политики, направленной на созда-
ние высокого уровня охраны труда на предприятиях;

– Бесплатное обеспечение работников специальной одеж-
дой и обувью, другими специальными средствами защиты, 
лечебными, профилактическими продуктами и другими сред-
ствами;

– Подготовка специалистов по охране труда в образова-
тельных учреждениях;

– Расследовать, фиксировать и изучать любые несчастные 
случаи, происходящие на предприятии и на основании этого 
предоставлять работникам достоверную информацию о состо-
янии повреждений, травм и профессиональных заболеваний на 
предприятии;

– Социальная, материальная и моральная защита инте-
ресов работников, пострадавших или зараженных професси-
ональными заболеваниями в результате несчастных случаев на 
предприятии;

– Оказание всемерного содействия деятельности союза 
профсоюзов, предприятий и отдельных физических и юриди-
ческих лиц по обеспечению безопасности труда;

– Осуществляется в таких случаях, как развитие отношений 
международного сотрудничества в области охраны труда.

В соответствии со статьей 210 Закона о труде работодатели, 
работники и отдельные физические лица могут объединяться 
для решения проблем охраны труда и образовывать «Обще-
ственные союзы», действующие в соответствии с законодатель-
ством об общественных объединениях. Органы государствен-
ного управления, а также работодатели обязаны оказывать 
всестороннюю помощь этим общественным объединениям и 
учитывать их предложения и рекомендации при издании цир-
куляров по обеспечению охраны труда (ст. 210 ТК АР).

В разделе Закона о труде Азербайджана под названием 
«Правила охраны труда» упоминаются нормы, правила и прин-
ципы охраны труда, а также роль уполномоченных органов и 
соответствующих подразделений и союзов в решении проблем, 
возникающих в области охраны труда.  

Когда мы говорим о нормах и правилах охраны труда, мы 
имеем в виду Трудовой кодекс Азербайджана, законы и поста-
новления, принимаемые и утверждаемые Советом Министров 
Азербайджанской Республики и Министерством труда и соци-
альной защиты населения в рамках их полномочий, и нормы, и 
стандарты, определенные международными договорами, в ко-
торых участвует Азербайджанская Республика.

Международные нормы, стандарты и правила по охране 
труда были приняты и утверждены Президентом Азербайд-
жанской Республики 22 ноября 1998 года.

В Турции существует большая группа, которая прямо 
или косвенно занимается несчастными случаями на производ-
стве, профессиональными заболеваниями, здоровьем и без-
опасностью сотрудников. Потому что эта проблема является 
социальной проблемой и касается многих групп. Государство, 
работодатели, работники, профсоюзы, университеты и средства 
массовой информации несут разную степень ответственности. 
Однако государство, работодатели, профсоюзы и работники на-
ходятся на более высоком уровне в решении проблемы.

Обеспечение здоровья и безопасности работников возло-
жено непосредственно на работодателя в законах и постанов-
лениях. В целях предотвращения несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний работодатель обязан 
принимать меры по устранению опасностей на рабочих местах 
и устройствах, машинах и станках, которые могут вызвать опас-
ность, а также по предотвращению воздействия физических 
факторов, таких как вредный шум и вибрация, в машинах и 
станках. используемое сырье и химические факторы, которые 
могут возникнуть из-за используемого сырья. Согласно прави-
лам охраны труда, регламентированным в соответствии со ста-
тьей 78 Закона о труде № 4857, работодатель в целях обеспече-
ния и поддержания здоровья и безопасности на рабочем месте; 
Оно должно гарантировать, что каждый работник пройдет обу-
чение по охране труда и технике безопасности, которое включа-
ет информацию и инструкции, относящиеся к месту его работы 
и выполняемой работе.  

Кроме того, работодатели несут ответственность за прове-
дение оценки риска в области охраны труда и техники безопас-
ности на рабочем месте, создание по результатам этой оценки 
мер защиты и средств защиты, которые будут использоваться, 
а также выполнение решений, принятых руководителем. Совет 
по охране труда и технике безопасности в соответствии с зако-
нодательством.  

Обязанности работников в отношении охраны труда и тех-
ники безопасности, как правило, пассивны. Поэтому не суще-
ствует никаких мер, которые работники должны принимать не-
посредственно по этим вопросам. Рабочие должны действовать 
и работать более внимательно и осторожно, чем это необходи-
мо лишь для того, чтобы соблюдать принятые меры предосто-
рожности и не допускать создания опасной ситуации. Однако, 
согласно статье 83 нового закона № 4857, обязанности работни-
ков приобрели более активный характер, с правом обращаться 
в Департамент по охране труда и технике безопасности и требо-
вать принятия необходимых мер в случае возникновения опас-
ной ситуации. 

Согласно недавно изданному Положению по охране тру-
да и технике безопасности, работники должны проявлять мак-
симальную внимательность при выполнении своей работы и 
выполнять свои обязанности в соответствии с обучением и ин-
струкциями, данными им работодателем. В этом отношении 
они особенно обязаны правильно и в соответствии с правилами 
пользоваться машинами, инструментами, оборудованием и 
другими производственными инструментами и предоставлен-
ными им средствами индивидуальной защиты и после исполь-
зования возвращать их в место их хранения. Кроме того, они 
должны немедленно уведомить соответствующие органы, когда 
они сталкиваются с какой-либо ситуацией, которая, по их мне-
нию, представляет серьезную и внезапную угрозу здоровью и 
безопасности на рабочем месте, или когда они видят неисправ-
ность или недостаток защитных мер. 

Вопросу безопасности и гигиены труда уделяется более 
широкое освещение в Законе о труде Республики Азербайджан 
по сравнению с Законом о труде Турецкой Республики. Этот 
вопрос включен в 9 главу Закона Республики Азербайджан о 
труде. Всего он состоит из 33-х статей. Охрана труда и техника 
безопасности, включенная в 5 главу Закона о труде Турецкой Ре-
спублики, представлена в 13 статьях. 

Статья 208 Закона о труде Республики Азербайджан вклю-
чает перечень рабочих мест, на которых должна обеспечиваться 
безопасность труда, а статья 209 включает принципы охраны 
труда. В Законе о труде Турецкой Республики этот список пря-
мо не включен в Закон, но включен в различные подзаконы и 
постановления.

В Законе о труде Турецкой Республики работодатели обя-
заны назначать одного или нескольких инженеров или техниче-
ских специалистов, в зависимости от количества работников на 
рабочем месте, характера рабочего места и степени опасности, 
для оказания услуг по обеспечению мер безопасности труда. 
определение и осуществление мер по предупреждению не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний (Трудовой кодекс, статья 82). Это справедливо только для 
рабочих мест, которые считаются промышленными, на которых 
непрерывно работают не менее 50 человек и которые работают 
непрерывно более шести месяцев. Хотя в Законе о труде Респу-
блики Азербайджан такого ограничения нет, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 219 работодатели и руководители предприя-
тий обязаны проходить обучение по охране труда не реже одно-
го раза в три года. Данная ситуация должна быть расследована 
компетентными органами и проверена информация работода-
телей по этому поводу. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 223 



МамедовТ.С.,БойцовА.С.

441

Трудового кодекса Республики Азербайджан, на предприятиях 
всех сфер экономики в целях обеспечения выполнения зако-
нодательства в области охраны труда и техники безопасности 
и контроля за его соблюдением должны быть созданы центры 
обслуживания охраны труда. В эти сервисные центры следует 
привлекать специалистов, обладающих высоким уровнем зна-
ний в области охраны труда и трудового законодательства. На 
предприятиях с численностью населения более тысячи человек 
создаются производственные лаборатории, а также на предпри-
ятиях обязательно наличие врача на рабочем месте для провер-
ки санитарно-гигиенического соответствия труда. Как видно, 
ограничение в Законе о труде Республики Азербайджан касает-
ся только создания лабораторий промышленного типа. Поми-
мо этого, никаких ограничений нет.

В Законе о труде Турецкой Республики обязанности работ-
ников и работодателей в отношении безопасности труда обыч-
но изложены в статье 77. В Законе о труде Республики Азербайд-
жан обязанности работников и работодателей прописаны более 
подробно. В частности, в статьях 213, 214, 215 и 216 Закона Респу-
блики Азербайджан о труде подробно изложены обязанности 
губернаторов, муниципалитетов, работодателей и работников в 
области охраны труда.

В соответствии со статьей 220 Закона Республики Азер-
байджан о труде финансирование охраны труда на предпри-
ятиях должно осуществляться государством и из бюджета, 
выделяемого предприятием на охрану труда. Определенный го-
сударством бюджет охраны труда используется для финансиро-
вания научных исследований в области безопасности и гигиены 
труда, а также для подготовки и реализации государственных 
и региональных программ в этой области. Ежегодно работода-
тель должен распределять бюджет и материалы, необходимые 
для проведения мероприятий по охране труда, в зависимости 
от условий труда, степени сложности работы, уровня поврежде-
ний и заболеваний. Запрещается использовать бюджет и мате-
риалы, о которых идет речь, в других целях. Объем и источник 
бюджетных средств, выделяемых на охрану труда, определяют-
ся коллективными договорами, при этом размер годовых расхо-
дов не должен быть менее 2% ежегодно устанавливаемой суммы 
на выплату заработной платы работникам. Вопрос финансиро-
вания охраны труда не упоминается в Законе о труде Турецкой 
Республики. 

Еще одним элементом, который не включен в Закон о 
труде Турецкой Республики, является создание бюджета охра-
ны труда на государственном и институциональном уровне в 
соответствии со статьей 221 Закона о труде Республики Азер-
байджан. Государственный бюджет охраны труда утвержда-
ется соответствующим советом директоров. Бюджет на уровне 
предприятия должен обеспечиваться из бюджета, выделяемого 
работодателем на мероприятия по охране труда и технической 
безопасности.

Согласно статье 77 Закона о труде Турецкой Республики, 
работодатели обязаны уведомлять соответствующее региональ-
ное управление в письменной форме о любых несчастных слу-
чаях на производстве, произошедших на их рабочих местах, и 
о любых профессиональных заболеваниях, которые будут обна-
ружены не позднее, чем в течение двух рабочих дней. Эта ситуа-
ция несколько иная в Законе о труде Республики Азербайджан. 
Согласно статье 217 Закона Республики Азербайджан о труде, 
работодатель обязан проинформировать учреждение, контро-
лирующее соблюдение трудового законодательства, со дня воз-
никновения происшествия, для расследования происшествия, 
независимо от тяжести несчастного случая, произошедшего на 
предприятии. Учреждение, осуществляющее государственный 
контроль за соблюдением трудового законодательства, обе-
спечивает расследование несчастного случая путем создания 
комиссии, определенной законодательством, на основании 
включенных в него сведений. После завершения расследования 
несчастного случая работодатель обязан не позднее одного дня 
подготовить соответствующий акт, определенный законода-
тельством, копию которого необходимо предоставить постра-
давшему работнику.

В соответствии со статьей 81 Закона о труде Турецкой Ре-
спублики, работодатели, которые нанимают не менее пятидеся-
ти работников на постоянной основе, должны обеспечивать со-
стояние здоровья работников и меры по охране труда и технике 
безопасности, которые необходимо принять, а также оказывать 
первую помощь и неотложную помощь и профилактические 
медицинские услуги, за исключением лечебных услуг, предо-
ставляемых Учреждением социального страхования. Оно обя-
зано нанять одного или нескольких врачей на рабочем месте и 
создать медицинский пункт на рабочем месте, в зависимости 

от количества работников на рабочем месте и степени опас-
ности работы. С другой стороны, в Законе о труде Республики 
Азербайджан врач на рабочем месте должен работать только на 
предприятиях, на которых занято более тысячи работников, как 
указано в статье 223.

Согласно статье 233 Трудового кодекса Республики Азер-
байджан, при работе на открытом воздухе в условиях холода и 
сильного ветра, а также в неотапливаемых закрытых помеще-
ниях в холодное время года им предоставляются отпуска или 
работа прекращается для разогрева. В соответствии с пунктом 
2 той же статьи при работе работников в жарких и открытых 
помещениях с температурой воздуха выше +45 градусов им 
предоставляются отпуска или работа прекращается в порядке, 
установленном настоящей статьей. Эти праздничные дни счи-
таются рабочим временем, и оплата труда в праздничные дни 
выплачивается в соответствии с тарифными ставками работни-
ков. В Законе о труде Турецкой Республики нет регулирования 
погодных условий с точки зрения безопасности и гигиены труда.

Согласно статье 235 Трудового кодекса Республики Азер-
байджан, соблюдение техники безопасности, а также норм и 
трудового законодательства в области охраны труда контро-
лируется учреждением, осуществляющим государственный 
контроль. Согласно статье 238 Закона, если на рабочих местах 
работников не обеспечена прочная и надежная среда безопасно-
сти труда и не выполняются меры, предусмотренные коллектив-
ными договорами, работодатель подлежит дисциплинарному 
взысканию или иным взысканиям в зависимости от ситуации. 
и правила, предусмотренные законодательством. Опять же, как 
это предусмотрено статьей 239 Закона, работодатель, признан-
ный виновным (полностью или частично) в несчастном случае, 
произошедшем на предприятии, или в профессиональном за-
болевании работника (полностью или в части), несет ответствен-
ность за ущерб, причиненный работнику его здоровью, расходы 
на лечение, а также выплаты по безработице и компенсацион-
ные выплаты, произведенные соответствующими страховыми 
учреждениями.

В результате детального изучения между трудовым законо-
дательством двух стран были обнаружены скорее различия, чем 
сходства.

Большое количество совместных инфраструктурных про-
ектов Республики Азербайджан и Турецкой Республики, осо-
бенно в сфере строительства и промышленности, предполагает 
производство различных работ силами совместных предпри-
ятий. Соответственно, необходима корреляция норм и правил 
по охране труда двух стран для эффективной деятельности  по 
организации безопасных условий труда.

Взаимная инвестиционная деятельность бизнесменов-ин-
весторов Турецкой и Азербайджанской Республик, взаимные 
экономические связи которых развиваются быстрыми темпами, 
еще больше укрепляет эти связи. Эти предприятия должны ра-
ботать в соответствии с трудовым законодательством страны, в 
которой они расположены. Поэтому в этом отношении важно 
знать Закон о труде Азербайджана и Закон о труде Турции, а 
также выявить сходные и разные аспекты этих двух законов. Раз-
личия и сходства, возникающие в результате сравнения, играют 
важную роль с точки зрения создания ресурса для рассматрива-
емых инвесторов, для различных научных исследований, кото-
рые будут проводиться по этим темам в будущем, и для других 
заинтересованных сторон.
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Как известно, соблюдение норм охраны труда в равной 
степени касается и работодателя, и работника. И данная 
формула находит свое отражение в конкретных экономиче-
ских показателях. Так только экономические издержки, свя-
занные с недостаточным вниманием охране труда на пред-
приятиях по прошлому году, превысили 2 трлн руб. или 1,5 
% ВВП. К бизнес-сообществу приходит понимание, что чем 
выше безопасность производственного процесса, тем уверен-
нее работник [1].

За последние три года в законодательстве по охране тру-
да произошло множество изменений. Все изменения ориен-
тированы на внедрение предупредительной, проактивной 
модели управления охраной труда в организациях. Она 
предполагает, что опасности и риски выявляются заранее, а 
само по себе знание об этих опасностях позволяет в границах 
руководства охраной труда грамотно ими управлять. Все это 
есть в новой редакции раздела Х «Охрана труда» Трудового 
кодекса РФ и более подробно раскрыто в соответствующих 
подзаконных актах, которые спроектированы в развитие дан-
ных норм. 

Так, в 2023 году начали действовать Единые типовые 
нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смываю-
щих средств. 

Начиная с 01.09.2023 г. работодатель может обеспечи-
вать работников СИЗ по риск-ориентированному подходу. 
Такой подход вводит выдачу СИЗ не «по профессии», а в 
соответствии с результатами СОУТ (специальной оценки 
условий труда) и оценки профессиональных рисков. Так 

работодатели смогут увидеть опасности, которые реально 
существуют на рабочем месте и подобрать соответствую-
щие меры защиты и организовать их выдачу не по спи-
сочному принципу, а с учетом конкретных опасностей и 
профессиональных рисков на каждом отдельном рабочем 
месте [2].

Данный подход станет обязательным с 1 января 2025 
года. Такой переходный период специально предусмотрен, 
чтобы работодатели смогли адаптироваться и своевременно 
его внедрить [3]. Но несмотря на это, работодателям следует 
уже сейчас активно приспосабливаться к новым изменения в 
данной области регулирования, что в перспективе благопри-
ятно скажется на эффективности и экономических показате-
лях компаний. 

Чтобы лучше понять новый принцип разберем терми-
ны. Что такое опасность, профессиональный риск, средства 
индивидуальной защиты? 

Опасность –является возможной причиной нанесения 
вреда здоровью работника во время трудовой деятельности. 
Опасность несёт за собой вероятность нанесения ущерба здо-
ровью вследствие влияния вредных и/или опасных производ-
ственных факторов во время выполнения сотрудником обя-
занностей по трудовому договору или в иных случаях. Для 
того чтобы уменьшить эту вероятность используются СИЗ 
– средства, которые используются работниками для того, 
чтобы предотвратить или уменьшить воздействие вредных 
и опасных производственных факторов, особенных темпера-
турных условий, а также в целях защиты от загрязнения. Но 
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также, применение СИЗ является последней мерой обеспе-
чения безопасности труда. (См. рис. 1.)

В новых Правилах обеспечения работников СИЗ огла-
шаются обновленные рекомендуемые образцы документов: 
нормы выдачи СИЗ, карточки учета выдачи дежурных СИЗ. 
Также личная карточка выдачи СИЗ стала универсальной 
для СИЗ и смывающих средств, а на оборотной стороне те-
перь содержится информация о классе защиты СИЗ [4].

В обновленных Правилах объединяют порядок выдачи 
СИЗ и смывающих средств, содержатся разделы, передаю-
щие особенности обеспечения СИЗ работников сторонних 
организаций, принимая во внимание погодные особенности. 
Следовать правилам одного документа на много удобнее, 
чем нескольких.

Также было разъяснено, как выводить из эксплуатации 
СИЗ, что позволит примирить работников, специалистов по 
охране труда и бухгалтерию.

Революционным является необходимость для работни-
ков сообщать работодателю о переменах своих антропоме-
трических сведений. Для небольших предприятий просто 
проводить периодические исследования сотрудников о раз-
мере одежды, но делать такую работу на больших предпри-
ятиях крайне ресурсозатратно.

При переходе к новым Правилам работодатель должен 
произвести выбор средств индивидуальной защиты при со-
поставлении результатов специальной оценки условий труда 
и оценки профессиональных рисков с данными о защитных 
свойствах СИЗ согласно эксплуатационной документации 
изготовителя и сертификатами или декларациями к СИЗ.

Область применения, класс защиты или эксплуатацион-
ные уровни СИЗ должны по уровню защиты соответствовать 
уровням воздействия вредных и/или опасных производствен-
ных факторов, установленных СОУТ и ОПР, характеру воз-
действия опасностей, а также выполняемой работе, совме-
стимости с другими используемыми СИЗ [5].

Разработка и утверждение локального нормативного 
акта, утверждающего порядок обеспечения работников СИЗ 
и смывающими средствами, разделение обязанностей и от-
ветственности должностных лиц за этапы обеспечения работ-
ников СИЗ и смывающими средствами, с учетом специфики 
структуры управления организации, а также разработка и 
утверждение норм выдачи работникам СИЗ и смывающих 
средств являются основными шагами для работодателя в 
процессе перехода к новым Правилам обеспечения работни-
ков средствами индивидуальной защиты.

Работодателем, на основе Единых типовых норм, раз-
рабатываются «внутренние» Нормы с учетом результатов 
СОУТ и ОПР, в соответствии с существующими на рабочих 
местах вредными производственными факторами и доку-
ментами, в которых содержится информация о надобности 
применения СИЗ.

По сравнению с ЕТН внутренние Нормы соответственно 
должны обеспечивать подобного рода (в случае замены СИЗ) 
или усовершенствованную (за счет расширения номенкла-
туры или увеличения количества выдаваемых СИЗ, либо за 

счет выдачи СИЗ, обеспечивающих более широкий спектр 
защитных свойств) защиту работников [6].

Работодатель вправе реализовывать обеспечение СИЗ и 
смывающими средствами в соответствии с типовыми норма-
ми бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты с учетом ре-
зультатов СОУТ, результатов ОПР, мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или другого наделен-
ного полномочиями представительного органа работников 
(при наличии) в течение времени до 31 декабря 2024 года. 
Также в период с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года 
работодатель должен принять решение о том каким мето-
дом пользоваться он будет.

Таким образом работодателям необходимо уже сейчас 
заняться переходом на новый стандарт законодательных тре-
бований к порядку обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты.
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формирование траектории фундаментального развития российского государства 
в период агрессии зарубежных стран невозможно представить без актуальной модели 
патриотического воспитания молодого поколения. Это главный рычаг современного 
общества, способствующий рациональному и системному противодействию современным 
вызовам и угрозам. Активизация негативных настроений всего мирового сообщества в адрес 
Российской федерации ввиду специальной военной операции на украине, деятельность 
незаконных вооруженных и радикально настроенных организаций, рост преступлений в 
области киберпространства и информационная война, исходящая от недружественных 
государств, заставляет обратить внимание граждан на такие непреходящие ценности, как 
патриотизм, чувство долга и ответственности перед своей Родиной.

Целью настоящего научного исследования является анализ патриотического воспитания 
молодого поколения через призму обеспечения общенациональной безопасности 
современной России и разработка предложений по формированию современной концепции 
патриотического воспитания детей и подростков, возрождению высоких нравственных 
ценностей и идеалов. 

Концепция патриотического воспитания молодого поколения должна содержать в себе пропаганду здорового образа 
жизни, культуру нравственных ценностей и идей, преемственность поколений, ориентацию на социально-экономическое 
и культурное наследие общества, охрану семьи, материнства и детства, а главное оптимальное сочетание отечественных 
традиций, современного опыта и достижений научных школ.  
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It is impossible to imagine the formation of the trajectory of the fundamental development of the Russian state during the aggression 
of foreign countries without an actual model of patriotic education of the younger generation. This is the main lever of modern society, 
contributing to the rational and systematic counteraction to modern challenges and threats. The intensification of negative sentiments of 
the entire world community towards the Russian Federation due to the special military operation in ukraine, the activities of illegal armed 
and radical organizations, the growth of crimes in the field of cyberspace and the information war emanating from unfriendly states forces 
citizens to pay attention to such enduring values as patriotism, a sense of duty and responsibility to their Homeland.

The purpose of this scientific research is to analyze the patriotic education of the younger generation through the prism of ensuring 
national security in modern Russia and to develop proposals for the formation of a modern concept of patriotic education of children and 
adolescents, the revival of high moral values and ideals.

The concept of patriotic education of the younger generation should contain the promotion of a healthy lifestyle, a culture of moral 
values and ideas, generational continuity, orientation towards the socio-economic and cultural heritage of society, protection of the family, 
motherhood and childhood, and most importantly, the optimal combination of domestic traditions, modern experience and achievements 
of scientific schools.

Keywords: patriotic education, educational work, patriotism, national security, Motherland.

Карчаева К. А.

Современная обстановка в стране и мире говорит о не-
стабильности общества и деградации социальных институ-
тов. На фоне возникших проблем во внешней политике и 
экономике, проблемы во внутренней жизни общества стали 
проявлять себя активнее.    

Обеспечение национальной безопасности в настоящее 
время предполагает комплекс мер различной направлен-
ности, важное значение среди которых приобретает патри-
отическое воспитание, поскольку посредством данной де-
ятельности осуществляется трансформация нравственных 
взглядов населения, что особенно актуально в контексте 
современных вызовов и угроз национальной безопасности 
российского государства. Патриотическое воспитание име-
ет существенный профилактико-предупредительный по-
тенциал, в том числе в части развития стойкой неприязни к 
противоправному поведению. Патриотическое воспитание 
граждан способствует дальнейшему развитию Российской 
Федерации, однако в контексте национальной безопасности 
совершенствование системы патриотического воспитания не 
получило необходимой разработки. 

Формирование сознания и закладка основ нравственного 
воспитания молодого поколения в настоящее время обреме-

нено негативными внешними факторами, что создает угрозу 
национальным интересам в области становления и развития 
молодёжи в стране. Активизация негативных настроений в от-
ношении нашей страны, а также рост числа преступлений сре-
ди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних 
заставляет нас взглянуть по-новому на ряд актуальных вопро-
сов, среди которых одно из центральных мест занимает процесс 
воспитания молодого поколения в духе высоких нравственных 
качеств с акцентом на патриотическое воспитание и привитие 
таких качеств, как чувство долга, чести и достоинства. 

Тематика патриотического воспитания освящена в тру-
дах многих современных авторов и ученых, среди них отме-
тим следующих: Никитская Е. А., Багандов М. Г., Магаррамов 
М. Г., Курбанов М. А., Голубцов В. Н., Купавцев Т. С., Рыбаков 
В. Н., Винникова С. Н., Петелин А. С., Волкова С. А. Ермо-
ленко Н. В., Жиляева А. А., Лесняка В. И., Рыбчинчука А. С. 
Однако несмотря на широкий анализ данного понятия, те-
матика патриотического воспитания в России в современных 
правовых реалиях остается как никогда актуальной.  

Прежде чем перейти к анализу основных направлений 
патриотического воспитания, рассмотрим само определение 
«патриотизм».
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В широком понимании под патриотизмом понимается 
система духовно-нравственных взглядов и идей, выражающа-
яся в любви к Родине и готовности подчинить личные инте-
ресы интересам народа и общества.

Следует помнить, что приоритетной задачей Россий-
ской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальны-
ми знаниями и умениями, способной реализовать свой по-
тенциал в условиях современного общества, готовой к мир-
ному созиданию и защите Родины.

Проводя анализ многовековой истории Российского госу-
дарства, мы можем сделать вывод о том, что именно патрио-
тизм есть основа формирования личности гражданина России, 
залог благополучия и успеха жизнедеятельности общества. 

В этой связи нельзя не обратиться к культурологическо-
му подходу анализа термина «патриотическое воспитание», 
ибо оно рассматривает патриотизм не как политическую не-
обходимость или обязанность, а как культурную ценность 
цивилизованного и развитого государства. 

Согласно культурологическому подходу, понятие «па-
триотическое воспитание» следует рассматривать как сово-
купность идей, понятий и методов педагогической деятельно-
сти, обеспечивающих формирование готовности подчинить 
свои личностные желания общим интересам народа. Он 
обоснован наследием общефилософских, социальных и пси-
холого-педагогических идей в лице таких ее представителей, 
как В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Н. Я. Данилевский, К. Н. 
Леонтьев, И. А. Ильин, И. Я. Лернер, В. А. Сластенин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова и др. [5].

Патриотизм – многогранное понятие, основанное на 
описании чувств любви и преданности своему народу, наци-
ям, населяющим страну, и её сообществу. Это включает мно-
гие аспекты: долг, честь, совесть, устои и традиции предков, 
духовный путь и т.д. Поэтому термин «патриотизм» в лите-
ратуре и СМИ является весьма обширным и неоднозначным.

Современное патриотическое воспитание – это тонкое 
переплетение педагогической и воспитательной деятельно-
сти, направленной на возрождение нравственных ценностей, 
ориентацию на культурное наследие, историческое богатство 
и национальную самобытность.  

Задачей такого воспитания является формирование 
личности, обладающей комплексом теоретических знаний, 
практических навыков, морально-психологической устойчи-
востью к изменяющимся условиям внешней среды и ориен-
тированного на решение стоящих перед ним задач с ориента-
цией на национальные интересы и особенности.

Служба Родине, неравнодушное отношение к судьбе 
людей, защита их здоровья, жизни и имущества – прямое 
подтверждение наличия у человека чувства патриотизма. 
Таким образом, актуальность статьи определяется тем, что 
патриотизм является системообразующим и ключевым ком-
понентом профессионализма в целом и профессионально-
нравственной культуры в частном [3].

Патриотическое воспитание в учебных организациях 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и строится на принципах законности, комплексности 
и системности, уважения прав и свобод человека и гражда-
нина, коллективного взаимодействия, преемственности, на-
родности, ориентированности на исторические особенности 
и профессиональную направленность воспитания.  

Основными элементами системы патриотического воспита-
ния являются такие социальные институты, как семья и школа. 
Именно деградация данных социальных институтов ведет к за-
рождению основных проблем молодого поколения, регулярно 
возникающим всплескам агрессии в обществе и неизжитым и но-
вым проблемам в подготовке патриотов-защитников Отечества.

С целью повышения уровня патриотического воспита-
ния молодого поколения представителями власти при по-
мощи образовательных организаций и иных субъектов уже 
стала проводиться достаточна активная работа. Учащиеся на-
чальной и средней школы еженедельно знакомятся с истори-
ей и культурой России и ее национальными особенностями, 
введены новые дисциплины, например, «разговоры о важ-
ном», начало недели сопровождается утренней «линейкой», 
поднятием флага и исполнением гимна России.  

Однако для качественной реализации концепции па-
триотического воспитания должна быть создана специфиче-
ская воспитательная среда с соблюдением ряда условий:

– практико-ориентированность воспитательной среды, 
т.е. привлечение к образовательной деятельности практи-

ческих работников различных организаций, что позволяет 
привить чувство интереса к различным профессиям;

– социально-экономическая политика, направленная на 
поддержку институтов семьи и брака;

– создание условий для работы и учебы молодого поко-
ления, и реализации творческого потенциала внутри страны;   

– взаимодействие с ветеранскими организациями (вы-
ражение принципа преемственности поколений и обмена 
опытом);

– создание условий для реализации способностей моло-
дого поколения (спартакиады, конкурсы, соревнования);

– проведение мероприятий по правовому информиро-
ванию с освящением основных изменений в законодатель-
стве и ситуации на международной политической арене;

Задачи патриотического воспитания заключаются в сле-
дующем:

– изучение истории и многовековой культуры России;
– формирование правовой культуры и цифровой гра-

мотности;
– физическое и нравственное воспитание молодого по-

коления;
– пропаганда здорового образа жизни и правомерного 

поведения;  
– разъяснения необходимости строгого соблюдения за-

конности и обязательного противостояния преступности в 
рамках действующих правовых реалий;

– обеспечение преемственности поколений, уважения 
ветеранских организаций и их поддержка;

- пропаганда примеров мужества, доблести и героизма.  
Система патриотического воспитания складывается из 

таких его видов как, военно-патриотическое воспитание, ге-
роико-патриотическое воспитание, национально-патриоти-
ческое воспитание, гражданское и гражданско-патриотиче-
ское воспитание [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что формиро-
вание концепции патриотического воспитания молодого 
поколения является первостепенной задачей. Следует уяс-
нить, что именно патриотизм есть особенность, которая 
определяет народность и национальную принадлежность 
общества. Патриотизм — это фундамент, основа общества, 
обеспечивающая единство, национальный дух и любовь к 
Родине. Результатами улучшения уровня патриотического 
воспитания будет увеличение обороноспособности и без-
опасности государства, повышение социальной устойчиво-
сти в обществе, преодоление причин региональных, соци-
альных, этнических и других конфликтов. Для реализации 
патриотического воспитания нужны новые подходы и пре-
жде всего понимание того, что создание должного уровня 
патриотизма в стране не может носить второстепенный 
характер [1].
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Ковалишина К. В.

Современное общество характеризируется активными 
процессами глобализации, цифровизации и информатиза-
ции. Развивающиеся в последние десятилетия информаци-
онные технологии, безусловно, оказывают влияние на все 
сферы жизнедеятельности человека, что позволяет сделать 
вывод о том, в настоящий момент происходит трансфор-
мация общества в цифровое. Необходимо отметить, что в 
цифровом обществе на передний план выносятся вопросы, 
не затрагивающие духовно-нравственные сферы, скорее диа-
метрально противоположеные, что в конечном итоге приво-
дит к деградации как отдельно взятой личности, так и всего 
общества в целом. 

Бикетова Я. О. и Валеева А. Ф., предлагают рассматри-
вать информационно-коммуникативную деятельностью с 
позиции системно-деятельного подхода, согласно которому: 
«…информационно-коммуникативная деятельность пред-
ставлена как особый вид социальной практики, связанный 
с поиском, приобретением, использованием, обменом, про-
дуцированием и предложением ценной социальной инфор-
мации: производственной, научной, культурной и пр.» [1]. 
Согласимся с авторами, однако, на сегодняшний день, доста-

точно спорными являются утверждения о «ценности» разме-
щаемой информации в социальных сетях. На что указывает 
в своём исследовании Стриганкова Е. Ю.: «…информацион-
ный характер коммуникации, позволяя реализовывать функ-
цию информационной связи, контролирует лишь количе-
ственные показатели передаваемой информации. Качество 
транслируемого контента, его содержательная ценность и 
духовная значимость становятся вторичными по отношению 
к битам информации, перекачиваемой новейшими техни-
ческими средствами коммуникации. В результате возникает 
противоречие: в обществе не происходит ожидаемого роста 
духовной культуры непосредственно вслед за увеличением 
объёма информации и расширением сферы общения» [2].

Отметим, что на сегодняшний день, в частности, на мно-
гочисленных интернет-площадках особую популярность и 
признание среди молодёжи снискали блогеры, которые по-
средством опубликования самого разнообразного контента, 
оказывают влияние на формирование личности зрителя/
подписчика. 

Влияние блогеров-инфлюенсеров на свою аудиторию 
без преувеличения можно назвать колоссальным. Не вы-
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зывает сомнений, что они оказывают непосредственное 
воздействие на социализацию индивидов, в целом и пра-
вовую социализацию в частности, корректируют социо-
культурные и психологические установки людей [3]. Мы 
разделяем мысль о том, что наиболее уязвимыми перед 
инфлюенсерами оказываются подростки и молодёжь [4]. 
Недостаточная критичность мышления, убеждённость в 
том, что дигитальный образ блогера полностью соответ-
ствует реальному положению вещей, позволяют последне-
му манипулировать своей аудиторией. При этом крайне 
важно, что сегодня можно отыскать лидера мнений с лю-
быми взглядами по любому вопросу, внять его призывам 
или оправдать собственные действия в той или иной ситу-
ации. Примечательно, что и сами блогеры в большинстве 
своём осознают свою ответственность перед аудиторией, 
равно как и манипулятивный потенциал [5]. 

Личность всегда является результатом формирования в 
условиях конкретно-исторического и общественного суще-
ствования человека, его обучения и воспитания [6].

Зачастую, в социальных сетях активно распространя-
ется и насаждаются, деструктивные идеи, такие как: гедо-
низм, эгоизм, «общество потребления», пренебрежитель-
ное отношение к государству, институту семьи, религии и 
др. Распространённым явлением стала подмена понятий, 
повсеместными стали такие явления, как клиповость ума, 
симулякры и симуляции и пр. Именно обо всех этих явле-
ниях и негативных влияниях говорили философы и социо-
логи ХХ в.

На сегодняшний день, можно констатировать факт на-
личия целого ряда проблем, связанного непосредственно 
с оказываемым влиянием на личность человека различных 
идей и пр. Именно поэтому, возникает необходимость теоре-
тической разработки и практического применения вопросов, 
касающих урегулирования блогерской деятельности, а так-
же вопросов, посвящённым информационной безопасности 
личности в цифровом пространстве. 

Интересными представляются предложения Земсковой 
Д. Д., которая пишет: « погружение человека в цифровое 
пространство сегодня неизбежно приводит к потребности 
формирования у подростка компетенций, необходимых для 
продуктивной адаптации в интернет-среде.<…>направления 
воспитательной работы, на которые необходимо ориентиро-
ваться в цифровую эпоху, должны учитывать новую реаль-
ность» [7].

В этой связи, наиболее целесообразным является ис-
пользовать комплексный подход для решения возникающих 
проблем. Мы считаем, что устранение законодательных про-
белов, разработка и принятие новых нормативно-правовых 
актов, хоть и является одним из наиболее эффективных ин-
струментов для урегулирования отдельных сфер жизнедея-
тельности, однако, не способствует устранению причин воз-
никновения обозначенных проблем. 

Мы полагаем, что наиболее эффективной и правильной 
мерой, будет использование превентивных мер, направлен-
ных на формирование у подрастающего поколения стойких, 
общепринятых духовно-нравственных ценностей, воспита-
ния у них таких значимых качеств, как любовь и уважение к 
государству, формирование у них чувства ответственности за 
своё будущее, что также будет соответствовать целям и зада-
чам, заявленным как в «Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации»1, так и в «Основах государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»2.

Именно поэтому, немаловажным является и психо-
лого-педагогический аспект, поскольку воспитание лич-
ности, формирование у личности ценностных установок и 
ориентиров имеет основополагающее значение и оказы-
вает влияние на всю дальнейшую жизнь человека, хотя и 
закладывается с малых лет. Так, нам близка позиция Еме-
льяненко В. Д., который пишет: «субъект с более развитым 
духовным миром может выделять в информационном 
потоке то основное, что необходимо для культурного раз-
вития личности, умеет лучше обобщать в своих интересах 
получаемую информацию, соотносит её с имеющимися 
знаниями о действительности и с успехом применяет на 
практике. В этой

связи надо уделять больше внимания формированию 
ценностно-мировоззренческой сферы детей, параллельно (а 
по возможности и раньше) с их включением в современную

информационную среду, в процессе социализации в се-
мье и школе.» [8].

Представляется необходимым, проводить специаль-
ные лекции, тренинги и семинары в первую очередь для 
родителей несовершеннолетних, поскольку на сегодняшний 
день, мы сталкиваемся с проблемой цифровой неграмот-
ности родителей, их неумением, а зачастую и нежеланием 
«фильтровать» распространяемую в интернет-пространстве 
информацию, что приводит к негативным последствием, 
в т.ч. и вовлечением несовершеннолетних лиц в различные 
субкультуры, секты, сомнительные компании и т.д., а также в 
совершение различные противоправных деяний. поскольку 
именно они являются наиболее уязвимой и подверженной 
деструктивному воздействию, категорией населения. Одна-
ко, необходимо согласится с мнением Жигаловой Е. С. и Не-
чаева М. П., которые в своём исследовании отмечают: «нам 
необходимо адаптироваться к условиям информационного 
века, найти новые методы и приёмы воспитания, переосмыс-
лить уже имеющийся опыт и, основываясь на нём, развивать 
новую систему воспитания.» [9].

В этом направлении, можно отметить «Лигу безопасно-
го Интернета», на сайте которой регулярно обновляется ин-
формация, касательно «вредной» информации, различные 
памятки и инструкции по выявлению потенциально опасно-
го контента и поведения на различных онлайн-платформах. 

Таким образом, мы полагаем, что на сегодняшний день, 
имеется острая необходимость усовершенствования действу-
ющего правового регулирования осуществления блогерской 
деятельности в России, поскольку контент, который распро-
страняют блогеры оказывает колоссальное влияние на фор-
мирование личности несовершеннолетних, что в дальней-
шем может привести к негативным последствиям.

1	 Указ	Президента	РФ	от	02.07.2021	№	400	«О	Стратегии	наци-
ональной	безопасности	Российской	Федерации».	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_389271/.

2	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 09.11.2022	№	 809	
«Об	 утверждении	 Основ	 государственной	 политики	 по	 сохра-
нению	и	 укреплению	 традиционных	российских	 духовно-нрав-
ственных	ценностей».	[Электронный	ресурс].	–	Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221109001
9?index=8&rangeSize=1.
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Мы считаем, что при осуществлении блогерской дея-
тельности представляется необходимым, учитывать психоло-
го-педагогический аспект, в том числе и понимать о послед-
ствиях оказываемого влияния.

К сожалению, на сегодняшний день это представля-
ет серьёзную проблему, так как, большинство современных 
«лидеров мнений» с лёгкостью преступают общепринятые 
нормы морали, нарушают законодательство с целью привле-
чения внимания, увеличения количества своих «поклонни-
ков» в социальных сетях, а также получения высоких доходов 
от сомнительных действий - всё это приводит к формиро-
ванию у зрителей искажённого мировосприятия, неспособ-
ности разграничить такие базовые категории как «добро» и 
«зло», снижает у подростков и без того низкую способность 
критически мыслить и т.д. Важно также отметить, что подоб-
ное влияние оказывается не только на несовершеннолетних, 
но именно дети являются менее защищённой категорией от 
деструктивной информации. К слову, достаточно большое 
количество блогеров в настоящее время также являются не-
совершеннолетними, что также сказывается на недостаточ-
ном понимании возлагаемой на них ответственности перед 
обществом (не только юридическую, но и моральную). 

Именно поэтому, мы считаем, что необходимо зако-
нодательно закрепить пределы правового регулирования 
осуществления блогерской деятельности, определить от-
ветственность блогеров. Также, мы считаем, что наиболее 
действенным решением указанных проблем будет не запре-
щение или ограничение деятельности блогеров, а, напротив, 
создание благоприятных условий для поддержки и развития 
данного явления в России и её субъектах, о чём также гово-
рил Президент В. В. Путин.
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Краутман Т. Е.

Процесс обучения в образовательных организациях 
системы МВД России основывается на профессионально-
ориентированном подходе, что позволяет комплексно си-
стематизировать знания по различным дисциплинам как 
общеобразовательного, так и профессионального цикла. Для 
реализации данной цели план дисциплины «Иностранный 
язык» включает такие темы, как «Международное сотрудни-
чество полицейских», «Ориентирование в городе. Обраще-
ние за помощью», «Обеспечение безопасности дорожного 
движения», которые на практике позволяют сотрудникам 
полиции успешно взаимодействовать с иностранными граж-
данами на английском языке, употребляя при этом лексику 
как бытовой, так и профессиональной направленности. Од-
нако действующая рабочая программа не ориентирована на 
изучение процесса взаимодействия таких научных направле-
ний, как лингвистика и правоведение, что в настоящее время 
является актуальным в связи с глобальными политическими, 
экономическими, культурными и социальными события-
ми. Международная обстановка требует более пристального 
внимания и контроля за реализацией правовых норм, свя-
занных, зачастую, с их языковой составляющей (дискрими-
нация иностранными гражданами и средствами массовой 
информации имиджа Российской Федерации, распростра-
нение клеветы в отношении деятельности государственных и 
правоохранительных структур, вооруженных сил РФ, а также 
призывы к экстремистской и террористической деятельно-
сти). Правоохранительные органы, действующие на террито-
рии Республики Крым и вновь присоединённых территорий, 
ведут активную деятельность по пресечению экстремистской 
и террористической деятельности, в том числе и со стороны 
иностранных граждан, поэтому необходимо оценивать линг-

вистическую подготовку сотрудников органов внутренних 
дел с точки зрения востребованности определенных языко-
вых знаний, умений и навыков, способствующих успешной 
реализации служебных функций. 

Выделяют такие отрасли науки, действующие на сты-
ке лингвистики и юриспруденции, как юрислингвистика, 
лингвокриминалистика, которые призваны, основываясь на 
использовании языковых средств, методов и способов, из-
учить юридический текст (устный или письменный), проана-
лизировать социолингвистические аспекты криминальной 
субкультуры (жаргон, татуировки, пословицы, поговорки, 
жесты и т.д.), а также отвечают за составление судебных экс-
пертиз, требующих от лингвиста глубоких знаний в сфере 
правоведения.

Практические органы внутренний дел отмечают возрас-
тающую потребность в сотрудниках, обладающих навыками 
проведения лингвистических экспертиз в условиях опера-
тивной работы [2], [4], [6]. Однако, необходимо отметить тот 
факт, что существуют определённые проблемы и неточность 
направлений лингвокриминалистики или юрислингвистики 
[3], среди которых выделяют следующие, связанные с совре-
менными геополитическими условиями:

– лингвистические экспертизы широко применяются в 
судебной практике из-за возрастающей угрозы распростра-
нения оскорблений, ложной информации и информации, 
содержащей призывы к экстремистской деятельности, в том 
числе и на английском языке, но, в то же время, отсутствует 
четкий алгоритм действий эксперта–лингвиста;

– задачей эксперта–лингвиста является выявление фак-
тов оскорбления, клеветы и т.д. (установление перечня и ха-
рактера оскорбительных слов), а также личностных данных 
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лиц, причастных к совершению подобных деяний при от-
сутствии регламентированного алгоритма, терминологии и 
классификации;

– при проведении лингвистической экспертизы могут 
возникнуть проблемы с некорректностью формулировок в 
законодательстве;

– текст рассматривается как источник информации, со-
держащий материал для интерпретации и установления 
фактов его отношения к определенному социально-культур-
ному пространству. При этом особый интерес со стороны 
правоохранительных органов должен вызывать материал, 
направленный на пропаганду экстремистской деятельности, 
который распространяется различными иностранными фон-
дами и организациями на иностранном языке;

– лингвистический анализ позволяет осуществить иден-
тификацию, определить индивидуальные и групповые (ре-
гиональное произношение, акцент и т.д.) лингвистические 
особенности только при условии взаимодействия и взаимо-
понимания со стороны как лингвистической науки, так и 
юридической. 

О. Н. Матвеева [6] выделяет ряд факторов, которые со-
храняют возможность оспаривания лингвистической экспер-
тизы и недоверия к ней со стороны юристов:

1. Отсутствие юрислингвистической экспертизы текста 
в системе правовых и лингвистических экспертиз, размытое 
содержание ее классификаций, целей, методов и средств, что 
является результатом сравнительно недавней потребности в 
анализе конфликтогенных и юридических текстов;

2. Отсутствие знаний о гносеологических возможностях 
юрислигвистической экспертизы среди лингвистов и в прак-
тике правоприменения, что требует разработки перечня во-
просов, соответствующих определенному типу экспертизы, 
которые позволили бы взаимодействовать эксперту-лингви-
сту и юристу;

3. Недостаточность понятийного аппарата лингвисти-
ческого экспертного исследования в юридической сфере (от-
сутствие в лингвистике таких понятий, как языковое манипу-
лирование, языковой конфликт, языковая агрессия);

4. Отсутствие единой системы приемов, принципов и 
методов проведения лингвистической экспертизы, что связа-
но с необходимостью конкретизировать языковые понятия с 
юридическими терминами.

Таким образом, развиваясь на стыке функционирования 
двух разноплановых направлений, лингвистический анализ 
текста сталкивается с целым рядом объективных задач, раз-
решение которых возможно лишь с созданием условий для 
подготовки профессиональных экспертов-лингвистов. 

Несмотря на недостатки, исследователи [7] усматривают 
путь разрешения языковых конфликтов в их юридизации, а 
именно:

– предметом юридического анализа должен выступать 
конфликтогенный дискурс (призыв к экстремистской дея-
тельности в социальных сетях, средствах массовой информа-
ции и т.д.), при этом признается факт возможности соверше-
ния правонарушения языковыми средствами;

– объективность лингвистической экспертизы может 
быть достигнута только при наличии методики исследова-
ния конфликтогенных текстов, основанной на применении 
определенного алгоритма действий эксперта-лингвиста;

– лингвистическая экспертиза может считаться объек-
тивной только в том случае, если ее результаты отражают 
признаки преступления, прописанные в законе. 

В этой связи необходимо отметить, что, помимо су-
дебной лингвистической экспертизы, которая широко при-
меняется в делопроизводстве в настоящее время, внимание 
заслуживает и такой вид, как семантическая экспертиза, на-
правленная на установление точного или скрытого смысла 
высказывания, определение характера информации, эмо-
циональной окраски. Семантическая экспертиза содержит 

в себе все инструменты, позволяющие специалисту прово-
дить анализ материалов, содержащих информацию экстре-
мистского и террористического толка, в том числе и на ан-
глийском языке. Эффективным методом может послужить 
составление лексико-семантических полей анализируемого 
текста [1], способствующих определению смыслового ядра, 
который свидетельствует об истинном характере и адекват-
ности высказывания. Лингвистическая экспертиза может 
быть основана на исследовании лексико-семантических по-
лей, входящих в состав текста экстремистской направлен-
ности, что позволяет выстроить систему лингвистических, 
экстралингвистических компонентов, которые способны 
определить элементы, имеющие значение для правоприме-
нения.

Таким образом, остро становится вопрос о необходи-
мости разработки и внедрения в учебный процесс образо-
вательных систем МВД России методических разработок и 
рекомендаций, практических занятий по определению нали-
чия в тексте информации, направленной на унижение чести 
и достоинства государственной власти, правоохранительных 
органов, вооруженных сил РФ, граждан, а также призывов 
к экстремистской и террористической деятельности. Осо-
бое внимание при создании учебных пособий, материалов, 
рекомендаций должно уделяться составлению и отработке 
распространённых речевых ситуаций, с учетом социальных, 
культурных, национальных особенностей языковых групп.
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В данной статье нами были проанализированы виды и особенности адаптации, рассмотрены основные понятия, трудности 
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также на успешном межкультурном взаимодействии стран, развитии и продвижении образовательной и научной деятельности. 
Всё это приводит к укреплению межкультурных отношений, как между странами, так и среди общностей, народов и наций в 
пределах одной страны. В ходе нашего исследования мы определили, что иностранные студенты подвержены нескольким видам 
адаптаций, главным образом психологической и биологической. Большого внимания удостоилась социокультурная адаптация, 
так как является главным составляющим элементом психологической адаптации. сформулировали методы социокультурной 
адаптации иностранных студентов в новую среду, способствующие скорейшему погружению в учебный процесс. Также были 
выявлены проблемы на пути к скорейшей адаптации в виде адаптационных барьеров. Все вышеперечисленные барьеры 
являются основными препятствиями на пути к комфортному проживанию и обучению иностранцев, на пути преодоления 
которых немаловажным является степень и качество организации межличностного взаимодействия и взаимопонимания между 
студентами, а также между преподавателями и студентами учебного заведения.

Ключевые слова: адаптация, социокультурная среда, иностранные студенты, адаптационные барьеры, социокультурная 
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students to a new environment, contributing to the early immersion in the educational process. There were also identified problems to 
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interaction and mutual understanding between students, as well as, between teachers and students of an educational institution is 
important for overcoming them.
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Одним из существующих приоритетных направле-
ний в России является привлечение иностранных граждан 
для получения высшего образования. Международное со-
трудничество в области образования обусловлено не только 
престижем учебных заведений, но и необходимостью повы-
шения их конкурентоспособности на мировой арене и каче-

ством предоставления образовательных услуг.  В то же время 
привлечение студентов из-за рубежа ставит перед вузами 
ряд серьезных задач: обеспечить иностранцам качественное 
высшее образование, обеспечить безопасность их жизни на 
территории страны, создать необходимые (комфортные) ус-
ловия для учебы и проживания, а также обеспечить помощь 
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в проблемах, связанных с организацией процесса социокуль-
турной адаптации. 

Социальная адаптация – это процесс приспособления 
к новой среде жизнедеятельности.  Средой жизнедеятельно-
сти, в данном случае, может быть новый коллектив, переезд, 
а также изменение социального положения. Многозначность 
понятия адаптации исследуется различными учеными в ряде 
гуманитарных и естественных наук [5].  

Таким образом, адаптация – это процесс и результат 
приспособления субъекта к изменяющимся обстоятель-
ствам. Адаптация характеризуется как действиями субъекта, 
так и его окружения, главной целью которых является при-
способление первого [8]. 

В данном исследовании выделим два аспекта адаптации 
человека – психологический и биологический. Психологи-
ческий аспект характеризуется приспособлением индивида, 
как личности, к сосуществованию как с собственными инте-
ресами, мотивами и потребностями, так и к сосуществова-
нию с обществом, в соответствии с его требованиями. Био-
логический же включает в себя приспособление организма 
к меняющимся условиям окружающей среды, например: 
атмосферному давлению, температуре, влажности и прочим 
условиям.  Психологический аспект, в свою очередь, условно 
можно разделить на несколько форм, в зависимости от того, 
какие сферы человеческого существования он затрагивает: 
психологическую, социальную и культурную формы адапта-
ции. Основой биологического аспекта является физиологи-
ческая форма адаптации. Она характеризуется действиями, 
направленными на сохранение благоприятного физического 
состояния и поддержания в норме функций жизнедеятель-
ности. С этой точки зрения различают долговременную и 
срочную адаптацию [4]. 

К важным показателям психологической адаптации от-
носятся: достаточно высокий уровень самооценки, позитив-
ный эмоциональный настрой и низкий уровень тревожности 
и стресса.

Социальная адаптация иностранных студентов тесно 
связана с их личностной адаптацией. Находясь в коллекти-
ве, студенты осваиваются в новых для них условиях, отсюда 
следует, что группа и личность взаимодействуя между собой, 
влияют друг на друга. 

Серьезную роль, наравне с психологической и соци-
альной адаптациями, несет в себе культурная. В процессе 
которой происходит внедрение в культурную жизнь ново-
го общества, и комфортное слияние имеющихся взглядов и 
традиций, приобретенных в культурной среде воспитания, с 
культурными особенностями среды нахождения.

Культурная адаптация несет в себе освоение культурных 
ценностей и особенностей проживания, необходимых для 
формирования общих ценностей и норм в восприятии и по-
ведении людей в социальной среде [7]. 

Для иностранных студентов первое время пребывания в 
чужой стране является огромным стрессом. Это связанно с 
психологическим дискомфортом, эмоциональным напряже-
нием, высоким уровнем интеллектуальной нагрузки, измене-
нием географических и климатических условий, бытовыми 
проблемами, социокультурной и возрастной перестройкой 
личности, изменением жизненных биоритмов и другим 
рационом питания. Также важно отметить, что адаптация 
комплексный процесс, состоящий из нескольких форм и 
имеющий ряд некоторых трудностей, преодоление которых 
обеспечит иностранному студенту более высокие результаты 
в учебе и жизни на чужой земле.

Согласно С. Л. Рябчиковой: “Среди основных трудно-
стей, с которыми сталкиваются иностранные студенты в про-
цессе учебной деятельности, можно выделить следующие:  

1) трудности в освоении знаний, необходимых для полу-
чения профессионального образования;  

2) трудности в освоении профессиональных навыков;  
3) трудности, связанные с соответствием физическим 

требованиям для осуществления образовательной деятель-
ности” [9].  

Причинами вышеупомянутых трудностей могут являть-
ся:

1) проблемы межличностного характера, связанные с на-
выками существования в студенческом обществе;

2) внутренний распорядок и правила высшего учебного 
заведения;

3) проблемы взаимопонимания со студентами, препода-
вателями и руководством вуза;

4) непосредственная необходимость участия в обще-
ственных и внеучебных мероприятиях.

Главной помехой к комфортному получению образова-
ния и проживанию на территории другой страны являются 
адаптационные барьеры. Их наличие связано с коммуника-
ционными нарушениями, что влечет неправильную трактов-
ку информации или же восприятие ее не в полном объеме.

Физиологические барьеры являются первостепенными 
(смена часовых поясов, другая пища и вода), однако их пре-
одоление проходит эффективнее при наличии активности и 
быстрее других видов барьеров.

Социокультурные различия приводят к появлению 
психологического барьера. Здесь основное влияние имеют 
разность менталитетов, различие взглядов на политику, ре-
лигию, социум – все это приводит к разному пониманию и 
интерпретации в процессе коммуникации. 

Значительную роль в преодолении психологического 
барьера имеет показатель авторитетности коммуникатора в 
глазах реципиента. Большее влияние влечет за собой более 
легкое и результативное усваивание поступающей информа-
ции [2]. 

На ранних стадиях адаптации также довольно часто 
возникают и эмоциональные барьеры, это связано с тем, что 
первое время пребывания в другой стране является довольно 
трудным периодом и нередко характеризуется тревожно-
стью и эмоциональными перегрузками.  

Наличие правильной мотивации помогает в преодоле-
нии социально-культурного барьера, приступить к освоению 
культуры страны нахождения, что в свою очередь помогает 
убрать психологические и коммуникационные барьеры. В 
процессе выстраивания здоровой и плодотворной комму-
никации могут возникнуть самые разные трудности: от не-
верной интерпретации информации и всевозможных ме-
ханических обрывов до тонких психологических моментов. 
В большинстве случаев, из-за наличия эмоциональных ба-
рьеров возникает искаженное восприятие информации. Так 
можно отметить существование: барьера отношения, барье-
ра непонимания и непосредственно барьера социально-куль-
турного различия [3]. 

Языковой барьер является самой весомой проблемой, 
которая находит свое отражение на всей сфере адаптации: 
образовательную, психологическую, культурную и социаль-
ную. Мотивация и желание в изучении языка иностранным 
студентом может существенно помочь в преодолении данно-
го барьера. Интенсивность этого зависит и от представителей 
образовательного учреждения, работающих со студентами 
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по вопросам организационных, воспитательных и образова-
тельных работ. 

Так, например, если участники коммуникации разгова-
ривают на разных языках и диалектах, говорят быстро, не вы-
разительно, имеют различные речевые и дикционные дефек-
ты, используют в своей речи слова паразиты, тоне исключено 
возникновение барьера непонимания. Что негативно ска-
жется на общении и психологическом состоянии коммуни-
каторов. В случае, когда логичность высказывания вызывает 
сомнения или кажется слишком сложной для собеседника, 
то появляется логический барьер. Также не исключен факт 
возникновения гендерного барьера [1].  

Идя по пути преодоления самых разных барьеров, сту-
денты вырабатывают особую систему поведения, которая по-
могает им решать возникшие задачи. Из чего следует, что со-
циокультурную адаптацию иностранных студентов в новой 
образовательной среде следует рассматривать как процесс 
формирования устойчивой системы принципов поведения, 
что в свою очередь позволит повысить качество обучения и 
достигнуть наилучших академических результатов иностран-
ных студентов с наименьшими негативными последствиями.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что главным 
фактором успешной социокультурной адаптации иностран-
ных студентов к новой образовательной среде является на-
личие частых взаимодействий и взаимопонимания между 
студентами и преподавателями. Также, благоприятно может 
сказаться активное участие иностранного студента в культур-
ной и социальной жизни вуза, где на начальном этапе есть 
возможность практического межкультурного взаимодей-
ствия, что позволит облегчить период адаптации, овладеть 
необходимыми навыками и положительным опытом ком-
муникации, приобрести уверенность и мотивацию для даль-
нейшей интеграции в культуру. 

Например, Э. Р. Латыпова отметила в своей работе, что 
«Межкультурные контакты приводят в результате к обмену 
представлениями и идеями, распространению отдельных 
элементов культуры за ее пределы. Однако общение людей 
может быть затруднено из-за различий в восприятии мира, 
языкового барьера и культурных особенностей. Данная ситу-
ация требует развития толерантности, умения быстро адап-
тироваться и обладать гибкостью мышления для того, чтобы 
успешно осуществлять эффективное взаимодействие и стро-
ить коммуникации» [6]. 

Из всего вышесказанного следует, что адаптация ино-
странных студентов к образовательной среде российского 
вуза – это явление комплексное. Оно включает в себя мно-
жество видов адаптаций. Взаимодействие иностранных сту-
дентов со средой вуза, а также эмоциональная стабильность, 
социальный и личностный статус, формирование и приоб-
ретение новых ценностей и качеств непосредственно зависят 
от успешности адаптации.

Совершенствование качества и вида образовательной 
деятельности, направленной на формирование професси-
ональной мотивации; организация процесса адаптации 
иностранных студентов к учебной деятельности в новой со-
циокультурной среде должны стать частью политики в об-
ласти образования. В связи с эффективным и своевременным 
решением проблем адаптации будет составляться положи-
тельный имидж страны среди мирового интеллектуального 
и политического сообщества. 
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На протяжении последних десятилетий реформа 
юридического образования в России была постоянной 
проблемой. Однако лишь немногие изменения получили 
устойчивое признание, и, что более важно, реформы ред-
ко приводили к изменению условий обучения. Все еще есть 
много возможностей для улучшения, когда речь заходит о 
способах преподавания юридического контента, поскольку 
дидактические методы в целом не были доведены до совре-
менного уровня. 

 Современных условиях окружающей действительности 
становится очевидным, что обществу нужны высококвали-
фицированные специалисты с активной профессиональной 
и жизненной позицией, способные не только адаптировать-
ся в глобальном мире, но и занимать в нем лидирующие по-
зиции. Поэтому перед высшим образованием стоят особые 
задачи, связанные с формированием будущих специалистов, 
обладающих как профессиональными, так и культурными 
компетенциями, стремлением к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. В Словаре терминов по общей и социальной 
педагогике самостоятельная работа трактуется как вид учеб-
ной деятельности, при котором студент предполагает опре-
деленный уровень самостоятельности во всех ее структур-
ных компонентах – от постановки задачи до осуществления 
контроля, самоконтроля и коррекция, переход от простей-
ших видов работы к более сложным, носящим поисковый 
характер. Несомненно, для достижения этой цели нельзя 
ограничиваться пересмотром методологические подходы к 
процессу преподавания в высшем учебном заведении и ис-
пользование современных технологий. Влияние самостоя-

тельной познавательной деятельности студентов на развитие 
высокого уровня профессиональной автономии в будущем 
подтверждается на основе экспериментального исследова-
ния. После перехода на двухуровневую систему обучения 
произошло существенное изменение методов обучения сту-
дентов. Количество лекционных занятий с преподавателем 
(как лекций, так и практических занятий) значительно сокра-
тилось. Многие разделы учебной программы предоставля-
ются студентам для самостоятельного изучения. Кроме того, 
изменились требования к выпускнику университета. Тради-
ционная система высшего образования предназначена для 
приобретения знаний и умений. Компетентность, способ-
ность к самостоятельному поиску знаний и необходимость 
приобретения эти знания становятся приоритетными в но-
вых условиях. «Самостоятельная работа в первую очередь 
выполняет задачи всех других видов научной работы. Ника-
кое знание, которое не стало объектом собственной деятель-
ности, не может считаться реальным достоянием человека» 
[1]. Поэтому одной из главных задач высшего образования 
является формирование творческой личности специали-
ста, способного к саморазвитию и творчеству деятельность. 
Решение этой проблемы возможно только при переходе от 
традиционной модели образования к инновационной, что в 
настоящее время связано с реформированием образователь-
ного процесса.

Необходимо перевести студента из пассивного потреби-
теля знаний в активного их создателя, способного критически 
мыслить, планировать собственные действия, уметь прояв-
лять инициативу, формулировать проблему, анализировать 
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способы ее решения, находить оптимальный результат и до-
казывать свою правоту, а также успешно находите выход из 
сложившихся нестандартных ситуаций. Новая парадигма 
образования придает большое значение самостоятельной 
учебной деятельности студентов, которая позволяет им бо-
лее успешно овладевать компетенциями, необходимыми для 
осуществления будущей профессиональной и повседневной 
деятельности. Это способствует развитию самостоятель-
ности, ответственности, организованности и творческих ка-
честв личности учащихся при решении задач, стоящих перед 
ними на различных уровнях. Одной из форм самостоятель-
ной учебной деятельности является самостоятельная работа 
учащихся, которая заключается делиться на аудиторные и 
внеклассные занятия.

Самостоятельная работа учащихся может осущест-
вляться как в классе под непосредственным руководством 
учителя, так и вне школы с участием учителя и без него. 
Преподавательская деятельность осуществляется на лекци-
ях, стажировках или лабораторных занятиях. Внеклассные 
мероприятия включают изучение научной и специальной 
литературы, подготовку к занятиям, подготовку отчетов, на-
писание эссе и научную работу студентов. Одной из форм 
внеклассной самостоятельной работы студента является под-
готовка к лекции, которая заключается в проработке темы 
лекции по учебнику, учебнику, критическом анализе изучае-
мого материала и интересующих вопросов. Самостоятельная 
подготовка к лекции дает возможность для более глубокого 
понимания материала лекции.

Основными видами научно-исследовательской работы 
студентов, наряду с преподавательской и исследовательской 
работой, предусмотренной учебным планом кафедры, явля-
ется НИРС во внеурочное время. Формами такого рода ра-
боты являются студенческие научные кружки, проблемные 
группы, секции, лаборатории, участие в научных конферен-
циях, проведение конкурсов студенческих научных работ. 
Для улучшения качества обучения на факультете управления 
и права мы предлагаем внести проект. Цель проекта, который 
предлагается с 2024 по 2025 года, состоит в том, чтобы пред-
ложить студентам, особенно тем, кто находится на ранних 
семестрах обучения, долгосрочные подходы к оптимизации 
их учебных процессов и дать им возможность разрабатывать 
рефлексивные стратегии обучения. С этой целью проект, ре-
ализуемый на юридическом факультете, предоставил набор 
взаимосвязанных модулей, каждый из которых удовлетворял 
потребностям студентов на различных этапах их обучения. 

Цель проекта состоит в том, чтобы облегчить студентам 
начало учебы и вместе с ними заложить прочный фундамент, 
на котором они смогут успешно строить. Чтобы оптимально 
реагировать на различные потребности, поддержка оказыва-
лась индивидуально, а также в небольших группах. Из-за вне-
классного характера занятий участие не было обязательным, 
но поощрялось. Таким образом, модуль объединил реше-
ние кейсов, структурное понимание материального права и 
стратегии обучения взаимосвязанным образом. Кроме того, 
на отдельном занятии по подготовке к экзаменам студентам 
были предоставлены компактные знания, которые подгото-
вили их к успешной сдаче экзаменов, проведя их через все 
этапы написания экзаменационных работ – от подготовки к 
экзамену до процедур во время экзаменационной ситуации 
– и сообщив критерии качества сдачи экзамена. 

Предметные олимпиады прочно заняли свое место в 
системе подготовки студентов как будущих специалистов. 
Студенты факультета управления и права Дагестанского го-
сударственного педагогического университета ежегодно уча-
ствуют в республиканской олимпиаде по уголовному праву, 
занимают призовые места. Кроме того, участие в олимпиа-
дах приводит к развитию интереса к изучаемому предмету, 
способствует ориентации на достижения и формированию 
характера будущего специалиста.

Еще одним большим преимуществом олимпиад являет-
ся то, что в них принимают участие не только хорошо успе-
вающие учащиеся, но и учащиеся с низкой успеваемостью. 
Участие таких учащихся в серьезной олимпиаде значительно 
повышает их интерес к предмету и стимулирует мотивацию 

к учебному процессу, активности и самостоятельной работе 
с дополнительной литературой. Олимпиада – это результат 
работы преподавателя и студента не только во время учеб-
ных занятий, но и во внеурочное время. В процессе подготов-
ки к олимпиадам меняются отношения между учащимися 
и преподавателями, участвующими в организации и подго-
товке олимпиады. У преподавателей и студентов появляются 
«общие интересы», и между ними развивается взаимопони-
мание, что является условием развития общей компетентно-
сти студента. Во время подготовки к олимпиаде, проводимой 
с группой студентов, специфика командной работы во вре-
мя соревнований заставляет их привыкать к коллективному 
творчеству, к работе каждого члена группы в постоянном вза-
имодействии с другими членами группы.

Желательно использовать задания, основанные на мате-
риале реальных ситуаций, возникающих в профессиональ-
ной деятельности, которые в ходе их решения значительно 
расширяют изучаемую область во время олимпиад, особен-
но для технических специалистов.

Современный уровень подготовки специалистов требу-
ет развития их исследовательских навыков. Самостоятельная 
работа студента предназначена не только для овладения каж-
дой дисциплиной, но и для формирования навыков самосто-
ятельной работы в целом, в учебной, научной, профессио-
нальной деятельности, умения брать на себя ответственность, 
самостоятельно решать проблему, находить конструктивные 
решения, выходить из кризисной ситуации и т.д.

Таким образом, одним из условий подготовки конкурен-
тоспособного специалиста является компетентностный под-
ход, обеспечивающий формирование у студента высокого 
уровня научных знаний, а основной целью является повысить 
роль самостоятельной работы как формы образовательного 
процесса в высших учебных заведениях. Самостоятельная ра-
бота предполагает развитие внутренней и внешней самоор-
ганизации будущего специалиста, его способности выстра-
ивать индивидуальную траекторию самообучения, а также 
для формирования способности к саморазвитию и творче-
скому применению полученных знаний.

Согласно новой образовательной парадигме, незави-
симо от специализации и характера работы, любой начи-
нающий специалист должен обладать фундаментальными 
знаниями, профессиональными навыками и умениями по 
своему профилю, опытом творческой и исследовательской 
деятельности по решению новых задач, а также опытом со-
циальной и оценочной деятельности. Поэтому самостоя-
тельная работа студентов является не просто важной формой 
учебного процесса, но и его основой. Решающая роль в орга-
низации самостоятельной работы принадлежит преподава-
телю, который должен работать не с учеником «вообще», а с 
конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, 
индивидуальными способностями и склонностями. 

В заключение хотелось бы отметить, что только свобо-
домыслящий человек ощущает прелесть обучения, охотно 
и осмысленно вовлекается в образовательный процесс. Си-
стема образования в университете должна быть подчинена 
основополагающему принципу – воспитанию высокого про-
фессионализма, начиная с самого начального уровня образо-
вания [2].
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Следует отметить необходимость разграничения поня-
тий “юридическое образование” и “правовое просвещение”. 
Если образование подразумевает подготовку профессио-
нальных кадров или изучение базовых правовых концепций, 
то образование фокусируется на формировании понимания 
правовой системы в сознании отдельного человека или обще-
ства. 

Среди ученых распространяется мнение, что роль об-
разования в области прав человека в разработке стратегий в 
области прав человека не следует полностью игнорировать.

Те, кто пренебрегает важностью юридического образо-
вания, не могут дать полную картину проекта в области прав 
человека. Именно юридическое образование становится ос-
новой для общего понимания вопросов прав человека. В то 
же время юридическое образование является первым шагом 
к правовому образованию (личному, профессиональному, 
общественному). Отметим, что процесс цифровизации, при-
сущий цифровому обществу, наиболее убедительно указыва-
ет на тенденцию к повышению актуальности юридического 
образования. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы 
в пространство российской системы образования. Результа-
ты весны 2020 года показали, что приоритетной задачей для 
системы образования является дальнейшая цифровизация 
и переход к комбинированной модели обучения – blended 
learning, в которой сочетаются форматы очного и дистанци-
онного обучения для студентов.

Речь идет о неспособности традиционной модели обра-
зования реагировать на непредвиденные обстоятельства (на 
примере пандемии). Следовательно, существует довольно 
актуальная проблема переориентации с классически-тради-
ционного формата образовательно-правовую систему к ин-
новационной образовательно-цифровой модели, характер-
ной для информационного пространства.

Важным моментом, пронизывающим правовую систему в 
целом, являются процессы глобализации современного социо-
культурного пространства. Эти тенденции во многом зависят от 

информационно-коммуникационных технологий. В то же вре-
мя цифровой мир стал актуален непосредственно в результате 
воздействия глобализации. Следовательно, унификация стала 
характерной чертой юридического образования. Объединение 
национальных образовательных и правовых систем, приведе-
ние их к общему знаменателю, происходит в режиме, который 
в основном обеспечивается цифровизацией (коммуникация, 
технологии, перевод, унификация и т.д.). Способы, с помощью 
которых национальные системы образования могут работать 
сообща, стирая границы, для определения смысла и значимо-
сти принципов демократии, прав человека и воспитания в духе 
мира в настоящее время изучаются сравнительными метода-
ми. Совместные исследования имеют решающее значение для 
развития понимания прав, демократии и мира, влияющих на 
транснациональность. Такие вопросы, как гражданство, иден-
тичность, язык, конфликты, глобальная образовательная по-
литика и демократические подходы к политике и образованию 
являются результатами исследований.

Информационная среда и средства коммуникации по-
зволяют получать и анализировать все доступные дости-
жения в области права. Наиболее эффективные элементы, 
продемонстрировавшие качественные показатели в практи-
ческом измерении, немедленно добавляются в образователь-
ные системы в качестве учебно-методического арсенала или 
организационно-технической поддержки. Таким образом, 
мы получаем информацию об изменениях в образователь-
ной и правовой системе практически в режиме онлайн. Это-
го требует современный динамичный мир, который больше 
не терпит традиционных консервативных методов, которые 
неспособны быстро реагировать на вызовы времени.

Именно поэтому юридическое образование, используя 
потенциал информационно-коммуникационных техноло-
гий, стремительно прогрессирует и меняется в зависимости 
от требований времени. В то же время фундаментальные це-
левые принципы (верховенство закона и права человека) не-
изменны и неоспоримы.
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Актуальность исследования целей правового воспитания 
общества и личности подчеркивается. Следует отметить, что 
без этих компонентов функционирование демократического 
общества и существование верховенства закона невозможны. 
Правовое образование формирует основу для популяризации 
правового поведения. Отражение системы правового образова-
ния и осведомленности имеет важное значение.

Правовые убеждения (правовое мировоззрение) граж-
дан являются неотъемлемой частью формирования правово-
го государства.

Только сочетание правосознания граждан и эффектив-
ной правовой системы является ключом к успешному функ-
ционированию правового государства. Уместный вопрос за-
ключается в том, каков источник этого осознания?

В условиях тотального информационного воздействия 
необходимо разработать механизмы фильтрации правовых 
аспектов и систематизации их представления обществу. Ин-
формационно-правовой контент не должен представлять угро-
зы, а должен быть направлен на соблюдение гуманистических 
принципов и верховенства закона. Как показывает статистика, 
в государствах, где правовая культура находится на высоком 
уровне, формула верховенства права эффективна. 

Нетрудно сделать вывод, что государства с высоким 
уровнем развития информационно-коммуникационных тех-
нологий имеют больше шансов на эффективное функциони-
рование образовательного и правового пространства за счет 
использования инновационных стратегий.

Основополагающее значение для юридического образо-
вания в условиях современного информационного и цифро-
вого пространства являются положения Декларации ООН об 
образовании и профессиональной подготовке в области прав 
человека (2011).

Анализируя ключевые положения этой декларации, мы 
отмечаем, что значительное внимание уделяется не только 
необходимости соблюдения прав и свобод человека, но и ре-
ализации этих принципов в современную информационную 
эпоху. Информационно-коммуникационные технологии яв-
ляются примером инновационных образовательных страте-
гий в области правоведения.

Образовательно-правовое пространство исследуется об-
щенаучными методами. Когда речь заходит об информаци-
онно-коммуникационном измерении, формируется кластер 
методов, обеспечивающих технологическую и цифровую со-
ставляющие юридической практики.

Следовательно, рассматриваются специальные методы, 
актуальные для юридического образования в условиях цифро-
визации: статистические, кибернетические, моделирование.

Следует отметить, что использование конкретной мето-
дологии эффективно только во взаимодействии с общенауч-
ными методами анализа (системными), что указывает на пра-
во человека на правосознание и пути достижения правовой 
грамотности. Проблема прав человека актуализирует мето-
дологический потенциал гуманитарно-научного дискурса. 
В этом контексте важно примирить противоречия между 
антигуманистическими принципами информационных тех-
нологий и гуманистически ориентированными идеями прав 
человека и верховенства закона. При обзоре литературы по 
юридическому образованию в контексте информационного 
и цифрового пространства следует выделить несколько мо-
ментов. Во-первых, исследования в области юридического 
образования фокусируются на использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий для достижения основ-
ной цели юридического образования – верховенства закона.

Безусловно, наиболее часто используемые цифровые ре-
сурсы в высшем образовании, электронные учебно-методи-
ческие комплексы являются средством беспрепятственного 
получения необходимой образовательной информации и 
организации гражданского законодательства в интернете [1]. 
И еще раз мы убеждаемся, что современный человек должен 
обладать способностью и умением находить релевантную 
и актуальную информацию. Существует острая необходи-
мость в обновлении образовательной и правовой системы, 
которая должна разработать новые стратегии правового ха-
рактера, не противоречащие друг другу.

Отмечается неспособность нынешней модели юридиче-
ского образования противостоять вызовам, которые приводят 
к нарушению прав человека. Существующий формат харак-
теризуется консерватизмом, который приводит не к реаги-
рованию на нарушения, а главным образом к наблюдению за 
выявлением и анализом незаконных действий или процессов. 
Цифровизация в этом контексте призвана улучшить реги-
страцию правонарушений и осведомленность общественно-
сти о них. В образовательной и правовой среде такие тенден-
ции также соответствующим образом отражены. В частности, 
речь идет об использовании цифровых навыков и их взаимо-
действии с базовыми и гибкими навыками будущих юристов.

Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий привело к снятию информационной завесы о струк-
туре и особенностях функционирования судебной системы. 
То есть каждый желающий фактически может наблюдать за 
всеми тонкостями правовой системы в режиме онлайн. Эта 
информационная революция также оказала значительное 
влияние на юридическое образование, или, скорее, на право-
вое просвещение.

Если раньше человек, заинтересованный в юридическом 
образовании, начинал его практически с чистого листа, то 
теперь претендент на юридическое образование уже распо-
лагает значительным объемом информации, относящейся к 
правовой системе. 

Быстрый рост цифровых технологий, интенсивное раз-
витие науки и активный технологический прогресс стали 
основными отличительными чертами современного обще-
ства. Это послужило формированию новой категории прав 
человека – “цифровых” прав. Эпоха цифровых технологий, 
предоставляя новые возможности, создает новые угрозы обе-
спечению прав и свобод человека. Цифровизация стала фак-
тором глубокой трансформации классических прав и свобод 
человека. К числу наиболее уязвимых групп относятся следу-
ющие: право на анонимность, право на защиту персональных 
данных, право на цифровое образование, доступ к цифровым 
знаниям; права, связанные с защитой генетической инфор-
мации; права собственности в цифровой сфере.

Следующая концепция правового образования – это 
уважение. 

В данном случае речь идет о необходимости проявлять 
терпимость к правам и свободам всех людей.

Утверждается, что права человека, являясь лишь частью 
концепции глобальной справедливости, являются эффектив-
ным фактором ограничения социально-экономического не-
равенства. В качестве примера автор указывает, что право че-
ловека на демократию является необходимым условием для 
отрицания материального неравенства, что, в свою очередь, 
предотвращает бесконтрольную власть. Цифровизация вы-
ступает инструментом обеспечения условий для соблюдения 
прав человека не на декларативном уровне, а в практической 
реализации этих идей.

Следовательно, информационно-коммуникационные 
технологии оказали довольно значительное влияние на юри-
дическое образование. Цифровое общество характеризуется 
особыми принципами развития всех сфер своей деятельно-
сти. Эти принципы диктуют характеристики мягких навы-
ков, которые приобретает кандидат на юридическое обра-
зование. Кроме того, к образованию добавляются цифровые 
навыки и правовая система, представляющая собой автоном-
ный набор способностей и умений, единый для всех научных 
знаний и сфер человеческой деятельности. Приобретение 
цифровых навыков в контексте освоения правового про-
странства предполагает осознание важности и практическое 
использование достижений научно-технического прогресса в 
юридической практике и социально-правовых кластерах.
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Современная педагогика высшего образования уделяет 
повышенное внимание внутреннему потенциалу будущего 
специалиста и созданию образовательной среды, способству-
ющей творческому саморазвитию личности. Считается, что 
эффективность профессиональной деятельности будущего 
специалиста в равной степени зависит от приобретенных в 
вузе профессиональных знаний и умений, и от сформиро-
ванной способности к дальнейшему профессионально-твор-
ческому саморазвитию. Соответственно, одной из главных 
задач современной высшей школы является развитие у сту-
дентов творческой самостоятельности [2, с. 581].

Традиционно к аудиторным видам деятельности отно-
сятся лекционные, семинарские и практические занятия. Ау-
диторные занятия подчинены программе, учебному плану, 
плану проведения занятий, регламентированы расписанием 
и являются обязательной формой реализации требований 
учебного процесса. Аудиторные занятия обеспечивают чет-
кое планирование и организацию учебно-воспитательной 
работы, а также систематический контроль процесса и ре-
зультатов деятельности студентов. 

Вместе с тем, внеаудиторные занятия имеют неогра-
ниченные возможности для творческой организации об-
учения, развития личности обучающегося, создания оп-
тимальных условий для самостоятельной деятельности 
преподавателей и обучающихся, для реальной индивиду-
ализации и дифференциации обучения и воспитания, для 
развития партнерских взаимоотношений в совместной де-
ятельности. 

Проведение внеаудиторных занятий создает условия 
для более глубокого изучения дисциплины, позволяет рас-
ширить сферу применения навыков и умений, приобретен-
ных во время аудиторных занятий. К внеаудиторным относят 
занятия, проводимые вне учебного плана по общевузовско-

му и кафедральному плану внеаудиторной работы с учетом 
программного материала во внеаудиторное время [3, с. 149]. 

В качестве примера рассмотрим один из видов внеауди-
торной работы – проведение викторины по криминалистике.

Проведение викторины позволяет решить ряд задач:
– Обучающая – в интересной игровой форме повторить, 

систематизировать материал по пройденным темам;
– Развивающая – развитие интереса к полученным зна-

ниям по криминалистике, умение раскрыть суть явлений;
– Воспитывающая – формирование сплоченности, чув-

ства взаимопомощи, положительных моральных качеств, 
творческой инициативы.

При подготовке криминалистической викторины опре-
деляются:

а) тема криминалистической викторины;
б) состав оргкомитета;
г) состав участников викторины;
в) сроки проведения криминалистической викторины.
Разрабатывается и утверждается «Положение о про-

ведении криминалистической викторины», а также план 
подготовки и проведения викторины. Исходя из опыта ор-
ганизации криминалистических викторин для эффектив-
ного решения организационных вопросов рекомендуется 
создавать организационный комитет. В положении следует 
определить цели и задачи викторины, обязанности членов 
оргкомитета, условия и порядок проведения криминалисти-
ческой викторины, основные требования к содержанию вы-
ступления, порядок награждения победителей. 

Тематика и способы проведения викторин могут быть 
самыми разнообразными. Выбор темы определяется ее зна-
чимостью, наличием теоретических и практических про-
блем. Иногда содержательность и эффективность викторины 
повышается при проведении ее по нескольким взаимосвя-



ХайрулловаЭ.Т.,ИноземцеваЮ.Ю.,ЕркеевИ.Х.

459

занным темам. Конкретное содержание викторины следует 
определять в соответствии с задачами, которые решают под-
разделения на данном этапе обучения. Примерные темы 
криминалистических викторин: «Тайны следствия», «Ноч-
ной дозор», «След», «Улицы разбитых фонарей», «По стопам 
Шерлока Холмса», «Следопыт». Названия тем должны быть 
емкими и лаконичными, вызывать интерес у участников вик-
торины и болельщиков [1, с. 8], [4, с. 261].

Следующим важным этапом является выбор и подго-
товка конкурсов, а также вопросов для выполнения заданий. 
Важно уметь кратко, точно и выразительно сформулировать 
вопрос, соблюдая принцип корректности. От того, какие бу-
дут выбраны конкурсы, какова будет постановка вопросов, во 
многом зависит успех предстоящей викторины.

При определении объема заданий не следует охваты-
вать обширную тематику. Возможно использование следую-
щих заданий в виде:

– представления команд;
– разминки;
– пантомимы;
– домашнего задания;
– подготовки девиза, эмблемы;
– подготовки манекена;
– кроссворда;
– конкурса капитанов команд;
– конкурса по лучшему выполнению практических на-

выков (составление словесного портрета, изъятие следов ног, 
изъятие следов рук, выявление фальшивой банкноты, под-
дельных документов и т. д.);

– изготовления стенгазет, листовок-молний, сатириче-
ских газет по актуальной в криминалистике теме;

– видеозаписи какого-либо реального события, киноэ-
пизодов художественных, документальных, хроникальных 
фильмов;

– набора фотодокументов, схем, графиков, отражающих 
состояние какого-либо факта или процесса;

– игрового метода (ситуацию непосредственно на сцене 
проигрывают специально приглашенные участники театра, 
обучающимся показывается фрагмент из какого-либо спек-
такля на профессиональную тему);

– «досье ситуаций» (набор различных деловых бумаг, 
документов, писем, отчетов, докладных записок, приказов, 
директив, инструкций, рекомендаций, планов, положений и 
т. п.) [1, с. 8].

Необходимо признать, что игровой метод, приме-
няемый в организации криминалистической викторины, 
позволяет эффективно раскрыть творческий потенциал 
обучающихся. Для поддержания благоприятного психоэмо-
ционального фона при проведении игровых, интерактивных 
форм занятий необходимо ориентировать обучающихся не 
только на соревнование, но и на совместную, общекоманд-
ную деятельность, направленную на принятие оригинальных 
и нестандартных решений.

К викторине целесообразно подготовить выставку ли-
тературы, криминалистической техники, изготовить стенды 
на криминалистическую тематику. Особое внимание обуча-
ющихся привлекают видеоролики по проведенным ранее 
криминалистическим викторинам с наиболее интересными 
моментами. 

Проведение криминалистической викторины начина-
ется, как правило, с конкурса «Приветствие команд». При-
ветствие может представлять собой небольшую сценку на 
криминалистическую тему. Возможны и другие варианты 
приветствия команд, в ходе которого озвучивается название 
команды, девиз, представляется эмблема выступающей ко-
манды с ее обоснованием (образец эмблемы каждая команда 
передает жюри для изучения и оценки).

После приветствия команд возможны различные кон-
курсы в зависимости от сценария криминалистической вик-
торины, например «Разминка», «Блиц-опрос», «Лучший 
вопрос», «Видеовопрос», «Найди ошибку», «Кроссворд», 
«Пантомима» и другие. Основным критерием является полу-
чение правильного ответа на интересный вопрос из раздела 
криминалистики за определенное время. Команды также 
могут подготовить вопросы друг другу. В этом случае оцени-
вается не только правильность ответа, но и оригинальность и 
правильность вопроса. 

Конкурс «Видеовопрос» предполагает подготовку ви-
деофрагментов с вопросами по тематике викторины от пре-

подавателей кафедр криминалистики, уголовного процесса, 
уголовного права, известных ученых-правоведов, практи-
ческих работников экспертно-криминалистических и след-
ственных подразделений. 

В конкурсе «Найди ошибку» командам предлагается 
найти и исправить неправильные утверждения в представ-
ленных текстах, которые могут быть подготовлены организа-
торами или командами-участниками.

В конкурсе «Лучший вопрос» каждая команда должна 
придумать вопрос по своему учебному тексту. Вопрос, ответ 
на который показывает совершенство владения этим матери-
алом, дает возможность увидеть его с самой интересной сто-
роны. Команды по порядку будут их задавать, а остальные 
– отвечать на них как можно полнее.

В целях отработки практических навыков в зависимо-
сти от тематики криминалистической викторины возможно 
проведение следующих конкурсов: «Выявление, изъятие и 
фиксация следов рук», «Составление субъективного портре-
та», «Определение признаков подделки документа», «Про-
ведение осмотра места происшествия», «Изъятие запаховых 
следов» и т.д. Например, при проведении конкурса «Осмотр 
места происшествия» на сцене на столах размещаются кри-
миналистические чемоданы, стеклотара, различные столо-
вые приборы. Командам необходимо обработать имеющие-
ся предметы, обнаружить и изъять с них следы пальцев рук. 
Изъятые следы необходимо упаковать, сделать пояснитель-
ную надпись. 

На заключительном этапе следует подвести итоги вик-
торины, организовать награждение победителей в разных 
номинациях. Результаты проведения криминалистической 
викторины с демонстрацией наиболее ярких моментов 
должны найти свое отражение на официальном сайте и 
официальных группах образовательного учреждения. Ито-
ги проведения криминалистической викторины подлежат 
обсуждению, следует проанализировать возможные орга-
низационные недостатки в ходе подготовки и проведения 
викторины, определить какие вопросы, темы вызывают за-
труднения у обучающихся при ответах, требуют ли допол-
нительного внимания формирование тех или иных знаний, 
умений и навыков, также необходимо принять решения по 
устранению недостатков, совершенствованию работы в дан-
ном направлении.

Следует согласиться что при интеграции аудиторной и 
внеаудиторной деятельности создаются условия для активи-
зации творческой активности обучающихся, стимулируется 
ответственность и трудолюбие, продуктивное взаимодей-
ствие обучающихся и преподавателей, решается проблема 
социокультурной подготовки [3, с. 149].

Таким образом, многообразные конкурсные меро-
приятия криминалистической викторины способствуют 
активизации познавательной деятельности обучающихся, 
направлены на формирование коммуникативных умений, 
приобретение опыта ведения дискуссий, способности к мо-
делированию ситуаций, творческой самостоятельности. 
Применение в учебно-воспитательной деятельности методов 
и приёмов, требующих активной мыслительной деятельно-
сти, позволяет эффективно формировать профессионально-
значимые компетенции.
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Исследуя содержание термина «адаптация» авторы проводят анализ эмпирических источников, и приходят к выводу о 
том, что термин «адаптация» возможно рассматривать в двух отношениях, как процесс и как результат. Рассматривая структуру 
адаптационного потенциала личности, авторы выделяют компоненты, развитие которых позволит начинающему сотруднику 
полиции легче адаптироваться к трудовой функции и коллективу. В качестве основных компонентов адаптационного потенциала 
личности авторы выделяют: когнитивный, мотивационный и коммуникативный. Авторы отмечают, что большое значение в 
процессе адаптации начинающего сотрудника полиции играет планирование рабочего дня, а также деятельность, направленная 
на борьбу со стрессом. Важную роль в процессе адаптации начинающего сотрудника полиции играет психологическая готовность 
к осуществлению профессиональной деятельности, которую важно формировать на основе принципов последовательности и 
систематичности.
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FEATURESOFADAPTATIONOFPOLICEOFFICERSTOPROFESSIONALACTIVITY

Investigating the content of the term “adaptation”, the authors analyze empirical sources, and come to the conclusion that the term 
“adaptation” can be considered in two ways, as a process and as a result. Considering the structure of the adaptive potential of the 
individual, the authors identify components, the development of which will allow a novice police officer to adapt more easily to the work 
function and the team. As the main components of the adaptive potential of the individual, the authors distinguish: cognitive, motivational 
and communicative. The authors note that planning of the working day, as well as activities aimed at combating stress, plays a great role 
in the process of adaptation of a novice police officer. An important role in the process of adaptation of a novice police officer is played 
by psychological readiness to carry out professional activities, which is important to form on the basis of the principles of consistency 
and systematicity.

Keywords: police officers, adaptation, psychological readiness, stress resistance, professional adaptation, professional activity.

Несмотря на реформу в деятельности полиции, прове-
денную в 2011 году, проблема адаптации молодого сотруд-
ника полиции к профессиональной деятельности остается 
актуальной и на сегодняшний день. Об этом свидетельствует 
официальная статистика лиц, уволившихся из органов вну-
тренних дел в первый год службы, а также информация, по-
лучаемая из СМИ, где все чаще появляются новости о кадро-
вом голоде в рядах полиции. 

Рассматривая проблему адаптации молодого сотрудника 
полиции к профессиональной деятельности мы обращались к 
трудам таких авторов, как Н. П. Маюров, П. Н., Маюров, О. Д. 
Ороева, А. Н. Пинчук, П. Р. Атутов, Л. Н., Голуб С. А. Медведева, 
И. А. Васильева, С. В. Жуковский, О. А. Жидкова и др. Произве-
дя анализ эмпирических источников, мы видим, что авторы по-
разному подходят к пониманию термина «адаптация», однако 
многие из них сходятся во мнении о том, что термин адаптация 

возможно рассматривать в двух отношениях, как процесс и как 
результат. В этой связи, рассмотрим содержание понятия «про-
фессиональная адаптация» более подробно. Так, к примеру, П. Р. 
Атутов понимает под термином профессиональная адаптация – 
«процесс приобщения к трудовой деятельности, в значительной 
мере обусловленной уровнем профессиональной ориентации, 
правильностью выбора профессии, а также характером профес-
сиональной подготовки» [2]. 

По мнению группы авторов (Н. П. Маюров, П. Н., Маю-
ров, О. Д. Ороева) профессиональная адаптация – «это вза-
имное приспособление работника и организации, основыва-
ющееся на постоянной врабатываемости сотрудника в новых 
профессиональных, социальных и организационно-эконо-
мических условиях труда» [6]. 

Пинчук А. Н., считает, что профессиональная адаптация 
является разновидностью социальной адаптации, что «наде-
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ляет ее характеристиками свойственными социальному явле-
нию, но отличает специфическими чертами, возникающими 
в профессионально-трудовой сфере жизни» [7]. 

Рассматривая структуру адаптационного потенциала 
личности, можно выделить следующие компоненты, разви-
тие которых позволит начинающему сотруднику полиции 
легче адаптироваться к трудовой функции и коллективу. В 
качестве основного компонента структуры будет выступать 
мотивационный. Рассматриваемый компонент представляет 
собой систему личностных доминант (мотивация, ценност-
ные ориентации начинающего сотрудника, направленность 
личности) определяющих поведенческую активность начи-
нающего сотрудника полиции. Следующим компонентом 
модели будет выступать когнитивный, заключающийся в 
наличии определенных знаний о предстоящей трудовой 
деятельности. Низкий уровень знаний, приобретенный в 
процессе обучения, во многом способствует дезадаптации 
начинающего сотрудника полиции. В качестве следующего 
компонента мы выделяем коммуникативный. Статистика 
показывает, что основной причиной увольнений сотрудни-
ков полиции в первый год работы является неспособность 
начинающего сотрудника выстроить эффективную комму-
никацию с трудовым коллективом и гражданами. Деятель-
ность сотрудника полиции относится к категории «человек-
человек», в связи с чем, развитие коммуникативных навыков 
должно являться ориентирующим в процессе подготовки 
начинающего сотрудника полиции к профессиональной де-
ятельности. В рамках развития коммуникативных навыков 
большое внимание должно уделяться особенностям разре-
шения конфликтов, методам выстраивания психологическо-
го контакта с партнером по общению, а также методам само-
регуляции собственного поведения [5]. 

Рассматривая проблему адаптации начинающего со-
трудника полиции следует отметить и вопросы темпораль-
ного аспекта особенностей личности сотрудника полиции. 
Большое значение в процессе адаптации начинающего со-
трудника полиции играет планирование рабочего дня. Как 
правило, сотрудники полиции делятся на тех, кто осущест-
вляет планирование задач и старается максимально исполь-
зовать служебное время. Вторая категория, напротив, не 
осуществляет планирование и не придает этому значения, 
что негативным образом сказывается на осуществлении про-
фессиональной деятельности. Как справедливо отмечает С. 
В. Духановский «отношение к времени для сотрудника по-
лиции является важной составляющей его адаптационного 
периода, а также условием, актуализирующим кадровые ри-
ски, проявление которых будет затруднять и / или препят-
ствовать успешной адаптации к профессиональной служеб-
ной деятельности сотрудников полиции после окончания 
вуза» [3].

Возвращаясь к проблеме адаптации к трудовому кол-
лективу отметим, что интересным представляется исследо-
вание, проведенное Васильевой И. А. в трудах которой рас-
сматриваются психоэмоциональные затраты сотрудников 
полиции в ходе общения в процессе осуществления слу-
жебной деятельности. Отмечается, что сотрудник полиции 
в течение рабочего дня устает от общения настолько, что у 
него уже не остается сил и желания поддерживать контакты 
с близкими и знакомыми. «У 22% проявляется симптом «Ре-
дукция профессиональных обязанностей» и обнаруживается 
в попытке облегчить или сократить обязанности, которые 
требуют эмоциональных затрат. Неадекватное эмоциональ-
ное избирательное реагирование наблюдается у 18%» [1]. 
Таким образом, сотрудник полиции «экономит на эмоциях, 
ограничивает эмоциональную отдачу», что неизбежно при-
водит к эмоциональному, а как следствие и профессиональ-
ному выгоранию.

Еще одним направлением формирования адаптацион-
ного потенциала личности сотрудника полиции является 
деятельность, направленная на борьбу со стрессом. «Куму-
лятивный эффект профессионального стресса, детерминиру-
емого профессиональной средой, со временем проявляется 
в снижении работоспособности, профессиональном выго-
рании, различных формах профессиональной деформации, 

психических нарушениях и соматических заболеваниях со-
трудников полиции» [4]. 

Подводя итог, отметим, что важным направлением 
развития адаптационного потенциала личности являет-
ся психологическая подготовка. Психологическая готов-
ность к осуществлению профессиональной деятельности 
должна формироваться систематично. Формирование 
стрессоустойчивости, накопление знаний и навыков не-
обходимых в будущей профессиональной деятельности 
должно быть комплексным, только тогда возможно повы-
шение адаптационного потенциала личности, а как след-
ствие и повышение эффективности функционирования 
полиции в целом. 
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The article examines the ethical and legal dilemmas that arise when biological and social 
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Идрышева С. К.  

Сокольская Л. В.

Чрезвычайные ситуации (далее ЧС), связанные с эпиде-
мией/пандемией, вызванной массовым инфекционным забо-
леванием людей, с применением многочисленных ограниче-
ний их прав на свободу передвижения, труда, ограничением 
социальных (родственных, дружеских, трудовых, соседских) 
связей – сегодня принято относить к ЧС биолого-социаль-
ного характера. Биологический характер инфекционных за-
болеваний объясняется тем, что они вызываются воздействи-
ем на организм человека различных болезнетворных или 
условно-болезнетворных биологических агентов (бактерии, 
грибки, вирусы, прионы, простейшие). Социальный харак-
тер перенесенной миром пандемии заключается в том, что 
негативные последствия пандемии КОВИД-19: разрушение 
сложившихся способов социальной коммуникации и сохра-

нения социальных связей, 
вынужденное применение 
ограничений привели к 
возникновению социальных проблем глобального масштаба. 
[2, с. 385] Авторы статьи согласны с мнением А. Б. Дидики-
на и Д. Г. Тринитка, что «пандемия символически очертила 
этические и правовые дилеммы между стихийным понима-
нием неограниченной свободы и необходимостью ее огра-
ничения в разумных пределах в целях обеспечения общего 
блага; между поиском адекватных виртуальных способов 
осуществления деловой активности (интернет-торговля, до-
ставка продуктов первой необходимости и лекарств) и фи-
нансовым мошенничеством (с кражей персональных данных 
и финансовых средств); между формальным равенством по 
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закону и отсутствием надлежащей реакции на нарушения со 
стороны отдельных групп граждан». [3, с. 36] Авторы статьи 
полагают, что углубление социальной напряженности обу-
словлено неспособностью национального законодательства 
четко регулировать общественные отношения в период пан-
демии. К сожалению, приходится констатировать, что отсут-
ствие адекватного нормативного правового регулирования 
сложившихся общественных отношений в период пандемии 
негативно отразилось на эмоциональном состоянии лично-
сти, социальной напряженности в обществе.

Например, приостановление на законодательном уров-
не оказания услуг связи или ограничение использования сети 
и средств связи, за исключением правительственной связи в 
Казахстане (п/п 10 ст. 15, п. 2 ст. 3-4 Закона «О Чрезвычайном 
положении в Казахстане» от 8 февраля 2003 года № 387) или 
России (проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении положения о приоритетном 
использовании, а также приостановлении или ограничении 
использования любых сетей связи и средств связи во время 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра») выглядит откровенным диссонансом, противоречащим 
фактически сложившимся обстоятельствам. Наоборот, в 
ситуации самоизоляции, когда школы и вузы были переве-
дены на дистанционное обучение, работники на удаленный 
режим работы; когда в условиях массовых заболеваний воз-
никает естественная потребность узнавать о состоянии здо-
ровья родных, находящихся в различных регионах, уровень 
оказания услуг связи должен быть самым высоким и беспе-
ребойным. Как отмечают психологи, социальное дистанци-
рование, вызванное принудительной самоизоляцией и лок-
дауном, приводит к социальному напряжению и вызывает 
чувство тревоги и депрессию. «Люди, - подчеркивает Т. А. 
Нестик, - оказались без эмоциональной поддержки, когда 
было невозможно обнять близкого человека, увидеться с ро-
дителями и детьми» [4]. Внесение изменений и дополнений 
в правовые акты об улучшении услуг связи в период панде-
мии, несомненно благотворно отразится на психологическом 
самочувствии россиян и казахстанцев. 

Однако необходимо отметить, что в это же время уве-
личивается объем негативной информации, транслируе-
мой через СМИ и социальные сети. Всемирная организация 
здравоохранения даже ввела новый термин «инфодемия», 
который означает переизбыток информации и быстрое рас-
пространение вводящих в заблуждение или сфабрикованных 
новостей, изображений и видео. Для поиска эффективных 
мер по борьбе с этим явлением и разработки профилактиче-
ских стратегий необходимо во всех регионах создать рабочие 
группы экспертов «разрушителей мифов» для наиболее объ-
ективной оценки и информирования общественности о си-
туации. В связи с этим предлагаем разработать на законода-
тельном уровне нормативные правовые акты, закрепляющие 
меры борьбы с распространением дезинформации в период 
пандемии и меры юридической ответственности.

Еще одной причиной социального фактора, негативно 
отразившейся на эмоциональном психологическом состоя-
нии личности, явилось отсутствие общественных дискуссий 
по поводу эффективности режимов локдауна, самоизоля-
ции, неизбежного роста расходов на содержание работни-
ков в периоды «нерабочих дней», введение ограничений са-
нитарными службами. Поэтому рекомендуется устранять 
данные проблемы с помощью осознанного и дозированного 
потребления новостей о развитии пандемии, консультаций 
со специалистами и обращения к подтвержденным научным 
источникам информации в вопросах о необходимости про-
тивоэпидемиологических мер, а также организации право-
вого просвещения среди населения. 

Авторы обоснованно полагают, что в период биолого-
социальных ЧС в каждом государстве должно быть на высо-
ком уровне организовано правовое просвещение населения 
в вопросах проведения мер ограничений, поскольку данные 
ЧС носят обширный характер. В качестве примера можно 
привести учебное пособие «Чрезвычайные ситуации. Клас-
сификация и правила поведения», в котором достаточно 
полно описаны чрезвычайные ситуации природного, тех-

ногенного, экологического, биологического и социального 
характера, приведены меры безопасности и правила пове-
дения населения [5]. Хорошо продуманное правовое просве-
щение населения по устранению социальной напряженно-
сти в период пандемии позволит уменьшить деструктивное 
влияние негативных общественных настроений, распростра-
нения коронафобии, инфодемии, психологического дистрес-
са.

В результате проведенного исследования авторы полага-
ют, что выявленные этические и правовые дилеммы негатив-
но отразились на эмоциональном, психологическом состоя-
нии граждан, вызвали социальное напряжение в обществе. 
Поэтому авторы сформулировали предложения по дальней-
шему совершенствованию национального законодательства 
и правового просвещения населения. Так, на законодатель-
ном уровне следует восполнить законодательные акты нор-
мами о биологических или биолого-социальных ЧС, что обе-
спечит ликвидацию пробелов и коллизий законодательства в 
регулировании данных видов ЧС. 

Необходимы научные исследования ученых юристов, 
психологов. социологов и специалистов различных сфер по 
результатам пандемии, выявление слабых сторон государ-
ственного управления и правового регулирования при ЧС 
социального, биологического и экологического характера. 
Так, по результатам техногенных катастроф по сложившей-
ся практике обычно разрабатываются и публикуются как 
заключения специальных комиссий, так и аналитические 
статьи специалистов. В качестве примера можно привести 
материалы по результатам исследования техногенной ЧС 
на Саяно-Шушенской ГЭС [3].

Пандемия, как общий стрессогенный фактор, увеличила 
потребность в контроле эмоционального статуса граждан и в 
поиске быстрых и оптимальных решений, направленных на 
поддержку их психического здоровья. Выработка рекомен-
даций по устранению социальной напряженности в период 
пандемии позволит уменьшить деструктивное влияние нега-
тивных общественных настроений, распространения корона-
фобии (навязчивый страх заражения коронавирусом), инфо-
демии, психологического дистресса. 
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Сегодня, в период геополитической нестабильности, 
в условиях проведения специальной военной операции на 
территории Украины, проблема развития готовности со-
трудников полиции к действиям в особых условиях несения 
службы представляется как никогда актуальной.

Методика подготовки сотрудников полиции к действи-
ям в особых условиях имеет свои особенности и во многих 
аспектах отличается от подготовки сотрудников полиции по 
иным направлениям служебной деятельности. В частности, 
сотрудники полиции рассматриваемой категории проходят 
службу под воздействием стрессогенных факторов, выполня-
ют задачи в условиях опасности для жизни и здоровья. Поэ-
тому, от того, насколько профессиональными и слаженными 
будут действия сотрудника полиции, зависит не только его 
личная безопасность, но и безопасность граждан, общества 

и государства в целом. Высокий профессионализм, выража-
ющийся в умении эффективно решать служебные задачи в 
условиях дефицита времени и под воздействием внешних 
угроз возможно сформировать путем систематичной и целе-
направленной подготовки.

Проблемы формирования и развития навыков, необхо-
димых для решения задач в особых условиях рассматрива-
лись в трудах различных авторов, таких как: А. Д. Костюков, 
М. А. Громова, В. И. Билык, Е. Н. Митракова, Е. О. Ермолова, 
Е. А. Тагильцева, М. Ю. Койнов и др.

Несмотря на столь высокий интерес к рассматриваемой 
проблеме, на сегодняшний день нет единого подхода к пони-
манию терминов «развитие готовности» и «особые условия».

В рамках настоящего исследования мы будем исходить 
из понимания термина «особые условия», предложенного 
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А. Д. Костюковым. Согласно мнению автора, под термином 
«особые условия» следует понимать явления при несении 
службы сотрудниками полиции, характеризующиеся по-
вышенной степенью опасности, которые могут быть вызва-
ны определенными событиями социального, природного, 
техногенного, биологического характера и требующие от 
сотрудников своевременного, высококвалифицированно-
го реагирования по устранению причин и условий, а также 
пресечению противоправных действий, вызванных такими 
событиями [5].

Произведя анализ научных источников, мы пришли к 
выводу о том, что большинство авторов под термином «осо-
бые условия» понимают чрезвычайные ситуации и чрезвы-
чайные обстоятельства природного либо техногенного ха-
рактера, сопровождающиеся введением особого режима, 
закрепленным специальными нормативными актами, а так-
же созданием специальных органов управления, примене-
ние усиленных мер охраны общественного порядка.

Так же, наиболее подробно готовность сотрудников 
полиции к действиям в особых условиях раскрывается в 
трудах М. А. Громова, в которых автор рассматривает несе-
ние службы в особых условиях, как «нормативно-правовое, 
функциональное, организационное, профессиональное, мо-
рально-психологическое состояние сил и средств органов 
внутренних дел, а также их материально-техническая осна-
щенность, способность к эффективному и результативному 
выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых за-
дач в определенное время и в обозначенном месте» [2].

Особенностью несения службы в особых условиях, 
как отмечалось ранее, является повышенный уровень тре-
бований, как к выполняемым задачам, так и к личностным 
особенностям сотрудника полиции. Развивая личностные 
особенности сотрудников полиции, особое внимание необ-
ходимо уделить нервно-психической устойчивости. Наличие 
высокого уровня психологической устойчивости позволит 
сотруднику полиции не только сохранить физическое и пси-
хическое здоровье, но и эффективно справляться с конфликт-
ными ситуациями, а также будет способствовать успешной 
социально-психологической адаптации [3]. 

На сегодняшний день существует множество различных 
подходов, направленных на развитие психологической устой-
чивости для действий в особых условиях. Самым эффектив-
ным, на наш взгляд, является практико-ориентированный 
подход, который реализуется посредством применения в 
процессе обучения метода моделирования ситуаций. При 
этом моделирование должно производиться с последова-
тельным увеличением сложности выполняемых задач. Вме-
сте с тем, эффективным в подготовке сотрудников полиции 
рассматриваемой категории представляется и контекстный 
подход. Обучение приемам обеспечения личной безопас-
ности активно формируются посредством проведения вы-
ездных учений, на которых в рамках практического занятия 
моделируются ситуации профессиональной деятельности 
сотрудников полиции [4].

Психологическая устойчивость сотрудников полиции к 
действиям в особых условиях определяется психологами си-
стемы МВД России, посредством прохождения различного 
рода психологических тестирований. Низкий уровень психо-
логической устойчивости сотрудника позволяет психологам 
не допустить сотрудника полиции к несению службы в осо-
бых условиях, так как влияние последующих стрессогенных 
факторов может негативно воздействовать на психику такого 
сотрудника. 

Исследуя стрессогенные факторы, авторы разделяют их 
на: социальные и физические. К социальным относятся такие 
факторы, которые связаны с ограничением прав сотрудника, 
ограничением его круга общения, недостаток времени и др. 
К физическим факторам относят изменение условий прожи-
вания, изменения, связанные с климатом, погодными усло-

виями. Билым В. И. относит к физическим факторам такие 
элементы как: «незнакомые люди, высота, беспорядок, утом-
ление, болезненные ощущения, ведение стрельбы» [1].

Развитие психологических установок увеличивает 
успешность разрешения сложных задач в ситуациях риска, 
экстремальных ситуациях. 

Для развития готовности сотрудников полиции к дей-
ствиям в особых условиях необходимо проводить работу с 
сотрудников в трех направлениях: развивать навыки тактиче-
ской подготовки (обучать эффективному владению оружи-
ем, пользованию средствами связи, индивидуальной защи-
ты, а так же формировать готовность принятия эффективных 
решений в условиях дефицита времени); педагогическая ра-
бота, выражающаяся в индивидуальных беседах, наставни-
честве, обмене опытом; психологическая, выражающаяся в 
развитии психологической устойчивости к действиям в экс-
тремальных ситуациях. 
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Бутяйкин И. А.

ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Голосование в современном мире является ключевым 
инструментом легитимного управления государством. Оно 
позволяет избрать политическую силу, которая будет пред-
ставлять интересы большинства и учитывать мнения мень-
шинства. Однако с развитием технологий мы можем пере-
смотреть эти устоявшиеся процессы и внести изменения, 
сделав голосование более простым и надежным, исключая 
возможности фальсификаций и подлогов. Современные тех-
нологии играют важную роль в модернизации голосования. 
Они предлагают новые подходы и инструменты для обе-
спечения безопасности процесса голосования. Например, 
электронные системы голосования могут быть защищены с 
использованием современных шифровальных методов, что 
делает их менее уязвимыми к взлому и манипуляциям. Кро-
ме того, такие системы могут позволить избирателям кон-
тролировать свои голоса не только во время голосования, но 
и после его завершения. 

Важно отметить, что электронные системы голосования 
не только обеспечивают безопасность и надежность, но и повы-

шают удобство для избирателей. Теперь люди могут голосовать 
онлайн, не выходя из дома, что экономит время и силы. Это осо-
бенно полезно для тех, кто имеет ограниченные возможности 
или находится в удаленных районах, где доступ к избирательным 
участкам может быть затруднен. Кроме того, с использованием 
современных технологий мы можем улучшить процесс подсче-
та голосов. Автоматизация подсчета голосов позволяет снизить 
вероятность ошибок и ускорить процесс получения результа-
тов выборов. Благодаря этому, избиратели могут получить бо-
лее точные и надежные результаты голосования в кратчайшие 
сроки. Таким образом, развитие технологий дает возможность 
пересмотреть и улучшить процесс голосования. Электронные 
системы голосования обеспечивают безопасность, надежность и 
удобство для избирателей, а также ускоряют подсчет голосов и 
предоставление результатов. Внедрение современных техноло-
гий в процесс голосования является важным шагом к созданию 
более демократичного и прозрачного общества.

В современных условиях все большую важность при-
обретает не только процесс голосования, но и возможность 
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контроля за его результатами. Граждане должны иметь воз-
можность убедиться, что их голос дошел до выбранного кан-
дидата и что выборы проводятся с участием реальных людей, 
а не ботов, отправляющих фейковые голоса. Также необхо-
димо разобраться в причинах «исчезновения» голосов изби-
рателей и выбраковки бюллетеней. 

Для обеспечения прозрачности системы голосования 
необходимо создать процедуру, позволяющую гражданам 
контролировать свои голоса. Это может быть реализовано 
путем объединения граждан и создания механизмов, кото-
рые позволят им следить за процессом голосования и резуль-
татами выборов. 

В настоящее время уже существуют эффективные ме-
ханизмы проведения выборов, которые можно дополнить 
новыми возможностями контроля со стороны избирателей. 
Необходимо внедрить эти механизмы в различные формы 
голосования, включая электронные и почтовые. 

Давайте рассмотрим стандартную форму голосования, 
при которой избирателям выдаются бюллетени, на которых 
они должны отметить квадратик напротив выбранного кан-
дидата. В такой форме голосования сложно отследить, какой 
именно голос был учтен, так как бюллетень теряет связь с 
избирателем после его бросания в урну. Однако мы можем 
добавить в избирательный документ элемент индивидуаль-
ности, чтобы облегчить отслеживание судьбы голоса. Напри-
мер, можно включить индивидуальный код или номер на 
каждом бюллетене, который будет связывать его с конкрет-
ным избирателем. Таким образом, граждане смогут просле-
дить, что их голос был правильно учтен.

 Кроме того, можно использовать технологии блокчейн, 
чтобы обеспечить прозрачность и надежность системы голо-
сования. Блокчейн позволяет создать неизменяемую цепочку 
записей, где каждый голос будет записан и защищен крип-
тографическими методами. Такая система позволит граж-
данам проверить, что их голос не был изменен или удален. 
Для контроля за участием реальных людей в выборах можно 
использовать различные методы идентификации, такие как 
биометрические данные или проверка личности через госу-
дарственные базы данных. Это поможет предотвратить воз-
можность использования ботов или фейковых голосов. 

Важно также учесть возможность «исчезновения» голосов 
избирателей или выбраковки бюллетеней. Для этого можно 
включить дополнительные механизмы контроля, такие как ви-
деонаблюдение онлайн за участками голосования или исполь-
зование специальных устройств для сканирования и подсчета 
голосов. Такие меры помогут предотвратить возможные на-
рушения и обеспечить точность подсчета голосов. В итоге, соз-
дание процедуры, позволяющей гражданам контролировать 
свои голоса и результаты выборов, будет способствовать укре-
плению доверия к выборам и созданию основы для развития 
правосознания. Прозрачность системы голосования является 
ключевым фактором для обеспечения легитимности выбран-
ных лиц и партий, занимающих выборные посты.

13 мая 2020 года государственная дума приняла закон, 
который вносит изменения в законодательство о проведении 
выборов. Согласно этому закону, при проведении выборов в 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, а также при проведении референдумов субъекта РФ и 
местных референдумов, становится возможным голосование 
по почте и дистанционное голосование в электронном виде 
[1]. Это важное нововведение, особенно в условиях эпидеми-
ологических ситуаций, так как оно позволяет гражданам го-
лосовать без необходимости посещать избирательные участ-

ки и рисковать своим здоровьем. Однако возникает серьезная 
проблема с соблюдением принципа тайны голосования при 
голосовании по почте. Поскольку голосование по почте рас-
крывает тайну адресата, есть вероятность, что кто-то сможет 
узнать, кого поддерживает конкретный гражданин, отпра-
вивший свой голос в избирательную комиссию. На данный 
момент сам закон, принятый 13 мая 2020 года, не содержит 
инструкций о том, как именно будет осуществляться процесс 
голосования по почте и как будет обеспечиваться тайна голо-
сования. Аналогичная ситуация возникает и при дистанци-
онном голосовании через электронные устройства. В совре-
менных условиях становится сложным определить адресата, 
который осуществляет голосование. Цифровые следы могут 
позволить выявить, от кого конкретно поступил голос в под-
держку определенного кандидата [2]. Возможно, государство 
снижает значимость принципа тайны голосования, вводя но-
вый закон, исходя из высокого уровня демократии и эффек-
тивности реализации конституционных норм, касающихся 
прав человека и гражданина. К сожалению, на практике, до 
сих пор, не были разработаны правовые способы, снижаю-
щие опасность оказания давления на избирателей с целью 
достижения желаемого результата в процессе голосования. 

 Однако важно отметить, что голосование по почте и 
дистанционное голосование в электронном виде также име-
ют свои преимущества. Они позволяют гражданам, нахо-
дящимся в других регионах или за границей, участвовать в 
выборах и выражать свою волю. Это особенно актуально для 
тех, кто не может физически присутствовать на избиратель-
ном участке в день голосования. Кроме того, использование 
современных технологий может повысить эффективность 
выборов и ускорить подсчет голосов. 

Для обеспечения тайны голосования в условиях голосо-
вания по почте и дистанционного голосования через элек-
тронные устройства необходимо разработать соответствую-
щие меры безопасности. Это может включать использование 
специальных шифровальных технологий, анонимизацию 
голосов и строгий контроль за доступом к электронным си-
стемам голосования. Также важно обеспечить надежность 
и защищенность системы передачи данных, чтобы исклю-
чить возможность несанкционированного доступа или вме-
шательства в процесс голосования. В целом, голосование 
по почте и дистанционное голосование в электронном виде 
представляют собой важные инструменты, которые могут 
обеспечить участие большего числа граждан в выборах и 
референдумах. Однако необходимо разработать и внедрить 
эффективные меры для защиты тайны голосования и пре-
дотвращения возможных злоупотреблений. Это поможет 
обеспечить доверие граждан к процессу выборов и поддер-
жать принципы демократии и свободы выражения воли.

В современном мире все большее значение приобрета-
ет прозрачность и подотчетность избирательных процессов. 
Это связано с необходимостью обеспечения доверия граждан 
к результатам выборов и предотвращения возможных нару-
шений.

Одним из способов повышения прозрачности избира-
тельных процессов является внедрение дополнительного 
контроля за голосованием и его результатами самим избира-
телем. Такая возможность может быть реализована без суще-
ственных лишних затрат и может быть применена в различ-
ных формах голосования, включая голосование в обычной 
форме, электронное голосование и голосование по почте.

В настоящее время голосование в обычной форме осу-
ществляется путем заполнения бюллетеня и опускания его в 
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урну. После того как бюллетень опущен в урну, его связь с из-
бирателем теряется, и становится практически невозможно 
определить, чьё конкретно волеизъявление было не учтено 
или искажено. Чтобы обеспечить дополнительный контроль 
за голосованием в обычной форме, можно использовать сле-
дующие методы: 

1) добавление индивидуального номера к бюллетеню. 
Такой номер может быть нанесен на бюллетень под защит-
ной фольгой, как на лотерейных билетах. Избиратель может 
узнать свой номер, только стерев защитный слой;

2) создание двухстороннего бюллетеня. На одной сто-
роне бюллетеня избиратель делает свой выбор, а на другой 
стороне записывается индивидуальный номер бюллетеня. 
После голосования избиратель может забрать с собой отрыв-
ную сторону бюллетеня с номером.

При использовании этих методов избиратель сможет 
отслеживать судьбу своего голоса, сверив номер бюллетеня, 
полученный им при голосовании, с номером, указанным в 
протоколе избирательной комиссии (более подробно [3]). 

Электронное голосование позволяет избирателям голо-
совать дистанционно, используя компьютер или мобильное 
устройство. Это удобно для избирателей, которые не могут 
присутствовать на избирательном участке в день голосова-
ния. Однако электронное голосование также может быть 
подвержено различным нарушениям, таким как подделка 
голосов или взлом избирательной системы. Чтобы обеспе-
чить дополнительный контроль за электронным голосовани-
ем, можно использовать следующие методы:

1) Использование электронной цифровой подписи 
(ЭЦП). ЭЦП позволяет идентифицировать избирателя и обе-
спечить целостность его голоса;

2) Создание системы независимых наблюдателей, кото-
рые будут контролировать процесс электронного голосова-
ния.

3) Опубликование результатов электронного голосова-
ния в открытом доступе (более подробно [4]).

Голосование по почте позволяет избирателям голосо-
вать, не выходя из дома. Это удобно для избирателей, кото-
рые по состоянию здоровья или другим причинам не могут 
присутствовать на избирательном участке в день голосова-
ния.

Однако голосование по почте также может быть подвер-
жено различным нарушениям, таким как подделка голосов 
или фальсификация результатов голосования. Чтобы обе-
спечить дополнительный контроль за голосованием по по-
чте, можно использовать следующие методы:

1) Создание системы независимых наблюдателей, кото-
рые будут контролировать процесс голосования по почте.

3) Опубликование результатов голосования по почте в 
открытом доступе (более подробно [4]).

Внедрение дополнительного контроля за голосованием 
и его результатами самим избирателем является важным 
шагом на пути к повышению прозрачности и подотчетности 
избирательных процессов.

Один из важных аспектов выборов в Российской Феде-
рации – это обеспечение контроля за голосом избирателя 
самим избирателем. Это означает, что каждый гражданин 
имеет право свободно и независимо выразить свою волю на 
выборах, а также следить за процессом голосования и убе-
диться в его законности.

В последние годы в России проводится модернизация 
процесса голосования на выборах, чтобы сделать его более 
удобным, прозрачным и безопасным. Одним из инновацион-

ных решений является внедрение современных технологий, 
таких как электронное голосование и системы электронного 
подсчета голосов. Это позволяет ускорить процесс подсчета 
голосов, снизить вероятность ошибок и обеспечить быструю 
передачу результатов выборов.

Однако при модернизации процесса голосования важ-
но соблюдать конституционные принципы Российской Фе-
дерации. Это включает в себя гарантию тайны голосования, 
равенство избирателей перед законом, свободу выбора и 
защиту прав избирателей. Технологии должны быть разра-
ботаны и внедрены таким образом, чтобы не нарушать эти 
принципы и обеспечивать максимальную защиту данных из-
бирателей.

Кроме того, помимо современных технологий, класси-
ческие методы проведения выборов также остаются важны-
ми. Традиционное голосование на избирательных участках, 
использование бумажных бюллетеней и ручного подсчета 
голосов продолжают быть распространенными практиками. 
Это обеспечивает дополнительный уровень проверки и кон-
троля, а также участие граждан в самом процессе выборов.

В целом, развитие и модернизация процесса голосова-
ния на выборах в Российской Федерации является важным 
шагом вперед. Использование современных и классических 
технологий, соблюдение конституционных принципов и 
обеспечение контроля за голосом избирателя самим избира-
телем способствуют созданию более демократичной и про-
зрачной системы выборов в России.
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Исследование зарубежного опыта участия государства 
в деятельности акционерных обществ представляет собой 
значимый аспект для анализа и обогащения теоретической 
и практической базы знаний, связанных с данной тематикой. 
Это позволяет рассмотреть разнообразные модели участия 
государства в экономической жизни и выявить цели и осо-
бенности такого участия.

На современном этапе зарубежные страны применяют 
различные схемы государственного вмешательства в эконо-
мику, в зависимости от своих особенностей и целей.

Первая из рассматриваемых моделей – англосаксонская 
система, которая представлена странами, такими как США, 
Канада и Великобритания. В данной системе высокая степень 
свободы предпринимательства является ключевой чертой. 
Государство в этой модели стремится к тому, чтобы деятель-
ность АО приносила выгоду как частным акционерам, так и 
самому государству.

Вторая модель – западноевропейская, также известная 
как романо-германская система, включает страны, такие как 
Франция и Греция. Отличительной особенностью этой си-
стемы является более высокая доля государственного вмеша-
тельства в экономику. Главной целью государства в рамках 
данной модели является эффективное управление государ-
ственной собственностью.

Третья модель – социально-ориентированная система, пред-
ставленная, например, ФРГ и Нидерландами. В данной системе 

акцент делается на социальных аспектах и поддержке общества 
через активное вмешательство государства в экономику. Отлича-
ется наличием ярко выраженной социальной направленности у 
государства. В этих государствах основная цель участия государ-
ства в АО заключается в социальной поддержке населения.  

Четвертая модель – скандинавская (в нее входят Шве-
ция, Дания, а также Норвегия). Специфика данной модели 
проявляется в паритетности государственного капитала с 
частным. Данная модель также схожа с социально-ориенти-
рованной. К примеру, в Швеции основная цель государства в 
экономике провозглашена как создание стоимости для дру-
гих собственников. 

Пятая модель – патерналистская, присущая Японии. В 
рамках данной модели специфика проявляется в достаточно 
сильной роли государства в экономике. Однако, это является 
не тормозом экономического развития, т.к. цель государства 
– развивать экономику [2, с. 177].

Исследование различных моделей государственного 
участия в деятельности АО позволяет выявить многообразие 
подходов и целей, преследуемых государствами в данной 
сфере. Эти сведения могут оказаться ценными для формиро-
вания и анализа стратегии государственного вмешательства в 
экономику как на уровне отдельных стран, так и на мировой 
арене.

В научной литературе существует несколько классифи-
каций форм управления компаниями с государственным 
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участием. Основываясь на различных критериях, можно вы-
делить четыре основных варианта:

1) децентрализованная либо отраслевая модель; 
2) двойная модель;
3) централизованная модель; 
4) альтернативная модель. 
В контексте децентрализованной модели управления 

АО, применяемой, например, в Финляндии, осуществление 
управления компаниями возлагается на различные органы 
государственной власти, имеющие специализированную 
функциональную направленность. Несмотря на использова-
ние специализированных органов, данный подход сопрово-
ждается существенным недостатком – смешением функций 
управления и регулирования в руках одного или нескольких 
органов власти.

В случае двойной модели управления, которая суще-
ствует, например, в Греции, управление АО осуществляется 
не только специализированными органами публичной вла-
сти, но и общими органами, такими как правительство. Эта 
модель обладает как положительными, так и отрицательны-
ми аспектами.

Одним из положительных аспектов данной модели яв-
ляется возможность применения системы сдержек и проти-
вовесов. Это позволяет учитывать интересы всех участников 
процесса управления, обеспечивая баланс интересов и пре-
дотвращая однозначное доминирование одного из участни-
ков. Такой подход способствует принятию более сбалансиро-
ванных решений и учету разнообразных интересов.

Однако в данной модели существует недостаток, кото-
рый проявляется в отсутствии четких ориентиров в сфере 
ответственности. Подобная неопределенность может создать 
затруднения в определении, кто и за что несет ответствен-
ность. В результате руководители корпорации могут стол-
кнуться с дезориентацией, так как решения принимаются 
различными органами публичной власти на разных уровнях, 
что усложняет управление и координацию действий.

В рамках централизованной модели управления акци-
онерными обществами (АО), управление корпорациями 
осуществляется с помощью единого публичного органа, 
чаще всего представленного Министерством финансов (как, 
например, в Испании) или Министерством промышленно-
сти (как, например, в Норвегии). Эта модель предполагает 
концентрацию процессов управления, что способствует раз-
работке и применению единой экономической политики и 
стратегий. Тем не менее, в данной модели существуют огра-
ничения, связанные с ограниченной способностью учитывать 
индивидуальные особенности и потребности конкретных 
корпораций, поскольку управление остается в компетенции 
одного публичного органа. [1, с. 73].

В случае альтернативной модели управления государ-
ство передает функции управления специально созданному 
холдингу, который, в свою очередь, находится под контролем 
государства. Этот подход предоставляет больше гибкости в 
организации управления государственными компаниями и 
позволяет более эффективно учитывать их особенности. При 
этом государство сохраняет контроль и влияние на деятель-
ность холдинга, обеспечивая сбалансированность интересов 
и эффективное управление государственной собственностью.

Каждая из указанных моделей имеет свои особенности 
и преимущества, а также недостатки. Выбор определенной 
модели зависит от целей государства в управлении государ-
ственными компаниями, а также от контекста и особенно-
стей национальной экономики. Рассмотрение этих моделей 

способствует лучшему пониманию многогранной проблема-
тики государственного участия в управлении акционерными 
обществами.

В современном исследовании сферы корпоративного 
управления акционерными обществами (АО) в России об-
суждается наличие уникальной модели управления, которая 
отличается от мировых стандартов. Эта российская модель 
управления обладает рядом особенностей, из которых од-
ной из ключевых является высокое значение, придаваемое 
совету директоров в операционной деятельности АО. Этот 
орган объединяет элементы как англосаксонской модели (в 
которой один орган выполняет как функции управления, так 
и функции контроля над корпорацией), так и континенталь-
ной модели управления (где контроль и управление разделе-
ны между разными органами корпорации).

Интересным аспектом данного вопроса является точка 
зрения выдающегося ученого в области корпоративного пра-
ва - Е. А. Суханова. Он отмечает, что российский Закон об 
АО во многом следует американской модели управления, 
однако подчеркивает, что это внедрение было не всегда обо-
снованным и не всегда учитывало специфику российской 
действительности [4, с. 4].

Одноуровневая модель управления АО, представляю-
щая собой слияние функций управления и контроля в одном 
органе, может оказаться наиболее эффективной в ситуациях, 
когда количество акционеров минимально. Однако в случае 
множества акционеров более эффективным может оказаться 
использование двухуровневой модели управления АО.

Примером адаптации моделей управления к особен-
ностям каждой конкретной компании служит практика 
Франции, где предоставляется выбор между одноуровневой 
и двухуровневой моделями управления АО [3, с. 194]. Та-
кой подход позволяет более гибко учитывать индивидуаль-
ные особенности каждой компании и адаптировать модель 
управления с учетом ее конкретных потребностей.

Таким образом, в международной практике государ-
ственные корпорации представляют собой коммерческие 
организации, которые нередко осуществляют деятельность 
по реализации государственной социальной политики. На 
современном этапе в зарубежных странах выделяются раз-
личные схемы участия государства в экономике страны: за-
падноевропейская; социально-ориентированная система; 
скандинавская модель; патерналистская модель, присущая 
Японии; англосаксонская. В России действует комбинирован-
ная модель, с элементами разных зарубежных систем.
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В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия органов исполнительной власти в Российской федерации, 
описываются пути решения данных проблем. 

На современном этапе развития Российского государства исполнительная власть играет ключевую роль для обеспечения 
его стабильного и эффективного функционирования и развития.
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актов, расхождение интересов при выполнении одних и тех же задач, сложность бюрократической машины на федеральных, 
региональных и местных уровнях органов исполнительной власти часто приводят к трениям, задержкам и неэффективности. 
Это создает препятствия для реализации согласованной политики и оперативного реагирования на динамичные социально-
политические требования

Проблемы, которые возникают в нынешних политических, экономических, социальных условиях при взаимодействии 
между органами исполнительной власти, могут иметь серьёзные последствия в виде понижения показателей осуществления 
поставленных перед ними задач. 
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PROBLEMSOFINTERACTIONOFEXECUTIVEAUTHORITIESINTHERUSSIANFEDERATION

The article examines the main problems of interaction between executive authorities in the Russian Federation, describes ways to 
solve these problems.

At the present stage of development of the Russian state, the executive branch plays a key role in ensuring its stable and effective 
functioning and development.

At the heart of these problems lies a complex network of bureaucratic intricacies. The publication of illegal normative legal acts, the 
divergence of interests in the performance of the same tasks, the complexity of the bureaucratic machine at the federal, regional and local 
levels of executive authorities often lead to friction, delays and inefficiency. This creates obstacles to the implementation of a coherent 
policy and rapid response to dynamic socio-political demands

The problems that arise in the current political, economic, and social conditions in the interaction between executive authorities can 
have serious consequences in the form of a decrease in the performance of the tasks we are facing.
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В сложной системе государственного управления в 
Российской Федерации сложности взаимодействия между 
органами исполнительной власти стали ключевым фак-
тором, определяющим траекторию политики, админи-
стративную эффективность и саму суть демократической 
функциональности. Взаимодействие между различными 
ветвями исполнительной власти - динамичная мозаика, 
включающая федеральные, региональные и местные обра-
зования, – закладывает основу для управления. Однако сре-
ди этой сложной взаимозависимости скрывается лабиринт 
проблем, хитросплетений и потенциальных конфликтов, 
которые требуют тщательного изучения. Изучение нюан-
сов этих взаимодействий раскрывает картину, отмеченную 
сочетанием сотрудничества, конкуренции, а иногда и тре-
ний, каждый штрих которой влияет на ход управления и 
благосостояние населения. Углубляясь в проблемы, свя-
занные с взаимодействием органов исполнительной вла-
сти в Российской Федерации, мы раскрываем историю, 
выходящую за рамки бюрократических хитросплетений, 
затрагивающую суть эффективного управления, баланса 
сил и стремления к гармоничному социально-полити-
ческому ландшафту. В системе органов исполнительной 
власти можно выявить три основных проблемы, которые 
были, есть и будут актуальными, и которые оказывают зна-
чительное влияние на формирование и развитие других 
видов проблем.

1. Издание неправомерных нормативно правовых и 
иных актов

Появление и распространение незаконных норматив-
ных актов представляет собой многогранную проблему. Эти 
акты, противоречащие существующим законам или выхо-
дящие за их рамки, не только сеют семена путаницы, но и 
подрывают фундаментальные принципы законности и спра-
ведливости. Последствия таких действий отражаются на раз-
личных секторах, затрагивая предприятия, граждан и общий 
социально-политический ландшафт, зачастую в которых со-
держатся противоречия как вышестоящим законом, так и 
нормы нарушающие права как физических и юридических 
лиц, так и других органов исполнительной власти.

Подобные акты имеют следующие отличительные при-
знаки

– противоречие федеральным и основному законам 
страны, то есть различным кодексам, федеральным законам 
и Конституции РФ;

– нарушение процедур принятия, например, наруше-
ние процедуры согласования проекта нормативно правового 
акта;

– принятие нормативно правового акта в отсутствие на 
то должных полномочий, которые обычно разграничены 
компетенцией органа исполнительной власти. Зачастую по-
добное проявление нарушений выявляется на региональном 
уровне органов исполнительной власти;
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– противоречие публичным интересам общества или от-
дельного круга лиц выражается в основном в явных корыст-
ных побуждениях отдельно взятых должностных лиц при 
принятии нормативно правового акта;

– произвольность, не связанность, и непропорциональ-
ность принимаемых мер;

– отсутствие обоснования и предпосылок к формирова-
нию нового нормативно правового акта.

– отсутствие проведённой экспертизы либо не добросо-
вестное её проведение.

Исходя из выше перечисленных признаков можно сде-
лать вывод о том, что если нормативно правовой акт издан-
ный органом исполнительной власти, или предпринятые 
действия со стороны органа являются незаконными, то их 
можно оспорить в судебном порядке это регламентировано 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 
№ 48 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части»1.

Решение этой проблемы требует многостороннего 
подхода. Прежде всего, существует настоятельная необхо-
димость в надежном механизме для тщательного изучения 
и предотвращения публикации незаконных нормативных 
актов. Это предполагает усиление сдержек и противовесов 
в административной структуре, обеспечение того, чтобы 
акты проходили тщательную юридическую проверку перед 
публикацией, и введение мер подотчетности для лиц, ответ-
ственных за их обнародование.

Одновременно становится необходимым повышение 
прозрачности и повышение осведомленности обществен-
ности о юридических правах и обязанностях. Участие и ос-
ведомленность граждан играют ключевую роль в поддержа-
нии верховенства закона. Информирование населения об их 
правах и средствах правовой защиты дает им возможность 
требовать привлечения к ответственности и оспаривать не-
законные действия, способствуя формированию более бди-
тельного и информированного общества.

Кроме того, решающее значение имеет формирование 
культуры подотчетности в органах исполнительной власти. 
Принятие жестких мер по привлечению к ответственности 
лиц, ответственных за публикацию незаконных актов, вклю-
чая дисциплинарные взыскания и юридические последствия, 
служит сдерживающим фактором и подчеркивает важность 
соблюдения правовых протоколов.

2. Проблема расхождения в интересах органов ис-
полнительной власти.

В сложной системе государственного управления несо-
впадающие интересы органов исполнительной власти часто 
представляют собой серьезную проблему. В рамках админи-
стративной системы любой страны конфликты и расхожде-
ния в приоритетах, повестках дня и стратегиях между различ-
ными ветвями исполнительной власти могут препятствовать 
прогрессу и подрывать согласованность принятия решений. 
Понимание и устранение этих несоответствий имеет важное 
значение для содействия эффективному управлению и про-
движения интересов населения.

В основе этих расхождений лежит многогранная дина-
мика. Федеральные, региональные и местные органы испол-
нительной власти часто действуют с различными нормами, 
представляя различные группы населения и точки зрения. 
Эти различные интересы могут сталкиваться, что приводит к 
разногласиям в отношении направлений политики, распре-
деления ресурсов и стратегий реализации.

Одной из существенных причин расхождения интересов 
является разнообразие обязанностей, возложенных на раз-
личные органы исполнительной власти. Федеральные власти 
могут отдавать приоритет политике и повесткам дня на наци-
ональном уровне, в то время как региональные или местные 
администрации могут уделять особое внимание вопросам, 
относящимся к их конкретной демографии или регионам. 
Эти различные координационные центры могут привести к 

1	 Постановлением	Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 29.11.2007	
№	48	(ред.	от	09.02.2012)	«О	практике	рассмотрения	судами	дел	
об	оспаривании	нормативных	правовых	актов	полностью	или	в	
части»

конфликтам при согласовании приоритетов и стратегий на 
коллективное благо нации.

Политические факторы также играют ключевую роль 
в формировании разногласий между органами исполни-
тельной власти. Различные идеологии, партийная принад-
лежность и электоральные соображения могут существенно 
повлиять на процессы принятия решений. Противоречивые 
политические интересы могут препятствовать сотрудниче-
ству и компромиссу, приводя к тупиковой ситуации и неэф-
фективности управления.

Распределение ресурсов представляет собой еще одну 
область, где часто возникают расхождения в интересах. Кон-
курирующие требования к бюджетным ассигнованиям 
и ресурсам среди органов исполнительной власти могут 
привести к напряженности и разногласиям. Сбалансиро-
вание этих конкурирующих потребностей при обеспече-
нии справедливого распределения представляет собой се-
рьезную проблему, особенно когда интересы значительно 
расходятся. Более того, расхождения могут быть вызваны 
административными и бюрократическими структурами. 
Различия в административных культурах, процедурах 
и иерархиях в различных органах исполнительной вла-
сти могут препятствовать эффективной коммуникации, 
сотрудничеству и координации. Эта бюрократическая 
инерция часто замедляет процессы принятия решений, 
препятствуя своевременному и эффективному управле-
нию. Устранение этих несоответствий требует тонкого и 
стратегического подхода. Содействие развитию культуры 
сотрудничества и достижению консенсуса среди органов 
исполнительной власти имеет решающее значение. Соз-
дание форумов для диалога, совместного планирования и 
принятия решений может устранить пробелы и согласо-
вать различные интересы для достижения общих целей.

Ясность в разграничении ролей и обязанностей не-
обходима для смягчения конфликтов, возникающих из-за 
дублирования юрисдикций. Четко определенные рамки, 
описывающие процессы принятия решений, обязанно-
сти и области сотрудничества, могут помочь оптимизи-
ровать управление и уменьшить количество конфликтов. 
Прозрачность и открытые каналы коммуникации играют 
ключевую роль в устранении расхождений. Совершен-
ствование механизмов обмена информацией и продвиже-
ние культуры прозрачности среди органов исполнитель-
ной власти могут способствовать лучшему пониманию 
различных точек зрения и принятию обоснованных ре-
шений.

В конечном счете, формирование общего видения 
общего блага нации должно быть главной целью. Под-
черкивание важности общенациональных интересов и 
поощрение компромиссов, которые приносят пользу 
коллективному благополучию, могут помочь устранить 
разногласия между органами исполнительной власти. 
Отметим, что расхождения в интересах органов исполни-
тельной власти присущи структурам управления и могут 
существенно повлиять на эффективность принятия реше-
ний и государственного управления. Решение этих про-
блем требует укрепления сотрудничества, повышения 
прозрачности, определения четких ролей и укрепления 
общей приверженности общему благу нации. Преодоле-
вая эти сложности в духе сотрудничества и сосредоточен-
ности на общих целях, органы исполнительной власти 
могут более эффективно работать сообща на благо общества.

3. Сложности бюрократических систем как проблема 
взаимодействия органов исполнительной власти.

Запутанная сеть бюрократических систем часто являет-
ся существенным препятствием для бесперебойного взаимо-
действия между органами исполнительной власти в рамках 
системы управления. Эти сложности, укоренившиеся в ад-
министративных структурах, создают огромные проблемы, 
препятствуя эффективному сотрудничеству, принятию ре-
шений и бесперебойному функционированию государствен-
ных органов.

Одной из фундаментальных проблем бюрократических 
систем является дублирование обязанностей и юрисдикции 
между различными уровнями исполнительной власти. Фе-
деральные, региональные и местные органы власти часто 
разделяют определенные обязанности, что приводит к двус-
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мысленности и конфликтам в отношении принятия и испол-
нения решений. Отсутствие четкого разграничения ролей 
может привести к неэффективности, задержкам, а иногда и к 
противоречивым действиям, препятствующим эффективно-
му управлению. 

Отсутствие четко определенной иерархии и структуры 
принятия решений еще больше усложняет взаимодействие 
между органами исполнительной власти. Нечеткие цепочки 
подчинения и пути принятия решений создают узкие места, 
замедляя важнейшие процессы и затрудняя оперативное 
решение неотложных вопросов. Эта бюрократическая нераз-
бериха сдерживает гибкость и отзывчивость правительствен-
ных структур.

Бюрократические системы также способствуют рас-
хождению интересов и приоритетов между различными 
уровнями или ветвями исполнительной власти. Федераль-
ные образования могут определять приоритеты политики 
на национальном уровне, в то время как региональные или 
местные администрации сосредотачиваются на вопросах, ха-
рактерных для их областей. Эти различные повестки дня ча-
сто вступают в противоречие, что затрудняет согласованное 
согласование стратегий и приоритетов для коллективного 
блага нации.

Административная инерция, характеризующаяся жест-
кими процедурами, чрезмерной волокитой и запутанными 
административными процессами, препятствует эффектив-
ности взаимодействия между органами исполнительной 
власти. Громоздкие бюрократические процедуры замедляют 
принятие решений, препятствуя осуществлению необходи-
мых реформ или реагированию на возникающие вызовы. 
Эта бюрократическая волокита подрывает адаптивность и 
эффективность управления.

Неадекватные каналы связи и разрозненность инфор-
мации препятствуют обмену жизненно важными данными 
и аналитической информацией между органами исполни-
тельной власти. Информационная асимметрия ограничива-
ет сотрудничество и принятие обоснованных решений, что 
приводит к разрозненным усилиям, а иногда и противоречи-
вым действиям между различными ветвями или уровнями 
государственного управления.

Решение сложностей внутри бюрократических систем 
требует стратегических реформ и согласованных усилий по 
оптимизации административных процессов, расширению 
сотрудничества и стимулированию синергии между органа-
ми исполнительной власти.

Установление четкого разграничения ролей и обязан-
ностей между федеральными, региональными и местными 
органами власти имеет решающее значение. Четко опреде-
ленные рамки, описывающие процессы принятия решений 
и области сотрудничества, могут смягчать конфликты и ра-
ционализировать управление.

Содействие гибким процессам принятия решений и 
прозрачности имеет решающее значение. Сокращение бю-
рократических барьеров, упрощение процедур и развитие 
культуры открытого общения могут способствовать быстро-
му реагированию на вызовы и повышению эффективности.

Крайне важно поощрять культуру сотрудничества и 
обмена информацией между органами исполнительной 
власти. Создание платформ для диалога, совместного плани-
рования и совместного принятия решений может устранить 
пробелы и согласовать различные интересы для достижения 
общих целей.

Сложность бюрократических систем создает значитель-
ные препятствия для эффективного взаимодействия между 
органами исполнительной власти. Решение этих проблем 
требует комплексного подхода, который ставит во главу угла 
ясность в распределении ролей, способствует гибкому при-
нятию решений, расширяет сотрудничество и способствует 
прозрачной коммуникации. Справляясь с этими сложно-
стями и реформируя бюрократические структуры, испол-
нительные органы власти могут более эффективно работать 
сообща, в конечном счете улучшая управление и лучше удов-
летворяя потребности своих избирателей.

Проблемы, связанные с взаимодействием органов ис-
полнительной власти в Российской Федерации, остаются 
сложными и многогранными. Несмотря на усилия по упо-
рядочению коммуникации и координации между различ-

ными государственными органами, проблемы сохраняют-
ся из-за бюрократических препон, расхождения интересов 
и дублирования обязанностей. Для эффективного реше-
ния этих проблем необходим комплексный подход, под-
черкивающий прозрачность, четкое разграничение ролей 
и расширение сотрудничества. Сотрудничество между фе-
деральными, региональными и местными органами власти 
в сочетании с надежными механизмами обмена информа-
цией играет ключевую роль в создании более сплоченной 
и эффективной системы управления на благо страны и ее 
граждан.

По мере того как мы завершаем наше исследование 
сложной сети взаимодействий между органами исполни-
тельной власти в Российской Федерации, становится очевид-
ным, что ландшафт государственного управления определя-
ется его сложностями и вызовами. Взаимодействие между 
федеральными, региональными и местными органами вла-
сти формирует основу эффективного управления, однако 
оно не лишено препятствий.

Основа эффективного управления основывается на тес-
ном сотрудничестве, взаимном уважении юрисдикций и 
общей приверженности благополучию нации и ее граждан. 
Хотя такие проблемы, издание неправомерных нормативно 
правовых и иных актов, проблема расхождения в интересах, 
сложности бюрократических систем могут препятствовать 
возможности создать более сплоченную, эффективную и бы-
стро реагирующую систему.

Решение этих проблем зависит не только от структур-
ных реформ или правовых разграничений; оно зависит от 
укрепления культуры сотрудничества, диалога и взаимопо-
нимания между органами исполнительной власти. Поощре-
ние открытых каналов коммуникации, проявление гибкости 
в подходах и приоритет национальных интересов над инди-
видуальными повестками дня могут проложить путь к более 
гармоничному взаимодействию.

Более того, стремление к созданию более эффективной 
системы управления требует приверженности адаптивности 
и эволюции. Внедрение механизмов, которые удовлетворя-
ют разнообразные потребности федеративной структуры, 
при одновременном соблюдении принципов единства и со-
гласованности, имеет решающее значение для устойчивого 
прогресса.

В конечном счете, траектория взаимодействия органов 
исполнительной власти в Российской Федерации не статич-
на. Это динамичная среда, формируемая меняющимися со-
циально-политическими ландшафтами, меняющимися по-
требностями и коллективной волей к преодолению вызовов. 
По мере того как заинтересованные стороны преодолевают 
эти сложности, видение надежной, основанной на сотрудни-
честве и отзывчивой системы управления остается путевод-
ным маяком на пути к более процветающему и гармонично-
му будущему для Российской Федерации и ее граждан.
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В современном мире популизм стал явлением, вызы-
вающим всё больший интерес исследователей, политиков 
и общества в целом. Возрастание популистских тенденций 
в различных странах актуализирует вопрос о его влиянии 
на формирование общественного мнения и политических 
предпочтений. Особое значение этот вопрос приобрета-
ет в контексте глобальных кризисов, таких как пандемия 
Covid-19. Каковы механизмы действия популистской ри-
торики на общество и как она может повлиять на потреб-
ности и ожидания граждан в отношении социальной по-
литики? Цель данной статьи — исследовать взаимосвязь 
популизма и стремления к перераспределению в условиях 
текущего мирового кризиса.

В эпоху доминирования популистских посланий воз-
можно ли усиление спроса на социальную защиту из-за 
увеличения рисков? Пандемия Covid-19 радикально по-
высила уровень экономического и здоровенного риска во 

всем мире. Отличительной чертой текущей политической 
обстановки от предыдущих кризисов является рост попу-
лярности популистских лидеров и их риторики.

Основываясь на научных исследованиях, понимаем 
под популизмом идеологию, которая нацелена на обы-
денных людей, чьи интересы часто игнорируются доми-
нирующими элитами. Популисты формулируют свои по-
литические программы, критикуя внутренние и внешние 
элиты, что позволяет им утверждать, что они являются ис-
тинными представителями народа.

Согласно этому определению, популизм может соче-
таться с разными подходами к экономической политике 
и перераспределению. Прошлые исследования показали, 
что перераспределительные стратегии популистов могут 
варьироваться от либертарианских до социалистических. 
Мы утверждаем, что базовая логика популизма, акценти-
рующая внимание на интересах «народа» и критике элит, 
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влияет на политику перераспределения. Эти риториче-
ские приемы формируют определенные рамки, влияя на 
восприятие рисков гражданами и их готовность к преодо-
лению кризисов без государственной поддержки.

Цель нашего исследования — определить, как попу-
листская риторика может влиять на стремление к социаль-
ной защите. Мы выделяем два основных направления в ри-
торике популистов во время пандемии Covid-19: критика 
научного сообщества и обвинения внешних акторов. Пер-
вый подход включает в себя критику научного сообщества 
за предложенные меры карантина, второй — обвинение 
других стран в распространении вируса.

На фоне предыдущих исследований, акцентированных 
на причинах появления популизма, наша работа фокусиру-
ется на влиянии популизма на желание населения получить 
социальную защиту. Мы считаем, что различные популист-
ские риторические стратегии могут иметь разное воздей-
ствие на восприятие граждан, столкнувшихся с экономиче-
скими или здоровенными проблемами в период пандемии.

Внезапные росты экономических и медицинских ри-
сков, или так называемые рисковые шоки, стали ключевым 
моментом в расширении государственных программ. Не-
которые из самых значительных нововведений в социаль-
ной политике современных государств благосостояния 
были реализованы после крупных экономических кризи-
сов. Примерами являются принятие всеобъемлющей со-
циальной политики в Скандинавии во времена экономи-
ческого кризиса 1890-х и реализация Нового курса в США в 
период Великой депрессии. Существующие исследования 
анализировали влияние риска на размеры государства бла-
госостояния, политические коалиции, поддерживающие 
расширение социальной политики, и индивидуальные по-
требности в редистрибуции. Наш анализ начинается с рас-
смотрения этих работ для понимания основных тенденций 
в отношениях между рисками и потребностью в расшире-
нии социальной политики.

Международные данные указывают на связь между 
внешней нестабильностью, в особенности в условиях внеш-
ней торговли, и объемом государственного сектора. Этот 
положительный тренд между внешними рисками и объ-
емами госсектора характерен как для развитых, так и для 
развивающихся экономик. Более высокие уровни внешних 
рисков также связаны с более высоким уровнем социаль-
ных гарантий. Исследования в области здравоохранения 
также отмечают изменения в подходах к государственному 
регулированию здоровья в ответ на медицинские кризисы.

Другие исследования рассматривают влияние роста 
неопределенности на потребность в социальной политике, 
опираясь на индивидуальные данные. Было выявлено, что 
повышенные профессиональные риски влияют на стрем-
ление к более редистрибутивной социальной политике. 
Однако не все исследования подтверждают связь между 
возросшей неопределенностью и желанием активнее пере-
распределять ресурсы [2].

В научной литературе доказано, что рисковые ситу-
ации усиливают спрос на перераспределительные меры. 
Наша работа дополняет этот раздел знаний, исследуя, как 
риторические приемы популистов меняют связь между 
чувством уязвимости и потребностями избирателей в со-
циальных мерах. Несмотря на повышенный интерес к 
популизму в последние годы, механизмы влияния попу-
листских партий на социальную политику остаются недо-
статочно исследованными. Текущая пандемия предостав-
ляет нам уникальную возможность рассмотреть влияние 
популистской риторики на перераспределительные по-

требности. С одной стороны, из-за пандемии значительно 
возросли экономические и медицинские риски. С другой 
стороны, популисты отреагировали на эту ситуацию, ис-
пользуя разнообразные послания, которые разными спо-
собами воздействуют на восприятие рисков среди населе-
ния.

Аналитическая типология популистской риторики в 
условиях пандемии Сегодняшний политический контекст 
выделяется активностью популистов на глобальном уров-
не. Согласно Мюллеру (2016) и Мудде (2017), популизм 
можно определить как идеологию, совместимую с различ-
ными точками зрения относительно экономического пере-
распределения. Суть популизма заключается в представле-
нии народа как единого и добродетельного, отстаивая при 
этом принцип народного суверенитета. Популисты фор-
мируют образ «народа», определяя его противостояние с 
«внешними» и «внутренними» врагами. Этими «врагами» 
могут быть как внутренние элиты (политики, эксперты, 
ученые), так и внешние акторы, включая международные 
организации или другие страны.

Существует обсуждение, следует ли считать антигло-
бализационную и антизарубежную риторику проявлени-
ем популизма. На наш взгляд, такая риторика является 
проявлением популизма, так как она формирует представ-
ление о «народе» в противопоставлении к «другому». Важ-
но подчеркнуть, что ни антиэлитная, ни антизарубежная 
риторика не связаны напрямую с позициями политиков 
в вопросах экономического перераспределения [5]. Наша 
цель в этой статье – не объяснить причины выбора той или 
иной стратегии популистами, а проанализировать их вли-
яние на общество.

Рассмотрим, например, стратегии, применяемые 
президентом Трампом в ответ на возрастающую неста-
бильность из-за пандемии. Президент Трамп активно 
конфликтовал с представителями медицинского сообще-
ства и государственными экспертами по вопросам опти-
мального реагирования на кризис, регулярно уменьшая 
значимость экономических рисков пандемии. Он делал за-
явления, вроде того, что он произнес 28 февраля 2020 года 
перед прессой: «Он однажды исчезнет. Каким-то чудом он 
пропадет». В то же время Трамп нападал на иностранных 
противников и поддерживал теории, обвинявшие ино-
странные стороны в распространении пандемии. Трамп 
написал в Твиттере 17 марта 2020 года: «Мир ведет войну с 
невидимым врагом». Обращаясь к уволенным рабочим 23 
марта 2020 года, Трамп написал: «Натиск китайского виру-
са — это не ваша вина».

Другие популистские лидеры также использовали ри-
торические стратегии, сочетая нападки на иностранцев и 
технократические элиты, включая медицинское сообще-
ство. В Бразилии Жаир Болсонару обвинял СМИ в созда-
нии истерии и паники вокруг вируса. Называя карантин-
ные меры проклятьем, хуже самой болезни, Болсонару 
призывал бразильцев вернуться на работу. В то же время 
Болсонару поддерживал теории о том, что Китай создал 
коронавирус в лаборатории и распространил его как био-
логическое оружие.

Влияют ли популистские высказывания на стремление 
к перераспределению? Ранее проведенные исследования 
показали разнообразие взглядов популистских партий 
на тему перераспределения. Некоторые из них связывают 
этот факт с изменением социального профиля радикаль-
ных правых партий, в то время как другие обращают вни-
мание на стремление популистов делать свои экономиче-
ские позиции менее четкими [3].
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В нашем исследовании рассматривается уникаль-
ный аспект связи между популизмом и желанием пере-
распределения. Мы полагаем, что основополагающий 
принцип популизма, который предполагает выделение 
внутренних или внешних «врагов», оказывает влияние 
на потребности в перераспределении. Популистская 
риторика может изменять субъективное восприятие ри-
ска, воздействуя на потребности в социальной политике. 
Противостоя внутренним элитам, популисты могут подо-
рвать доверие уязвимых слоев населения к необходимо-
сти государственного вмешательства, уменьшая интерес к 
перераспределению. В то время как акцент на «внешних 
врагах» может усилить интерес к расширению социаль-
ных программ среди групп населения с высоким уровнем 
риска.

Основываясь на опросе, проведенном в США спустя 
полгода после начала пандемии Covid-19 [8], мы выясни-
ли, что популистские лозунги против элит и против ино-
странцев оказывают разное воздействие на стремление к 
социальной защите среди респондентов, находящихся в 
зоне риска. При этом, учитывая мировое распростране-
ние аналогичной риторики, мы полагаем, что выводы на-
шего исследования актуальны и для других стран.

Мы пришли к выводу, что нестабильность, вызванная 
пандемией Covid-19, может усилить стремление к созда-
нию мощного социального государства. Однако это за-
висит не только от столкновения с популизмом, но и от 
конкретных форм популистской риторики. Расширенное 
применение антиэлитных популистских лозунгов может 
снизить интерес к перераспределению. В то же время ак-
тивное использование антииностранной риторики в усло-
виях текущей пандемии, возможно, способствовало уси-
лению интереса к перераспределению среди населения, 
столкнувшегося с рисками, связанными с Covid.

Наше исследование подчеркивает важность изучения 
прямого воздействия популистской риторики на обще-
ственные предпочтения. Мы настоятельно рекомендуем 
будущим исследованиям углубить изучение соотноше-
ния антиэлитных и антииностранных посланий в раз-
личных контекстах и оценить их влияние на стремление 
к перераспределению. Популистская риторика также мо-
жет влиять на отношение к другим аспектам политики, 
таким как торговля и глобализация. Наша работа пред-
лагает новые горизонты для изучения последствий попу-
листских речевых стратегий.

Популизм, безусловно, играет ключевую роль в фор-
мировании общественного мнения, особенно в периоды 
глобальных вызовов, таких как пандемия Covid-19. Ис-
следование показало, что популистская риторика может 
действовать как катализатор изменений в восприятии 
обществом необходимости государственного вмешатель-
ства в экономику и социальную политику. В зависимости 
от направленности популистских лозунгов – против элит 
или иностранцев – возможны различные сценарии раз-
вития общественных настроений. Данное исследование 
ставит акцент на важность дальнейшего анализа механиз-
мов воздействия популистской риторики на общество и 
её последствия для формирования политической агенды.
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Необходимость контекста столь очевидна в повседнев-
ной жизни, что можно задаться вопросом: почему она так 
часто игнорируется в сравнительных исследованиях полити-
ческой коммуникации? Тот факт, что политическая комму-
никация тесно связана с обстоятельствами и, следовательно, 
зависит от контекста, подчеркивает необходимость учитывать 
этот контекст при создании теорий. Примеры, приведенные 
Рохасом и Валенсуэлой в 2019 году, демонстрируют, что без 
должной контекстуализации результаты исследований мо-
гут быть легко искажены, что, в свою очередь, может ввести 
в заблуждение последующие теоретические размышления. 
Взаимосвязь между воздействием новостей в социальных ме-
диа и политической поляризацией — яркий пример того, 
как контекст опосредует эффекты. Любые попытки обобще-
ния будут ошибочными, если не проанализировать условия, 
при которых происходят предлагаемые взаимосвязи.

Большинство сравнительных исследований в области по-
литической коммуникации руководствовались целью обобще-
ния, требующей высокого уровня концептуальной абстракции. 
Это часто сопровождается неохотой признавать местные спец-
ифические контекстуальные факторы. Если бы такие факторы 
были включены, это могло бы ввести качественный компонент 
в дизайн исследования. Хотя некоторые исследователи могут 
считать такой подход слабостью, для качественных методов это 
центральное понятие. Hallin и Mancini в 2017 году считали, что 
в сравнительных исследованиях политической коммуникации 
есть методологический дисбаланс, где качественные методы 
уступают количественным. Если учитывать, что качественные и 
количественные подходы к изучению демократии акцентируют 
разные элементы, это не мелочь [7].

Пятьдесят лет назад Сартори уже предостерегал от «рас-
тяжения» концепций. Заимствуя его слова, мы часто выби-
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раем покрыть больше, говоря меньше. Существует разрыв 
между политической теорией и эмпирическими исследо-
ваниями. Дебаты о том, нужны ли концепции, которые мо-
гут применяться за пределами своих границ, или о том, что 
«концепции не путешествуют», продолжаются, но роль кон-
текста все более акцентируется.

Такие дебаты особенно актуальны для сравнительных 
исследований, включающих страны вне Западного мира. 
Можно утверждать, что при «путешествии» концепций кон-
текстуализация всегда должна идти рядом. Контекст имеет 
ключевое значение на различных этапах: при проверке ана-
литической рамы, выборе выборки, операционализации 
концепций и интерпретации результатов. Теоретические 
понятия могут иметь разные значения в разных странах, 
или реальность может быть связана с временными обстоя-
тельствами, которые следует учитывать и объяснять. Иначе 
результаты исследований могут оказаться неточными [3]. 
Долгосрочная цель работы с абстрактными концепциями 
требует особой осторожности, поскольку излишняя абстрак-
ция может привести к пренебрежению другими важными 
аспектами сравнительного исследования.

Множество эмпирических исследований, выполненных 
с использованием как качественных, так и количественных 
методов, подтверждают необходимость дальнейшего изуче-
ния роли контекста в медиационном процессе. Последние 
исследования акцентируют внимание на сложности, кото-
рые, например, социальные медиа добавили в медийные и 
политические среды. Помимо структурных факторов, мно-
жество контекстуальных факторов влияют на тип и степень 
воздействия средств массовой информации на политику и 
аудиторию. С приходом интернета актуализация контекста 
стала еще более актуальной в усложняющихся медийных 
средах. Возникли не только новые формы производства, рас-
пределения и восприятия медиаконтента, но и новые типы 
политического участия, участников и формы политического 
выражения, аргументации и дебатов. Влияние этих новых 
коммуникативных сред недостаточно определено, но зависит 
от контекста [5].

Исследования роли СМИ в процессах демократиза-
ции лузофонских африканских стран (Ангола, Кабо-Верде, 
Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи) подчеркивали важность 
контекстуальных знаний. На основе интервью, полевых ис-
следований и анализа СМИ было выявлено, что, несмотря на 
возможность доступа к информации из других стран через 
интернет, лузофонские африканские страны продемонстри-
ровали значительные различия в понимании и адаптации 
демократии, несмотря на общий языковой контекст.

Функции онлайн-медиа также зависели от контекста. За-
висимо от степени свободы и журналистской независимости 
онлайн-медиа выполняли различные основные функции: в 
качестве «альтернативы» основным СМИ, в качестве «допол-
нения» или в качестве «усиления». В странах с меньшей сте-
пенью свободы онлайн-СМИ функционировали в основном 
как «альтернатива». В странах с большей степенью свободы, 
но с низкой степенью профессионализации журналистики, 
таких как Сан-Томе и Принсипи, существующие онлайн-ме-
диа усиливали основную медийную агенду [1].

Рассматривая интернет в более широком медийном 
контексте, можно увидеть, что политическая обстановка в 
лузофонских африканских странах различным образом фор-
мировала медийные эффекты, и что контекст опосредовал 
эти эффекты. Исследования также показали, что такие поня-
тия, как демократия, свобода или гражданство, интерпрети-

ровались по-разному в каждой из этих стран и часто адапти-
ровались к конкретным политическим условиям. Например, 
в Сан-Томе и Принсипи слово «демократия» напрямую свя-
зано с уровнем экономического развития.

Анализ роли СМИ в процессах демократизации лузо-
фонских африканских стран предоставляет ценные выводы 
относительно взаимодействия между медиасредой, полити-
ческой культурой и общественным восприятием. Основыва-
ясь на представленных данных, можно выделить следующие 
ключевые моменты:

1. Контекстуализация медиа: взаимосвязь между медиа 
и контекстом является критической, особенно в условиях 
глобализации. Интернет, как глобальная платформа, может 
предложить гомогенизированную информацию, но местные 
контексты оказывают решающее влияние на восприятие и 
интерпретацию этой информации.

2. Адаптация и интерпретация демократии: несмотря 
на общие лингвистические и культурные особенности, лу-
зофонские африканские страны различно воспринимают 
и адаптируют понятия демократии. Это подчеркивает, что 
демократические ценности и практики не являются статич-
ными и могут претерпевать изменения в зависимости от со-
циокультурных и политических факторов.

3. Роль онлайн-медиа: онлайн-СМИ, в зависимости от 
степени свободы и журналистской независимости, могут 
играть разные роли в обществе: от альтернативного источ-
ника информации до усилителя основной медийной агенды. 
Это указывает на необходимость создания благоприятных ус-
ловий для журналистской независимости, чтобы СМИ мог-
ли эффективно выполнять свою функцию контроля власти и 
информирования граждан.

4. Местное восприятие демократии: различное понима-
ние таких понятий, как «демократия» и «свобода», в разных 
странах говорит о том, что эти понятия не являются универ-
сальными и могут быть адаптированы или переосмыслены 
в соответствии с местными условиями и потребностями [9].

Исследования по европейским странам, проведенные на 
основе количественного контент-анализа, пришли к схожим 
выводам. Анализируя медийное освещение первых выборов 
после Еврокризиса в 2015 и 2016 годах в наиболее затронутых 
им странах (Греция, Ирландия, Португалия, Испания), Саль-
гадо выяснил, что стремление к высокому уровню обобщения 
при эмпирическом тестировании концепций политической 
коммуникации, таких как персонализация, популизм, нега-
тивность или фрейминг политических новостей, часто стал-
кивалось с уникальностью этих стран во многих отношениях. 
Невозможно было выявить четкие закономерности влияния 
кризиса. Выделились некоторые национальные особенности, 
в частности, в отношении популизма и фрейминга полити-
ческих новостей.

Несмотря на появление транснациональных трендов 
в медийном освещении политики и выборов, всегда можно 
было обнаружить исключения, указывающие на важность 
конкретного политического, социального и культурного 
контекста страны. Например, в Греции и Португалии доми-
нирующий новостной фрейм в 2015 году был больше сосре-
доточен на проблемах, чем на стратегии. Процент новостей, 
ориентированных на проблемы, составлял 57% в Португалии 
и 54% в Греции, тогда как в Испании и Ирландии - 38% и 27% 
соответственно.

Несмотря на то, что освещение выборов все больше 
фреймится как стратегия, а не как обсуждение проблем и 
предложений кандидатов, кризисные ситуации могут влиять 
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на фрейминг новостей о выборах. Однако конкретный на-
циональный контекст также может влиять на характер осве-
щения, например, из-за журналистских культур или особых 
обстоятельств кризиса в каждой стране.

Проявление популизма в новостях о выборах подтверж-
дает влияние контекста. Это может помочь объяснить, поче-
му, в отличие от Испании и, в частности, Греции, в Ирландии 
и Португалии популизм был практически отсутствующим. 
Кроме того, наиболее распространенные черты популист-
ского дискурса в каждой стране не кажутся строго связанны-
ми с кризисной ситуацией [6].

Эти примеры исследований, сфокусированных на раз-
ных проблемах и проведенных в разных местах с разными 
методологиями, подтверждают идею о том, что отношения 
между СМИ и политикой лучше всего понимать в эконо-
мическом, политическом и медийном контексте. Контекст 
должен обеспечивать лучшее понимание возможных вариа-
ций, возникающих в отношениях между переменными, и это 
справедливо как для качественных, так и для количественных 
эмпирических подходов, а также для исследований, охваты-
вающих западные и незападные контексты.

Основное внимание исследований, проведенных в евро-
пейских странах, сосредоточено на попытке выявить общие 
закономерности и тенденции в медийном освещении поли-
тической деятельности. Однако, как показали данные, чрез-
мерное стремление к обобщению может привести к недоо-
ценке уникальных национальных особенностей и контекстов, 
в которых функционируют СМИ.

Следует отметить, что европейский регион характери-
зуется высокой степенью разнообразия в политических, эко-
номических и культурных отношениях между странами. Это 
делает крайне сложным задачу создания универсальных мо-
делей или паттернов для анализа медийного пространства. 
Особенно это становится заметным на фоне кризисных ситу-
аций, таких как Еврокризис, когда каждая страна реагирует 
на вызовы по-своему, и этот индивидуальный подход отра-
жается в медийной картине.

При этом, важно понимать, что освещение выборов и 
политических событий в СМИ не является просто отраже-
нием реальности, но и активно формирует общественное 
мнение. Отсюда возникает необходимость глубокого анализа 
фреймов и нарративов, которые используются в медиа, что-
бы понять, какие именно аспекты выдвигаются на передний 
план и как это влияет на восприятие событий обычными 
гражданами.

Таким образом, для более эффективного анализа ме-
дийного пространства Европы необходим комплексный 
подход, который бы учитывал как общие европейские тен-
денции, так и уникальные национальные контексты. Только 
такой подход позволит глубоко понять механизмы взаимо-
действия СМИ, политики и общества в современной Европе.

Современные исследования в сфере медийной комму-
никации Европы выявляют сложное взаимодействие об-
щих и уникальных национальных факторов, влияющих на 
формирование информационного пространства. Несмотря 
на тенденции глобализации и унификации медийных про-
цессов, национальные особенности и культурные контексты 
продолжают играть ключевую роль в формировании медий-
ной агенды. Еврокризис, как и другие глобальные события, 
стал зеркалом, в котором отразились как общие европейские 
вызовы, так и уникальные стратегии каждой страны в их пре-
одолении.

Освещение политических событий и выборов в СМИ не 
только отражает реальные процессы, но и активно воздей-
ствует на формирование общественного мнения, что делает 
анализ медийного пространства особенно актуальным. Важ-
ность учета контекста, будь то экономический, политический 
или культурный, не может быть недооценена, так как именно 
он определяет специфику интерпретации событий и их вос-
приятие обществом.

В завершение можно сказать, что для полного понима-
ния медийной карты Европы необходим интегративный под-
ход, объединяющий как качественные, так и количественные 
методы исследования, а также учитывающий как общие тен-
денции развития, так и уникальные национальные особенно-
сти каждой страны.
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В последние годы иммиграционная политика стала 
одним из центральных вопросов на европейской полити-
ческой арене. Её ролевая значимость и резонанс в обществе 
выросли из-за многочисленных вызовов – от экономиче-
ских до социокультурных. Цель данного анализа – иссле-
довать, как общественное мнение и государственная поли-
тика взаимодействуют и влияют друг на друга в контексте 
иммиграции.

Общественное мнение обычно рассматривается как 
совокупность взглядов и мнений граждан на определен-
ную тему. В демократических странах предполагается, что 
это мнение влияет на формирование политики. Однако, 
как показывают исследования, отношения между этими 
двумя составляющими сложны и многогранны [3].

Во-первых, общественное мнение не всегда однознач-
но. Оно может быть фрагментировано, меняться в зависи-

мости от социальных, экономических и политических об-
стоятельств.

Во-вторых, политики не всегда стремятся точно от-
разить общественное мнение в своих решениях. Они мо-
гут быть движимы иными интересами или убеждениями, 
или же просто считать, что лучше знают, что нужно стра-
не.

Иммиграция в Европе стала актуальной темой, осо-
бенно после ряда миграционных кризисов в 2010-х годах. 
Общественное мнение делится: многие видят в иммигран-
тах угрозу для экономики и культурных ценностей, другие 
– воспринимают их как обогащение общества и необходи-
мость для решения демографической проблемы.

Сложно говорить о единой иммиграционной полити-
ке в Европе, так как каждая страна имеет свои особенно-
сти, однако существует ряд общих тенденций. Например, 
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большинство стран ужесточило иммиграционные законы 
в ответ на возросший поток мигрантов.

На примере иммиграционной политики можно уви-
деть, как общественное мнение влияет на принятие реше-
ний. Так, рост антииммиграционных настроений в ряде 
стран привел к ужесточению иммиграционных законов, а 
также к успехам националистических и правых партий на 
выборах [6].

Однако важно понимать, что не всегда общественное 
мнение напрямую переводится в политические решения. 
Существуют и другие факторы, такие как экономическая 
ситуация, международные обязательства, внутренние по-
литические дискуссии и др.

Измерение результатов иммиграционной политики 
в европейских демократиях представляет собой сложную 
задачу по двум причинам. Во-первых, в отличие от фи-
нансовых затрат, больше или меньше иммиграции не со-
ответствует конкретным политическим позициям. В этом 
контексте считается, что иммиграция на основном уровне 
может рассматриваться как проблема общепринятой цен-
ности. В таком случае общественное мнение сходится во 
мнении о желательном уровне иммиграции, и граждане 
оценивают действия политиков на основе их компетент-
ности, а не через дихотомию «либо-либо». Несмотря на 
то, что такое мнение сегодня более распространено, чем в 
1980-х, значительная часть граждан по-прежнему рассма-
тривает иммиграцию в терминах идеологического разде-
ления [8].

Во-вторых, анализируемые европейские демократии 
часто ограничены в возможностях формирования имми-
грационной политики из-за участия в Едином европейском 
рынке. Это приводит к тому, что иммиграционные режи-
мы в европейских демократиях относительно стабильны, 
что затрудняет анализ политики по англосаксонскому ме-
тоду через бюджетные ассигнования или государственные 
расходы. Даже если бы данные о финансировании имми-
грации были стабильно доступны, это не гарантировало 
бы отражения реальных политических позиций.

Текущее состояние данных об иммиграционной поли-
тике в Европе неудовлетворительно, особенно в сравнении 
с данными США. Большинство существующих баз данных 
имеют ограниченный географический или временной ох-
ват. Основываясь на работах Дженнингса (2009) и анало-
гичных исследованиях, мы опираемся на данные ОЭСР о 
потоке беженцев и соответствующем числе беженцев на 
тысячу человек населения как на показатель иммиграци-
онной политики. Этот относительный показатель является 
прямым следствием оставшихся свобод в иммиграционной 
политике и указывает на выбор в пользу ограничительной 
или инклюзивной иммиграционной политики [10].

Мы учитываем ежегодный приток, а не общее число 
беженцев, так как последний показатель отражает более 
длительную политику. Исходя из социально-идентифи-
кационного подхода, существуют явные доказательства 
различного восприятия и обращения с иммигрантами и 
беженцами, поскольку они имеют разные происхожде-
ния и вызывают разные реакции у коренного населения. 
Это подчеркивает не только различное понимание обеих 
групп, но и уникальность предложенного показателя по-
литики.

Обширное научное исследование предоставляет эм-
пирические данные о функционировании термостата. 
Оно, в частности, выявляет различия в динамике между 
разными странами и областями, а также определенную 
асимметрию между динамикой реакции общественности 
и политики. Однако к настоящему времени сохраняются 
как минимум три недостатка.

Во-первых, большинство исследований сосредоточе-
но на англосаксонских странах, что делает сравнительный 
анализ в глобальном масштабе сложным. Во-вторых, мно-
гие эмпирические данные основаны на предпочтениях 
в области расходов и реальных затратах, что, хотя и дает 
ценную информацию о связи между политикой и обще-
ственным мнением, затрудняет полное понимание этой 
связи. В-третьих, большинство исследований фокусирует-
ся на экономических аспектах политики, хотя ранние ис-
следования показали, что значимость проблемы играет 
важную роль, и политика во многом сводится к вопросу 
«кто получает что». Тем не менее, лишь немногие иссле-
дования анализируют термостат в социально и культурно 
значимых аспектах, что с 1980-х годов стало важной частью 
политики [5].

С учетом этих соображений мы рассматриваем идею 
иммиграционного термостата в европейском контексте. В 
данном исследовании мы рассматриваем реакцию обще-
ственности и политики отдельно, что приводит к ряду 
значимых выводов. Мы обнаружили, что общественность 
корректирует свои мнения о иммиграции в ответ на соот-
ветствующую иммиграционную политику. Мы находим 
обратную связь политики в области иммиграции по всей 
Западной Европе. В отличие от экономических интерпре-
таций термостата, мы также выявляем усиление антиим-
миграционных мнений со временем в ответ на рост уровня 
безработицы и снижение уровня ВВП на душу населения. 
Это подтверждает различия между относительными и аб-
солютными предпочтениями, даже в области иммигра-
ции. Мы также отмечаем, что иммиграционная политика 
со временем следует за изменениями в иммиграционных 
взглядах. В общем и целом, это подтверждает, что граж-
дане получают то, что хотят. Другими словами, существу-
ют ясные доказательства реактивности политики в обла-
сти иммиграции по всей Европе. Этот сигнал политики в 
первую очередь исходит непосредственно от граждан, и в 
меньшей степени через выборы и действующих полити-
ков. Несмотря на это, существует определенное удивление, 
поскольку все больше ученых указывают на демократиче-
ский разрыв между общественностью и элитой и так на-
зываемый «демократический дефицит» в современной по-
литике [4].

Взаимодействие между спросом и предложением в 
систематическом контексте позволяет глубже понять де-
мократическую природу политической системы, подчер-
кивая реализацию демократических принципов в области 
иммиграции на европейском континенте. Мы можем гово-
рить о термостате иммиграции в Европе, когда граждане 
передают свои сигналы о иммиграции законодателям, ко-
торые, в свою очередь, учитывают их при принятии реше-
ний. Эти иммиграционные политики становятся входящи-
ми сигналами для граждан при формировании их мнения 
о иммиграции. Этот обратный сигнал означает, что более 
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жесткие (или либеральные) политики влияют на антиим-
миграционное настроение. Однако стоит отметить, что 
взаимодействие между общественным мнением и полити-
кой не идеально, так как политика быстрее реагирует на 
изменения, чем общественное мнение. Такая асимметрия 
является нормой и указывает на обычные недостатки в ре-
ализации демократии.

Очевидно, что данный анализ является лишь началь-
ным этапом в погружении в понимание функционирова-
ния иммиграционного термостата и его воздействия на 
демократические процессы в европейских демократиях. 
Из ранее изученных источников нам известно, что термо-
стат может демонстрировать различия в ответах обще-
ственности и политике в разных странах. Например, это 
уже заметно из различий между отдельными областями 
и странами в группе англосаксонских государств, исследо-
ванных Сорокой и Влезиеном (2010). Следующим этапом 
анализа станет детальное рассмотрение результатов на 
международном уровне, чтобы глубже исследовать вари-
ации внутри Европы. Это даст представление о том, как 
определенные институциональные и политические дина-
мики связаны с взаимосвязью между политикой и обще-
ственным мнением. Для некоторых стран также может 
быть возможно рассмотреть разные показатели политики, 
чтобы получить более глубокие и всесторонние знания о 
динамике иммиграции [11].

Исследование взаимодействия общественного мнения 
и иммиграционной политики в Европе показывает слож-
ность и многогранность этой связи. Общественное мнение 
играет ключевую роль, но не является единственным фак-
тором, определяющим политические решения. Для глу-
бокого понимания этой динамики необходимо учитывать 
широкий спектр внутренних и внешних факторов.

В ходе исследования было установлено, что отношение 
между общественным мнением и иммиграционной поли-
тикой в Европе характеризуется сложной и многогранной 
динамикой. Общественное мнение, безусловно, играет 
ключевую роль в формировании политических решений, 
однако это далеко не единственный фактор, оказывающий 
влияние на политический курс. Различные экономиче-
ские, социокультурные и международные аспекты также 
вносят свой вклад в процесс принятия решений. Для бо-
лее глубокого и всестороннего понимания этой взаимосвя-
зи, будущие исследования должны учитывать множество 
факторов и вариабельность в разных европейских странах. 
Только комплексный подход позволит эффективно реаги-
ровать на вызовы иммиграционной политики в условиях 
глобализации.
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СОЦИОЛОГИЯИПРАВО

Бредихин А. В.

Социальные медиа основаны на концепции Web 2.0, по-
зволяющей пользователям создавать и обмениваться контен-
том с учетом их интересов и социальных связей. Суть концеп-
ции Web 2.0 заключается в том, что пользователи Интернета 
могут активно участвовать в создании контента, выступая 
не только в роли потребителей информации в Сети, но и в 
качестве ее производителей. Такие социальные медиа, как 
Facebook (социальные сети Instagram и Facebook запрещены 
на территории РФ, Компания Meta признана экстремист-
ской на территории РФ), Twitter, YouTube и многие другие, 
функционируют на основе этого принципа, предоставляя 
возможность пользователям вносить изменения в контент. 
Именно поэтому «новые медиа» стали играть важную роль в 
современных политических процессах и конфликтах.

Современные политические конфликты развиваются и в 
информационном пространстве, преимущественно на самых 
популярных площадках (YouTube, Twitter, Facebook). По дан-
ным 2023 г. 64,4 % мирового населения имеют доступ в интер-
нет. Люди сегодня проводят в соцсетях больше времени, чем 
когда-либо. Facebook занимает первое место в мировом рей-
тинге по активной аудитории платформы. Данные YouTube 
свидетельствуют о том, что ежемесячно на платформу захо-
дят более 2 миллиардов пользователей. Instagram заявляет 
о 2 миллиардах активных пользователей в месяц. TikTok за-
нимает шестое место в мировом рейтинге соцсетей. Telegram 
занимает седьмое место, опережая Twitter.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 86 % россиян, поль-
зующихся хотя бы одной социальной сетью или мессендже-

ром, проводят в них время 
практически ежедневно; 
среди молодежи 18-34 лет доля ежедневных пользователей 
близка к абсолютной (18-24 лет – 92 %, 25-34 лет – 94 %). Ре-
гулярные пользователи социальных сетей и мессенджеров с 
коммуникационным функционалом (ВКонтакте, Telegram, 
Одноклассники и пр.) в среднем тратят на них 272 минуты 
или 4,5 часа в день. Больше всего времени в сети пользова-
тели проводят во ВКонтакте – 129 минут в сутки. На втором 
и третьем месте TikTok и Telegram – 125 и 123 минуты соот-
ветственно.

Учитывая масштаб аудитории «новых медиа», участ-
никами информационного противоборства и носителями 
определенного типа информации может стать практически 
любой пользователь. Масштаб распространения информа-
ции придает «новым медиа» особую роль в развитии поли-
тических конфликтов. 

Информация, как важнейший инструмент политиче-
ской власти, в информационном обществе обретает особый 
характер. Сегодня, для сбора информации активно исполь-
зуются сетевые алгоритмы. Политическая кампания со-
временного политика, преимущественно разворачивается 
в социальных сетях, а затем проводится мониторинг обще-
ственной реакции. То же справедливо и для любых полити-
ческих процессов, разворачивающихся в информационном 
пространстве. Алгоритмы сбора данных собирают огромное 
количество информации о пользователях ресурса, обраба-
тывают их, а затем используют полученный результат для 

Сорокоумов Е. А.
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сортировки и ранжирования контента для пользователя. По-
добные алгоритмы используются во всех крупных социаль-
ных сетях.

Данный механизм используется и для продвижения по-
литической повестки, поддерживаемой каким-либо серви-
сом. Кроме того, в результате работы алгоритмов создаются 
замкнутые информационные системы (информационные 
пузыри, или «эхо-камеры»), основанные на предпочтениях 
пользователей, которые культивируют определенные взгля-
ды и убеждения, ограничивая проникновение в данную 
систему альтернативной информации. Данный феномен, 
также, опасен формированием замкнутых и обособленных 
групп, враждебным по отношению к другим группам и ис-
точникам информации – интернет-племен, или трайбов. Се-
тевые алгоритмы, таким образом, приводят к догматизации 
взглядов сообществ, их радикализации и росту конфликто-
генности в обществе, через рост межгрупповой, и как след-
ствие, общественной напряженности.

Современные медиамонополии получают практически 
безграничные экономические и политические возможности 
благодаря тотальному надзору за каждым человеком, благо-
даря повсеместному распространению интернета и активно-
му вовлечению все большего количества людей в использова-
ние сетевых сервисов.

 «Новые медиа» интегрируются в систему осуществле-
ния информационной политики государств, становятся важ-
нейшим инструментом политического влияния, и осущест-
вления как внутренней, так и внешней политики. Учитывая 
нестабильное состояние международного политического 
пространства, данные инструменты становятся все более 
агрессивными, утрачивают свою интерактивную составляю-
щую, трансформируются в коммуникационном аспекте.

С момента начала СВО стороны конфликта начали ак-
тивное противостояние в информационном пространстве. 
Оно началось еще до начала крупномасштабного военного 
конфликта, однако обрело поистине гигантский размах вско-
ре после начала боевых действий. Основными платформами 
для ведения информационного противостояния выступи-
ли Telegram, Youtube, Facebook, Twitter и т.п. Учитывая, что 
крупнейшие «новые медиа» преимущественно принадлежат 
транснациональным корпорациям из США, где и располо-
жены сервера данных сервисов, целевой аудиторией высту-
пают граждане стран Северной Америки и Европы, активно 
поддержавшие Украину в данном конфликте, информаци-
онная политика (поощрение или препятствие в распростра-
нении информации, а также другие виды регуляторной 
деятельности) данных сервисов была преимущественно на-
правлена на поддержку украинской стороны конфликта, ос-
вещение событий проукраинскими источниками и создание 
позитивного образа данного государства; критическое отно-
шение к России, ограничение и контроль распространения 
информации, освещающих точку зрения на конфликт с по-
зиции РФ, реже прямая цензура.

Тем не менее, нельзя сказать, что информационная 
борьба обретает однобокий характер, ведь до сих пор имен-
но этими площадками активно пользуются представители 
и проукраинской и пророссийской стороны, пытаясь дис-
кредитировать друг друга и оказать влияние на мировое 
сообщество. Государственные чиновники, официальные 
представительства и обычные граждане активно пользуются 
социальными сетями, такими как Telegram, Youtube, Twitter, 
TikTok, Facebook. Масштаб информации, поступающий на 
данные площадки и посвященный конфликту, огромен.

Одним из основных площадок для информационной 
борьбы стал Telegram. С момента начала СВО число рос-
сийских подписчиков мессенджера увеличилось на 48 %. В 
Telegram активно публикуются как российские СМИ и спи-
керы, так и украинские. Кроме того, Telegram использовался 
для координации действий среди гражданского населения. 
Распространяется дезинформация о пленных и погибших 
военнослужащих. Многие авторитетные западные СМИ оха-
рактеризовали данный конфликт как крупнейшее информа-
ционное противостояние в рамках военного конфликта.

Как уже было сказано, крупнейшие медиакорпорации, 
на площадках которых преимущественно проходит инфор-
мационное противостояние, склонны фильтровать информа-
цию и модерировать процесс политической коммуникации 
в соответствии с западной политической повесткой. Запад-
ные страны активно поддерживают Израиль в Арабо-Изра-
ильском конфликте уже многие десятилетия. Конфронтация 
между ХАМАС и ЦАХАЛ также была встречена активной 
информационной поддержкой Израильской стороны. 

На основании изложенного переходим к выводам.
Во-первых, через «новые медиа» сегодня преимуще-

ственно оказывается политическое влияние на пользовате-
лей какого-либо сервиса. Медиа ресурсы становятся одним 
из ключевых инструментов в информационном и психоло-
гическом воздействии на пользователей, ведения политиче-
ской агитации и пропаганды, формирования общественного 
мнения в целом. «Новые медиа», как один из инструментов 
информационного влияния, также приобретает особый ха-
рактер в системе реализации информационной политики.

Во-вторых, СМИ и «новые медиа» становятся ключевы-
ми факторами информационных войн в настоящем мире, 
особенно в рамках политических конфликтов, которые се-
годня обрели характер вооруженных столкновений в Секто-
ре Газа и Украине. Участники конфликта используют медиа 
для оказания информационного давления на аудиторию 
платформы, манипулирования общественным сознанием и 
формирования образа конфликта через информационные 
кампании.

В-третьих, влияние СМИ и «новых медиа» на современ-
ные конфликты носит значительный характер. Любой поли-
тический конфликт следует рассматривать в информацион-
ном контексте. Они играют важную роль в информационной 
войне и являются неотъемлемой частью современных кон-
фликтов.
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Перевод текста с иностранного языка всегда сопровожда-
ется трудностями на пути переводчика, так как должны быть 
учтены все тонкости переводимого языка. Задача переводчи-
ка - прочувствовать стиль текста, передать все нюансы пере-
водимого материала без искажения мысли первоисточника, 
разбираться в значениях и методах перевода. Один из самых 
сложных видов перевода – перевод терминов и оборотов пере-
водимого языка, требующих, например, описательного мето-
да перевода, когда не имеется аналога в переводящем языке, и 
для адекватной передачи материала на другом языке необхо-
димы лингвистические и специальные знания. Перевод юри-
дических текстов – это перевод текстов юридической тема-
тики: документов различных специализаций, всевозможной 
справочной литературы, словарей, инструкций, планов, науч-
ных статей, деловых документов и других видов документации 
[1]. Перевод юридических текстов должен осуществляться без 
нарушения основного принципа юридического языка – точно-
сти и ясности изложения.

Следует отметить, что специалисты в области лингвисти-
ки выделяют свои классификации переводческих трудностей 
и ошибок, включающие лексические, грамматические и смыс-
ловые. Например, Г. М. Стрелковский и Л. К. Латышев отме-
чают смысловые искажения, неточности и нормативные недо-
четы [2]. Искажения – это ошибки, меняющие смысл фразы 
и передающие неправильную информацию читателю из-за 
неадекватного использования терминологии вследствие ис-
каженной логики изложения или дословного перевода и т.д.

Перевод юридического текста, как и текстов других об-
ластей, является сложной задачей, которая требует не только 
знаний языков, но и знаний по специализации рассматривае-
мой области. Имеется ряд проблем, с которыми сталкиваются 

переводчики, по достижению терминологической точности, 
ясности и лаконичности перевода, а также сохранению стиля 
и структуры оригинала.

Первая проблема связана с терминологическими раз-
личиями между языками. Необходимо точно перевести тер-
мины и определения, чтобы сохранить смысл оригинального 
текста. Недостаточное знание специализированной термино-
логии может привести к неточности понимания, соответствен-
но, неправильному переводу.

Вторая проблема связана с ясностью и лаконичностью пе-
ревода. Юридические тексты, как правило, содержат множе-
ство терминов и специфических выражений, которые могут 
быть не понятными для неспециалистов. Переводчик должен 
убедиться, что перевод сохраняет ясность и лаконичность, не 
утратив при этом точности перевода.

Третья проблема связана с сохранением стиля и структу-
ры оригинала. Юридические тексты имеют свой уникальный 
стиль, который часто сложно сохранить в переводе. Перевод-
чик должен понимать, как построены предложения и их части 
в оригинале, чтобы сохранить их в переводе, когда это необхо-
димо.

Таким образом, перевод юридических текстов требует 
высокой профессиональной компетенции и знаний в данной 
области знаний. Переводчик должен быть внимательным к де-
талям для сохранения точности и ясности перевода. Он также 
должен быть в состоянии сохранить стиль и структуру ориги-
нала, чтобы перевод был максимально близким к оригиналу.

Очень много специалистов в области перевода и лингви-
стики задавались вопросом определения понятия “перевод-
ческие трансформации”. Среди них можно выделить таких 
ученых, как Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, Т. А. Казакова, 
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Л. К. Латышев, И. С. Алексеева, Я. И. Рецкер и других. Соглас-
но Бархударову Л. С. “переводческие трансформации – это те 
многочленные и качественно разнообразные преобразования, 
которые осуществляются для достижения переводческой эк-
вивалентности перевода вопреки расхождениям в формаль-
ных и семантических системах двух языков” [3].

Эффективность перевода зависит от правильного выбора 
способа его осуществления. Рассмотрим такие способы пере-
вода юридических текстов, как лексическая, грамматическая и 
комплексная трансформация.

Под лексическими трансформациями подразумевается 
способ перевода нестандартных лексических единиц, обеспе-
чивающий переход от лексических единиц первоисточника к 
лексическим единицам переводимого языка при невозможно-
сти использования регулярных соответствий в определенном 
контексте. К нестандартным лексическим единицам относятся

1) научно-техническая терминология;
2) специальная лексика;
3) имена собственные и т.д.
Такие слова очень распространены в области перевода 

научных текстов. В связи с тем, что наука не стоит на месте, 
возникают новые термины, а также их определения, не суще-
ствующие в терминологических словарях. При условии, что 
нет соответствующего эквивалента, специалист прибегает к 
помощи лексической трансформации.

Результаты анализа текстов для перевода показали, что 
в юридических текстах наибольшей частотностью обладают 
лексические трансформации, что обусловлено языковыми 
особенностями как переводящего языка, так и языка первоис-
точника. Прием лексических добавлений достаточно распро-
странен в переводческой практике. Он используется, когда не-
обходимо выразить подразумеваемые элементы в оригинале 
с помощью добавления слов: A capture usually occured legally. 
– Процесс захвата обычно происходил с соблюдением закона. В 
данном примере по контексту необходимо было при перево-
де основной упор делать на деталях процесса поимки, а также 
соотнести каждую деталь процесса с определенными элемен-
тами закона.

При осуществлении лексических трансформаций ис-
пользуется так называемая модуляция, при которой важно 
сохранить логическую связь и определить причинно-след-
ственные отношения в слове или словосочетании переводи-
мого языка и передать их соответствующими лексическими 
единицами в переводимый язык. Ниже приведены случаи ис-
пользования данной трансформации на примерах материала 
юридического текста: But this is to be remembered that no case is 
known to us completely. – Однако следует помнить, что мы не 
располагаем исчерпывающими знаниями ни по одному из су-
дебных дел.

Рассмотрим использование приемов конкретизации и 
генерализации в текстах юридической направленности. Как 
известно при использовании конкретизации необходимо под-
бирать лексические единицы с более узким значением в языке 
перевода, при этом должна сохраняться логическая связь. На-
пример, These capture mechanisms are basically a dynamic picture that 
how a capture is carried out. – По сути, механизмы поимки отра-
жают динамику проведения операции. В английском языке при 
переводе глагола to be наиболее часто прибегают к такой пере-
водческой трансформации, как конкретизация, поскольку его 
значение настолько обширно, что реализуется в зависимости 
от контекста. В данном случае выбор глагола «отражать» явля-
ется контекстуально целесообразным.

Кроме рассмотренных способов перевода существуют 
другие, которые следует применять в переводческой деятель-
ности: чаще всего используются различного рода граммати-
ческие замены (грамматическая замена формы слова, части 
речи, членов предложения и типа предложения), реже всего 
встречается прием дословного перевода

Под грамматической трансформацией подразумевается 
изменение структуры предложения в процессе переводче-
ской деятельности в соответствии с нормами языка перевода. 
Трансформация бывает полной и частичной (в зависимости 
от изменения структуры предложения полностью или ча-
стично). Замена главных членов предложения – полная транс-
формация; второстепенных членов предложения – частичная. 
Также помимо замены членов предложения возможна замена 
частей речи, что, как правило, происходит одновременно.

Отметим, что рассматриваемая трансформация обладает 
рядом вариаций: грамматическая замена формы слова, кото-
рая представляет собой изменение времени, совершенного и 
несовершенного вида у глаголов, наклонения, залога, числа, 

степени сравнения, падежа (у существительных и прилага-
тельных). Часто происходит замена пассивного залога актив-
ным: this is to be analyzed … – следует проанализировать ... .

Рассмотрим способ замены типов предложения: след-
ственный эксперимент был проведен, чтобы понять детали огра-
бления - an investigative experiment was carried out to understand in 
details how the robbery was commited. В данном примере при-
даточное предложение было заменено именем существитель-
ным во избежание дословного перевода с использованием 
разговорного стиля и в связи с проявлением стилистической 
особенности текста. По тем же причинам прямой вопрос - 
Then how do we consider the motives of robbery? - был заменен кос-
венным - Возникает вопрос о том, как же нам рассматривать 
мотивы грабежа. В результате произошла замена вопроситель-
ного предложения на повествовательное.

Комплексные трансформации при переводе рассма-
триваемых нами текстов представлены такими разновидно-
стями, как контекстуальная замена, компенсация (адекват-
ная замена, целостное преобразование), функциональная 
замена, экспликация (описательный перевод). Функцио-
нальная замена представляет собой способ передачи грам-
матических или смысловых функций в тексте. Как правило, 
данный прием перевода применяется при необходимости 
перевести языковую единицу, категориальные значения 
которой отсутствуют в переводящем языке. Интересен слу-
чай перевода артикля, грамматического явления, которые 
отсутствуют в русском языке, например A group could depart 
from the operation zone. – В ходе операции определенная группа 
могла покинуть зону операции.

Что касается контекстуальных замен, то они представля-
ют варианты перевода, подходящие исключительно в рамках 
конкретного контекста [4]. Наиболее яркими примерами мо-
гут быть: You can understand that the area of capture operation is so 
vast that to frame it within a small jurisdiction will be impossible and 
a foolish job. – Очевидно, что территория операции по захвату на-
столько обширна, что представляется невозможным и нецелесоо-
бразным охватить весь объем в рамках небольшой статьи.

Итак, перевод специальных текстов юридической сферы 
– это сложный процесс, для выполнения которого требуется 
высокая квалификация переводчика и совершенное владение 
научным языком и языком специальной юридической лите-
ратуры. Эквивалентность и адекватность перевода может быть 
достигнута на стилистическом, лексическом, грамматическом 
и семантическом уровнях, для достижения чего требуется уме-
ние осуществлять многочисленные переводческие трансфор-
мации [5]. Результаты анализа юридических текстов с точки 
зрения их перевода показали, что в них наибольшей частот-
ностью обладают лексические трансформации. Среди лекси-
ческих трансформаций чаще всего при переводе используется 
прием калькирования и реже всего – генерализацию. Грамма-
тические замены являются второй по популярности категори-
ей и представлены третью единиц от общего числа проанали-
зированных примеров. Они используются, когда необходимо 
преобразовать грамматическую единицу оригинала в едини-
цу переводящего языка, не искажая содержание оригинала. 
Часто используются различного рода грамматические заме-
ны (грамматическая замена формы слова, части речи, членов 
предложения и типа предложения) и реже встречается прием 
дословного перевода. Особого внимания заслуживают также 
комплексные трансформации, требующие опыта, знаний и 
навыков переводчика.
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Ценообразование на товары зависит от разных факторов 
и условий, к основным, как правило, можно отнести произ-
водство, логистика и ценовой демпинг, который использу-
ется продавцом для конкуренции на рынке с аналогичными 
предложениями.

На производство товаров влияет возможность произ-
водителя извлекать прибыль именно от финансово-хозяй-
ственной деятельности, а не от перепродажи. При равных 
предложениях цены на рынке выигрывает тот, кто может 
предложить товар с минимальными издержками, что дости-
гается за счет применения ресурсосберегающих технологий 
или повышения производительности труда. Применение 
ресурсосберегающих технологий или техники позволяю-
щей повысить производительности труда возможно за счет 
внедрения инноваций. Поэтому главным вопросом в повы-
шении экономической эффективности производства и уве-
личения экономического роста региона, страны становится 
доступность инноваций. Необходимо отметить, что наша 
страна представлена разными регионами, у которых свои 
как финансовые и научные возможности по созданию ус-

ловий для доведения инноваций до товаропроизводителя. 
Особенно интересно то, что возможности для реализации 
научно-технического потенциала представлены как правило, 
в крупных мегаполисах, где имеется промышленная осно-
ва для создания инноваций. В свою очередь село, в котором 
земля и территория является главным фактором производ-
ства, а сельский уклад — это основа существования не может 
привлечь инновации по причинам, как дороговизны ноу-хау, 
так и наличием традиционного уклада жизни, в котором 
сельский труд, это бремя, а не способ заработка [1]. Влияние 
данных условий на селе не всегда позволяет приобрести ре-
сурсосберегающую технологию или технику, лишь модер-
низируя существующее производство, что в свою очередь не 
дает возможности увеличить извлечение прибыли. Отсут-
ствие необходимого набора техники и должного уровня тех-
нологий влияет на производительность труда и как следствие 
сокращение масштабов производства.

Особенностью инноваций для потребителя является то, 
что, во-первых, есть альтернатива в существующих механиз-
мах и машинах, которые финансово доступны; во-вторых, 
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инновации стоят дорого; в-третьих, для использования ин-
новаций их потребителю необходимы новые знания и ком-
петенции; в-четвертых, существующую технологию проще 
модернизировать, чем ее полностью заменить на инноваци-
онную.

Проблема села в привлечении инноваций заключается 
в том, что производимая продукция имеет небольшую до-
бавленную стоимость. В таких отраслях как сельское и лесное 
хозяйство из-за сложности получения высокой добавленной 
стоимости формируются производства ресурсного типа по 
причине неэффективного товарообмена между участника-
ми рынка. Сельскохозяйственный товаропроизводитель ис-
пытывает трудности в формировании товара и выводе его на 
рынок из-за существующих санитарно-эпидемиологических 
требований, отсутствию мощностей в переработке произве-
денной продукции и логистики «до потребителя», условия-
ми договоров по реализации товара в торговых сетях, поэто-
му он вынужден реализовывать сырье.

Отставание села от города в применении инноваци-
онной продукции компенсируется заимствованными ино-
странными технологиями. Иностранные инновации не 
всегда эффективны, по причине того, что не учитывают 
наши условия производства, начиная от природно-клима-
тических до менталитета работников. В период действия 
санкций многие высокопроизводительные технологичные 
производства и техника были подвержены тому, что ее об-
служивание либо прекратилось или увеличилась ее стои-
мость по сравнению с отечественными аналогами, а сами 
производители или поставщики ушли с нашего рынка. 
Свободная ниша на рынке была занята представителями 
компаний из Китая и Индии, что вызвало нехватку каче-
ственных компонентов и запасных частей для обслужива-
ния инновационной продукции.

Задача государства в преодолении разницы в уровне 
жизни между городом и деревней является основной для 
нашей необъятной Родины решение которой основывается 
на создании условий для возможности развития коммерциа-
лизации научных изысканий. Санкции подтолкнули к тому, 
чтобы создать связь между наукой и потребностями предпри-
нимательства в инновационных отечественных продуктах на 
основе импортозамещения, что обусловлено потребностью в 
укреплении формирования инновационного потенциала как 
отрасли, так и региона. К основным проблемам формирова-
ния инновационного потенциала такой отрасли как сельское 
хозяйство можно отнести:

отсутствие проработанных финансовых механизмов в 
приобретении дорогостоящих инноваций коммерческими 
финансовыми учреждениями. Как правило лишь государ-
ство участвует в финансировании приобретения высокопро-
изводительной техники сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, за счет покрытия расходов в виде субсидий;

отсутствие конкуренции по представленным инноваци-
онным продуктам;

информационный вакуум о проверенных и «работаю-
щих» инновациях;

малая доля предпринимателей, которая осуществляет 
предпринимательскую деятельность в создании инноваций, 

как правило это образовательные учреждения или научно-
исследовательские институты. 

Решение указанных проблем возможно на объединения 
усилий регионов и коммерческих финансовых структур при 
поддержке государства в виде кластера по развитию отрас-
ли, например, как китайская Кремниевая долина – техно-
парк «Чжунгуаньцунь». Разделение отраслей на наукоемкие 
или низкорентабельные не совсем верно. В сельском хозяй-
стве вторая сфера – это производство средств производства 
и предметов труда, т.е. производство комбайнов, химикатов 
и прочего которое является наукоемким, что также возмож-
но за счет создания научного кластера объединяющего ряд 
регионов. Процесс создания инновационных продуктов «с 
нуля» для организаций неэффективен тем, что, во-первых, 
подготовка научных кадров затратный процесс и долгий 
по времени. Во-вторых, для потенциальных потребителей 
инноваций, научные разработки недоступны по ценовому 
критерию. Эффективность объединения государства, ком-
мерческих финансовых структур и организаций, создающих 
научные знания достигается за счет государственно-частного 
партнерства, на горизонтальном уровне за счет системы под-
готовки кадров, вертикальном – создании условий для ком-
мерциализации инноваций.

Создание инновационного кластера позволит опти-
мально использовать ограниченные ресурсы, а государствен-
но-частное партнерство усовершенствовать подходы к фор-
мированию инновационного рынка.
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Для достижения экономического роста политики пересматривают свои решения. утверждается, что политика государства, 
направленная на снижение неравенства доходов, эффективно способствует долгосрочному устойчивому росту. с другой 
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In order to achieve economic growth, politicians are reconsidering their decisions. It is argued that government policies aimed at 
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Справедливое и устойчивое экономическое и социаль-
ное благосостояние является одной из целей макроэкономи-
ческих политик. В этой связи первоочередная цель политики 
макроэкономической стабилизации заключается в достиже-
нии устойчивого экономического роста, особенно в свете его 
критической роли в снижении глобальной бедности. Пока 
политики не смогут достичь устойчивых целей экономиче-
ского роста, они пересматривают свои решения в отношении 
этих целей. С другой стороны, утверждается, что политика, 
направленная на снижение неравенства доходов, эффектив-
но способствует долгосрочному устойчивому росту.

Теоретические выводы между этими переменными яв-
ляются значимыми для рекомендаций политики, поскольку 
поощрение экономического роста и обеспечение справед-
ливого распределения доходов стоят в центре компромисса 
между эффективностью и справедливостью, который фор-
мирует дискуссии о политике во многих странах. Поэтому 
необходимо тщательно изучить и понять теоретические вза-
имосвязи между соответствующими переменными.

Исследования в этой области фокусируются на влиянии 
экономического роста на неравенство доходов на основе ги-
потезы, выдвинутой Кузнецом (1955 года) [1, c. 99].

Гипотеза о том, что неравенство доходов увеличивается 
на ранних этапах экономического развития, в то время как на 

более поздних этапах оно снижается, была проверена с раз-
ных точек зрения во многих исследованиях.

Когда рассматриваются данные по странам, а также те-
оретический взгляд для понимания отношения между эко-
номическим развитием и неравенством доходов, можно ска-
зать, что неравенство доходов увеличивается практически во 
всех регионах мира в последние годы. Однако темпы увели-
чения меняются от региона к региону. 

Можно сказать, что уровень неравенства доходов также 
различен в странах с разным уровнем дохода, но отношение 
между этими двумя переменными не коррелирует. 

Например, в то время как коэффициент Джини изме-
няется от 20 до 40 в странах с высоким уровнем дохода, он 
составляет около 33 в Киргизии, стране с нижним средним 
уровнем дохода. Точно так же в странах с верхним средним 
уровнем дохода, таких как Южно-Африканская Республика 
и Намибия, где неравенство доходов катастрофически высо-
ко с коэффициентами Джини около 58 и 65 соответственно. 
В Лесото, стране с нижним средним уровнем дохода, коэф-
фициент Джини достигает около 52 [2]. Тем не менее, также 
заметно, что страны с относительно низким уровнем нера-
венства доходов состоят из стран с высоким уровнем дохода.

Тот факт, что неравенство доходов настолько различно 
даже для стран с похожими уровнями развития, показывает 
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важность политик и институтов в отношении неравенства до-
ходов (Альваредо и др., 2018 г.) [3, c. 39-58].

С другой стороны, теоретические и эмпирические ис-
следования влияния неравенства доходов на экономический 
рост являются относительно новыми. Экономисты все боль-
ше обращают внимание на связи между этими переменны-
ми. Несколько исследований предсказывали, что влияние 
неравенства доходов на экономический рост будет положи-
тельным. Ранние исследования пришли к выводу, что нера-
венство доходов способствует экономическому росту путем 
увеличения сбережений (Бургиньон, 1981 г.; Кальдор, 1955 г.; 
Кейнс, 1920 г.; Льюис, 1954 г.) [4, c. 1615].

Предельная склонность к сбережениям из прибыли боль-
ше, чем склонность к сбережению из заработной платы, и это 
является условием стабильности. Согласно этому взгляду, из-
вестному как классический подход, предельная склонность к 
сбережениям увеличивается с ростом богатства. В этом случае 
ресурсы передаются лицам с высокой предельной склонностью 
к сбережениям, и общие сбережения постепенно увеличива-
ются. Поэтому высокий уровень экономического роста может 
быть достигнут при увеличении инвестиций. 

Во-вторых, неравенство доходов способствует экономи-
ческому росту через стимулы к инновациям и исследованиям 
и разработкам. Изначально рынок инноваций небольшой, 
так как новые продукты приобретают только богатые потре-
бители. Более высокая доля богатых в населении приводит 
к увеличению стоимости инноваций. Рынок расширяется, 
и фирмы получают более высокие прибыли с увеличением 
доходов. Поэтому увеличение стоимости инноваций стиму-
лирует инновационную деятельность и долгосрочный рост. 

Наконец, различия в распределении доходов создают 
стимулы для таких факторов, как образование, инвестиции 
в физический капитал, риск и труд. Таким образом, неравен-
ство доходов положительно влияет на экономический рост.

С другой стороны, можно сказать, что исследования, ука-
зывающие на то, что неравенство доходов вредно для эконо-
мического роста, более распространены. Подобно положи-
тельным эффектам, отрицательное воздействие неравенства 
доходов на рост может происходить через разные каналы. 

Современный подход, утверждающий, что неравенство в 
распределении доходов повредит экономическому росту, вклю-
чает четыре различных канала (Галор, 2009). Присутствие несо-
вершенства кредитного рынка объясняет первый канал (Агион 
и Болтон, 1997; Агион и др., 1999; Банерджи и Ньюман, 1993; Га-
лор и Зейра, 1993) [5, c. 123]. Из-за несовершенства кредитного 
рынка неравенство уменьшает возможности для инвестиций 
и мотивацию заемщиков, и создает макроэкономическую во-
латильность (Агион и др., 1999). Более общее, когда у людей 
неравные возможности для заема, несправедливое распреде-
ление доходов при первоначальных условиях будет сохранять-
ся и продолжаться для следующих поколений. Согласно этой 
теории, которая анализируется особенно через инвестиции в 
человеческий капитал, неизбежно будет отрицательно влиять 
на экономический рост, так как человеческий капитал является 
основой экономического роста. 

Согласно политической экономической модели, второй 
канал, устанавливается связь между «неравенством» и «пере-
распределением доходов через налоги», и изучается влияние 
неравенства доходов на экономический рост косвенно. Мо-
дель голосования объясняет отношение перераспределения 
и налогообложения (Алезина и Родрик, 1994; Перотти, 1993; 
Перссон и Табеллини, 1994). В демократических обществах 
средний избиратель определяет размер налога на основе до-
хода. Бедные группы могут получить больше, если налоговые 
доходы распределяются равномерно между всеми. С другой 
стороны, в экономиках с высоким уровнем неравенства, не-
равенство будет вредить экономическому росту, так как это 
может привести к политическим решениям, которые умень-
шают чистую прибыль от инвестиций. 

С другой стороны, Пол и Вердье (1996) возражают про-
тив политической экономической модели, утверждая, что 
высокое неравенство не всегда требует высокой ставки налога 
на перераспределяемый доход и могут быть условия, при ко-
торых перераспределение не вредит экономическому росту.

Еще один канал называется подходом социально-поли-
тической нестабильности. Основная идея модели, основан-
ной на исследованиях Бенхабиба и Рустикини (1996), Алези-
на и Перотти (1996), Алезина и др. (1996), заключается в том, 
что увеличение неравенства доходов изначально приведет к 
увеличению социальных потрясений. Эта ситуация отрица-
тельно влияет на инвестиции путем увеличения переворо-
тов, революций и актов насилия в обществе, или более обще, 
политической неопределенности и угрозой прав собственно-
сти индивидуумов. Снижение инвестиций из-за ухудшения 
мира и стабильности в обществе негативно повлияет на эко-
номический рост (Алезина и Перотти, 1996) [6, c. 179].

Последний канал, который указывает на то, что неравен-
ство доходов отрицательно влияет на экономический рост, 
называется подходом дифференциальной плодовитости. Ут-
верждается, что неравенство доходов определяет уровни пло-
довитости и косвенно отрицательно влияет на инвестиции 
в человеческий капитал и экономический рост. В странах с 
высокими уровнями плодовитости ожидается снижение эко-
номического роста из-за уменьшения капитала на душу на-
селения. Связь между неравенством доходов и уровнем пло-
довитости объясняется уровнем образования.

В то время как у семей с низким доходом больше детей 
и мало инвестиций в образование, у состоятельных семей 
происходит обратное. Поэтому утверждается, что в странах 
с высоким уровнем неравенства доходов увеличение уровня 
плодовитости снизит экономический рост 

С учетом классической и современной перспектив вместе, 
Галор и Моав (2004) разработали идею унифицированной мо-
дели роста [7, c. 17]. Влияние неравенства доходов на экономи-
ческий рост изменяется в зависимости от уровня экономиче-
ского развития страны. На ранних этапах развития неравенство 
полезно для экономического роста, так как доходность физиче-
ского капитала выше, чем человеческого капитала. На поздних 
этапах развития неравенство уменьшает экономический рост 
из-за ограничений в доступе к кредитам, поскольку важность 
человеческого капитала возрастает. На более продвинутых эта-
пах развития ограничения на доступ к кредитам исчезнут для 
всех лиц, и в конечном итоге распределение доходов не будет 
значительно влиять на экономический рост. Это взгляд вызыва-
ет важный вопрос: важны ли уровни дохода стран для воздей-
ствия неравенства доходов на экономический рост?

Ожидается, что данное исследование внесет вклад в на-
учную литературу в двух аспектах. В то время как многие 
исследования в литературе исследуют прямую связь между 
соответствующими переменными, некоторые фокусируются 
только на двусторонних отношениях, таких как неравенство 
доходов – канал переменной или канал переменной – эконо-
мический рост. Исследования, определяющие, происходит 
ли воздействие неравенства доходов на экономический рост 
через канал, в основном сосредоточены на некоторых из от-
рицательных каналов, упомянутых в теории. 

Основная цель этого исследования – проверить, являют-
ся ли положительные и отрицательные каналы, указанные в 
теории, действительными, а не прямым воздействием нера-
венства доходов на экономический рост.

Таким образом, ожидается, что исследование предоста-
вит более полное объяснение того, как возникает отношение 
между неравенством доходов и экономическим ростом. Во-
вторых, для понимания важности уровней дохода стран в 
воздействии неравенства доходов на экономический рост ис-
следуются 143 страны, данные о которых доступны, в двух от-
дельных группах – низкий и низкий средний доход, верхний 
средний доход и высокий доход в соответствии с классифика-
цией доходов Всемирного банка.

Поскольку многие макроэкономические переменные и 
рекомендации по политике могут различаться между двумя 
группами стран, различные последствия для подвыборок 
могут возникнуть в отношении связи между неравенством 
доходов и экономическим ростом. Поэтому исследование 
стран с различными уровнями развития может привести к 
ошибочным результатам. Анализ проводится с использова-
нием метода обобщенных методов системы, используя 5-лет-
ние средние значения данных за период с 2008 по 2022 год. 
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Хотя есть доказательства того, что большее неравенство 
оказывает вредное воздействие на экономический рост, ка-
жется, что этот вывод нельзя обобщить, когда учитываются 
уровни дохода стран. Согласно результатам оценки, незави-
симо от уровня дохода стран, при увеличении неравенства 
растет уровень плодовитости, оно негативно влияет на чело-
веческий капитал, как напрямую, так и через несовершенства 
кредитного рынка. Отрицательное воздействие этих каналов 
на экономический рост более выражено в относительно низ-
ко доходных странах. 

Хотя увеличение уровня плодовитости отрицательно 
влияет на экономический рост в обеих группах стран, это 
влияние более значимо в странах с низким и низким средним 
уровнем дохода. Семьи должны сосредотачиваться на инве-
стировании больше в свой человеческий капитал, имея мень-
ше детей вместо того, чтобы иметь больше детей. Поэтому, 
особенно в странах с низким уровнем дохода, правительства 
могут повысить осведомленность семей с помощью различ-
ных образовательных политик. 

Точно так же, хотя нет прямого воздействия на рост, 
экономический рост улучшается в странах с низким уровнем 
дохода благодаря положительному влиянию развитых фи-
нансовых систем на человеческий капитал. Следовательно, 
как отмечает Демиргюч-Кунт [8, c. 145], этим странам в пер-
вую очередь необходимы стабильные макроэкономические 
политики и сильные правовые и информационные системы 
для развития финансовой системы. Внедрение регулирова-
ний для устранения ограничений банковской деятельности и 
улучшение инфраструктуры для обеспечения доступа к фи-
нансовым услугам широким массам – это некоторые из важ-
ных ролей правительства. Таким образом, экономический 
рост может быть улучшен за счет увеличения инвестиций в 
человеческий капитал в развивающихся странах.

Также, согласно оценкам политической экономики, ре-
зультаты отличаются в зависимости от уровня дохода стран. 
В то время как неравенство не влияет на перераспределение 
доходов в странах с низким уровнем дохода, оно положитель-
но влияет на развитые страны. Недостаточность демократи-
ческих институтов в странах с низким уровнем дохода может 
быть одной из их основных проблем, поэтому достижение 
перераспределения в этих странах может быть относитель-
но сложным. Поэтому в этих странах должны быть реали-
зованы структурные реформы для создания институтов, ко-
торые обеспечат демократические права и свободы, а также 
контроль эффективного использования этих прав и свобод. 
Кроме того, в этих странах с низким уровнем финансового 
развития может быть затруднительно эффективно собирать 
налоги и направлять их на экономическую деятельность.

Еще один результат исследования относится к каналу 
политической нестабильности. Хотя влияние политической 
нестабильности на экономический рост отрицательно для 
обеих групп стран, его отношение к распределению доходов 
различно. Когда оцениваются результаты двух групп, они 
подразумевают, что отношение может быть нелинейным, 
как заявили Бланко и Грир. Поскольку низко доходные стра-
ны также имеют относительно высокие уровни неравенства, 
можно сказать, что эти страны могли превысить этот порог. 
Политики, направленные на преодоление негативного воз-
действия неравенства доходов на политическую стабиль-
ность, не независимы от предложенных другими каналами 
передачи. Правительства должны снижать коррупцию и 
регулировать финансовые рынки, чтобы обеспечить равные 
возможности в образовании и создании бизнеса. Кроме того, 
необходимо внедрить налоговые политики, которые стиму-
лируют работу людей, а не снижают их мотивацию.

 Таким образом, экономический рост может быть до-
стигнут путем предотвращения социальных потрясений.

Наконец, результаты оценки положительных каналов, ука-
зывающих на то, что неравенство способствует росту, далеки от 
теоретических ожиданий независимо от уровня дохода стран. 
Наблюдается, что неравенство доходов не способствует инве-
стициям в человеческий капитал и инновационной деятель-
ности. Неравенство доходов не увеличивает общие сбережения 
в странах с низким уровнем дохода, вопреки классическому 

взгляду, в то время как значительные положительные эффек-
ты в странах с высоким уровнем дохода указывают на важность 
уровня дохода. Тот факт, что увеличение сбережений стимули-
рует экономический рост в этих странах, также отражает, что 
положительный канал может быть действенным. 

Однако положительное влияние неравенства доходов на 
экономический рост справедливо только для этого канала. 
Тот факт, что неравенство не увеличивает уровень сбереже-
ний в странах с низким уровнем дохода, как в странах с вы-
соким уровнем дохода, может быть связано с относительно 
низким числом состоятельных людей в этих странах. Более 
того, эта богатейшая часть населения может сохранять свои 
сбережения для инвестирования будущих поколений в чело-
веческий капитал.

В заключение следует отметить, что отношения между 
неравенством доходов и экономическим ростом не очень 
ясно, и для более ясного понимания этого отношения тре-
буется дальнейшее исследование. Хотя устойчивость резуль-
татов контролируется с помощью использования методов 
панельной оценки и различных показателей, есть также не-
которые ограничения этого исследования. Особенно в стра-
нах с низким и низким средним уровнем дохода может от-
сутствовать наблюдение по выбранным переменным. 

Ограничения данных мешают подробному анализу с ис-
пользованием различных переменных или методов, особен-
но в этих странах. Поэтому выборку не удалось разделить на 
более мелкие подгруппы, такие как страны с низким уровнем 
дохода, страны с низким средним доходом, страны с верхним 
средним доходом и страны с высоким уровнем дохода. 

Точно так же, коэффициент Джини, используемый в 
качестве показателя неравенства доходов, предпочтителен, 
поскольку это самый крупный набор данных, доступный в 
настоящее время. Из-за ограничений данных не удалось про-
верить это отношение, используя другой показатель для не-
равенства доходов. Когда результаты оцениваются, можно 
сказать, что для лиц, принимающих решения, становится все 
сложнее контролировать неравенство доходов и достигать 
устойчивого роста. Однако каждое из обнаруженных резуль-
татов может стать источником вдохновения для будущих ис-
следований.

Наконец, будущие исследования могут быть расшире-
ны для рассмотрения последствий влияния экономического 
кризиса на неравенство доходов.
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Малый бизнес играет важную роль в формировании 
устойчивой и эффективной рыночной экономики посред-
ством создания рабочих мест, удовлетворения спроса на по-
требности населения и формирования доходной части реги-
онального и федерального бюджетов. Малый бизнес имеет 
целый ряд преимуществ по сравнению с крупными пред-
приятиями, которые обуславливают незаменимую роль ма-
лого бизнеса в условиях возрастающего противостояния на 
международных рынков капитала, ресурсов и рабочей силы. 
К сильным сторонам малого бизнеса, которые выгодно отли-
чают его от крупных компаний, относится:

1. гибкость к быстро меняющимся условиям внешней 
среды;

2. высокая восприимчивость к инновационной деятель-
ности;

3. вовлеченность в процессы аккумулирования резервов 
рабочей силы, которые не могут быть использованы в круп-
ном производстве;

4. роль в качестве ключевого инструмента борьбы с мо-
нополизацией экономики;

5. способность к удовлетворению потребительского 
спроса на те виды товаров и услуг, в производстве которых не 
заинтересован крупный бизнес, тем самым способствуя ми-
нимизации социальной напряженности в обществе.

Несмотря на то, что в научной среде до настоящего мо-
мента не сложилось однозначного подхода к пониманию 
роли и места малого бизнеса в экономическом развитии 
государства, сложно отрицать возрастание значения малых 
предприятий как ключевого фактора эволюции рыночных 
отношений в России. Данная позиция находит свое под-
тверждение в многочисленных государственных инициати-
вах, направленных на создание благоприятных условий для 
малого предпринимательства, способствующих большей во-
влеченности населения в экономическую активность в сфере 
малого бизнеса, в том числе и инновационного.

Роль малого бизнеса в России, несмотря на все возраста-
ющее его значение в формировании ВВП, аккумулировании 
рабочей силы и инновационной активности, тем не менее до 
сих пор значительно уступает аналогичным показателям ин-
дустриально развитых стран.
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В таблице 1 представлена динамика ключевых показате-
лей развития малого бизнеса в России за 2019-2021 гг.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте боль-
шей части показателей состояния малого бизнеса в Рос-
сии, при этом увеличение сальдированного финансового 
результата, оборотных и внеоборотных активов малых 
предприятий сопряжено с падением средней численно-
сти работников и количество субъектов малого бизнеса, 
что говорит о масштабировании деятельности тех ком-
паний, которые смогли вытеснить конкурентов в период 
COVID-19. Сложившаяся картина говорит о централиза-
ции и консолидации ресурсов наиболее приспособлен-
ных к быстро меняющимся рыночным условиям малых 
предприятий при возрастании угроз со стороны внешней 
среды.

Данное положение малого бизнеса в России и его пер-
спектив при текущих сложных геоэкономических измене-
ниях, являются предметом исследования многочисленных 
научных сообществ и аналитических центров. Одним из 
предметов анализа в данном направлении является межстра-
новое сравнение позиций малого бизнеса в России и в других 
странах.

В таблице 2 представлено сравнение положения малого 
бизнеса в России и ряде других государств на 2021 год.

Данные таблицы 2 говорят о наличии серьезного отста-
вания России по сравнению с рядом других стран по роли 
малого бизнеса в формировании ВВП и созданию рабочих 
мест: отставание от США по данным показателям составляет 
35,2 % и 25 % соответственно, от Китая – на 39,2 % и 56 %.

Анализ различных точек зрения, концепций и подходов 
к оценке экономической активности малых предприятий по-
зволяет выделить две обобщенных позиций, каждая из кото-
рых характеризуется собственным теоретико-методологиче-
ским аппаратом и системой аргументации. 

Сторонники первой позиции считают, что действую-
щая экономическая политика государства является наиболее 
оптимальной для развития малого бизнеса и не нуждается в 
серьезных корректировках. Оппоненты данной точки зрения 
акцентируют внимание на замедлении экономического ро-
ста в России и возрастании угроз для малого бизнеса, кото-
рые могут быть эффективно преодолены лишь при активной 
структурной перестройки экономики при активном участии 
государства.

Таким образом, на текущий момент отсутствует единая 
согласованная позиция по вопросу проблем и путей разви-
тия малого бизнеса в России в научном сообществе, что свя-
зано как с высокой волатильностью мировой конъюнктуры, 
так и сложностью рассматриваемого вопроса. 

Несмотря на всю многогранность и нелинейность харак-
тера возможных вариантов развития малого бизнеса, можно 
выделить ключевые положения факторов, воздействующих 
на состояние предпринимательской активности в сфере ма-
лого бизнеса:

1. высокая зависимость от мировой конъюнктуры;
2. отсутствие сильных позиций в лоббистских структу-

рах, в отличие возможностей крупного бизнеса;
3. возрастание угроз со стороны тенденций к монополи-

зации в различных отраслях;
4. приверженность малых предпринимательских струк-

тур к сильной реакции в ответ на жесткую денежно-кредит-
ную политику Центрального Банка РФ (высокая ключевая 
ставка, волатильность курса рубля);

5. высокая потребность в доступности кредитных ресур-
сов;

6. необходимость государственной поддержки малого 
бизнеса в условиях серьезного кадрового и финансового де-
фицита.

Таким образом, малый бизнес в силу ряда негативных 
сторон экономической политики государства, в первую оче-
редь, функционирование монетарной и бюджетно-налого-
вой политики в интересах крупных сырьевых экспортеров, 
испытывает ряд трудностей на пути повышения эффектив-
ности своей деятельности.

Таблица 1. Динамика ключевых показателей развития малого бизнеса в России за 2019-2021 гг. [1]

Показатель 2019 год 2021 год Темп изменения, %

Средняя численность работников, тыс. чел. 11 340,5 10 652,4 -6,07

Оборот предприятий, млрд руб. 52 963,9 57 197,2 +7,99

Внеоборотные активы, млрд руб. 53 510,8 90 041,5 +68,27

Оборотные активы, млрд руб. 47 889,8 63 702,5 +33,02

Сальдированный финансовый результат, 
млрд руб. 3 117,0 5 242,4 +68,19

Количество субъектов, ед. 224 898 213 024 -5,28

Таблица 2. Сравнение положения малого бизнеса  
в России и ряде других государств на 2021 год [3]

Страна Доля в ВВП, % Доля занятых, %

Россия 20,8 27,0

США 56,0 52,0

Германия 43,0 57,0

Китай 60,0 83,0

Япония 55,0 72,0

Малайзия 39,0 48,0

Вьетнам 40,0 50,0
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При этом следует отметить, что с периода масштабных 
реформ по формированию рыночной экономики в России 
до сегодняшнего дня были произведены значительные изме-
нения, способствующие развитию малого предприниматель-
ства, а именно:

1. формирование единой нормативно-правовой базы ре-
гулирования экономической деятельности в России (Налого-
вый кодекс, Трудовой кодекс, Гражданский кодекс и т.д.);

2. создание системы государственных программ под-
держки малого бизнеса для разных видов экономической 
деятельности;

3. улучшение финансовой грамотности населения по-
средством изменения образовательных программ и прибли-
жение их к потребностям рыночной экономики;

4. выстраивание институтов, ориентированных на разви-
тие инновационной деятельности, в том числе и малого через 
создание национальной инновационной системы: венчурных 
фондов, бизнес-ангелов, технопарков и т.д.

Эффективность данных мер подтверждается как офи-
циальными статистическими органами РФ, так и данными, 
предоставленными международными организациями (МВФ, 
Всемирный Банк и т.д.).

Среди основных индикаторов, свидетельствующих о 
результатах государственной политики в области развития 
малого бизнеса можно выделить:

– Индекс легкости ведения бизнеса;
– Международный индекс защиты прав собственности;
– Стоимость регистрации бизнеса относительно ВНД на 

душу населения.
На рисунке 1 представлена динамика позиции России в 

рейтинге Индекса ведения бизнеса за 2006-2020 гг.
За период с 2006 года положение в рейтинге улучши-

лось на 67 позиций, при этом, если с 2006 г. по 2013 г. ситуа-
ция для бизнеса ухудшалась, то с 2014 г. наблюдается стреми-
тельное сокращение государственного давления на бизнес, 
что, согласно теории неолиберализма, должно было способ-
ствовать экономическому росту. Однако совокупность иных 
факторов сыграла роль в постепенном переходе российской 
экономики после 2013 г. в состояние стагнации, что также от-
разилось на малом бизнесе.

Важным составляющим успеха развития предпри-
нимательства в стране многими учеными признается 
устойчивость механизма соблюдения прав собственности, 

который гарантирует предпринимателю стабильность по-
лучения дохода от вложенных им усилий, что имеет осо-
бое значение для малого бизнеса, не имеющего столь ши-
роко представительства во властных структурах в отличие 
от крупных компаний.

Общепризнанным индикатором соблюдения прав 
собственности является Международный индекс защиты 
прав собственности, позволяющий дать обобщенную ха-
рактеристику нормативно-правового климата, сложивше-
гося в стране.

В таблице 3 представлена динамика Индекса защиты 
прав собственности для России с 2007 по 2023 годы 

По данным таблицы 3 можно видеть ухудшение поло-
жение России в рейтинге, в 2023 году по сравнению с 2007 го-
дом на 41 позицию, что свидетельствует о наличии серьезных 
проблем в области защиты прав собственности. При этом 
важно отметить, что в наибольшей степени улучшилось со-
стояние правовой и политической среды (на 1,884 баллов), 
в наименьшей степени произошел рост баллов в категории 
«права на интеллектуальную собственность»: только на 1,666. 
Несмотря на то, что общий балл за рассматриваемый период 
вырос на 1,75, что свидетельствует об определенных положи-
тельных результатах изменения институциональной среды в 
России, отставание от лидеров рейтинга Финляндии (8,090), 
Сингапура (7,958) и Нидерландов (7,853) остается значитель-
ным.

Помимо перечисленных выше индикаторов состояния 
делового и инвестиционного климата, оказывающих влия-
ния на состояния малого бизнеса, имеет смыл рассмотреть 
динамику стоимости регистрации бизнеса относительно 
ВНД на душу населения в России за 2003-2019 гг. (рисунок 
2).

Данные рисунка 2 свидетельствуют о сокращение затрат 
на регистрацию бизнеса относительно ВНД на душу населе-
ния до 0, что укладывается в рамки государственной поли-
тики по сокращению финансовых сложностей для ведения 
бизнеса, тем самым способствуя развитию предпринима-
тельства в стране.

Таким образом, динамика индексов, рассчитанных 
международными организациями, в целом свидетель-
ствуют об улучшении политической и правовой среды 
для ведения бизнеса и сокращении издержек по его реги-
страции, однако имеется ряд проблем, препятствующих 

Рисунок 1. Динамика позиции России в рейтинге Индекса ведения бизнеса за 2006-2020 гг. [5]
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раскрытию всего имеющегося потенциала предпринима-
тельской деятельности в России, в первую очередь малого 
бизнеса.

Анализ динамики показателей состояния малого бизне-
са в России позволяет выделить четыре периода в развитии 
малого предпринимательства:

1) 2000-2008 гг.: быстрое развитие, связанное с благопри-
ятной рыночной конъюнктурой и формированием институ-
циональной предпринимательской среды;

2) 2008-2013 гг.: серьезное падение экономической актив-
ности из-за мирового финансового кризиса, восстановление 
после последствий кризиса 2008 г., прерванное начавшимся 
геополитическим противостоянием и введением санкций со 
стороны ряда стран Запада;

3) 2013-2021 гг.: активное развитие торговых отношений 
со странами Глобального Юга, реализация программ импор-
тозамещения в первую очередь в области продовольствен-
ной и промышленной безопасности, способствующих росту 
возможностей для малого бизнеса в данных областях;

4) 2022 - настоящее время: резко возросшее санкционное 
давление со стороны стран Первого мира, формирование 
альтернативных логистических коридоров, уход иностран-
ных предприятий с российского рынка, создание экономиче-
ской и нормативной базы для параллельного импорта, уси-
ление зависимости от основных торговых партнеров: Китая и 
Индии. Усиление проблемы импортозависимости.

Несмотря на ряд вышеперечисленных негативных сто-
рон, связанных с фрагментацией и регионализацией миро-

Рисунок 2. Динамика стоимости регистрации бизнеса относительно ВНД на душу населения в России за 2003-2019 гг. [4]

Таблица 3. Динамика Индекса защиты прав собственности для России с 2007 по 2023 годы [6]

Год Общий 
показатель

Правовая и 
политическая среда

Права на физическую 
собственность

Права на интеллектуальную 
собственность

Место  
в рейтинге

2007 3,248 1,850 4,184 3,710 62

2008 3,200 1,900 4,200 3,700 63

2009 4,104 3,127 4,841 4,342 87

2010 4,299 3,286 5,028 4,583 88

2011 4,600 3,500 5,200 5,000 91

2012 4,500 3,300 5,400 4,800 96

2013 4,500 3,300 5,400 4,900 100

2014 4,800 3,325 5,667 4,767 69

2015 4,548 3,280 5,523 4,841 79

2016 4,579 3,332 5,565 4,841 90

2017 4,043 3,464 3,722 4,943 111

2018 4,890 3,616 5,838 5,216 84

2019 4,989 3,663 5,914 5,391 86

2020 4,998 3,734 5,882 5,376 88

2021 5,055 3,708 5,944 5,514 81

2022 4,466 3,532 4,350 5,514 85

2023 3,935 3,032 4,223 4,549 103
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вой экономики, для малого бизнеса предоставляется ряд 
возможностей, в том числе занять освободившуюся нишу 
ушедших иностранных компаний. Однако эффективная ре-
ализация программ по масштабированию малого бизнеса в 
условиях «санкционной войны» возможно лишь при реше-
нии проблем, препятствующих увеличению предпринима-
тельской активности малого бизнеса [2]. Среди неотложных 
задач по активизации экономического роста Российской 
Федерации посредством использования нереализованного 
потенциала субъектов малого предпринимательства можно 
выделить:

1. улучшение условий кредитования;
2. выработка и расширение льготных программ;
3. развитие государственно-частного партнерства как га-

рантия повышения выживаемости малых предприятий при 
неблагоприятной рыночной конъюнктуре;

4. поддержание и улучшение инфраструктуры объек-
тов, оказывающих помощь предпринимателям;

5. защита отечественного производителя от конкурен-
ции со стороны более сильных китайских, индийских и ту-
рецких производителей;

6. поддержание постоянной связи с предпринимате-
лями малого бизнеса, мониторинг их ожиданий и опасе-
ний.

Важно подчеркнуть, что несмотря на ряд слабых мест в 
экономике России, которые не позволяют оценивать ее рав-
ной производственно-финансовым системам Запада, Китая 
или Индии, к которым относится слабая промышленная 
база, высокая инфляция и ограниченный внутренний рынок, 
имеются и факторы роста, способные стать основой в том 
числе для развития малого предпринимательства. В качестве 
факторов роста экономической активности малого бизнеса 
можно выделить:

1. высокое качество человеческого капитала, являюще-
еся основанием для формирования инновационного потен-
циала государства как ключевой составляющей экономики 
знаний;

2. лидерство России в ряде инновационных отраслей, 
таких как ядерная энергетика и некоторые виды продукции 
военно-промышленного комплекса: государственные пред-
приятия, доминирующие в данных сферах, могут активно 
привлекать малые предприятия в качестве исполнителя от-
дельных частей производственного процесса, что позволит 
субъектам малого предпринимательства имеет стабильный 
пакет заказов.

3. реализация программ импортозамещения, позволя-
ющая воспользоваться льготными программами и получить 
доступ к государственным грантам.

4. сокращение государственного администрирования 
бизнеса в качестве мер послабления в условиях санкционного 
давления Запада.

В целом, анализ государственных мер по формированию 
условий развития малого бизнеса в России свидетельствует о 
наличии механизмов, позволяющим предпринимателям по-
лучить ряд преимуществ для создания и масштабирования 
собственного бизнеса. Однако, процессы структурной пере-
стройки экономики, ставят перед государством совершенно 
новые задачи, достижение которых является залогом повы-
шения темпов экономического роста и улучшения благосо-
стояния населения.

Таким образом, исследование развития малого бизнеса 
в России и его перспектив в условиях глобальной турбулент-
ности позволяет сделать следующие выводы:

1. несмотря на активное вовлечение малых предприни-
мательских структур в формирование новых рабочих мест, 
создание добавленной стоимости и генерирование денеж-
ных потоков в бюджет государства, показатели их состояния 
в России на текущий момент до сих пор серьезно уступают 
развитым странам;

2. санкционное противостояние России и стран Запада 
сформировало ряд новых трудностей и возможностей для 
развития малого предпринимательства в России;

3. реализация потенциала по усилению роли малого 
бизнеса в экономике страны возможно лишь при эффектив-
ном перестроении всего механизма государственной полити-
ки, которая в условиях нарастания диспропорций мировой 
хозяйственной системы приобретает особую актуальность.
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Participation in sports events can potentially contribute to improving the health of young people. A necessary condition for young 
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Бяков Д. В.

Польза физической активности для здоровья молодых 
людей неоспорима. Занятия спортом потенциально могут спо-
собствовать укреплению здоровья молодых людей за счет повы-
шения их физической активности, психического и социального 
здоровья, а также развития жизненных навыков, связанных с 
благополучием. Однако необходимым условием для получе-
ния пользы от занятий спортом является продолжительность 
занятий. К сожалению, как показывают исследования, участие 
в занятиях спортом часто достигает максимума примерно в воз-
расте 11-13 лет, а затем снижается в подростковом возрасте [17].

Один из способов решить проблему, связанную с тем, что 
молодежный спорт рассматривается с узкой, узкодисципли-
нарной точки зрения, — это спросить самих молодых людей, 
что они думают, используя укрепляющий здоровье подход и, 
в частности, используя благотворные условия. Задавая вопросы 
о том, что делает спортивные клубы местом, способствующим 
укреплению здоровья, включая как то, что способствует, так и 
то, что препятствует развитию молодежи в направлении здоро-
вья, можно выявить взгляды молодых людей на проблемы, ко-
торые связывают индивидуальные и организационные характе-
ристики в условиях спортивного клуба в целом. Таким образом, 
можно определить ресурсы, которые молодые люди считают 
важными для участия в спортивных клубах, внося вклад в об-
ласть, касающуюся сложности потенциала участия молодежи в 
спорте, способствующего укреплению здоровья.

Во многих европейских странах около двух третей детей 
и подростков посещают организованные спортивные клубы, а 
в странах Северной Европы пропорции еще выше [21]. В под-
ростковом возрасте участие в организованных видах спорта 
снижается. Исследования участия молодых людей показывают, 
что они часто начинают заниматься спортом в раннем возрас-
те, часто в компании или при поддержке своих родителей [12]. 
Родители играют решающую роль в инициировании участия 
в спортивных мероприятиях и продолжают ее играть в под-
ростковом возрасте. Однако отсутствие родительской поддерж-
ки было определено как препятствие для участия в занятиях 
спортом. Роттенштейнер и коллеги показывают, что родители 
менее важны для отказа от участия в подростковом возрасте, 
хотя негативное родительское давление может быть причиной 
отсева [13]. 

Во многих исследованиях развлекательный элемент под-
черкивается как имеющий решающее значение для участия 

молодежи в спорте, но, как обсуждают Скилле и Остерос, то, 
что означает веселье в контексте занятий спортом, может ва-
рьироваться [18]. Удовольствие может быть выделено как ис-
ключительная причина участия в спортивной деятельности, 
или связано с другими факторами, такими как значимая дея-
тельность, обучение и развитие, и воспринимаемая компетент-
ность, или оно может быть неразрывно связано с социальными 
аспектами [20]. Отсутствие веселья также подчеркивается как 
основная причина отказа молодых людей продолжать зани-
маться спортом [4]. Социальные аспекты также выделяются как 
важные факторы участия в организованных видах спорта [1]. К 
ним относятся важность друзей и сверстников и возможность 
создавать новые социальные сети или даже рассматривать клуб 
как своего рода семью [9].

Дискуссионный вопрос в исследованиях касается воспри-
ятия молодыми людьми соревнований в своих видах спорта. В 
некоторых исследованиях делается вывод о том, что соревно-
вания могут быть сложным и увлекательным аспектом спорта 
для молодежи [14], и что можно показать, что во время матчей 
происходят обучение и развитие. Напротив, некоторые иссле-
дования показывают, что в некоторых случаях причиной отсева 
может быть чрезмерная конкуренция в организованных видах 
спорта [10].

Разные молодые люди придают большое значение удо-
вольствию, социальным отношениям и соперничеству, но не-
которые факторы также различаются, в зависимости от того, 
кто участники и где они живут. Одним из примеров является 
поддержание стройного тела и повышение физической фор-
мы, что, по-видимому, является более важным фактором для 
участия девочек, причем в подростковом возрасте, а не в детстве 
[3]. Кроме того, другие контекстуальные факторы, такие как 
проживание в разных районах, инвалидность, принадлежность 
к семье с более низким социально-экономическим статусом, 
также влияют на участие молодежи в спорте [8].

В нескольких исследованиях делается вывод о том, что 
молодые люди хотят баланса между структурированными 
и неструктурированными занятиями [11]. С одной стороны, 
молодые люди ищут более гибких, менее структурированных 
возможностей для физической активности, с другой стороны, 
структура необходима для того, чтобы молодые люди имели 
положительный спортивный опыт [7]. Разнообразие также 
может быть создано между различными видами деятельности, 



498

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

например, путем регулярной модификации тренировок, что-
бы поддержать творческий подход и предоставить участникам 
множество возможностей добиться успеха. По мнению Скилле 
и Остероса, наличие различных видов спортивных занятий мо-
жет привлечь больше молодых людей к занятиям спортом [18]. 
Однако стремление к разнообразию и уход из спорта также 
можно рассматривать как нормальное выражение меняющих-
ся интересов и предпочтений молодых людей в подростковом 
возрасте [15]. Хотя уход из спорта может означать одновремен-
ное начало другой деятельности — переход к ней — или пол-
ный уход из спорта [16].

Гибкость и разнообразие могут быть дополнительно при-
внесены для адаптации организованных видов спорта к различ-
ным потребностям молодежи. Здесь в качестве примера снова 
можно привести соревнования, поскольку вопрос может за-
ключаться не в том, соревноваться ли, а скорее в том, как сорев-
новаться. Сэфвенбом и коллеги приходят к выводу, что конку-
ренция как таковая не является проблемой [14]. Соревнование, 
которое обеспечивает правильный баланс между вызовами 
и успехом, а также связано с проявлением личных способно-
стей, может способствовать ощущению достижения. Андерс-
сон даже приходит к выводу, что типичная ситуация на матче 
может выполнять педагогическую функцию, если ожидания 
и серьезность матча скорректированы с учетом потребностей 
участников [2].

Акцент на социальных отношениях внутри спортивной 
организации является важнейшим аспектом того, как молодые 
люди хотят, чтобы спорт был организован в их жизни. В этом 
сценарии тренеры являются важными действующими лицами, 
поскольку именно они непосредственно общаются с молоде-
жью в повседневной практике. Кронин и Аллен утверждают, 
что на тренерах лежат важные обязанности, такие как помощь 
участникам в развитии жизненных навыков и обеспечение бла-
гоприятной среды и безопасного, мотивирующего климата для 
участия в спортивных состязаниях [5]. Роттенштайнер и колле-
ги подчеркивают важность других занятий, помимо конкрет-
ных видов спорта, и заявляют, что важно, чтобы тренеры знали 
своих спортсменов за пределами клуба, и чтобы они проявляли 
интерес к их жизни в целом [13]. Стимулирование участия в 
общественных мероприятиях и предоставление возможностей 
для волонтерской работы могут, по мнению Дилен и коллег, 
также быть способами удержать молодежь в организованных 
видах спорта [6].

Наконец, существуют иные структурные и физические 
факторы внешней среды при организации занятий спортом. 
Молодые люди хотят, чтобы спортивные мероприятия плани-
ровались в удобное время, например, в связи со школьными, 
или университетскими занятиями, а также, по возможности, 
в тех же помещениях [11]. Спортивные мероприятия могут 
быть организованы даже с учетом других видов досуга, с гиб-
ким графиком соревнований и тренировок, или с совместным 
планированием занятий молодежным тренером и участия в 
собственных спортивных мероприятиях. Такая гибкость в пла-
нировании досуга может, например, уменьшить конфликты 
между спортивными клубами и школой, которые в противном 
случае, по мнению Темпла и Крейна, могли бы привести к от-
севу из школы [19]. Кроме того, сотрудничество между различ-
ными спортивными клубами может способствовать переходу 
из одного клуба в другой и позволить молодым людям менять 
виды спорта или клубы, а не бросать их. Сотрудничество между 
школами и спортивными клубами также могло бы обеспечить 
более доступные возможности, и Гумберт с коллегами утверж-
дают, что при организации занятий спортом необходимо учи-
тывать физические и экономические факторы, такие как нали-
чие безопасных и чистых помещений и разумные затраты на 
членство [11].

Таким образом, исследования показывают, что во многих 
европейских странах большинство молодых людей занимаются 
организованными видами спорта, и это участие тесно связано 
с получением удовольствия, социальными аспектами и вопро-
сами конкуренции. Вариативность, социальные отношения 
и факторы окружающей среды важны для того, как молодые 
люди хотят, чтобы для них были организованы занятия спор-
том. Во многих исследованиях подчеркивается использование 
многоуровневых подходов при изучении и развитии спортив-
ных мероприятий. 
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Введение
Согласно Федеральному закону «О газоснабжении в 

Российской Федерации» развитие газификации террито-
рий осуществляется на основе перспективного баланса до-
бычи и потребления газа, а также межрегиональных и ре-
гиональных программ газификации, схем расположения 
объектов газоснабжения: «Работа ведется по двум основным 

направлениям – газификация субъектов России и догазификация 
(подведение газа до границ земельного участка в газифицирован-
ных населенных пунктах без привлечения средств граждан)» [1, 
с. 2]. Порядок разработки, утверждения и реализации этих 
программ устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации, а финансирование программ газификации может 
осуществляться за счет различных источников, включая фе-
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деральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Феде-
рации.

В энергетической стратегии России на период до 2030 
года закреплено стратегическое направление развития газо-
вой промышленности, включающее формирование единой 
системы газоснабжения и ее расширение на восток России, в 
соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрас-
ли к 2030 году уровень газификации территории Российской 
Федерации должен быть увеличен до 90 процентов.

Конечной целью улучшения экологической ситуации 
в России является не только создание механизма полной 
газификации населения, но и постоянное и последователь-
ное увеличение доли средств из государственного бюджета, 
направляемых на охрану окружающей среды и природных 
ресурсов для поддержания эколого-экономического баланса 
территории.

Основная часть
Газификация относится к процессу превращения твер-

дого или жидкого вещества в газообразное состояние, дан-
ный процесс может быть применен к различным видам 
топлива, включая уголь, древесину, нефть и биомассу. Га-
зификация не означает однозначно использование газового 
топлива, так как полученный газифицированный материал 
может быть использован как сырье для производства других 
продуктов, таких как синтетические удобрения или химиче-
ские соединения. В энергетическом контексте газификация 
обычно относится к процессу получения газового топлива, 
который затем может быть использован для производства 
тепла или электроэнергии или иных потребительских нужд. 
Основное преимущество газификации заключается в ее эко-
логической чистоте, поскольку газообразное топливо не ге-
нерирует вредных выбросов, таких как дым, пыль или другие 
загрязнители, характерных для других видов топлива: «В по-
следнее десятилетие газовая промышленность достигла прорыва, 
который помог усилить энергетический баланс, поспособствовал 
прогрессу в низкоуглеродной экономике» [2, с. 249]. Газификация 
обеспечивает высокую эффективность использования топли-
ва, так как процесс газификации способствует более полному 
сжиганию топлива, что позволяет снизить его расход и повы-
сить выработку энергии, это обстоятельство особенно важно 
в случае ограниченных ресурсов, таких как уголь или нефть, 
которые могут быть более эффективно использованы при га-
зификации. Газификация может быть применена для произ-
водства тепла и электричества, а также находит применение 
в химической промышленности и транспортных системах, 
благодаря своей универсальности, газификация адаптирует-
ся к различным потребностям и требованиям, что делает его 
привлекательным и гибким решением в различных сферах. 
Синтез-газ состоит преимущественно из водорода и окси-
да углерода, и может быть использован в различных целях, 
включая производство электроэнергии, тепловой энергии, 
или применение в химической промышленности.

Газификация имеет свои преимущества, включая:
1. Экономическая эффективность, так как газ как источ-

ник энергии является более дешевым по сравнению с други-
ми видами топлива, такими как уголь и нефть, что позволяет 
сэкономить на энергетических расходах.

2. Экологическая безопасность - газ является чистым ис-
точником энергии, не производящим вредных выбросов в ат-

мосферу, что положительно влияет на окружающую среду: 
«Природный газ является наиболее безопасным видом моторного 
топлива для окружающей среды, что подтверждено проведенны-
ми исследованиями по оценке комплексного экологического эффек-
та от использования КПГ вместо бензина и дизельного топлива… 
Газификация транспортного сектора является важной экологи-
ческой составляющей в сохранении климата, здоровья людей и 
окружающей среды» [3, с. 9].

3. Удобство и надежность, так как газ поставляется непо-
средственно в дома потребителю, что обеспечивает удобство 
использования и надежность источника энергии.

4. Достижение социального эффекта и благополучия, 
так как газификация способствует развитию экономики и 
инфраструктуры, создавая рабочие места в процессе строи-
тельства и обслуживания газовых систем: «Активное участие 
в социальных программах, реализуемых на территории РБ при-
нимают предприятия топливно-энергетического комплекса… 
социальные проекты предполагают получение социальных (или 
общественных) благ, которые являются основой для увеличения 
материальных основ функционирования общества в будущем» [4, 
с. 193].

В 2021 году правительство России начало внедрение со-
циально ориентированной системы газификации с целью 
увеличения уровня доступа жителей регионов к газу. Плани-
руется, что к 2030 году уровень газификации достигнет 82,9 
процента, что позволит дополнительно 3 миллионам домов-
ладений иметь доступ к газу. Как часть плана, ответствен-
ность за подведение газа до границы участка домовладения 
теперь несет единый оператор газификации – «Газпром гази-
фикация» и также планируется перевод котельных детских 
садов, школ и больниц на использование газа.

В 2023 году в Башкирии увеличились субсидии на гази-
фикацию хозяйств с 60 до 100 тысяч рублей, первоначально 
право на получение субсидий получат семьи участников 
специальной военной операции в Украине. За прошедшие 
три года было выдано почти 8,5 тысяч сертификатов на гази-
фикацию домов на общую сумму более чем 650 миллионов 
рублей, к настоящему моменту в Башкортостане газифици-
ровано более 1,4 миллиона домов и квартир в почти трех 
тысячах населенных пунктов. Уровень газификации респу-
блики составляет 84,7 процента, в то время как средний уро-
вень в России составляет 71,4 процента. Согласно программе 
развития газоснабжения и газификации к 2025 году плани-
руется подвести газ к почти 25 тысячам домовладений и 277 
котельным. Глава региона Радий Хабиров и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали со-
ответствующее соглашение и в настоящее время в Башкирии 
продолжается строительство газопроводов к 14 населенным 
пунктам в двух районах республики, а также готовится воз-
ведение 17 новых газопроводов в 13 районах. Кроме того, 
Газпром планирует построить две газозаправочные станции 
на территории республики вблизи федеральной трассы М-5 
«Урал», на данный момент сеть из 25 объектов холдинга обе-
спечивает заправку транспорта в республике.

Проект газификации включает в себя планы по построе-
нию подземных магистралей к границам земельных участков 
в уже газифицированных населенных пунктах, и это проис-
ходит без участия финансовых средств граждан. Домовладе-
ния включаются в программу, если на территории населен-
ного пункта уже имеются распределительные газопроводы. 
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В таких случаях жители имеют право бесплатно подключить 
свои дома к этим газопроводам. Однако, для бесплатного 
подключения имеют значение два важных критерия: пер-
вый – расположение земельного участка на расстоянии до 
200 метров от существующих газопроводов с достаточной 
пропускной способностью, и второй – максимальная мощ-
ность газоиспользующего оборудования не должна пре-
вышать 7 кубометров в час, в то время как площадь дома 
не учитывается при определении этих критериев. Один из 
наиболее значимых проектов – межпоселковый газопровод 
в Бурзянском районе протяженностью 61,8 километра, ввод 
в эксплуатацию которого в сентябре 2023 года обеспечит га-
зом шесть населенных пунктов. Также планируется до конца 
года завершить строительство газопроводов в Учалинском 
и Кугарчинском районах. С программой социальной гази-
фикации связаны более 38,5 тысячи заявок, приведенных в 
работу, газораспределительные сети были проложены до 
границ 32,4 тысячи домовладений; в 23,8 тысячи из них уже 
подключено к газу. Была создана возможность для подведе-
ния газа к 46,2 тысячи домов. В этой же области в Башкирии 
были поданы 20 заявок на подведение газопроводов к 11 
общеобразовательным и девяти дошкольным учреждениям. 
Также важным элементом стали предоставляемые регионом 
сертификаты на газификацию: общее количество выданных 
сертификатов составляет 8434, из которых работы уже завер-
шены по 7698. С 1 января этого года номинал сертификатов 
составляет 100 тысяч рублей, также предусматривается воз-
можность льготного подключения для мобилизованных жи-
телей и членов их семей.

Принимая во внимание вышеизложенное, авторами 
были сформулированы основные стратегические направле-
ния на ближайшую перспективу реализации программы га-
зификации в рамках поддержания эколого-экономического 
баланса территории:

– Развитие системы технического регулирования с це-
лью изменения требований к энергоэффективности техноло-
гий, зданий, сооружений и производств в целом.

– Организация бюджетного финансирования проектов, 
связанных с использованием возобновляемых источников 
энергии, а также внедрением экологически и энергетически 
эффективных технологий.

– Разработка полноценной системы нормирования до-
пустимого воздействия на окружающую среду.

– Подготовка дифференцированной системы нормати-
вов качества воды, воздуха и почв для каждого региона Рос-
сийской Федерации.

– Создание системы стимулирования использования 
природосберегающих технологий с возможностью деклари-
рования малым бизнесом соблюдения экологических требо-
ваний.

– Пересмотр системы экологической ответственности.

Заключение
В настоящее время сохранение достигнутых темпов 

газификации сталкивается с несколькими вызовами. Во-
первых, это связано с ограниченным доступом к Единой си-
стеме газоснабжения и недостаточной пропускной способно-
стью магистральной инфраструктуры; во-вторых, существует 
проблема низкого качества региональных программ гази-
фикации, которые должны были бы обеспечить основу для 

развития процесса, а также невыполнение обязательств ре-
гионами. Отсутствие должного уровня координации, дефи-
цит финансирования и проблема «последней мили», когда 
процесс застаивается в нескольких метрах от объекта потре-
бления из-за административных барьеров, также оказывают 
негативное влияние и в результате невозможно четко опреде-
лить конечного исполнителя. Для решения этих проблем не-
обходимо сосредоточить внимание на развитии магистраль-
ной инфраструктуры и ее правильном использовании, что 
включает в себя принятие решений относительно крупных 
магистральных газопроводов, а также проведение работ по 
реконструкции и расширению мощностей газораспредели-
тельных станций (ГРС).
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Managing the development of a municipality requires solving socio-economic problems. This system boils down to the analysis 
and assessment of the current state of the territory for making management decisions, which allows you to form a reliable local budget. 
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Введение.
Развитие социально-экономической системы муниципа-

литета должно происходить устойчиво с возможностью адап-
тации к внешним и внутренним факторам, при этом должно 
происходить сохранение всех параметров с положительным 
характером. Но для того, чтобы муниципалитет качественно 
и эффективно развивался, необходимо учитывать огромное 
число факторов и обстоятельств, которые будут, является до-
стоверными и своевременными для всего социально-экономи-
ческого процесса на данной территории [1, с. 336]. 

Целью исследования является разработка предложений 
по совершенствованию прогнозирования социально-эконо-
мического развития МР Ермекеевский район Республики 
Башкортостан.

Объектом исследования выступает прогнозирование со-
циально-экономического развития муниципального образо-
вания.

Предметом исследования является социально-экономи-
ческое развитие МР Ермекеевский район Республики Баш-
кортостан.

Методами исследования являются: метод научной аб-
стракции, метод индукции и дедукции, метод сравнения, 
аналитические и логические приемы.

Информационной базой исследования являются норма-
тивные документы, законодательные акты, решения прави-
тельства Российской Федерации. Кроме этого, были исполь-
зованы статистические и аналитические материалы Росстат, 
содержащие показатели муниципального района Ермекеев-
ский район Республики Башкортостан. 

Методология исследования.
К разработке методики оценки и прогноза развития 

территорий имеют прямое отношение такие учёные эконо-
мисты, как  Т. Агапова, А. Анчишкин, Д. Багиров, Л. Берко-
вич, С. Глазьев, C. Казанцева, А. Ноткин, В. Рябцев, Ю. Стру-
милин, О. Шугаева, М. Юзбашев и др. 

Результаты исследования.
В рамках исследования проведена оценка социально-

экономического прогнозирования конкретного муниципа-
литета. Формирование прогноза социально-экономического 
развития МР Ермекеевский район РБ до 2030 г. базируется на 
разработке Стратегии социально-экономического развития 
района до 2030 года, включая демографию, производство, 
инвестиционную политику, социальную сферу, рынок труда, 
потребительский рынок, бюджетную систему и т.д. 
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На практике применяется множество методов управ-
ления развитием муниципального района, они основаны на 
универсальной схеме: 

определение целей (стратегических приоритетных на-
правлений) развития. 

прогнозирование социально-экономического развития. 
Начинается с анализа текущего состояния развития терри-
тории, при котором проводится оценка динамики данных и 
сравнение с плановыми показателями за ряд лет. 

Такая работа проведена по муниципальному заказу 
и проводилась в 2018 – 2019 годах Институтом экономики, 
финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный университет», кафедрой экономической теории ФГБОУ 
ВО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет». Прогноз составлен до 2030 года, он является 
долгосрочным.

3) планирование социально-экономического развития. 
Представляет собой научно-обоснованную деятельность ор-
ганов местного самоуправления, осуществляемую с учетом 
мнения населения и в их интересах, основанную на феде-
ральном, региональном законодательстве, направленную на 
формирование, обсуждение, принятие и исполнение муни-
ципальных планов, программ, бюджета. 

МР Ермекеевский район РБ является одним из самых 
малочисленных среди МР республики. Как и другие районы 
западной зоны, он достаточно быстро теряет свое население 

за счет наличия естественной убыли и нестабильного итога 
миграционных передвижений. (См. рис. 1.)

В настоящее время району свойственны общие демогра-
фические тенденции: снижение трудового и репродуктивно-
го потенциала, увеличение численности и доли пожилого 
населения, рост демографической нагрузки. 

Далее сравним показатели инвестиций, так как они 
определяют социально-экономическое развитие муници-
пального образования в таблице 1.

Представленные в таблице 1 показатели характеризуют 
превышение фактических данных над прогнозными вариан-
тами стратегии, что является положительным фактором ро-
ста экономики. Однако такая тенденция может привести к 
недооцененности района со стороны инвесторов.

В качестве основных ограничений и проблем развития 
муниципалитета, представляющих угрозу стабильности со-
циально-экономической ситуации, можно отметить: 

1) значительная удаленность от крупных городов респу-
блики; 

2) недостаточные инвестиционные вложения в экономи-
ку муниципального района;

3) низкий уровень доходов населения; 
4) дорожная инфраструктура района низкого качества; 
5) естественная и миграционная убыль населения. 
МР Ермекеевский район РБ обладает природным и эт-

нокультурным потенциалом, который может быть реализо-

Рисунок 1. сравнительный анализ прогнозных и фактических значений численности населения района, чел.

Таблица 1. Сравнительный анализ инвестирования в экономику МР Ермекеевский район РБ, тыс. руб.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета 2201 2078 10752 9050 7894 3300 3400

2.Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства)

79491 84184 128058 1540104 1382105 364446 325780

3.Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности 13798 8708 19526 33145 104373 15176 26340

4. Итого инвестиций в основной капитал 95490 94970 158336 1582299 1494372 382922 355520

5. Численность населения, чел. 15909 15737 15828 15789 15695 15596 15243

6. Инвестиции в основной капитал на душу населения 
фактически 6,0 6,03 10,0 100,2 95,2 24,55 23,3

7.Инвестиции в основной капитал на душу населения 
фактически с учетом прогноза 13,1 5,3 5,9 6,0 125,6 4,4 4,6
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ван местным населением в качестве основы для организации 
нового и востребованного у потребителя туристского марш-
рута «Зеленое кольцо Западной Башкирии». Стоит отдельно 
выделить социально-экономические последствия, которые 
возникнут в Ермекеевском районе в результате организации 
и развития территории: 

1. Интенсификация туристического потока и дополни-
тельное субсидирование за счет включение в региональные и 
федеральные туристические программы. 

2. Снижение оттока молодых кадров за счет их вовле-
чения в функционирование туристического и гостиничного 
бизнеса в районе. 

3. Привлечение к реализации проекта местных этно-
культурных объединений, народных ансамблей и кружков, 
позволит повысить заинтересованность местных жителей в 
развитии туристического направления в родном районе.

Необходим прогноз показателей эффективности дея-
тельности администрации МР Ермекеевский район РБ, ко-
торые являются важными для социально-экономического 
развития района.

Для достижения прогнозных показателей необходима 
разработка механизма привлечения внешних ресурсов для 
создания благоприятного инвестиционного климата, разви-
тия реального сектора экономики, создания новых рабочих 
мест с достойной заработной платой. 

Особое внимание необходимо уделить разработке мо-
лодежной политики, механизмов ее реализации для реше-
ния проблемы снижения численности населения в трудоспо-
собном возрасте за счет снижения оттока молодежи. 

Приоритетными должны признаваться инвестицион-
ные проекты, содержащие социальную направленность, в 
том числе обеспечивающие устройство на работу инвалидов.

Заключение.
Для реализации задач стратегического планирования 

могут быть использованы методы контроллинга. Распреде-
ление программ и проектов по выработанным целям по-
зволяет определить вклад их в достижение разработанной 
стратегии, а мероприятия позволяют распределить ресурсы 
на реализацию стратегии и формировать бюджеты. В ре-
зультате происходит увязка оперативного и стратегического 
планирования. 

Предлагается постоянный мониторинг социально-эко-
номической деятельности муниципального образования. 
Для эффективного решения задачи социально-экономиче-
ского развития муниципального образования необходимо 
объективно оценить наличные ресурсы, выявить сильные и 
слабые стороны территории и принять обоснованное управ-

ленческое решение. Это возможно лишь на основе достовер-
ной и систематизированной информации, которую призван 
обеспечить мониторинг [2, с. 164] . 

Мониторинг является инструментом контроллинга ре-
ализации принятых планов и программ развития города, а 
также инструментом создания информационно-аналитиче-
ской системы. Разработка информационно-аналитической 
системы мониторинга направлена на: 

– анализ социально-экономического состояния муници-
пального образования; 

– оценку и ранжирование показателей различных сфер 
деятельности; 

– интегральную оценку муниципального образования; 
– всестороннюю оценку потенциала муниципального 

образования; 
– прогнозирование возможного отклонения показате-

лей от запланированных значений; 
– разработка рекомендаций по снижению риска и ми-

нимизации угроз сферам деятельности. 
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Таблица 2. Показатели эффективности МР Ермекеевский район РБ

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023
прогноз

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 человека, руб. 95341 81586 20663 65966 75000

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя – всего, кв.м. 26,0 27.5 28.3 29.5 32,0

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, % 16 5.5 12.6 6.34 10,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования, %

17.8 28 20.1 19.1 25
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финансовая и социальная эффективность функционирования экономики Российской федерации непосредственно 
зависит от особенностей управления процессами развития отечественного энергетического хозяйства. Энергетическое 
хозяйство в наиболее общем виде представляет собой комплекс основных фондов, технологий и организационно-
управленческих механизмов, ориентированных на обеспечение генерирования, транспортировки и сбыта электрической и 
тепловой энергии для нужд юридических и физических лиц. В статье систематизированы основные проблемы, характерные для 
трех основных подсистем энергетического хозяйства экономики современной России: генерирующих топливно-энергетических 
мощностей, энергосетевого хозяйства и энергосбытовой подсистемы. Показано, что для научно обоснованного решения 
систематизированных автором проблем необходимы разработка и утверждение комплексной программы реформирования 
отечественной энергетики, ориентированной, в первую очередь, на обеспечение модернизации основного капитала 
предприятий данной отрасли.
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MAINPROBLEMSOFDEVELOPMENTOFTHEENERGYECONOMYOFTHEECONOMICSYSTEMOFTHE
RUSSIANFEDERATIONINMODERNCONDITIONS

The financial and social efficiency of the functioning of the national economy of the Russian Federation directly depends on the 
specifics of managing the processes of development of the domestic energy sector. The energy sector in its most general form is a 
complex of fixed assets, technologies and organizational and managerial mechanisms aimed at ensuring the generation, transportation 
and sale of electric and thermal energy for the needs of legal entities and individuals. The article systematizes the main problems 
characteristic of the three main subsystems of the energy economy of the economy of modern Russia: generating fuel and energy 
capacities, the energy grid economy and the energy sales subsystem. It is shown that for a scientifically based solution to the problems 
systematized by the author, it is necessary to develop and approve a comprehensive program for reforming the domestic energy sector, 
focused primarily on ensuring the modernization of the fixed capital of enterprises in this industry.

Keywords: energy industry, energy sector, generating capacities, grid capacities, energy sales enterprises, fixed assets, depreciation, 
depreciation.

Эффективность функционирования и развития эконо-
мических систем, обеспечение сравнительно высокого каче-
ства жизни населения непосредственно зависят от своевре-
менности и бесперебойности обеспечения электрической 
и тепловой энергией. Последнее, в свою очередь, является 
непосредственным следствием рациональной организации 
энергетического хозяйства.

Энергетическое хозяйство в наиболее общем виде пред-
ставляет собой комплекс основных фондов, технологий и 
организационно-управленческих механизмов, ориентиро-
ванных на обеспечение генерирования, транспортировки и 
сбыта электрической и тепловой энергии для нужд юриди-
ческих и физических лиц. Энергетическое хозяйство может 
быть дифференцировано на систему выработки, транспорти-
ровки и продаж энергии общего пользования, ориентирован-
ное на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами 
внешних по отношению к такого рода системе контрагентов 
(промышленных, торговых предприятий, компаний иных 
отраслей экономики, субъектов ЖКХ и др.), и энергетическое 
хозяйство самих предприятий, функционирование которо-
го нацелено исключительно на обеспечение эффективного 
циркулирования и использования топливно-энергетических 
ресурсов в рамках соответствующих производственных ком-
плексов (внутрифирменные энергоуставновки, внутрипроиз-
водственные ТЭЦ) [2, с. 43].

Функционирование энергетического хозяйства совре-
менной экономической системы Российской Федерации со-
пряжено с наличием ряда стратегически значимых проблем, 
которые, по нашему мнению, наиболее корректно рассма-
тривать в разрезе видов подсистем национальной энергетики 
— генерирующих, сетевых и энергосбытовых организаций.

Одной из наиболее значимых проблем развития генери-
рующих мощностей российского энергетического хозяйства 
является достаточно высокий средний уровень износа основ-

ных производственных фондов данной подотрасли нацио-
нального энергетического комплекса (47,4 % в 2022 г.). Как по-
казано на рисунке 1, данный показатель по генерирующим 
компаниям энергетической системы РФ значительно выше 
среднего уровня износа ОПФ аналогичных подотраслей 
энергетического хозяйства ЕС или Японии. Вместе с тем, по 
данному показателю развитие энергетики России является 
более благоприятным по сравнению с государствами, входя-
щими в состав дружественных для нашей страны политико-
экономических альянсов — ЕАЭС и БРИКС.

Достаточно высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов генерирующих компаний сферы энер-
гетического хозяйства экономической системы Российской 
Федерации, в свою очередь, порождает такие стратегически 
значимые проблемы, как повышение рисков снижения на-
дежности производства электрической и тепловой энергии, 
снижение уровня безопасности организации и осуществле-
ния трудовой деятельности на предприятиях отечественного 
энергетического комплекса, рост себестоимости производ-
ства энергии в целом.

Проблема высокого уровня износа ОПФ генерирующей 
подсистемы энергетического хозяйства экономики России 
усугубляется относительным дефицитом источников фи-
нансирования инвестиций, сложившемся в отечественной 
экономике в 2022 — 2023 гг. ввиду, в первую очередь, срав-
нительно высокого уровня общей неопределенности финан-
сово-экономического развития, обусловленного длительной 
ситуацией пандемийно-санкционного кризиса. Кроме того, 
отечественные энергетические предприятия не вполне ак-
тивно используют для целей модернизации основных фон-
дов потенциал банковского кредитования. Так, например, в 
2022 г. доля долгосрочных банковских кредитов составила в 
структуре финансирования отечественных компаний генери-
рующей подотрасли энергетического хозяйства лишь 9,1 % 
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[3, с. 312]. Одновременно для российских компаний энерге-
тического сектора экономики, ввиду ситуации санкционного 
давления, стали практически не доступны облигационные 
займы инвестиционного характера на западных финансовых 
рынках, которые достаточно регулярно осуществлялись в 
2000 — 2010 гг.

По мнению К. С. Фиоктистова, значимой проблемой 
управления генерирующими компаниями отечественного 
энергетического комплекса является недостаточное исполь-
зование данной группой экономических субъектов таких пе-
редовых организационно-экономических механизмов, ори-
ентированных на обеспечение долгосрочного и устойчивого 
роста финансово-экономической эффективности энергети-
ческого производства, как бережливое производство, бюдже-
тирование финансовых потоков, аутсорсинг и краудсорсинг 
[4, с. 151].

Одной из наиболее значимых проблем функциони-
рования и развития сетевого (распределительного) энер-
гетического хозяйства экономики РФ является сложность 
оперативного выявления разрывов и иных повреждений в 
электроэнергетических сетях, что, в свою очередь, увеличи-
вает время устранения такого рода неполадок, порой доста-
точно существенно. Последнее может быть в особенности 
социально опасным, если имеет место обрыв сети в случае 
снабжения электрической энергией стационарных отделе-
ний учреждений системы здравоохранения, непрерывных 
производств, ряда предприятий оборонной отрасли России 
и др.

Для сетевого хозяйства энергетической системы РФ так-
же характерен сравнительно высокий средний уровень изно-
са объектов основных фондов, который, впрочем, не является 
столь критическим, как в сфере генерирования электриче-
ской и тепловой энергии (41,3 % в 2022 г.) [1, с. 174].

Для энергосбытовой системы экономики Российской 
Федерации, по нашему мнению, в настоящее время харак-
терны следующие основные проблемы:

– крайне недостаточный уровень конкурентности на от-
ечественных отраслевых рынках электрической и тепловой 
энергии (так, фактически российские компании и частные 
лица вынуждены приобретать энергию у единственного го-
сударственного поставщика в то время, как, например, в стра-
нах ЕС конечные потребители имеют возможность выбора 
между в среднем 20-30-ю энергосбытовыми структурами, в 
т.ч. частными);

– низкая степень транспарентности, информационно-
коммуникационной «прозрачности» функционирования 
многих организаций российского энергосбытового хозяй-
ства, в свою очередь порождающая сравнительно высокий 
уровень сбытовой наценки в структуре тарифа для конечных 
потребителей (впрочем, как отмечает, например, такой из-

вестный американский исследователь тенденций и проблем 
развития энергетических компаний, как А. Б. Крейг, недоста-
точный уровень транспарентности финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в значительной степени порождающий 
существенные риски системы энергетического менеджмента, 
характерен и для многих современных фирм энергетическо-
го сектора экономик, в частности, США, Канады, Великобри-
тании и других государств [5, р. 54]);

– относительно высокий уровень удельных трансакцион-
ных издержек деятельности энергосбытовых компаний эко-
номики России, также, при прочих равных условиях, нега-
тивно отражающийся на величину тарифа на электрическую 
и тепловую энергию для конечных потребителей.

В целом, для комплексного решения выделенных выше 
проблем, по нашему мнению, необходимы формирование и 
утверждение комплексной программы модернизации энер-
гетической отрасли экономики России (например, на период 
до 2030 г.), включающий раздел, ориентированный на уско-
рение процессов обновления основных фондов предприятий 
отрасли, в первую очередь за счет финансовых ресурсов фе-
дерального бюджета, мероприятия, ориентированные на 
минимизацию потерь энергии в сетях и повышение уровня 
транспарентности управления всеми группами объектов от-
ечественного энергетического хозяйства.
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Рисунок 1. средний процент износа основных производственных фондов генерирующих мощностей энергетического хозяйства, 
2022 г., % от первоначальной стоимости [6, р. 179].
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Платформенная занятость приобрела широкую рас-
пространенность в период COVID-19. Пандемия дала толчок 
к развитию инфраструктуры для удаленной работы – раз-
витию инструментов и бизнес-процессов, ориентированных 
на удаленных работников. Благодаря этому удалось создать 
плацдарм для жителей развивающихся стран. Они получи-
ли более широкие возможности для выбора специальности, 
повышения и диверсификации дохода. С точки зрения раз-
вивающихся стран – платформенная занятость в долгосроч-
ной перспективе должна повлечь снижение безработицы, 
повышение уровня среднего дохода, а также вернуть в эко-
номическое поле людей с ограниченными возможностями, 
добавить в рабочую силу страны мигрантов и студентов.

Платформенная занятость на сегодняшний день уже 
имеет инфраструктуру для необходимых бизнес-процессов. 
Заметными темпами растет число работников с соответству-
ющей квалификацией и опытом. Чтобы создать благоприят-
ные условия для дальнейшего развития этой сферы занято-
сти, необходимо учитывать и снижать риски, которые несут 
работники при платформенной занятости. Далее в статье 
рассмотрим, какие существуют риски для работников плат-
форм.

Здоровье. В развивающихся странах не уделяется доста-
точного внимания страхованию здоровья работников, заня-
тых не по трудовому договору. В связи с этим, они не могут 
получить должной медицинской помощи. Риски же забо-
леть при платформенной занятости могут быть высокими. 
Во-первых, платформенная работа далеко не всегда является 
удаленной. Например, работникам такси и служб доставки 
часто приходится взаимодействовать с большим количе-
ством различных людей, в связи с чем риски заразиться ка-
ким-либо заболеванием у них могут быть существенно выше, 
чем у офисного работника. Во-вторых, если платформенная 
работа является удаленной, то это влечет за собой риски 
того, что человек проводит весь рабочий день за компьюте-
ром, не уделяя должного внимания разминке и прогулке на 
свежем воздухе. Такой образ жизни приводит к заболевани-

ям опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Поэтому важно защитить таких работников 
и предоставлять им медицинское страхование. Помимо это-
го, работникам платформ не предоставляется оборудование, 
обеспечивающее безопасность проводимых работ для жиз-
ни и здоровья специалиста. Это могут быть средства инди-
видуальной защиты. Также, при платформенной занятости 
работники могут не знать норм техники безопасности в связи 
с отсутствием должного обучения.

Социальные льготы. Работникам платформ могут быть 
недоступны оплачиваемые больничные. Это может приво-
дить к работе во время болезни и создает риск более тяже-
лого течения заболевания. Помимо этого, платформенные 
работники могут быть лишены пенсионного страхования. 
Отсутствие пенсии по достижении пенсионного возраста де-
лает их более уязвимыми по сравнению с занятыми по тру-
довому договору.

Доходы. При платформенной занятости не применяет-
ся минимальный размер оплаты труда (МРОТ), отсутствует 
оплата сверхурочных и оплачиваемый отпуск, отсутствует 
привычный для офисных работников период отдыха (обеда) 
и никак не ограничивается максимальное рабочее время. По 
этой причине – при платформенной занятости работники 
не имеют возможности отдохнуть, так как в этом случае они 
потеряют свой доход за период отдыха. И могут получать 
меньше, чем минимальный размер оплаты труда, чем могут 
активно пользоваться платформы.

Дискриминация. Платформы самостоятельно форми-
руют алгоритмы поиска и подбора специалистов. По этой 
причине, часть работников могут не получать тот же объем 
заказов и тот же уровень оплаты, что и другие. Алгоритмы 
поиска платформ используют отзывы и популярность сре-
ди пользователей. В свою очередь пользователи могут быть 
предвзяты при выборе пола специалиста или избегать ми-
грантов при поиске специалистов. 

Обучение и карьерный рост. Отсутствие привычного 
для офисного работника карьерного роста может ограничи-
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вать в повышении доходов специалистов, занятых на плат-
формах. Для того, чтобы карьерный рост мог происходить и 
при платформенной занятости необходимо обучение работ-
ников менеджерским навыкам и высокому уровню коммуни-
кации. Для развития этих навыков необходимы наставники. 
Развитие менеджерских навыков позволит специалистам 
формировать команды сотрудников, которые смогут выпол-
нять более полный спектр задач, делать работу «под ключ», 
выполнять целиком сложные проекты, недоступные для вы-
полнения одним человеком. Важным является также и то, 
что при платформенной занятости работники могут быть за-
няты повторяющейся работой, что будет удерживать их на 
одном уровне дохода и не позволит развиваться и повышать 
квалификацию.

Стабильная занятость. При работе на платформе специ-
алиста могут ожидать как периоды переработок, так и пери-
оды недостаточного количества задач. Поэтому существует 
риск нерегулярности получения дохода и для сохранения 
финансовой стабильности работнику необходимо иметь фи-
нансовую «подушку». Другим риском для стабильности яв-
ляется то, что платформа может заблокировать работника, 
и работник не получит никакой компенсации на время по-
иска работы и наработку отзывов и рекомендаций на других 
платформах.

Защита персональных данных. Для большего доверия 
со стороны работодателя работнику желательно разместить 
свою фотографию и подтвердить свою личность. После этого 
паспортные данные хранятся на серверах платформы. В слу-
чае отсутствия соответствующего законодательства в развива-
ющихся странах или при незначительных штрафах за нару-
шения, защите персональных данных работников может не 
уделяться достаточного внимания. 

Мошенничество. При работе в офисе сотруднику выпла-
чивает заработную плату работодатель, однако при работе 
на платформе у работника нет защиты в виде трудового ко-
декса, а также нет возможности подтвердить качественно вы-
полненную работу без вмешательства судебной экспертизы. 
Также, существует вероятность того, что заказчик услуги про-
падет в процессе оказания этой услуги и работник не полу-
чит оплату.

Обеспечение рабочего места и программного обеспече-
ния. При офисной работе сотруднику предоставляется не-
обходимое оборудование: компьютеры, мониторы, средства 
индивидуальной защиты, стулья и прочая периферия для 
работы. При платформенной занятости трудящемуся необ-
ходимо приобретать всю необходимую технику самому, а 
также нести риски по амортизации этой техники и её ремон-
ту. Аналогичная ситуация и с программным обеспечением. 
Стоимость лицензионного программного обеспечения так-
же ложится на плечи работника.

Недостаток общения. Одной из важнейших потребно-
стей для человека является потребность в социальных кон-
тактах. В случае с удаленной занятостью работник общается 
значительно меньше, чем в офисе, что может влиять на его 
психологическое здоровье. С другой стороны, недостаточное 
общение негативно влияет на коммуникативные навыки, ко-
торые важны для более качественного выполнения работы и 
построения собственной команды.

Перекладывание платформой рисков на работников. В 
случае отказа от оплаты работы заказчиком, все риски ло-
жатся на работника платформы. Даже в случае качественно 
выполненной работы работник может не получить оплату за 
оказанную услугу. В этом плане занятый на платформе спе-
циалист защищен слабо как со стороны законодательства, 
так и со стороны платформы. Единственным выходов в таком 
случае является судебное разрешение спора.

Компании-работодатели и заказчики услуг в свою оче-
редь также столкнулись с рисками и издержками, связанны-
ми с платформенной занятостью. Не менее важно работать и 

с рисками заказчиков услуг для того, чтобы росло доверие к 
платформенной занятостью и расширялось её применение. 
Ниже рассмотрим основные риски, которые несут заказчики 
услуг на платформах.

Потеря контроля над персоналом. Работники, занятые 
на платформах, распределяют своё время в собственных 
интересах, а не в интересах работодателя. В связи с этим, 
взаимодействуя с работниками с помощью платформы, ра-
ботодателям необходимо контролировать эффективность 
выполнения задач. В противном случае работа может быть 
выполнена некачественно и не в кратчайшие сроки.

Работник не является постоянным работником компа-
нии. Работник платформы скорее всего будет иметь более 
низкую специализацию для выполнения задач конкретного 
работодателя, будет хуже понимать почему существует та-
кая задача, для какой цели компании её необходимо решить. 
По этой причине работодатель может получить менее ка-
чественный результат и в более длительные сроки. Помимо 
этого, платформенная занятость подразумевает необходи-
мость регулярного поиска подходящего специалиста для вы-
полнения различных задач. На это требуется время, что не-
приемлемо для срочных задач.

Обеспечение мотивации. Так как работник не вовлечен в 
компанию-работодателя напрямую, у него отсутствует моти-
вация помимо денежной. Это создает риски того, что работа 
будет не выполнена или выполнена не так качественно, как 
ожидает работодатель. Потенциальный исполнитель задачи 
не вовлечен в корпоративную культуру компании и не может 
учесть всех нюансов работы, чтобы соответствовать корпора-
тивной культуре.

Риски, описанные в статье, требуют значительного вкла-
да как со стороны платформ, так и со стороны законодатель-
ства. Решение проблем и минимизация рисков позволят 
воспользоваться всеми преимуществами платформенной 
занятости. Гибкость, низкий порог входа и возможность ра-
боты из любой точки мира – это возможности, которые дает 
платформенная занятость. Благодаря этим преимуществам 
платформенная занятость повышает эффективность исполь-
зования ресурсов в экономиках развивающихся стран и по-
зволяет повысить уровень жизни граждан.
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В современных условиях Россия столкнулась с беспреце-
дентным противодействием со стороны стран Запада. Вводи-
мые этими странами ограничения против России влекут за со-
бой сокращения товарооборота между ними, но в то же время 
создают условия для трансформации внешнеэкономической 
деятельности. Изменяется характер взаимодействия со страна-
ми-партнерами и происходит переориентация рынка сбыта. 
Основная задача ФТС и Правительства РФ - обеспечение при-
тока необходимой и качественной продукции, что находит от-
ражение и в менее традиционных для внешнеэкономической 
деятельности решениях. Разрыв внешнеэкономических связей 
не может не отразиться на внешней торговле страны, а соответ-
ственно, и на развитии экономики страны в целом. Основной 
целью исследования является предоставления предложений 
по мерам поддержки государством участников внешнеэконо-
мической деятельности в современных условиях. 

Анализ современного состояния показателей внешне-
экономической деятельности России позволит отобразить 
реальную картину, складывающуюся в сфере внешнеэконо-
мической деятельности в отношении физического объема 
в разрезе товарных групп и географической структуры. По 
данным таможенной статистики в 2022 году внешнеторго-
вый оборот России в стоимостном выражении по сравнению 
с предшествующим годом увеличился на 8,1 % и составил 
850542,6 млрд. долл. США.

Современное состояние показателей внешнеэкономиче-
ской деятельности России представлено на рис. 1. Из рис. 1 
следует, что с 2020 г. по 2022 г. наблюдался стабильный рост 
объема внешнеторгового оборота в стоимостном выраже-
нии. Что же касается натуральных объемов товарооборот в 

2022, то здесь можно говорить о его уменьшении в сравнении 
с предшествующем периодом более чем на 23 % в связи с со-
кращением объемов экспорта на 28 % при этом импорт това-
ров практически не изменился (рис. 2). 

Основную долю российского экспорта занимали това-
ры топливно-энергетической промышленности. Удельный 
вес в товарной структуре экспорта данных товаров составил 
66,6 %. Анализ географической структуры экспорта России 
на международном рынке позволил выявить изменения объ-
емов экспорта в другие страны. Динамика физического объ-
ема экспорта в страны дальнего зарубежья и страны СНГ 
представлена на рис. 2.

Анализ данных рис. 2 позволяет выявить тенденции из-
менения объемов экспорта товаров из РФ. Основной объем 
экспорта товаров приходится на страны дальнего зарубежья. 
Доля стран СНГ в структуре экспорта на протяжении ана-
лизируемого периода незначительно увеличивается. Таким 
образом, доля стран дальнего зарубежья составляет 87 %, а 
стран СНГ – 13 %. Основными торговыми партнерами России 
среди стран дальнего зарубежья являются Китай, Германия, 
Нидерланды, Турция. 

Перспективы политики России в области стимулирова-
ния внешнеэкономической деятельности будут зависеть от 
степени ужесточения санкционных ограничений, которые 
будут вводить промышленно развитые страны против рос-
сийских компаний. В этих условиях целесообразна дивер-
сификация направлений экспорта на развивающие страны. 
(См. рис. 1 и рис. 2.)

В последнее время для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности государством принимается целый ком-
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плекс мер по стимулированию внешнеэкономической де-
ятельности в условиях новой геополитической обстановки. 
В марте 2022 года Правительством РФ был подготовлен и 
одобрен «План первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего санк-
ционного давления». План содержит более ста пунктов, объ-
единенных в 8 разделах по различным направлениям. Зна-
чительная часть Плана посвящена поддержке импорта. К 
числу первоочередных мер относятся: временное обнуление 
ввозных таможенных пошлин на следующие виды товаров: 
продовольствие; медикаменты; товары первой необходимо-
сти. В процессе пересмотра ставок ввозных таможенных по-
шлин находятся более 1000 товарных позиций. Также пред-
усмотрены финансовые послабления по уплате таможенных 
платежей, в частности при предоставлении отсрочки (рас-
срочки), в том числе беспроцентной, расширяется перечень 
случаев, в которых не начисляются штрафные санкции за их 
несвоевременную уплату. 

При приобретении продукции, являющейся приори-
тетной для импорта, предусмотрено льготное кредитование. 
В соответствии с Приказом Минпромторга России № 1532 

от 19.04.2022 г разрешен ввоз оригинальных иностранных 
товаров, введенных в товарооборот за рубежом, без согласия 
правообладателей. Кроме этого, планируется сократить го-
сударственный контроль в пунктах пропуска через государ-
ственную границу.

Со стороны ФТС создан и успешно функционирует опе-
ративный штаб по мониторингу и управлению ситуацией в 
пунктах пропуска. Большое внимание уделяется упрощению 
и ускорению таможенных процедур. ФТС при реализации 
своей деятельности активно применяется система управле-
ния рисками. Согласно ей все участники внешнеэкономи-
ческой деятельности разделены по трем категориям риска: 
высокий средний, низкий. Разделение происходит в зависи-
мости от оценки нарушения участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности таможенного законодательства с диф-
ференцированным применением к ним мер таможенного 
контроля. 

Большое внимание уделяется упрощению и ускорению 
таможенных процедур. Исключены из области профилей 
рисков продовольствие и товары первой необходимости, 
в отношении них снижена частота применения мер по ми-

Рисунок 1. Показатели внешнеэкономической деятельности России

Рисунок 2. Динамика объема экспорта в страны дальнего зарубежья и стран сНГ
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нимизации рисков. Сокращен срок выдачи классификаци-
онных решений таможенными органами при обращении 
участников ВЭД через личный кабинет на 15 %.

Помимо оперативной выработки стимулирующих мер 
внешнеэкономической деятельности, одной из ключевых 
задач ФТС является тесное взаимодействие таможенных 
органов с российскими участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности для своевременного информирования их 
об мерах поддержки со стороны государства. Реализация 
данного взаимодействия происходит с помощью проведе-
нием ФТС круглых столов, семинаров, онлайн-вебинаров, 
консультаций по горячей линии, в ходе которых эксперты 
таможенных органов освещают различные вопросы, касаю-
щиеся таможенной деятельности.

В 2022 году Правительством РФ было поручено органи-
зовать сбор информации о проблемах предпринимателей, 
возникающих при осуществлении ими экспортной деятель-
ности для того, чтобы на основе собранной информации 
разработать основные направления развития внешнеэконо-
мической деятельности в условиях санкций.

Внешнеторговый товарооборот РФ в 2022 году в сто-
имостном выражении вырос (+2,5 %), а в натуральном вы-
ражении незначительно сократился (-5 %) по сравнению с 
предыдущем годом. Такая динамика прослеживается при 
анализе товарной структуры экспорта. Львиную долю в ней 
занимают топливно-энергетические товары и составляют 
66,6 %. Несмотря на увеличение стоимостного объема то-
пливо-энергетических товаров, наблюдается снижение фи-
зического объема топливо-энергетических товаров. 

В связи с этим Российской Федерации необходимо раз-
вивать новые торгово-экономические связи с развивающи-
мися странами с целью диверсификации рынков сбыта, а 
также продолжать наращивать темпы сотрудничества со 
странами СНГ. Особое значение имеет проведение различ-
ных мероприятий ФТС с участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности и получение обратной связи от них. В 
рамках данных мероприятий необходимо уделить внима-
ние участникам ВЭД, которые могут иметь спрос с нелояль-
ными странами в отношении России. В возникших услови-
ях важным является разработка и эффективная реализация 
мер, направленных на противодействие возникающим вы-
зовам на мировом рынке. Основные внутренние меры в сло-
жившейся ситуации должны быть направлены на создание 
условий для обеспечения устойчивого развития российской 
промышленности. В свою очередь, внешние меры должны 
быть ориентированы на географическую диверсификацию 
внешнеторгового оборота, а также привлечение инвести-
ций из развивающихся стран.
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Мергасов А. В.

Важнейшим элементом современного этапа социально-
экономического развития в общемировом масштабе высту-
пает региональная интеграция, в том числе экономическая. 
Она представляет собой синтез опоры на принципы глоба-
лизации и учет, акцентуация региональной специфики госу-
дарств. В настоящее время процессы интенсификации реги-
ональных контактов усиливаются также, как и региональная 
экономическая сегментация; продолжают расти региональ-
ные политические, социальные и экономические контакты, 
как количественном измерении, так и в качественном изме-
рении. В общих интересах стоит задача развития взаимной 
торговли, заключении договоров о снижении тарифов, квот 
и прочих торговых ограничений между государствами, кото-
рые в совокупности влияют на финансовую часть жизнедея-
тельности государства.

В стремительном развитии, Евразийский экономиче-
ский союз, прошел преодоление всех классических этапов 
становления в региональном экономического интеграци-
онном объединении, через стадии зон свободной торговли, 
таможенного Союза, совместных действий в едином эконо-
мическом пространстве при переходе к формированию, раз-
витию и становлению экономического союза [5]. Сильные 
экономические, социальные и политические связи, безуслов-
но, сыграли свою роль в том, что в настоящее время евразий-
ский проект — это состоявшийся интеграционный проект с 
сильным базисом и перспективой широкого сотрудничества 
[7].

Важно в контексте нашей статьи привести строки из 
Декларации о дальнейшем развитии интеграционных про-
цессов в рамках Евразийского экономического союза, кото-
рая была принята в декабре 2018 г., о том, что «Финансовый 
рынок, являясь важным инструментом обеспечения макси-
мальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализации 

его возможностей для бизнеса и потребителей открывает 
дополнительные возможности для координацию валютно-
финансовой и денежно-кредитной политики стран-участниц 
Евразийского союза» [3].

Благодаря тому, что государства-члены Союза передали 
в Евразийскую экономическую комиссию, которая является 
структурным подразделением Союза, порядка двадцати на-
правлений компетенции, среди которых рассматриваемая 
в настоящей статье – финансовые рынки (банковская сфера, 
сфера страхования, валютный рынок и рынок ценных бумаг). 
Комплексное решение вопросов по интеграции по данному 
пункту происходит уже на базе работы данной специализи-
рованной комиссии [4].

Следует отметить глубокую вовлеченность федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Феде-
рации и государств-членов Союза в процесс создания и 
управления регуляторами финансового рынка. Взаимо-
действие проходит по линии Банка России и Евразийской 
экономической комиссии, а также по линии Банка Рос-
сии, коммерческих и государственных банков Российской 
Федерацией и банковских учреждений стран-участников 
Союза. Непосредственное участие Банка России в работе 
совещательных и консультативных органов, созданных 
комиссией, обеспечивает Департамент международного 
сотрудничества. Комиссии ответственна за такие направ-
ления работы как макроэкономическая политика, бан-
ковская сфера, сфера страхования, сфера рынка ценных 
бумаг [6].

Количественные показатели развития банковской си-
стемы стран-участниц Союза примерно равное. Например, в 
Беларуси из 24 банков: 5 - с государственным участием, 14 – с 
участием иностранного капитала; в Казахстане – из 33 банков: 
16 - с участием иностранного капитала; в Кыргызстане – из 26 
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банков: 17 с иностранным участием; в Армении – 22 банка, все 
с участием иностранного капитала. 

Институциональная структура в рамках финансового 
сектора стран-участниц Союза включает коммерческие бан-
ки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные 
фонды, не банковские институты и микрофинансовые ор-
ганизации. Таким образом, можно смело заявить, что фи-
нансовый сектор сложился как устойчиво ориентированный 
именно на банковскую систему [1].

В качестве общих черт развития банковских систем и 
финансового сектора Евразийского экономического союза 
выступает:

– направления приоритета моделей банковской сферы в 
общем комплексе институтов финансовой системы. Налицо 
доминирующее присутствие капитала банковского сектора, 
и больше всего коммерческих банков представлено именно 
банками универсального характера;

– очень незначительна доля банков специализирован-
ных, имеющих отраслевой характер;

– хорошо развита структура страховых институтов, на-
пример банковских депозитов;

– наблюдается поступательный рост уровня рыночной 
концентрации;

– довольно высок процент присутствия государства в де-
ятельности и управлении банками.

Ключевыми финансово-экономическими игроками в 
регионе Центральной Азии и партнерами в процессе даль-
нейшей институционализации Евразийского экономиче-
ского союза и взаимодействия в формате БРИКС выступают 
Россия и Казахстан.

Сбербанк Альфа-Банк, ВТБ Казахстан и группа дочер-
них учреждений крупных российских банков занимает твер-
дые позиции на финансовом рынке Республики Казахстан, в 
целом, в Евразийском финансово-экономическом простран-
стве. В рамках Союза происходит формирование общих фи-
нансовых мега-регуляторов, что способствует притоку долго-
срочных инвестиций из Китая и других государств БРИКС. 

Безусловно, банковские системы и финансовые рынки 
России и Казахстана являются наиболее развитым и эффек-
тивными, но и остальные государства ЕАЭС прилагают до-
полнительные усилия в целях повышения деловой активно-
сти своих национальных финансовых рынков, направленных 
на улучшение качественных стандартов в соответствии с нор-
мами банковской деятельности Союза [3].

В настоящее время цифровые технологии уверенно ста-
новятся существенной частью развития экономики. Процес-
сы цифровизации трансформируют финансово-производ-
ственные отношения, влияют на все стороны взаимодействия 
между государствами, содействуя углублению и расшире-
нию спектра контактов. 

Одним из очевидных результатов цифровизации бан-
ковской сферы является отход от традиционного банков-
ского счета к виртуальному аналогу. Производить расчеты 
в мобильных приложениях становится удобно как для кли-
ентов, так и для банков. Это также дополнительный фак-
тор, упрощающий финансовую сторону обмена рабочими 
потоками в странах Союза. Тем не менее, данный вид нова-
ций, трансформирует банковский сектор, предопределяет 
угрозы и риски финансового характера для пользователей. 
Тем не менее, показатели обеспечения информационной 
безопасности своей деятельности банками значительны: 
порядка 88% банков стоят на пути предупреждения угроз 
и рисков финансового характера для своих клиентов. Но 
попытки утечки информационных данных клиентских баз 
и использования их в мошеннических целях интенсивны. 
Поэтому процесс модернизации инфраструктуры банков-
ской сферы должен решаться в рамках межгосударствен-
ного диалога в русле нормативно-правового и институци-
онального характера.

Резюмируя, можем выделить следующие тенденции 
развития банковской сферы, характерные как для Россий-
ской Федерации, так и для стран-членов Евразийского эко-
номического союза. Исходя из производственного подхода, 
отметим, что приоритетное внимание будет уделено направ-
лениям согласованности политики расширения банковской 
интеграции, созданию свободно функционирующего рынка 
денежного обращения, с учетом его особенных функцио-
нальных сегментов, банковского рынка услуг, с безусловным 
включением направлений регионального и международного 
характера в регулировании деятельности банков стран госу-
дарств – участников ЕАЭС. 

Странам-участникам Союза предстоит еще разработать 
принципы организации системы наднациональных органов 
сфере банковского, денежно-кредитного и валютного регу-
лирования. На наш взгляд создание единого Центрального 
банка или Межгосударственного банка, аккумулирующего 
финансовую сторону интеграции стран ЕАЭС, может опре-
делить последующий трек его развития.

Государства Евразийского экономического союза в на-
стоящее время заинтересованы и проявляют постоянное 
внимание к развитию и укреплению именно сферы банков-
ского сотрудничества и взаимодействия, выражая общие ра-
мочные намерения в части согласованности в таких сферах 
банковской деятельность, как: банковское законодательство и 
регулирование, денежно-кредитная политика, направления 
валютного регулирования.

Процесс выстраивания финансовой стабильности для 
стран-участниц ЕАЭС, безусловно, обоюдно важен и взаи-
мообусловлен, и несмотря на возникающие сложности уже 
в настоящее время выстраивается с четкими планами и обо-
снованными стратегиями. 
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В области сахарную свеклу начали выращивать еще с нача-
ла 19 века и по настоящее время она является основным источ-
ником для производства сахара белого, тем более из-за введен-
ных санкций поступление иных источников для производства 
сахара существенно сократилось. В связи с этим уделяется боль-
шое внимание развитию отрасли, вопросам переработки по-
бочной продукции производства сахара, мелассы и свеклович-
ного жома для чего необходимо расширение существующих 
мощностей сахарных завода в регионе [10], [6]. Переработкой 
сахарной свеклы в регионе занимаются четыре сахарных завода, 
которые по уровню производства являются средними, средне-
суточная переработка составляет более 20 тыс. тонн (наиболее 
крупными являются Отрадинский и Колпнянский сахарные 
заводы). Данные, опубликованные Территориальным органом 
государственной статистики по Орловской области на середину 
октября 2023 г., свидетельствуют о том, что регионом заготов-
лено более 1 млн. тонн сахарной свеклы, произведено гранули-

рованного жома более 27 тыс. тонн из свеклы нового урожая. В 
регионе в производство по переработке сахарной свеклы посту-
пило 892 тыс. тонн, а сахара-песка из свеклы урожая 2023 года 
составило 130 тыс. тонн. 

Для Орловской области выращивание и переработка са-
харной свеклы является традиционным видом деятельности, 
об этом свидетельствуют результаты рейтинговых оценок, в 
которых регион входит в 10 лидеров страны по сбору сахарной 
свеклы. Исследование производственной направленности сель-
скохозяйственных предприятий Орловской области приводит к 
выводу, что более 30 сельскохозяйственных организаций специ-
ализируются на возделывании данной культуры. 

По данным Департамента сельского хозяйства Орловской 
области на конец октября 2023 г. убрано 79 % посевной площа-
ди (768 тыс. тонн со средней урожайностью 447 ц/га). Увеличе-
ние по валовому сбору сахарной свеклы составило 539 тонн, по 
урожайности 39 % в сравнении с показателями 2022 г. Сахарные 
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заводы региона в настоящее время заготовили 1,3 млн. тонн са-
харной свеклы (переработали 1,2 мл. тонн), процент заготовки 
и переработки увеличился на 34,1% и 30,8 % соответственно в 
сравнении с 2022 г., выход сахара составил 14,9 %, среднесуточ-
ная переработка сахарной свеклы составляет 20 тыс. тонн, вы-
работано сахара – 178,2 тыс. тонн (+38,8 %). Кроме того, сахарные 
заводы региона оснащены жомосушильным оборудованием, 
что позволило производить кормовые добавки в общем объеме 
более 27 тыс. тонн и переработкой жома в гранулят. Несмотря 
на то, что за последние пять лет объем заготовки корнеплодов 
имеет тенденцию к росту, многие вопросы требуют присталь-
ного внимания и государственной поддержки, что позволит 
повысить конкурентоспособность отрасли, ее инвестицион-
ную привлекательность. Показателями динамичного разви-
тия служат посевная площадь, урожайность и валовый сбор.

По мнению авторов, многие районы Орловской области 
обладают достаточно высоким ресурсным потенциалом для 
выращивания сахарной свеклы, что обусловлено природно-
климатическими условиями, но наиболее высокие показате-
ли отмечены в Юго-Восточной зоне региона (самые высокие 
показатели удельного веса чернозема). Наибольшая посев-
ная площадь сахарной свеклы в Ливенском (9410 га), Мало-
архангельском (7116 га), Мценском (5763 га) и Залегощенском 
(5705 га) муниципальных районах. Урожайность сахарной 
свеклы в этих муниципальных районах в среднем составляет 
400,7 ц/га, что обусловлено показателями трудообеспеченно-
сти и интенсификации, превышающими средний уровень по 
области. Значительный рост посевных площадей в 2022 году 
наблюдался в Верховском (в 2 раза), Новосильском и Трос-
нянском муниципальных районах (192,9 % и 176,3 % в сравне-
нии с 2021 г.). Рост заготовки свеклосырья для производства 
сахара оказался возможен из-за увеличения урожайности 
(таблица 1). 

До недавнего времени в свеклосахарном производстве 
имели место предпосылки, ведущие к разрушению отече-
ственного свекловодства и сахарной промышленности ко-
торые были связаны с высокой себестоимостью сахара, про-
изведенного из отечественного сырья [1]. Более того, еще 
несколько лет назад снижение рентабельности производства 
сахарной свеклы, требующей в процессе возделывания боль-
ших материальных и трудовых затрат, обусловило устойчи-
вое сокращение посевных площадей (32,3 тыс. га в 2010 г. и 
45,5 тыс. га в 2020 г.) и валового сбора сахарной свёклы (ми-
нимум приходится на 2010 г. – 716 тыс. тонн и 2020 г. – 1841, 
9 тыс. тонн). В целом тенденция роста посевных площадей 
за последние годы свидетельствует о рациональном разме-
щении свеклосеющих хозяйств вокруг сырьевых зон сахар-
ных заводов [3]. Ранжирование муниципальных образований 
области по посевной площади позволило выявить диапозон 
изменения по посевной площади от наименьшего с посев-
ной площадью в 63 га (Краснозоренский) до наиибольшего в 
Ливенском районе (9410 га). Такое приращение по посевной 
площади свидетельствует о том, что наиболее эффективное 

производство с использованием современных технологий, 
оборудования наиболее рентабельно в крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях (таблица 1).

По мнению авторов, резервом для увеличения объемов 
производства сахарной свеклы в регионе служит планомер-
ная работа, направленная на повышение урожайности, тех-
нологических качеств свеклосырья, которая невозможна без 
применения современных технологий, поддержания на хо-
рошем уровне естественного плодородия, использование ка-
чественного семенного материала [8]. Для получения высоко-
го урожая сахарной свеклы необходим баланс между рядом 
факторов, к которым следует отнести природно-климатиче-
ские условия (35%), качественный семенной материала (20%), 
минеральное питание (21%), организационно-технологиче-
ские факторы (24%). Комплекс мер по улучшению плодо-
родия почв (агротехнических, агрохимических, мелиоратив-
ных, противоэрозионных мероприятий), дает возможность 
для устойчивого роста корнеплодов. (рис. 1).

Как мы видим за последние годы нормы внесения мине-
ральных удобрений на 1 га пашни сократились с 414 кг в 2010 
г. до 331 кг в 2021 г. (минимальный показатель 264 кг был в 
2015 г.). Тем не менее, следует отметить, что количество вне-
сенных органических удобрений сократилось с 0,2 тыс. тонн 
на 1 га в 2015 – 2019 гг. до 0,04 тыс. тонн в 2020 г. Для обеспе-
чения устойчивых показателей по выращиванию сахарной 
свеклы в регионе необходимо чтобы уровень внесения ми-
неральных удобрений соответствовал научно обоснованным 
показателям (не ниже 450 – 500 кг на 1 га посевной площади).

Несмотря на инвестиционную привлекательность от-
расли, следует отметить, что за последние годы количество 
свеклоуборочных машин на 1000 га посадки сократилось с 3 
в 2010 г. до 1 (2015 – 2021 г.). Тем самым увеличилось число 
посевов на одну свеклоуборочную машину с 389 в 2010 г. до 
772 в 2021 г., что обусловлено износом техники и увеличени-
ем сроков амортизации. В связи с этим каждое свеклосею-
щее хозяйство должно пересмотреть структуру посевных 
площадей, выработать стратегию по улучшению сложив-
шейся ситуации для обеспечения эффективного производ-
ства что, несомненно, отразится на конкурентоспособности 
свекловодства, одной из важных составляющих сахаропро-
дуктового подкомплекса [2], [4]. Современный этап развития 
сельского хозяйства в целом и свеклосахарное производство 
в частности нацелен на внедрение киберфизических систем в 
производственные структуры и позволяет добиться повыше-
ния в несколько раз производительности сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе и специализированных свеклоубо-
рочных комбайнов, что в свою очередь позволяет увеличить 
эффективность использования сельскохозяйственных угодий 
[3], [5]. Показатели агротехники зависят от уровня интенси-
фикации, а также от специализации производства, обеспе-
чивающей концентрацию ресурсов для возделывания данной 
культуры, немаловажную роль при этом играет кадровый со-
став работников, уровень организации труда и управления 

Таблица 1. Группировка районов Орловской области по площади посева сахарной свеклы в 2022 г.

Группы Площадь посева, га Количество районов 
в группе

Средняя площадь посева сахарной свеклы в расчете  
на 1 район, га

1 до 500 4 268,5

2 от 500 до 5000 10 1904,3

3 свыше 5000 4 6998,5

Итого 48111 18 2672,833
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в свеклосеющих хозяйствах и предприятиях, занимающихся 
транспортировкой и переработкой полученной продукции 
[7], [9]. Все эти факторы формируют конъюнктуру рынка са-
хара, себестоимость продукции. Для эффективной работы 
необходимо соблюдение баланса между затратами на содер-
жание основных средств (30,4 %), формирование семенного 
фонда и средств химической защиты растений и удобрений 
(9,9 и 19,1 % соответственно), материальные затраты на элек-
троэнергию и нефтепродукты (8 %).

По нашему мнению, необходимо не только отслеживать 
взаимосвязь между структурными элементами, входящими в 
производственную цепочку, но и сопоставлять их изменения 
во времени, учитывать структурные приращения. На объем 
валовой продукции оказывают влияние следующие факто-
ры: размер и структура посевных площадей, специализация 
свеклосеющих хозяйств, наличие земельных ресурсов, каче-
ство почвы, климатические условия, качество семенного ма-
териала, сроки и способы посева (уборки) и многие другие. 
Рентабельность произведенной продукции, ее себестоимость 
определяют уровень стабильности свеклосеющих хозяйств. 
Для достижение поставленных целей необходима поддерж-
ка на региональном уровне путем внедрения современных 
технологий, рационального использования трудовых, ма-
териальных, энергетических агроэкологических ресурсов. 
Модернизация существующих и ввод в эксплуатацию но-
вых мощностей по переработке выращенной в регионе про-
дукции приведет к увеличению ресурсного потенциала, что 
приведет к повышению валового сбора и урожайности са-
харной свеклы.
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Рисунок 1. Динамика внесения минеральных и органических удобрений, кг
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На сегодняшний день в нефтяных компаниях проис-
ходит трансформация модели материально-технического 
обеспечения технологического оборудования на произ-
водственные объекты с оценкой на экономическую эф-
фективность его использования в процессе эксплуатации. 

Практика последних годов показала, что цифровиза-
ция промышленного сектора позволяет увеличить эффек-
тивность его работы, повысить надежность и бесперебой-
ность работы всех подразделений нефтяной компании. В 
связи с этим, внедрение новых инструментов и методик 
для повышения работы закупочного подразделения всег-
да является актуальной задачей, так как от этого зависит 
конкурентоспособность и экономическая эффективность 
компании.

Самым популярным типом баз данных на сегодняш-
ний момент являются реляционные базы данных, данные 
в которых организованы в виде классических таблиц, ин-
формация в которых хорошо структурирована и пред-
ставлена в виде строк и столбцов. Данные таблицы свя-
заны с помощью определенных ключей, позволяющих 
делить большие объемы информации для различных це-
лей.

Основные преимущества реляционных баз данных:
1) Наличие системы ограничений для доступа к ин-

формации позволяет сохранить целостность и согласо-
ванность данных.

2) Реляционные базы данных могут быть легко мас-
штабируемы по мере увеличения пользователей и коли-
чества хранящихся данных.

3) Язык запросов SQL, используемый при работе с 
базами данных, прост в изучении и использовании, одно-
временно с этим обеспечивающий широкий функционал 
при манипулировании базой данных. 

4) Использование системы транзакций при работе с 
базой данных позволяет обеспечить надежность передачи 
информации при сбоях или перерывах в работе с систе-
мой [1]. 

Данный метод позволяет увеличить зону охвата про-
дуктивной залежи одной скважиной благодаря горизон-
тально-разветвленной конструкции забоя, вследствие 
чего, с одной стационарной платформы можно охватить 
значительный участок месторождения и таким образом 
сократить множество финансовых затрат связанных с ос-
воением шельфов. Такие методы выгодны в случаях высо-
кой продуктивности нефтяных или газовых коллекторов, 
когда дебит нефти окупает затраты на строительство вы-
сокотехнологичных скважин. 

Объектно-ориентированная база данных (ООБД) – это 
тип базы данных, который основан на концепции объек-
тно-ориентированного программирования (ООП). ООБД 
представляет данные в виде объектов, которые могут со-
держать свойства (атрибуты) и методы (функции), а также 
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взаимодействовать друг с другом через наследование, по-
лиморфизм и другие принципы ООП [2]. (См. рис. 1.)

В ООБД данные организованы в виде объектов, которые 
могут быть связаны друг с другом отношениями, похожими 
на связи между объектами в ООП. Каждый объект в ООБД 
имеет свой уникальный идентификатор, который использу-
ется для его идентификации и доступа к нему.

ООБД обеспечивает расширенную функциональ-
ность для работы с данными, такую как наследование, 
полиморфизм, инкапсуляцию и ассоциации между объ-
ектами. Они позволяют разработчикам эффективно мо-
делировать сложные отношения и иерархии данных.

Для качественного планирования закупок техноло-
гического оборудования необходимо иметь базу данных 
о поставщиках, которая должна быть максимально акту-
альной. Получить информацию о поставщиках можно 
посредством аудита.

Аудит – это систематический процесс оценки, ана-
лиза и проверки финансовой информации, деятельности, 
процедур и систем управления организацией или инди-
видуальным лицом. Целью аудита является обеспечение 
достоверности, надежности и целостности финансовой 
отчетности, а также проверка соответствия деятельности 
организации законодательству, нормативным актам и 
стандартам [3].

Рисунок 1. Преимущества объектно-ориентированной базы данных

Рисунок 2. обработка данных для построения моделей
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Технический аудит является одним из важных ви-
дов сбора информации о поставщиках технологического 
оборудования. К основным критериям проверки постав-
щиков технологического оборудования следует отнести: 
персонал, продукция и компоненты, склады и логисти-
ка, качество и сертификация, проектные возможности, 
управление производством. 

При сборе большого массива информации о постав-
щиках технологического оборудования авторы статьи 
предлагают использовать методы машинного обучения. 

Методы машинного обучения можно использовать 
для различных задач [4], [5]:

• создание глобального рейтинга надежности постав-
щиков;

• выбор лучшего поставщика для конкретного пред-
приятия;

• выбор лучшего поставщика по отдельной номен-
клатуре;

• определение цены сделки;
• и т.д.
Для составления рейтинга поставщиков необходимо 

также обработать исторические данные и провести их 
аналитику. Технологическое оборудование характеризу-
ется совокупностью критериев, основываясь на которых 
подписывают договор. Такими критериями могут высту-
пать:

• условия договора (цена, срок поставки, срок изго-
товления, базис поставки и т.д.)

• географическое положение;
• страна поставщика;
• списочная численность персонала;
• финансовые показатели (Market Cap, EBITDA, P/E, 

P/S, ROE, ROA и т.д.)
• юридический статус;
• технология производства;
• возраст оборудования;
• средний опыт работы персонала;
• и т.д.
Технологическое оборудование в рамках сделки мо-

жет характеризоваться уникальными критериями:
• материальное исполнение;
• геометрические размеры;
• габаритный вес;
• условия доставки;
• расходные и запасные части;
• среда оборудования;
• температурные условия;
• наличие паспорта на изделие, полнота его содер-

жания;
• и т.д.
Алгоритм обработки данных изображен на рисунке 

2.
После обработки данных идет шаг построения моде-

ли. Существует множество алгоритмов, которые можно 
использовать параллельно. В случае с определением по-
ставщика необходимо проводить обучение на историче-
ских данных, которые были предварительно собраны и об-

работаны с учетом имеющегося опыта закупок. Исходя из 
существующих моделей, при достаточном объеме данных, 
точность прогнозирования может составлять 60% и более.

Использование данных методик позволит ускорить 
принятие решение о выборе поставщика, снизит вероят-
ность сговора между закупщиком и поставщиком, рас-
ширяется выбор номенклатуры, а также повышается ка-
чество закупаемого оборудования.
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Экономический кризис – крупномасштабное явление. 
Он затрагивает все сферы жизни общества, влияет на вну-
треннее равновесие государств. Не является исключением и 
демографическая ситуация. Рождаемость и смертность, дви-
жение миграционных потоков, численность и прирост насе-
ления имеют большое влияние на положительное развитие 
экономики и политики страны. Характеризуя демографиче-
скую ситуацию государства, можно отметить, что в ней про-
слеживается ряд негативных тенденций. Прежде всего, это 
низкий естественный прирост населения, связанный с низ-
кой рождаемостью, но высокой смертностью. Кроме этого, 
за последние годы наблюдается переселение населения как 
внутри региона, так и за его пределы. И несмотря на то, что 
политика правительства направлена на сохранение стабиль-
ности и внутреннего равновесия, на территории Тамбовской 
области демографическая ситуация в последние десятилетия 
также имеет негативный характер. 

Численное сокращение населения (депопуляция) еще 
один показатель демографической ситуации государства. 
Если в России данный процесс приходится на начало 1992 
года, то на территории Тамбовской области он начался в 1977 
году. На 1 января 2000 года на территории Тамбовской обла-
сти постоянно проживало 1231,1 тыс. чел. Через двенадцать 
лет (на 1 января 2023 года) по официальным данным государ-

ственной статистики, она сократилась практически на чет-
верть (на 264,8 тыс. чел., на 21,5 %) и составила 966,3 тыс. чел. 
(рис.1), 596,2 тыс. чел. из них – городские жители (61,7%) и 
370,1 тыс. чел. (38,3 %) проживают в сельской местности 
[5, с. 28].

Почему происходит процесс депопуляции населения? 
Ответ на вопрос очевиден. В городах, районах, населенных 
пунктах Тамбовской области в исследуемый период про-
исходит естественная убыль населения. То есть за этот пе-
риод число родившихся детей в регионе было меньше, чем 
умерших. Естественное движение населения - обобщенное 
название совокупности рождений и смертей, изменяющих 
численность населения так называемым естественным пу-
тем. Показатели естественного движения населения только 
за 2022 год ниже на 9772 чел., по показателям сокращение 
жителей региона на тысячу человек – 10,1%0. [5, с. 25]. Число 
зарегистрированных родившихся в регионе за 2022 год – 
6,6 тысячи чел., коэффициент рождаемости – 8,2 %. 

Анализируя ситуацию рождения и смертей на террито-
рии Тамбовщины, можно сделать вывод о том, что рожда-
емость в регионе в период с 2010 до 2015 года стабилизиро-
валась и составляла в среднем 10250 человек. Однако с 2016 
года численность детей, родившихся в регионе, снижается. 
В период с 2016 по 2022 год этот показатель снизился на 
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34,4%. Данные о количестве новорожденных в городе и селе 
показывают, что в Тамбовской области рождаемость выше в 
сельской, чем в городской местности. В 2021 году на терри-
тории региона средний уровень рождаемости (суммарный 
коэффициент) составил 1,285 против 1,245 в 2010 году [1, с. 26]. 
Суммарный коэффициент рождаемости показывает дина-
мику среднего числа рожденных детей одной женщины, на 
протяжении репродуктивного периода. Поколение детей, 
которое меняет поколение родителей, на территории регио-
на, не является даже «простым воспроизводством», тем более 
«расширенным».  

По установленным данным, коэффициент рождаемо-
сти, который меньше 16 промилле – низкий. В нашей об-
ласти, по данным Тамбовстата, в 2021 году в нашей области 
данный показатель – 7,3. Сравнивая его с другими регионами 
можно сделать вывод о том, что это – 80 место в 2021 гг. из 85 
регионов [4]. Другими словами, мы занимаем самую низкую 
нишу по данным показателям в стране. Низкая рождаемость 
объясняется разными причинами: отношением молодого 
поколения к семье и браку (распространением гражданских 
браков), состоянием здоровья женщин 15-49 лет, увеличени-
ем среднего возраста матери-роженицы, повышение ценно-
стей образования и карьерного роста, материальным поло-
жением семьи, уровнем жизни. 

В естественном движении населения важную роль игра-
ет смертность. В период с 2010 по 2021 годы коэффициент 
смертности в Тамбовской области держится на очень высо-
кой отметке – с 17,5 %  в 2010 г. до 20,9 % в 2021 г., значительно 
опережая общероссийские «достижения» (в 2021 г. – 16,7 %) 
и средние значения по Центральному федеральному округу 
(17,5 промилле).

Установлено, что Тамбовская область в 2010 году зани-
мала 72 место, а в 2022 году – 78 по смертности населения 
[4]. Увеличение смертности приходится на период 2020 года. 
Это объясняется распространением COVID-19. В 2021 году 
наблюдается самый высокий пик смертности, коэффициент 
смертности в области – 20,9 промилле. В 2022 году показа-
тель смертности снижается на 4372 чел. По данным Росстата 
в Тамбовской области за последние три года наблюдается из-
быточная смертность. Это временное увеличение смертности 
в популяции по сравнении с ожидаемой [4]. Обращает вни-
мание и такой факт, что на территории региона среди умер-
ших в 2022 г. 17 % – люди трудоспособного возраста, среди 
них женщин – 7%, мужчин – 28 %.

Вызывают волнение и проблемы, связанные с увеличе-
нием количества жителей 65лет и старше. В соответствии с 
международными показателями если 7% населения состав-
ляют люди старше 65 лет, то такое население считается ста-

рым. Сравнивая данные показатели по Тамбовской области и 
показатели ЦФО и России, делаем вывод: в Тамбовской обла-
сти каждый пятый человек 65 лет и старше. В ЦФО и России 
каждый шестой [4]. Анализ статистических данных показал, 
что в период с 2015 по 2022 год количество жителей пенсион-
ного возраста в России снизилось с 24,6 % до 20,0 %. Однако 
в Тамбовской области данный показатель вырос на 0,1 п.п. 
На 1 января 2023 года среди населения Тамбовской области 
удельный вес жителей такого возраста достиг 20,5 %, причем 
мужчин от 65 и старше меньше, чем женщин на 9,5 %. В этой 
связи возрастает показатель демографической нагрузки, 
т.е. отношение лиц в дорабочих и послерабочих возрастах 
к численности населения рабочих возрастов. В Тамбовской 
области в 2022 г. общая нагрузка составила 802 человека на 
1000 лиц рабочих возрастов, из них 272 человека – дети и 530 
– лица пожилого возраста (табл. 1)  

Механическое движение населения Тамбовской области 
характеризуется абсолютными и относительными показате-
лями и включает в себя показатели численности перемеще-
ние населения.

Начиная с 2010 по 2014 год число мигрантов, прибывших 
на территорию Тамбовской области, значительно возросло: с 
15672 до 41693 чел. В последующие четыре года число при-
бывших в регион оставалось на отметке 40000 чел. ежегодно. 
Начиная с 2018 года количество мигрантов на территории 
Тамбовской области снижается. Это связано с тем, что 2020 
год характеризуется как год ковидных ограничений. Число 
прибывших снизилось по сравнению с 2019 годом на 6684 че-
ловек или на 19,2 %. Такую ситуацию называют отрицатель-
ным сальдо миграции. Разница между прибывшим (25131) 
и выбывшим (25140) населением в 2021 году на территорию 
нашего региона составила 11 чел. [4]. 

Отрицательное сальдо миграции в Тамбовской области 
характеризуется переездом жителей региона в другие ме-
ста. Отток населения, по данным статистики, происходит за 
границу и бывшие республики СССР. Миграционная убыль 
выше прибывших на территорию региона. Миграционный 
прирост в анализируемый период колебался до 2015 года и 
имел положительное значение. С 2016 года положение из-
менилось, показатель был отрицательным за исключением 
2017 года, когда на территорию Тамбовской области прибы-
ло 41822 чел. Однако прирост населения составил 17 чел., что 
нельзя считать высоким. В 2020 г. наблюдается снижение чис-
ла выбывших из региона, по сравнению с 2019 годом данный 
показатель снизился на 6656 человек (на 18,2 %). Это связано с 
заболеванием COVID-19. В последние годы в Тамбовской об-
ласти наблюдается отрицательное сальдо миграции. В ходе 
миграционных процессов снижается количество рабочих 

Рисунок 1. Численность постоянного населения Тамбовской области в 2011-2023 гг. (на 1 января), тыс. чел. [1, с. 28]
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рук. Жители Тамбовской области едут на заработки в более 
экономически развитые регионы. Отрицательно сказывается 
на социально-экономическом развитии Тамбовской области 
перемещение населения из деревни в города. Население, 
проживающее в сельской местности в нашем регионе выше, 
чем по ЦФО.

С целью выхода из негативно сложившейся ситуации и 
увеличения численности населения на территории Тамбов-
ской области, был запущена программа, обеспечивающая 
достижение целей, связанных с демографической ситуаци-
ей. Основными ее целями являются увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни, суммарного коэффи-
циента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни и граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом. Кроме этого, в 
регионе реализуются региональные проекты: «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», «Содействие заня-
тости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жизни».

Демографическая ситуация является отражением со-
циально-экономических процессов. Статистические дан-
ные подтверждают, что, как и во многих регионах России, 
в демографии Тамбовской области существуют негативные 
тенденции. Это проявляется в снижении рождаемости и вы-
сокой смертности населения. Причем смертность мужчин 
в регионе значительно выше смертности женщин. Низкая 
рождаемость обусловлена социально-экономическими при-
чинами и низким ростом заработной платы. С территории 
Тамбовской области местные жители стараются переехать в 
другие регионы, где хорошо развита экономика и высокий 
уровень жизни. Среди регионов ЦФО, в Тамбовской области, 
доля городских жителей самая низкая, а сельских – самая вы-
сокая. Быстрыми темпами идет старение населения. Доля 
населения в возрасте 65 лет и старше - самая высокая среди 
регионов ЦФО.

Выход из отрицательно сложившейся демографиче-
ской ситуации региона связан с повышением уровня жизни 
населения. Правительству Тамбовской области нужно под-
держивать семьи, имеющие двух и более детей, вводить до-
полнительные меры по стимулированию рождаемости, что 

так же позволит решать демографическую проблему. Для 
снижения смертности необходимо организовать широкое 
внедрение профилактических мероприятий, реализовывать 
новые подходы в области диагностики и реабилитации забо-
леваний. Меры, организуемые и проводимые в области при-
влечения молодых специалистов и людей трудоспособного 
возраста должны решить миграционную проблему. Жители 
Тамбовской области должны понимать, что в регионе созда-
ются комфортные условия для высокооплачиваемой работы 
и отдыха. Это позволит обеспечить достойное и надёжное бу-
дущее жителям региона, которые перестанут задумываться о 
переезде в другие, более успешные субъекты РФ.
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Таблица 1. Демографическая нагрузка в Тамбовской области в 1990-2022 гг.  
(в расчете на 1000 чел. рабочих возрастов; на начало года)

Год
Демографическая нагрузка на 1000 чел.  

трудоспособного возраста В % к общей нагрузке

общая детьми пожилыми детьми пожилыми

1990 853 392 461 46,0 54,0

1995 853 380 473 44,5 55,5

2000 773 324 449 41,9 58,1

2005 676 257 419 38,0 62,0

2010 671 233 438 34,7 65,3

2015 754 252 502 33,4 66,6

2016 789 264 525 33,5 66,5

2017 813 271 542 33,3 66,7

2018 836 276 560 33,0 67,0

2019 867 283 584 32,6 67,4

2020 833 277 556 33,3 66,7

2021 846 278 568 32,9 67,1

2022 802 272 530 33,9 66,1
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Цифровые технологии стимулировали быстрые измене-
ния и серьезные вызовы во всем современном мире. Пандемия 
нового коронавируса (COVID-19) в 2019 году вызвала бурный 
рост удаленной работы и дистанционного обучения и изме-
нила наше восприятие того, где и как мы работаем и учимся. 
Негрейро и Мадиега определили цифровую революцию как 
«преобразующую мир таким, каким мы его знаем, с беспре-
цедентной скоростью» [6], примером которой является гло-
бальное влияние цифровых технологий благодаря крупным 
разработкам, таким как искусственный интеллект (AI), управ-
ление большими данными, цифровое гражданство и другие. 
Реагирование на COVID-19 привело к ускорению цифровой 
революции. Министерства образования и школы, например, 
были вынуждены переосмыслить многие свои организацион-
ные структуры и попытались заменить аудиторное и очное 
обучение онлайн- и дистанционным образованием в качестве 
«защитного инструмента». Кроме того, учащиеся и учителя 
посещают школу практически из дома, что привело к значи-
тельному распространению гибридного или удаленного об-
учения, инструментов видеоконференцсвязи и виртуального 
репетиторства.

В то время как многие системы образования в прошлом 
использовали цифровые технологии, внедрение цифровых 
трансформационных изменений в различных отраслях, таких 
как IT, промышленность и сфера досуга, опережало внедрение 
цифровых изменений в системах образования. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2019 году 
пришла к выводу, что «образование не было на переднем крае 
цифровизации, хотя инфраструктура информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) присутствует во многих 
школах [13], и учащиеся часто имеют доступ к новым техно-
логиям за пределами класса. До нынешней пандемии Шлей-
хер предупреждал, что «без существенных изменений разрыв 
между тем, что предоставляют системы образования, и тем, 
что требует общество, вероятно, еще больше увеличится» 
[12]. Руководители школьной системы испытывают давление 
со стороны политических лидеров, вынуждающих их реаги-
ровать на экономические, социальные, политические и куль-
турные изменения [4]. Это нашло отражение в стремлении 
сформировать хорошо образованных граждан в дополнение 
к хорошо обученной рабочей силе путем подготовки студен-
тов с навыками будущего [1]. Изменения в обучении, включая 
дистанционное обучение, реформу учебной программы, оце-

нивание и технологии в классе, в дополнение к ответственно-
сти за обеспечение равенства для всех, с учетом социального 
и эмоционального благополучия представляет дополнитель-
ную сложность для школьных руководителей. Необходимость 
отвечать на текущие вызовы и предлагать справедливые реше-
ния в сфере образования независимо от социально-экономи-
ческих ограничений.

Необходимость цифровой трансформации в образова-
нии усилилась в связи с COVID-19. В Докладе о глобальном 
образовании ставился вопрос, почему у министерств образо-
вания не было плана на случай возможного внедрения дистан-
ционного обучения [3]. Реагирование на COVID-19 привело к 
тому, что 1,27 миллиарда детей в более чем 190 странах, что 
составляет 95% учащихся начальных и средних школ во всем 
мире, столкнулись с перебоями в обучении [2], и это усилило 
неравенство школьных систем в отношении доступа к реше-
ниям для онлайн- и дистанционного обучения в образовании. 
Например, почти 47 % всех учащихся начальных и средних 
школ, переходящих на дистанционное обучение с помощью 
национальных платформ онлайн-обучения, не имели доступа 
к Интернету дома [2]. На пике кризиса анализ данных Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) показал, что 1,6 миллиарда учащихся 
в более чем 190 странах не посещали школу [10]. 

Кроме того, учащиеся с ограниченными возможностями 
и трудностями в обучении, нуждающиеся в помощи, риску-
ют значительно отстать от своих ровесников. Самостоятельная 
работа за компьютером под надлежащим присмотром осо-
бенно сложна для этой группы учащихся. С аналогичными 
проблемами с толкнулись дети младшего возраста, которым 
необходимо начать развивать свои более мягкие навыки (на-
пример, навыки общения, командной работы), плюс у многих 
детей младшего возраста возникают проблемы с удержанием 
внимания на экране компьютера.

Несмотря на инновации, включая новые методы пре-
подавания и оценки, в отчете Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) «Измерение инноваций 
в образовании за 2019 год» подчеркивается, что результаты 
образования часто оказываются ниже ожидаемых или обе-
щанных [14]. В то же время существует необходимость соот-
ветствовать ожиданиям сообщества и правительства, включая 
будущую работу и навыки, необходимые для карьеры, улуч-
шенные результаты Программы международной аттестации 



524

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

учащихся (PISA) или качество преподавания. ОЭСР (2019 г.) так 
сформулировала проблему равенства в образовании: «Оче-
видно, что во всех странах есть отличные студенты, но слиш-
ком немногие страны позволили всем своим студентам пре-
успеть и реализовать свой потенциал для этого. Достижение 
большей справедливости в образовании — это не только им-
ператив социальной справедливости, это также способ более 
эффективного использования ресурсов, увеличения предло-
жения навыков, которые стимулируют экономический рост, и 
содействия социальной сплоченности» [9].

Чтобы двигаться вперед, аналитики предлагают деталь-
ный анализ других субфакторов, таких как инфраструктура, 
школьная культура, стратегии планирования, профессио-
нальное развитие. А эффективность ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий) учителей и компетентность 
в области интеграции ИКТ требуют дальнейшего изучения. 
Этот экосистемный подход соответствует современным тео-
риям и практике, которые признают и учитывают сложность 
систем образования. 

Проект «Будущее образования и навыков 2030» ОЭСР 
определяет компетенции (знания, умения, установки и ценно-
сти), которые необходимо развивать сегодняшним студентам, 
чтобы формировать будущий мир [13]. Это возможно при 
рассмотрении профилей преподавателей, условий обучения, 
институциональных изменений для поддержки учащихся и 
процесса разработки учебных программ, который является 
как научно обоснованным, так и систематическим.

Неподготовленность систем образования к внедрению 
дистанционного обучения привела к увеличению социально-
го разрыва как в когнитивных, так и в социально-эмоциональ-
ных навыках, вызванного COVID-19, который может иметь 
последствия не только в краткосрочной, но и в долгосрочной 
перспективе. Это возросшее неравенство может сохраняться 
или даже расти с течением времени, оказывая влияние на по-
следующие результаты образования, а также на будущие по-
казатели на рынке труда.

Многие школьные системы уже претерпели заметные 
трансформационные изменения, такие как Финляндия, Син-
гапур и Норвегия, некоторые другие. Современные системы 
образования изучаются в поисках потенциальных уроков, что-
бы определить, как они могут добиться успеха. В программе 
ОЭСР, по международной оценке учащихся (PISA), разработ-
чики предполагают, что факторы, влияющие на результаты 
PISA в высокопроизводительных системах, «включают каче-
ство учителей, руководство школы, системные характеристи-
ки и реформу образования, и определяют благоприятные ‘ус-
ловия’ для этих факторов в системах» [7].

Кроме того, в выводах и интерпретациях ОЭСР PISA 2018 
сделан вывод о том, что высокоэффективные системы обра-
зования «открыты миру и готовы учиться у мировых лидеров 
образования и у них самих; они не чувствуют угрозы со сто-
роны альтернативных способов мышления» [11]. Кроме того, 
руководителям школьной системы, собирающимся присту-
пить к изменениям, требуются соответствующие данные и 
рекомендации, чтобы выйти за рамки разрозненных иннова-
ций, включая разовые цифровые инициативы, которые часто 
неэффективны по отдельности или со временем становятся 
неактуальными. Им необходимо придерживаться системно-
го подхода, который охватывает соответствующие цифровые 
инициативы, и использовать их данные в качестве источников 
руководства в масштабах всей системы. 

Кроме того, аналитики ОЭСР предупреждают, что пре-
образование образования сегодня и в будущем не увенчается 
успехом, если мы ограничимся подходами, которые работали 
в прошлом, поскольку условия и возможности изменились, о 
чем свидетельствует кризис COVID-19, и технологии должны 
быть элементом трансформации в будущее.

Использование цифровых технологий следующего по-
коления, таких как искусственный интеллект, аналитика обу-
чения и виртуальное обучение, а также быстро меняющиеся 
инновации, которые они генерируют, приводят к постоян-
ному перемещению позиций целей образования и могут за-
труднить планирование. Правозащитная группа Consortium 
for School Networking (CoSN) предполагает: «Многим школь-
ным системам не хватает гибкости, стратегий и менталитета, 
чтобы перенести инновационные технологические практики 
из нескольких классных комнат в различные условия в шко-
лах и школьных системах» и рекомендует системный подход, 
включающий стратегии масштабирования и поддержания [5]. 
Эти стратегии должны включать технологии как часть непре-
рывного совершенствования.

Руководители школ, применяющие системный подход к 
преобразованию системы образования с использованием тех-
нологий в качестве вспомогательного средства, сталкиваются 
со сложными вопросами о том, как соответствовать текущим 
цифровым тенденциям при ограниченных ресурсах. Это по-
зволяет учащимся добиваться собственных результатов при со-
действии окружающих их людей, инфраструктуры и систем. 
В ответ на глобальные тенденции организации, не связанные 
с образованием, все чаще занимаются так называемой цифро-
вой трансформацией. Это позволило многим организациям 
успешно справляться с проблемами работы из дома, с кото-
рыми они столкнулись в ответ на кризис COVID-19. Понима-
ние того, что означает цифровая трансформация в контексте 
образования, и четкое донесение этого до заинтересованных 
сторон является ключевым первым шагом для руководителей 
школ и систем, стремящихся достичь своих целей в области 
цифровых преобразований.

После обзора соответствующей литературы и тематиче-
ских исследований, а также с учетом жизненного и профессио-
нального опыта автора становится очевидным, что важнейшие 
компоненты изменений и успешная цифровая трансформа-
ция напрямую связаны с людьми. Их индивидуальное разви-
тие является залогом успеха того, как организация учится и 
меняется. Этот успех начинается с реализации лидерами гиб-
кого стратегического плана, разработанного для достижения 
значимых и устойчивых изменений и учитывающего местную 
автономию для поддержки текущих программ преобразо-
ваний, но способного реагировать на будущие вызовы, такие 
как кризис COVID-19. Несмотря на различия в их основных 
видах деятельности, мы предполагаем, что организации, про-
шедшие цифровую трансформацию, могут преподать ценные 
уроки для лиц, принимающих решения в сфере образования, 
которые собираются вступить на этот путь. 
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После распада Советского Союза наметились явные 
признаки российско-китайского сближения. Однако, раз-
витие отношений между двумя странами в этот период 
ограничивалось принятием совместных деклараций о «не-
обходимости расширения сфер взаимовыгодного сотрудни-
чества» и о «намерение двух сторон развивать двусторонние 
отношения как отношения между дружественными страна-
ми» [3, с. 5].

В начале постсоветского периода развитие экономиче-
ского сотрудничества между Россией и Китаем было весьма 
ограниченным. Торговля шла очень небольшими темпами, а 
сотрудничество в инвестиционной и производственной сфе-
рах практически отсутствовало, и не было никаких призна-
ков его развития [3, с. 9].

Западные аналитики отмечают, что экономические от-
ношения между Россией и Китаем в 1990-е годы «развива-
лись медленно и хаотично» и «носили застойный характер» 
[2, с. 160] Виновата в этом была, как отмечает М. Любина, 
российская сторона. Неудачные экономические преобразо-
вания, неприспособленность экономики к потребностям сво-
бодного рынка, пережитки советского экономического мыш-
ления и устаревшее представление о Китае как об отсталой, 
развивающейся стране – вот основные причины, которые не 
сопутствовали успеху российско-китайских экономических 
отношений в конце прошлого столетия. Кроме того, в то вре-
мя Китай был удален от большинства важнейших россий-
ских экономических и политических центров и слабо связан 

с российским Дальним Востоком. Наконец, обе страны, если 
говорить о стратегиях их экономического развития в 1990-е 
годы, смотрели в сторону Запада, что привело к упадку объ-
ема торговли между Россией и Китаем: в 1999 году он был 
даже ниже, чем в 1992 году. На протяжении последних де-
сяти лет ХХ века торговля оставалась «слабым местом» рос-
сийско-китайского сотрудничества. Россия занимала восьмое 
место среди торговых партнеров Китая с объемом в 11 927 
млрд. долл. (для сравнения: торговый оборот Китая с Япони-
ей составлял 101 905 млрд. долл., а с США – 181 млрд. долл.) 
[2, c. 160]. 

Когда в середине 1990-х годов Россия пересмотрела свои 
внешнеполитические приоритеты на основе построения 
многополярной системы международных отношений», по-
литическое взаимодействие с Китаем значительно активи-
зировалось, главным образом потому, что эта концепция со-
впадала со стратегическими интересами и мировоззрением 
самого китайского руководства.

Поэтому неудивительно, что по итогам российско-ки-
тайской встречи на высшем уровне в Пекине в 1996 году ли-
деры двух стран Б. Н. Ельцин и Цзян Цзэминь выступили с 
совместным заявлением, охарактеризовав двусторонние от-
ношения двух стран как «стратегическое партнерство». Хотя 
это заявление скорее описывало чаяния, чем реальное по-
ложение дел в отношениях между двумя странами, оно, тем 
не менее, отражало стремление обеих стран укрепить свои 
внешнеполитические позиции в диалоге с Западом, особен-
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но с США, и создать противовес американскому влиянию в 
мире.

В конце 1990-х годов между Россией и Китаем, которые 
к тому времени подняли вопрос о приграничной торговле, 
было подписано более 100 двусторонних соглашений об 
экономическом сотрудничестве между региональными вла-
стями обеих стран. Таким образом, почти к самому началу 
третьего тысячелетия российско-китайское сотрудничество 
перешло в стадию межрегионального взаимодействия. В 
1998 году, во многом благодаря поддержке Китая, Россия 
вступила в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС), став полноправным участни-
ком форума, обсуждающего ключевые проблемы Азиатско-
Тихоокеанского региона.

В начале 2000-х годов, когда к власти пришел Владимир 
Путин, Россия стала уделять еще больше внимания улуч-
шению отношений с Китаем, рассматривая это как одну из 
ключевых стратегий восстановления подорванного в 1990-е 
годы внешнеполитического авторитета России в мире. Китай 
также рассматривал сближение с Россией как укрепление 
собственных региональных и глобальных позиций. Другим 
не менее значимым событием в политическом и даже геопо-
литическом сближении России и Китая стало образование в 
2001 году Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
в которую вошли Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Тад-
жикистан и Узбекистан, что послужило дополнительным 
стимулом для развития российско-китайского диалога и 
оказало заметное влияние на развитие российско-китайского 
экономического сотрудничества. Теперь, помимо контактов 
в рамках АТЭС и ШОС, регулярно, примерно три раза в год, 
проводились российско-китайские двусторонние встречи, 
включая официальные визиты руководителей государств. На 
этих встречах особое внимание стало уделяться сотрудниче-
ству по вопросам безопасности в Центрально-Азиатском ре-
гионе, границы которого находятся вблизи важных объектов 
экономической и военной инфраструктуры как России, так 
и Китая.

В этом же году в Москве был подписан «Договор о до-
брососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой», свиде-
тельствующий о заинтересованности обеих стран в дальней-
шем развитии двусторонних отношений. В статье 116 дан-
ного договора делается упор на развитии сотрудничества в 
торгово-экономической и научно-технической сферах, пред-
ставляющих взаимный интерес и на создании для этого не-
обходимых благоприятных условий в соответствии с нацио-
нальным законодательством каждой из стран.

Нормативно-правовая база создала предпосылки для 
развития экономического сотрудничества между Китаем и 
Россией. Однако, при установлении отношений межгосу-
дарственного стратегического партнерства Россия и Китай 
столкнулись с серьезными макроэкономическими труд-
ностями, которые возникли в результате асинхронности 
их политических процессов и экономического сближения. 
Эта асинхронность имела глубокую внутреннюю подопле-
ку – радикальное несоответствие базовых тенденций разви-
тия переходных экономик обоих стран, включая затяжной 
социально-экономический кризис и рецессию 1990-х годов 
в России и достаточно устойчивый и быстрый рост эконо-
мики в реформируемом Китае (1980-2000). В результате 
такого несоответствия экономического развития соотно-
шение «весовых категорий»  двух государств как субъектов 
мировой экономики радикально изменилось. Китай, имея 
менее 40% совокупного ВВП по сравнению с Россией в на-
чале трансформационного периода (1979 г.), сейчас пре-
восходит Россию по этому показателю более чем в 6 раз 
и продолжает увеличивать этот разрыв при решении оче-
редной амбициозной национальной задачи – четырехкрат-
ного увеличения ВВП [1, с. 1770].

Частичное преодоление Россией трансформационного 
спада и вступление ее в фазу экономического подъема, с од-
ной стороны, и продолжение «китайского экономического 
чуда», с другой, в первое десятилетие XXI века создали реаль-
ные предпосылки для сокращения пока еще очень глубокого 
разрыва между экономическим уровнем Россами и Китая, 
постепенно наполняя российско-китайское стратегическое 
партнерство реальным экономическим содержанием, делая 
упор на региональные и трансрегиональные интеграцион-
ные процессы.

Основным структурным элементом двусторонних эко-
номических отношений стала внешняя торговля товарами 
и услугами между Россией и Китаем (РКТ). В 1990-е годы, в 
связи с переходным периодом, в России наблюдалась общая 
стагнация РКТ. Затем объем китайско-российской торговли 
стал возрастать. В 1999-2014 гг. ежегодный товарооборот уве-
личился с 5,7 до 95,3 млрд. долл. США, т.е. почти в 17 раз. 
К 2010 году Китай стал одним из ведущих торговых партне-
ров России. Однако, резкое падение цен на нефть на миро-
вом рынке, девальвация российского рубля и экономический 
спад в России, а также некоторое замедление экономическо-
го роста в Китае привели к тому, что дальнейший рост това-
рооборота, хотя и был в планах обеих стран, не был реализо-
ван [1, с. 1773].

Вторым элементом двухсторонних российско-китай-
ских экономических отношений стало промышленное и 
инвестиционное сотрудничество, хотя в период с 2000 по 
2010 года эти направления были развиты в гораздо мень-
шей степени, чем двусторонняя торговля, что отражало 
пока еще очень низкий общий уровень взаимной инте-
грации китайской и российской экономик. Но с середины 
2010-х годов это сотрудничество существенно активизиро-
валось в ответ на известные санкции Запада против России. 
Так, объем прямых инвестиций Китая в российскую эконо-
мику в 2012-2015 годах, увеличился с 2,861 до 8,940 млрд. 
долл. США, или более чем в 3 раза (индекс роста составил 
312,5%). Соответствующий абсолютный показатель России 
в КНР также достаточно резко увеличился и к 2015 году со-
ставил 946,9 млн. долл. Основными направлениями инве-
стиционной деятельности Китая в России являются разра-
ботка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, 
торговля, бытовое электрооборудование, транспортная 
инфраструктура, в то время как Россия в Китае делает 
упор на промышленное производство и строительство. 
Число китайских компаний, осуществляющих инвестиции 
в Россию достигло около тысячи, а российских компаний в 
Китае – около двух с половиной тысяч [1, с. 1773].

В будущем российский и китайский бизнес будут ори-
ентироваться на масштабные совместные инвестиционные 
проекты. В частности, ресурсно-сырьевая проблема на фоне 
постоянного роста энергопотребления объективно подтал-
кивает Китай к импорту углеводородов, древесины, другого 
сырья и продуктов переработки из России. По самым скром-
ным оценкам, к 2024 году минимальные потребности Китая 
в импорте возрастут: нефти – до 400-500 млн. тонн, а газа – до 
250-300 млрд. куб. м в год. В настоящее время в Китае реали-
зуется более 10 проектов, связанных с поставками российских 
углеводородов и продуктов их переработки в Китай и другие 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно офици-
альным документам, еще в 2010-х годах Китай был готов ин-
вестировать не менее 20 млрд. долл. в разработку природных 
ресурсов в России (в основном в Восточной и Западной Сиби-
ри и Якутии).

Помимо экономического сотрудничества, Китай заин-
тересован в использовании российского научно-техническо-
го потенциала в совместных проектах в таких областях, как 
атомная энергетика, авиастроение, космонавтика, металлур-
гия, лазерные технологии, транспорт, военно-техническое со-
трудничество.
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Развитие сотрудничества в области науки и технологий 
является одной из ключевых составляющих взаимодействия 
России и Китая. Главной задачей на ближайшее десятилетие 
является реализация совместных инновационных научно-
технических проектов и создание технологического макроре-
гиона на основе объединения научных потенциалов России и 
Китая. Для этого важно минимизировать бюрократические 
проволочки, создать систему взаимодействия, не представля-
ющую угрозы для национального научно-технического раз-
вития, обеспечить защиту интеллектуального потенциала, а 
также создать условия, при которых совместные научно-тех-
нические проекты не будут расширять каналы взаимодей-
ствия и избегать смелых заявлений, не приводящих к очевид-
ным результатам [4, с. 51].

Нормативная база российско-китайского сотрудниче-
ства в этой области выражена в Соглашении между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о научно-техническом со-
трудничестве от 18 декабря 1992 года, в котором закреплены 
основные принципы этого взаимодействия. 

Важнейшим механизмом налаживания научно–техниче-
ского взаимодействия между двумя странами является Под-
комиссия по научно-техническому сотрудничеству, которая 
не только отвечает за определение приоритетов взаимодей-
ствия в этой области, но и используется в качестве площадки 
для выдвижения новых инициатив в таких областях, как фи-
нансовая поддержка научных проектов, совместные НИОКР, 
научные публикации, научные обмены и т.д. [4, с. 51].

Научное сотрудничество между Россией и Китаем отли-
чается большим разнообразием, затрагивая многие области 
и используя одновременно множество механизмов. Хотя на-
правления в данной сфере не всегда полностью скоордини-
рованы, тем не менее они соответствуют духу общей логики 
– продолжать поиск новых проектов и расширять взаимо-
действие.

Совместная работа сторон осуществляется в трех основ-
ных форматах: университетская наука; академическая наука 
и взаимодействие институтов РАН; прикладная наука и НИ-
ОКР. Основным координирующим органом с российской 
стороны является Министерство науки и высшего образова-
ния РФ, которое занимается вопросами университетской и 
академической науки. Аналогом этого органа в Китае являет-
ся Министерство науки и технологий, деятельность которого 
в основном направлена на взаимодействие между различны-
ми академиями наук страны.

За последнее десятилетие между научными учрежде-
ниями и университетами обеих стран заключено несколько 
сотен соглашений о научно-техническом и образовательном 
сотрудничестве, хотя многие из них так и остаются на бума-
ге, поскольку стороны не всегда знают, как реально осущест-
влять это взаимодействие, несмотря на то, что подписанные 
документы полны абстрактных планов и многообещающих 
заявлений. Многие инициативы сводятся к научным обме-
нам и научным конференциям. Но в последние годы появи-
лись более активные формы взаимодействия, в основном в 
высокотехнологичных областях.

Наиболее перспективные направления российско-ки-
тайского взаимодействия в области науки и техники охваты-
вают информационные технологии, в том числе безопасность 
передачи данных, облачные вычисления и компьютерные 
технологии в целом, искусственный интеллект, инновацион-
ная энергетика и возобновляемые источники энергии, пер-
спективные материалы и технологии их переработки, охрана 
окружающей среды, «зеленая инженерия», робототехника, 
космические технологии, в том числе создание малых кос-
мических аппаратов. Особый интерес представляют при-
кладные разработки в области сельскохозяйственной науки, 
в частности, выращивание экологически чистых культур и 
восстановление земель [4, с. 53].

Важнейшей частью российско-китайских отношений 
в научно-технической сфере стало подписание Дорожной 
карты российско-китайского сотрудничества в области на-
уки, технологий и инноваций на период 2020-2025 гг. В до-
кументе определены основные направления взаимодействия: 
цифровые технологии; системы обработки больших данных; 
искусственный интеллект; беспилотные транспортные систе-
мы; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и новые 
источники энергии; энергосберегающие технологии и охра-
на окружающей среды; информатика и телекоммуникации; 
экологически чистые сельскохозяйственные технологии; на-
уки о Земле; морские технологии; персонализированная 
медицина; биотехнологии; биомедицина и биоинженерия. 
В рамках Дорожной карты было проведено более десяти ме-
роприятий в области информационных технологий, искус-
ственного интеллекта, материаловедения, аэрокосмической 
отрасли, природных ресурсов, охраны окружающей среды, 
образования и медицины [4, с. 53].

В настоящее время отношения между РФ и КНР пере-
живают подъем. Эти отношения стали логичным следствием 
возрождения двух великих держав. В условиях глобальных 
вызовов (таких как международные экономические санкции) 
развитие экономического и научно-технического сотруд-
ничества между Китаем и Россией – странами, имеющими 
схожие интересы, – рассматривается как возможность реали-
зации потенциала обеих стран и как фактор, определяющий 
глобальную конкурентоспособность в области экономики 
и научно-технической сферы на международной арене. До-
стигнув беспрецедентного уровня всеобъемлющего партнер-
ства в условиях комплексной трансформации геополитиче-
ских процессов, меняющей расстановку сил в мире, Россия и 
Китай будут и далее развиваться в духе заявленного всеобъ-
емлющего стратегического партнерства.
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РАСТУЩАЯРОЛЬ«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО»ФИНАНСИРОВАНИЯВСОДЕЙСТВИИРАЗВИТИЮ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХИСТОЧНИКОВЭНЕРГИИВКИТАЕ

Актуальность исследования состоит в том, что в последние годы экологическое финансирование стало важнейшим 
пунктом государственной повестки в области экономики по сохранению экологического благополучия и биологического 
разнообразия, так как экологические проблемы в глобальном контексте привлекли значительное общественное внимание. 
объект исследования – экологическое пространство в рамках глобальной концепции устойчивого развития. Предмет 
исследования – экологическое финансирование как наиболее эффективный инструмент и метод реализации программ зелёной 
и циркулярной экономики. Цель исследования – на аксиоматических основания научного познания рассмотреть содержание 
и значение экологического финансирования в рамках содействия развития и использования возобновляемых источников 
энергии. Результаты исследований показали, что существует связь между экологическим финансированием, возобновляемыми 
источниками энергии и устойчивым развитием в Китае. Влияние и направление действия этих факторов меняются с течением 
времени и имеют различные характеристики. В данном исследовании возобновляемые источники энергии подразделяются на 
гидро-, ветро-, геотермальную и солнечную энергию и влияние этих источников на устойчивое развитие разнообразно и зависит 
от соответствующих экономических событий в жизни государства.

Ключевые слова: зелёная экономика, циркулярная экономика, зелёные облигации, зелёное финансирование, устойчивое 
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THEGROWINGROLEOF‘GREEN’FINANCEINPROMOTINGRENEWABLEENERGYDEVELOPMENTINCHINA

The relevance of the study lies in the fact that in recent years environmental finance has become the most important item on the state 
agenda of the economy for the preservation of environmental well-being and biodiversity, as environmental problems in the global context 
have attracted significant public attention. The object of the study is the environmental space within the global concept of sustainable 
development. The subject of the study - environmental finance as the most effective tool and method of implementation of green and 
circular economy programs. The purpose of the study is to consider the content and significance of environmental finance within the 
framework of promoting the development and use of renewable energy sources on the axiomatic bases of scientific cognition. The 
research results showed that there is a relationship between environmental financing, renewable energy and sustainable development in 
China. The influence and direction of these factors change over time and have different characteristics. In this study, renewable energy 
sources are categorized into hydro, wind, geothermal and solar energy and the impact of these sources on sustainable development is 
diverse and depends on the relevant economic developments in the life of the state.

Keywords: green economy, circular economy, green bonds, green finance, sustainable development.

Introduction
Sustainable development is defined as development that 

meets the needs of the current generation without compromising 
the ability of future generations to satisfy and consume public 
goods, thereby ensuring public well-being. Public well-being, 
in turn, is determined by the state of the ecological space 
(environment), however, despite the established international 
sustainable development goals, progress in building effective 
mechanisms for a green economy is still not encouraging enough. 
Together with the statistics, IRENE, after the discovery of the 
COVID-19 pandemic, is the chief oncologist, who identifies at 
least 2 trillion dollars in the period from 2021 to 2023 [1]. In such 
circumstances, environmental financing becomes an important 
tool for financing green programs, which are aimed at protecting 
the environment, combating environmental pollution and 
promoting sustainable social development through the rational 
allocation of resources.

The main part
Green economy and environmental development are 

becoming more and more a priority in the context of promoting 

sustainable development, one of the key tools for achieving 
green development goals is environmental finance, since 
renewable energy, such as wind, solar and water energy, refers 
to clean non-fossil energy sources that have less negative 
impact on the environment, thereby contributing to sustainable 
development. Various studies show [1], [2] that green finance 
and renewable energy play an important role in sustainable 
economic development: “State bodies can set environmental 
standards that must be observed in the production of goods and 
services, and include these standards in technical specifications 
for the supply of goods and services” [2, p. 79]. In recent years, 
it has been established that the development of environmental 
finance is crucial for achieving renewable energy development 
goals, so many scientists conclude that the development of 
green finance contributes to sustainable development, and 
there is a positive relationship between renewable energy and 
sustainable development: “Economic growth does not guarantee 
a fair distribution of benefits among members of society and, in 
general, is the cause of material inequality, as a result, it leads to 
income inequality, the marginalization of communities and social 
inequality” [3, p. 91]. Energy transformation and modernization 
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contribute to the achievement of sustainable development goals, 
and sustainable economic development increases investments 
in renewable energy projects, contributing to a change in the 
structure of energy, including research indicating the positive 
impact of both green finance and renewable energy on sustainable 
development.

Environmental finance helps to achieve a balance between 
economic development and environmental protection, as well 
as provides financial support for green development. Currently, 
the main environmental financial instruments in China are 
green bonds and stocks, but their diversity and expansion 
are expected to increase in the future. In the context of global 
integration, achieving the Sustainable Development Goals by 
2030 is difficult to separate from environmental finance, as 
China’s economy still relies on fossil fuels to meet its energy 
needs, which leads to high carbon emissions, so the use of 
renewable energy sources can help reduce energy pollution. 
The Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (COP27), held in November 
2022 in Sharm el-Sheikh, an Egyptian coastal city, stressed the 
importance of creating clean energy and expanding the use of 
renewable energy sources. Companies and the public sector 
of China’s national economy expect greater financial and 
resource support to accelerate the development of renewable 
energy and create low-carbon transition demonstration 
zones, environmental finance is a powerful tool for financing 
green projects and is difficult to replace when reducing the 
cost of renewable energy projects. Financial instruments and 
innovation play an important role in China’s energy transition, 
and the transition to renewable energy sources is no exception.

1. The lack of incentives for environmental financing versus 
commercial financing remains relevant, for example, the latest 
catalog of green bonds in China excluded coal-fired power plants, 
but still includes the modernization of coal-fired industrial boilers 
in the energy efficiency category, which leads to an expansion of 
the coal life cycle. In addition, financial incentives for commercial 
assets, for example, environmentally friendly coal, have been 
partially expanded in the form of a 200 billion yuan recrediting 
program [4].

2. Duplication of competencies between different ministries 
and between central and local governments can lead to 
duplication of standards and practices, for example, the People’s 
Bank of China is responsible for the development of green finance, 
mi for climate finance, and SASAC for green financing of state-
owned enterprises, which can lead to a situation of duplication of 
supervision or regulatory gap.

3. The share of environmental finance in the total volume 
remains low, and the structure of green financial products is 
unbalanced: green loans and bonds are the main instruments 
in the green finance market, while other instruments are poorly 
developed.

4. Green financial instruments need to be expanded, for 
example, there is no standard contract for carbon-neutral bonds, 
which is very important for the development of carbon sinks and 
environmental value.

5. Lack of favorable and reliable disclosure standards, 
although domestic market regulators have defined environmental 
disclosure requirements for green financial instruments, there 
is no framework and effective disclosure guidelines for green 
bonds.

6. Lack of effective oversight and punishment Despite the 
fact that Mi publicly condemns companies for falsifying emission 
reports, overall oversight remains low. Penalties for violations, 

such as not providing environmental management reports, are 
usually negligible.

7. Lack of capacity and incentives in financial institutions 
and capacity building in green finance is predominantly led by 
intervention from senior management, while participation in the 
development of international standards remains insufficient.

Conclusion
In the context of the historical development of green finance 

in China, four main stages can be distinguished.
1. The beginning of attention to environmental issues in the 

financial system occurred in the 90s, when the Central Bank of 
China (People’s Bank of China) issued guidelines for banks on 
taking into account environmental factors when issuing loans.

2. Then, in 2012, preparations began for the implementation 
of a comprehensive environmental finance policy. The China 
Banking Regulatory Commission (CBRC) has developed a 
guide and statistical system on green lending and a task force 
of the People’s Bank of China (PBOC) and the United Nations 
Environment Programme (UNEP) has also been established. The 
report of this group was published in 2015.

3. In 2016, China entered the third stage, when the People’s 
Bank of China and other ministerial-level bodies issued 
Guidelines on Environmental (Green) Financing and established 
a Green Finance Committee to coordinate its implementation. 
This guide has become the main document coordinating green 
finance policy on various aspects of regulation and green finance 
instruments.

4. In 2020, the fourth stage came when progress in the field 
of environmental finance began to slow down, and the growth 
rate of green loans and bonds stagnated at the same level, not 
differing from the general trend in the international financial 
system.

Thus, despite efforts and growing environmental and 
climate ambitions, progress in greening China’s financial system 
does not provide uniform conditions for comparing ambitions 
and the growth of environmental financing.
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The strategy of personnel management is an important tool that determines the efficiency of the organization of the labor process, 
workspace and the use of labor resources. The relevance of the study is that the improvement and optimization of personnel management 
strategies is an important task of scientific management in modern economic conditions. The object of the study is personnel as labor 
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Results of the research: 1. The main directions of strategic personnel management are disclosed; 2. The factors forming the effectiveness 
of personnel management strategy are disclosed; 3. The main strategies of personnel management in modern conditions are highlighted.

Keywords: labor resources, personnel potential, human resources, labor, personnel, target indicators.

Введение
Стремление адаптировать практики управления персо-

налом к стандартам высокого интеллектуального качества яв-
ляется ключевой задачей в современной информационной и 
цифровой среде хозяйствования: «Обеспечение конкурентных 
преимуществ компании за счет увеличения ее человеческого потен-
циала, что осуществляется путем полного обеспечения повышения 
профессиональной компетентности сотрудников» [1, с. 67]. Ряд 
стратегических инициатив в сфере управления человеческими 
ресурсами направлены на организацию взаимной поддержки 
через изменения в организационной структуре и организацион-
ные усилия, направленные на связь эффективной работы с пер-
соналом с коммерческими выгодами и избыточностью, играют 
важную роль.

Результаты
В связи с ростом возможностей аутсорсинга в области 

управления человеческими ресурсами, ключевая ответствен-
ность за управление персоналом переходит к сотрудникам 
низшего звена. Принципы этики, общие стратегические цели 
компании и политика управления персоналом тесно взаимос-
вязаны, в рамках этих двух подходов выделяют ряд важных эле-
мента в организации рабочего пространства.

Во-первых, стратегия, основанная на людях, предпола-
гает, что человеческие ресурсы играют важную роль в долго-
срочном стратегии развития компании и максимально эф-
фективное использование сотрудников позволяет компании 
получить конкурентное преимущество, используя их знания 
и творческий потенциал для достижения поставленных це-
лей.

Во-вторых, необходимы адекватные подходы, чтобы инте-
грировать избыточность бизнеса в индивидуальные компетен-
ции и эффективность и в данном случае стратегическую роль 
играют методы управления, мотивации и размещения персона-
ла, а также доступность таких навыков и опыта, которые влия-
ют на видение компании. Для успешной реализации стратегии 
компании необходимо гармоничное взаимодействие HR-отдела 
и индивидуальных профессиональных навыков и индивидуаль-
ной эффективности.

Стратегическое управление человеческими ресурсами 
охватывает множество аспектов, но одним из самых важных и 
сложных ресурсов, требующих поддержки в компании, явля-
ется ее кадровый потенциал. Суть стратегического управления 
человеческими ресурсами заключается в том, чтобы управле-
ние персоналом брало на себя ответственность за разработку 
и внедрение многочисленных правил, процессов и программ, 
при этом стратегическое управление человеческими ресурса-
ми выходит за рамки простого управления или максимизации 
когнитивных способностей, уделяя внимание и управлению 
человеческим и материальным капиталом. Расширение сферы 
применения управления человеческими ресурсами вызвано 
сложностью этих задач. Так подготовка человеческих ресурсов 
включает, в том числе, подбор персонала, обучение и развитие, 
вопросы оплаты труда, стимулирование, правовые вопросы, 
дисциплинарные процедуры и т.д., что способствует установле-
нию позитивных рабочих отношений и достижению стабильно-
сти корпоративных и индивидуальных целей.

Разброс и масштаб области управления человеческими ре-
сурсами огромны и можно выделить три основных направления 
стратегического управления персоналом:

1. Управление человеческими ресурсами в планировании 
кадров, включая управление персоналом, включающее плани-
рование использования трудовых ресурсов, набор, обучение, 
продвижение, перемещение, повышение, вознаграждение, 
увольнение и сокращение, а также выполнение работы. Основ-
ная цель управления, это оценка самосовершенствования, про-
гресса и эффективности, поскольку это неявно влияет на инно-
вационные процессы.

2. Благополучие рабочей силы и управление человечески-
ми ресурсами - специфическое направление управления чело-
веческими ресурсами, фокусирующееся на условиях труда и ра-
бочих местах, которое включает различные виды обязанностей, 
такие как страхование, медицинское обслуживание, ретирмент, 
социальное обеспечение и медицинская помощь

Дополнительные аспекты стратегического управления че-
ловеческими ресурсами предполагают: найм инспекторов по 
технике безопасности, улучшение рабочей атмосферы, устра-
нение потенциальных опасностей на рабочем месте, поддержку 
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со стороны высшего руководства, защиту рабочего места, защи-
ту промышленного оборудования, удовлетворяющие условия 
отопления и вентиляции, уход за гигиеной, здравоохранение, 
оплату больничных, компенсации работникам, отпуск по уходу 
за ребенком, пособия по нетрудоспособности и выплаты по со-
циальному страхованию.

Также важной частью является управление трудовыми от-
ношениями, что включает в себя поддержание связей с трудовы-
ми коллективами или ассоциациями персонала, разрешение их 
жалоб, включая эффективное урегулирование конфликтов для 
поддержания единства и спокойствия в компании. Более того, 
это также включает совершенствование трудовых отношений, 
коллективных договоров, процедур разрешения споров, реше-
ние проблем путем совместной работы, управление поведением 
и поддержание профессиональных отношений, представитель-
ство в профсоюзах и разрешение конфликтов. Основная цель 
состоит в защите интересов сотрудников и достижении макси-
мального уровня знаний, минимизируя любые негативные по-
следствия для бизнеса. 

Факторы, формирующие эффективность стратегии управ-
ления персоналом:

1. Мотивация персонала
Люди играют ключевую роль в успехе любой организации, 

когда сотрудники вкладывают в работу свои личные усилия и 
проявляют высокую заинтересованность в успехе, организация 
с течением времени процветает и поэтому успех любой ком-
пании зависит от великолепных способностей и настойчивых 
усилий ее персонала: «Определение относительной ценности эко-
номического мотива заключается в определении его важности или 
приоритетности по отношению к другим раздражителям, напри-
мер, если человеку очень важно получить дополнительный доход, его 
экономический мотив будет иметь высокую относительную цен-
ность» [2, с. 26].

2. Укрепление производственных отношений
Трудовые отношения относятся к взаимодействию между 

работодателями и работниками в рамках организации, поэто-
му изучение трудового права сосредоточено на взаимодействии 
между менеджерами и руководителями, особенно членами 
рабочих коллективов, объединенных в профсоюзы. Подобные 
взаимоотношения между компаниями, работниками, государ-
ством, а также организациями и группами, управляющими 
этими отношениями, известны как производственные отноше-
ния.

Конечная цель SHRM (стратегического управления пер-
соналом) заключается в разработке рекомендаций по управле-
нию человеческими ресурсами, основные из которых можно 
выделить следующие: необходимо установить связи между 
обязанностями и задачами различных подразделений, опреде-
лить справедливые и приемлемые рамки для вознаграждения 
сотрудников, определить общие потребности организации и 
способы их использования, а также периодически оценивать 
текущие процедуры управления человеческими ресурсами и 
разрабатывать планы на случай предстоящих трудностей, пред-
усмотрев несколько вариантов для обеспечения конкуренто-
способности. Также необходимо установить соответствующие 
критерии оценки эффективности труда, выбрать подходящую 
органограмму для компании и определить цели и задачи орга-
низации для своего отдела кадров.

Выделим основные стратегии управления персоналом в со-
временных условиях:

1. Стратегия, основанная на ресурсах
Достаточно сложно понять теорию, основанную на ресур-

сах, поскольку слово «ресурсы» имеет различные значения в че-
ловеческом опыте и отделение стратегических ресурсов от всех 
остальных ресурсов является важным аспектом трудового про-
цесса и управления им, например, для большинства людей на-
личные деньги являются ценным активом, также как и недвижи-
мость и автомобиль. Деньги и автомобили считаются ценными, 
но их можно легко получить при переходе в другие компании, 
поэтому компания не может создать долгосрочное конкурент-
ное преимущество, основываясь на этих общих ресурсах.

Высокоэффективное управление стремится повлиять на 
общие показатели компании через своих сотрудников, включая 
рост, прибыль, удовлетворенность клиентов и эффективность, 
что в конечном итоге создает большую ценность для акционе-
ров.

2. Достижение стратегического соответствия
Стратегическое соответствие между бизнес-стратегией и 

управлением человеческими ресурсами способствует удержа-
нию и мотивации сотрудников, повышает производительность 
организации и дает компании конкурентное преимущество.

3. Управление с высокой степенью вовлеченности
Для управления высокой степени вовлеченности важны 5 

характеристик, включая выборочный найм, обширное обуче-
ние, право принятия решений, обмен информацией и стиму-
лирующее вознаграждение.

4. Высокоэффективное управление
Управление, способствующее высокой производительно-

сти группы, включает в себя правила, власть и независимость, 
разрешение конфликтов, сотрудничество, эффективность, 
управление, способности, этическое поведение, вознаграждение 
и стимуляция.

5. Планирование трудовых ресурсов
Планирование трудовых ресурсов включает установление 

нужного количества и типа персонала в определенных местах 
для выполнения задач, для которых они квалифицированы, так-
же включает вопросы, связанные с временем и методами найма 
новых сотрудников, а также учет целей учреждения, прогнозов 
и технологического развития. Наличие подходящей рабочей 
силы способствует готовности компании к работе в будущем.

6. Обучение сотрудников технологиям
Любая новая технология, предназначенная для сотрудни-

ков, должна сопровождаться соответствующим обучением и за-
действием персонала, чтобы обеспечить участие и эффективное 
использование инструмента в рабочих целях.

Обсуждение
Подводя итог, можно сказать, что для достижения успе-

ха компаниям необходимо адаптироваться к стратегическому 
управлению человеческими ресурсами (HRM). Принятие HRM 
с учетом стратегических целей поможет компании развивать 
творческое мышление и улучшать общие условия работы. Пре-
жде чем принимать определенную стратегию, важно понять 
корпоративные цели организации и особенности отрасли, в 
которой она действует. Например, возможно, не стоит внедрять 
стратегическое управление человеческими ресурсами в ком-
пании сырьевой отрасли, если это не является наиболее дей-
ственным вариантом с точки зрения стратегии. HR-менеджерам 
следует постоянно помнить, что разработка и выбор стратегии 
управления персоналом непосредственно влияют на результаты 
компании и ее развитие и поэтому выбор методики управления 
человеческими ресурсами должен осуществляться с учетом этих 
аспектов, поскольку от этого в значительной степени зависят 
доходы и уровень занятости: «Поэтому следует учитывать, что 
стратегия управления персоналом эффективна настолько, насколь-
ко успешно сотрудники организации используют свой потенциал для 
реализации поставленных перед ней целей и насколько эти цели до-
стигнуты» [3, с. 114].

Для бизнеса ценно узнать, как происходит взаимодействие 
внутри организации, так как это может позволить руководите-
лям принимать активные меры и разрабатывать эффективные 
стратегии, таким образом, улучшение взаимодействия между 
работодателем и сотрудником будет эффективным стратегиче-
ским решением для подавляющего большинства компаний.

Заключение
Необходимо отметить, что, как видно из приведенных при-

меров, многие компании придерживаются различных страте-
гий управления персоналом. Однако конечная цель всегда одна 
и та же, поэтому главной задачей при сопоставлении деятель-
ности менеджеров по персоналу с заявленными целями компа-
нии остается повышение доходов и достижение установленных 
целевых показателей.
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Нефтяная промышленность играет ключевую роль в миро-
вой экономике, обеспечивая энергетические потребности раз-
личных отраслей и стран. Целью данной статьи является анализ 
особенностей ценообразования на рынке нефти, что позволит 
понять, какие факторы оказывают наибольшее влияние на ее 
цены, какие стратегии применяются для регулирования цен и 
какие последствия это может иметь для экономики и потреби-
телей. 

В настоящее время существует две основные теории цено-
образования: баланс спроса и предложения, а также затратная 
[1], [8]. Ценообразование на нефть — это сложный процесс, и 
рассматривать только теорию спроса и предложения было бы в 
корне неправильно. Поскольку не только спрос с предложени-
ем определяют стоимость сырой нефти, но и затраты на добычу, 
разведку месторождений и строительство необходимой инфра-
структуры. Повышение затрат на добычу и транспортировку 
нефти не могут не сказаться на итоговой стоимости.

На данный момент в условиях современных рыночных от-
ношений существует два вида ценообразования: биржевое и вне-
биржевое.

В настоящее время одними из крупнейших бирж, на ко-
торых проходят торги маркерных сортов нефти (Light Sweet и 
Brent), являются NYMEX и LIPE. Цены на нефть марок Brent и 
Light Sweet, в общем и целом, достаточно сильно коррелируют 
между собой, однако локальные различия между американским 
и европейским рынками вносят свои коррективы в стоимость.

Фундаментальным отличием внебиржевого рынка является 
то, что торги проходят с помощью срочных контрактов. У такого 
подхода есть существенный недостаток — это риск неисполне-
ния контрактов. Благодаря этому во внебиржевой торговле ак-
тивно участвуют крупные финансовые институты [1].

Исследование, проведённое ИНЭИ РАН показывает, что 
цена нефти в основном (80-85 %) зависит от соотношения спроса 
и предложения, и лишь на оставшиеся 15-20 % от курса доллара 
и геополитических факторов [2]. 

Можно привести следующую классификацию факторов, 
оказывающих влияние на стоимость нефти:

1. геополитические факторы: санкционное давление; усиле-
ние геополитических напряжений; военные конфликты; форс-
мажорные обстоятельства;

2. спрос и предложение на рынке;
3. объём запасов;
4. курс валют; 
5. решения ОПЕК.
Под влиянием геополитических факторов стоит рассматри-

вать взаимоотношения между странами, к которым относятся 

как вооружённые конфликты, так и санкционное давление. Рас-
смотрим геополитические факторы более подробно. 

Введение санкций для крупных поставщиков углеводо-
родов, таких как Иран или Российская Федерация, приводит к 
сокращению поставок и перераспределению потоков нефти. 
Вследствие этого возникает дефицит на мировом рынке, кото-
рый и приводит к росту цены. А при снятии санкций возникает 
обратный эффект - появляется избыток, а спрос при этом оста-
ётся прежним.

Рост геополитических напряженностей и обострение кон-
фликтов между крупнейшими экономиками мира могут яв-
ляться ещё одной причиной изменения цен, которые могут стать 
одной из причин снижения промышленного спроса, ведь дешё-
вые энергоносители всегда являлись двигателями технического 
прогресса. 

Военные конфликты с участием крупного экспортёра или 
потребителя нефти являются ещё одной из причин резкого из-
менения курса «чёрного золота». При начале военного конфлик-
та с мирового рынка пропадают миллионы баррелей нефти, что 
в конечном итоге отрежется на котировках, повышая стоимость 
на несколько десятков процентов.

Самым непредсказуемым геополитическим фактором яв-
ляются форс-мажорные обстоятельства. К ним могут относиться 
не только природные явления, такие как землетрясения и цуна-
ми, но и террористические акты. Например, после нападения в 
2019 году террористической группировкой «Хутис» на два круп-
ных нефтяных объекта в Саудовской Аравии добыча нефти упа-
ла вдвое (с 9,8 млн до 4,1 млн баррелей), и цены на «чёрное золо-
то» поднялись на 14,6 % [3]. 

Ключевым фактором, определяющим стоимость нефти, яв-
ляется спрос на него. Во время спада спроса применяются меры 
по уменьшению объёмов добычи, но эти мероприятия предпри-
нимаются значительно дольше, чем меняется цена на рынке. В 
результате этого может нарушиться баланс между спросом и 
предложением, что в конечном итоге приводит к резкому изме-
нению цены за баррель. 

Влияние объёмов запасов на цену нефти очень сильно за-
висит от баланса спроса и предложения. Когда статистика пока-
зывает увеличение запасов сырой нефти, это свидетельствует об 
увеличении предложения на рынке, что и вынуждает компании 
снижать цены. Сокращение же запасов указывает на высокий 
спрос или на снижение добычи. Этим фактором пользуются 
крупные нефтедобывающие компании для регулирования цен 
[1].

Между нефтью и рядом валют наблюдается устойчивая 
связь. Объяснением этой связи может служить тот факт, что сы-
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рьевые страны пополняют свой бюджет именно за счёт продажи 
углеводородов. Например, в случае с долларом наблюдается об-
ратная зависимость. Это связано с тем, что на сегодняшний день 
Соединённые Штаты Америки (США) добывают и потребляют 
наибольшее количество нефти [4]. Поскольку часть добываемой 
США нефти отправляется на экспорт, то ей попросту не хвата-
ет запасов на удовлетворение внутренних потребностей. Из-за 
этого США приходится закупать миллионы баррелей по всему 
миру. Поэтому повышение цены на «чёрное золото» не может 
не сказаться на курсе доллара. 

В случае с сырьевыми валютами не валюта влияет на цену 
нефти, а состояние промышленности влияет на курс нацио-
нальной валюты. Это наиболее очевидно в случае сырьевых 
экономик и проявляется в виде обвалов валют в периоды кри-
зисов [1].

В настоящее время одним из ключевых игроков на рынке 
«чёрного золота» является ОПЕК. Основным замыслом соз-
дания подобной организации являлось регулирование цен 
и контроль нефтедобычи. Несмотря на то, что страны ОПЕК 
обладают большими запасами, добывают они менее 50 % от 
мировой добычи, но при этом экспортируемые объёмы зани-
мают более 60 %. Основным отличием ОПЕК от других стран 
экспортёров нефти является возможность лёгкого регулирова-
ния уровня добычи, которое осуществляется путём установок 
квот для стран – участниц [5].

Ярчайшим представителем влияния геополитических 
факторов на курс сырого «чёрного золота» является призна-
ние Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 
2022 года, и начало специальной военной операции (СВО) 24 
февраля 2022 года. На рисунке 1 представлен график стоимо-
сти нефти марки Brent за период с января 2021 года по май 
2023 года.

На данном графике хорошо видно, как постепенно растёт 
стоимость нефти после пандемии COVID-19, и происходит 
рост экономик до февраля 2022 года. После начала СВО, и вве-
дения 2 пакета санкций 25 февраля цены на нефть подскочили 
на 36 %. Пакеты санкций, которые затрагивали нефтяную про-
мышленность, сказывались на стоимость как самой нефти, так 
и на нефтепродуктах. К моменту утверждения 7 пакета санк-
ций (21 июля 2022 года) рынок полностью адаптировался к со-
временным условиям, и произошла стабилизация цен.

Кроме геополитических факторов на стоимость нефти в 
первую очередь оказывают затраты, связанные с добычей нефти. 
И данный момент относят к периоду достаточно легко извлека-
емых запасов нефтей, но в дальнейшем их запасы могут сокра-
титься, и промышленности придётся перейти к добыче тяжёлой 
нефти. Переход от лёгкой к тяжёлой битуминозной нефти дол-
жен вызвать повышение стоимости добычи, связанных с внедре-
нием новых технологий [7], [8], обеспечивающих возможность 
добычи. 

Таким образом, цена — это сложная экономическая кате-
гория, в которой объединяются проблемы как экономики, так и 

общества в целом. Формирование цены на сырую нефть — это 
сложный процесс, на который влияют множество политических 
и экономических факторов, спрос и предложение на рынке, тех-
нологические инновации и природные катастрофы. 

В условиях современных рыночных взаимоотношений клю-
чевым фактором, определяющим динамику цен, является регу-
лирование объёмов производства основными нефтедобывающи-
ми странами в рамках ОПЕК.

В будущем стоит ожидать роста цен на нефть в связи с ис-
тощением разведанных месторождений лёгкой нефти, перехо-
дом на добычу вязких битуминозных нефтей и ростом экономик 
крупных развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Рос-
сия.
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Рисунок 1. График стоимости нефти марки Brent за период с января 2021 года по май 2023года [6].
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Abstract: Cultural differences have an impact on all spheres of social activity. Culture and 
pedagogy are interrelated and mutually influencing phenomena that emerged from philosophy, with 
successful interaction forming a morally rich and socially significant personality with a certain set of 
subjective qualities, aimed, among other things, at communication interaction with representatives 
of other cultures. A higher school teacher, having a certain worldview on the cultural picture of the 
world, instilling the principle of tolerance in students and using it himself, contributes to the creation 
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individual in accepting certain values into his cultural enrichment, forming a separate subjective 
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ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

Егорова О. И.  

Гладилова Е. А.  

Фомина Д. С.

В современном мире значительную интерференцию 
на взаимодействие в социуме оказывают культурные раз-
личия, в том числе в сфере профессиональной деятельно-
сти, обусловленные степенью значимости, признанностью и 
многообразием существующих культур. В связи с данными 
аспектами в нынешнем социуме сформировался ряд новых 
проблем, одной из которых является толерантное отноше-

ние к культурным различиям в педагогической деятельно-
сти. Данная проблема может рассматриваться в концепции 
нескольких подходов: воззрение педагога высшей школы 
к культурной картине мира, взаимосвязь преподавателя с 
культурно-мировоззренческой позицией обучающихся, а 
также взаимоуважительное сотрудничество адептов, несмо-
тря на отличительные особенности культуры, с коллективом 
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их малочисленной группы, наставником. Придание гласно-
сти является значимым, так как мир, существующие в нем и 
новые культуры совершенствуются и становятся многогран-
ней и многоаспектней, поэтому современному человеку, а 
в особенности педагогу высшей школы, необходимо прово-
дить мониторинг всех специфических особенностей куль-
туры, способных повлиять на социум в целом и взаимодей-
ствия в нем.

Философия является праматерью всех наук, не стали ис-
ключением культура и педагогика. Процесс отпочкования 
данных наук происходит настолько качественно, что прихо-
дится проводить подробное разбирательство и устанавли-
вать причинно-следственную связь между данными учения-
ми и их родоначальницей. В философской мысли понятие 
культура трактуется как многоплановая категория, охваты-
вающая определенное общественное развитие, формы жиз-
недеятельности, взаимодействия людей, основанные на их 
способностях, и конструирование социумом материальных и 
духовных ценностей. Понятие педагогики сквозь призму фи-
лософии заключается в воспитании индивида, его обучении, 
целью которого является гармоничное развитие личности. 
Интерпретируя культуру и педагогику с философской точки 
зрения можно выявить ряд сходств и различий. Специфика 
взаимосотрудничества данных феноменов обусловлена про-
цессом становления и совершенствования индивида как лич-
ности, выполняя при этом роль равноправных партнеров [1, 
с. 83].

Текущее развитие человечества включает в себя множе-
ственное количество культур, взаимодействующих между 
друг другом, но не теряющих свою специфичность, этниче-
ское своеобразие, базис исторического существования. От-
личительные особенности каждой культуры обусловлены 
закрепленной системой ценностей, нормам, традициям со-
циума определенной культурной ячейки. Культурные раз-
личия многократно являлись сложностью взаимодействия 
людей, идентифицирующих свою принадлежность к раз-
ным культурным группам. Но процессы глобализации и мо-
дернизации мира требует от каждого члена общества ком-
муницирования с другими субъектами вне зависимости их 
культурной принадлежности и других отличий. Этот факт 
подтверждается также и современным законодательством, 
которое предоставляет права и обязанности гражданам вне 
зависимости от пола, национальности, языка, этнической и 
культурной принадлежности. 

Философский анализ культуры включает в себя выде-
ление ее сущностных сторон, отражающих закон единства 
и многообразия. Единство культуры обусловлено созданием 
искусственного мира человеком, которая существует в раз-
личных проявлениях и временной периодизации. Также 
единство заключается в том, что индивид, становясь предста-
вителем той или иной социокультурной группы, оказывается 
не одиноким. Ключевым элементом взаимодействия разных 
культур является создание определенных условий единства 
для проведения межкультурного диалога. Многообразие 
культур обуславливается непохожестью различных эпохаль-
ных культур, отличительными особенностями, внутренним 
содержанием ее элементов: языка, ценностей, обычаев, тра-
диций, обрядов. Следовательно, единство и многообразие 
культур, их различия активно воздействуют на другие куль-
туры, на индивида, на собственную модернизацию. При 
этом культурные различия могут оказывать влияние как по-
зитивное, заключающееся в отличительных особенностях, 
самобытности, самоидентификации, так и негативное, при 
котором в социуме происходят столкновения и разжигается 
ненависть к определенным культурных группам, в результа-
те чего процесс взаимодействия становиться осложненным, а 
в некоторых ситуациях невозможны. [3, с. 47].

Влиянию культурных различий в современном мире 
восприимчивы все сферы деятельности социума в особен-

ности педагогическая. И. Кант присваивал особый статус 
педагогической деятельности, так как основной ее целью 
является формирование личности ученика, категорий до-
бра и зла, ответственности, справедливости, долга. Педагог 
показывает, познает, изучает, а также оценивает ребенка ис-
ходя из его достижений в учебной, трудовой, игровой дея-
тельности, что в свою очередь обеспечивает понимание о 
достижении определенной задачи его деятельности. В про-
цессе педагогической деятельности важным аспектом явля-
ется толерантное отношение к культурным различиям, так 
как негативное отношение к индивиду, мыслящему в разрез 
с другими точками зрения, при этом не нарушающемуся за-
кон, не наносящемуся никому вреда, не является основанием 
для благополучного взаимодействия субъекта и объекта ком-
муникации [2, с. 14].

Педагог вышей школы предполагает уже сформиро-
ванная личность с определенным набором культурных, 
творческих, социальных, профессиональных качеств, при-
меняющий в кадровой деятельности. Стоит отметить, что, 
как и все категории мира, педагог и его качества, воззрение 
могут совершенствоваться, видоизменяться под воздействи-
ем как внутренних, так и внешних факторов, в связи с чем 
его образ действий и система оценивания, взаимодействия 
также может перестраиваться. Важным элементом про-
фессионально-педагогической компетентности становится 
философская культура педагога, которая подразумевает 
под собой многоуровневое, многоаспектное представление 
его культурного мира как личности. Ведь задача педагога за-
ключается вырастить не просто необразованного эрудита, а 
умеющую мыслить личность, которая, применяя теоретиче-
ские знания, будет способно творить. Коммуникация педа-
гога с обучающимися, их родителями, коллегами отражает 
его профессиональное поведение, усвоенные им культурные, 
нравственные, интеллектуальные, педагогические ценности 
Основными подходами в педагогической деятельности, по-
мимо личностного отношения педагога к различным культу-
рам, является также взаимоотношения педагог-обучающий-
ся и обучающийся-обучающийся. 

В процессе взаимодействия педагога и обучающегося 
при выполнении профессиональной деятельности перво-
го приоритетным фактором сотрудничества является уста-
новление коммуникационного контакта, требующего от на-
ставника толерантного отношения к особенностям адепта: 
культурным, социальным, биологическим, физическим и 
другим. В этом подходе определяющим профессионального 
поведения критерием является интерпретация культурных 
различий педагогом. Воспринимать педагогические ситуа-
ции, определять характер их разрешения можно исходя из 
нескольких трактовок. Первым представлением является от-
ношение педагога к культурным различиям как к уникаль-
ному ресурсу, что включает в себя поощрение, поддержку, 
развитие и продвижение культурного разнообразия. Вторая 
интерпретация заключается в проблеме такого разнообра-
зия, требующего определенного решения, без которого цель 
образовательного процесса будет ограничена в достижении. 
Следующим восприятием педагога культурных различий 
как вызова обуславливается долгосрочным стратегическим 
изменением в позитивную сторону с помощью применения 
необходимых ресурсов и представляющий для педагогиче-
ской деятельности практическую пользу. По сущности про-
исходит трансформация рисков в весомые преимущества. 
Безразличие как толкование культурного разнообразия под-
разумевает под собой полное игнорирование или избегание 
действий в образовательной среде культурной направленно-
сти [5, с. 35].

При каждой из данных субъективных восприятий педа-
гог будет вести себя в различных ситуациях образовательной 
профессиональной среды по определенной модели пове-
дения. Стоит отметить, что при разных контекстах педагог 



536

Евразийский юридический журнал № 11 (186) 2023

может проявлять разную позицию к культурным особен-
ностям, при создании проблем культурные различии начи-
нают входить в фокус внимания наставника высшей школы. 
Воспринимая культурное различие как вызов, педагог зача-
стую вырабатывает систему действий для перехода задачи в 
качественное состояние преимущества. Примером такого яв-
ления может быть дополнительные курсы языка или культу-
ры для инокультурных обучающихся. При таком воззрении 
к культурным различиям как вызову педагог как професси-
онал углубляется в тонкости ценностей отдельных культур-
ных групп, что приводит к выработки эффективной системы 
решения определенных сложностей взаимодействия куль-
турного разнообразия. Следовательно, успешная профессио-
нальная деятельность педагога представляет собой смещение 
фокуса интерпретаций при проблемных культурных разли-
чиях на путь вызова или уникального ресурса. 

С точки зрения воздействия культурных расхождений на 
взаимодействие между обучающимися, стоит отметить, что 
нормы межкультурной коммуникации зачастую прививают 
только при наличии проблемных обстоятельств. В целом к 
уровню высшей школы у личностей складывается определен-
ный набор субъективных качеств, включающие в себя навы-
ки межкультурного общения, за исключением тех, у кого не 
было такого прецендента и им не удалось приобрести такие 
навыки. От выбранной модели поведения и мировоззрения 
субъекта межкультурной коммуникации зависит результат 
диалога и взаимодействия в целом необходимостью является 
популяризация обучающемуся принципа толерантности в 
межкультурных взаимоотношениях, толкование значимости 
данного статута педагогом высшей школы, родителями как 
первичными источниками социализации. Более развитый 
кругозор обучающегося, в том числе о культуре, ее особен-
ностях, межкультурном пространстве, формирует более чет-
кое понятийное представление о ценностях разных этниче-
ских общностей, предоставляя при понимание правильной 
модели взаимодействия в условиях такой коммуникации. 
Влияние культурных различий может оказать сильное дав-
ление на атмосферу взаимодействия в социальной группе, 
поэтому для устранения межкультурных барьеров необхо-
димо создание образовательной концепции, включающей в 
себя деятельность по подготовке специалистов, которые смо-
гут эффективно взаимодействовать в политкультурном про-
странстве в случае интернациональной коммуникации [4, с. 
119].

Важная роль политкультурности как процесса взаимо-
действия образования и культуры обусловлена формирова-
нием среды для развития и наполнения личности, в основе 
которой существует признание многообразия культур, соз-
дание условий для проведения межкультурного диалога 
субъектов различных культур. Осваивая мозаичную, дивер-
гентную, гибкую культуру личность редуцирует ее в субъ-
ективной осмысленной деятельности. Способность понять 
новое и претворить его в свою жизнедеятельность образует 
элемент нового типа мышления, отказываясь от феномена 
стереотипности бытия. В современной профессиональной 
деятельности педагога высшей школы направление полит-
культурного образования, включающее в себя толерантное 
отношение к культурным различиям народов, является осо-
бенным, что заключается в его многоаспектной сущности, а 
именно: этносоциальном, заключающийся в формировании 
национального самосознания, межнационального обще-
ния и толерантности, аксиологическом, трактующийся как 
равноправие различных культурных уровней и их ценность, 
культурологическом, выступающий за сохранение и онтоге-
нез культурных ценностей, и потребностном, означающий 
удовлетворение необходимость субъективных требований в 
образовании, факторах. Пространство взаимодействия, соз-
дающееся при взаимопроникновении сфер коммуникации 
субъектов различных культур, формируется при выполне-

нии условий принятия и уважения равноправия и равноцен-
ности этносоциальных особенностей.

Таким образом, благодаря синергетическому методоло-
гическому принципу получения информации, в том числе 
культурной направленности, любая личность сегодня может 
включить в свое культурное развитие элементы из разных 
культур, используя вариативность, альтернативность и раз-
новекторность онтогенеза. Совершенствование способности 
созидания другого, осознания себя как личности и своей де-
ятельности, повышение уровня толерантности и политкуль-
турности способно минимизировать влияние культурных 
различий в профессиональной деятельности педагога выс-
шей школы, тем самым сделать эффективнее процесс меж-
культурной коммуникации.
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основными его причинами чаще всего выступают добрачные связи и некомпетентность в использовании средств контрацепции. 
Еще одной предпосылкой является легализация абортов, что также приводит к увеличению их числа. Цель исследования: 
выделить основные проблемы искусственного прерывания беременности, выявить отношение молодежи к искусственному 
прерыванию беременности, определить уровень информированности молодежи об искусственном прерывании беременности. 
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This article presents an ethical and legal analysis of artificial termination of pregnancy. This aspect of the issue of artificial termination 
of pregnancy has been a hot topic for debate since its inception. The debatability of the problem is due to various ethical, bioethical, 
philosophical, medical, social, religious and legal aspects. At what stage is an embryo considered a living person? What position does 
modern medicine take on this issue? What attitude do today’s youth have to abortion? using various sources on this topic, as well as 
the results of a study in the form of a social survey, we will look at the problem of induced abortion from an ethical and legal point of 
view. The relevance of the research topic is obvious, since abortions today are quite common and their number is only growing, while its 
main reasons are most often premarital relations and incompetence in the use of contraception. Another prerequisite is the legalization 
of abortion, which also leads to an increase in their number. Purpose of the study: to highlight the main problems of artificial termination 
of pregnancy, to identify the attitude of young people towards artificial termination of pregnancy, to determine the level of awareness of 
young people about artificial termination of pregnancy. Research methods: survey, statistics, analysis, conclusions.
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В медицине под абортом понимается всякое прекра-
щение беременности, естественное или искусственное. Есте-
ственное прерывание беременности – это самопроизвольный 
процесс, не зависящий от желания женщины и происходя-
щий без каких-либо вмешательств. Искусственное (преднаме-
ренное) прерывание клинической беременности осуществля-
ется путем целенаправленного медицинского вмешательства 
на определённом сроке и при определенном весе плода. В 
рамках данной статьи мы рассмотрим второй вариант.

Искусственное прерывание беременности – одна 
из старейших этических проблем медицины. Основной 
проблемой споров о допустимости или недопустимости 
аборта является вопрос: что собой представляет эмбрион? 
Является ли он частью организма матери и не обладает 
правом на жизнь или же считается человеком еще с перво-
го момента его появления? Для того, чтобы более точно 
дать ответы на такие философские вопросы, мы решили 
более углубленно изучить историю самого медицинского 
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вмешательства, к которому прибегали еще в далекие вре-
мена.

К методу искусственного прерывания беременности 
люди обращались еще в древности. Подтверждению этому 
служат документы времен Римской империи, косвенно или 
прямо упоминающие об этом, а именно – высказывания 
Аристотеля, Платона, Цицерона и даже в трудах Ибн Сины 
(Авиценны) – «Канон врачебной науки». Свою позицию об 
искусственном прерывании беременности также выдвигал 
отец древней медицины – Гиппократ. Во врачебной клятве 
Гиппократа, приносимой его учениками, было сформулиро-
вано отношение врача к больным. Среди многих медицин-
ских процедур он намеренно выделяет: «Я не вручу никакой 
женщине абортивного пессария». Гиппократ считал искус-
ственное прерывание беременности безнравственным и не 
сопоставимым с профессией врача.

Аристотель считал аборт вполне позволительным. Он 
говорил: «Если ли же в браке зарождаются дети вопреки 
ожиданиям, то плод может быть избран, прежде чем начнет 
чувствовать и жить». Внимание обращалось на два аспекта: 
первый – демографический (необходимость аборта заключа-
лась в регулировании рождаемости), второй – человеческий 
фактор (аборт считается допустимым до тех пор, пока у пло-
да не развились «чувствительность» и подвижность).

Древнегреческий философ Платон полагал, что после 
смерти душа человека возрождается в другом обличии и уже 
в загробном мире ей дают выбрать новую жизнь по жребию 
или направляют на тысячелетние муки. Философ рассуждал 
так: тело – это зло и человек, прикованный к телу, познает 
только мир копий, а не мир идей. Соответственно, он толко-
вал смерть как освобождение души.

В Древнем Риме, в частности в его ранний период, аборт 
не считался чем-то постыдным и свободно практиковался. 
В эпоху регресса империи богатые граждане выбирали не 
иметь ни семьи, ни детей. Изначально в римском праве за-
родыш понимался как часть тела матери (pars viscerum), 
поэтому женщину не наказывали за убийство плода или 
удаление его из утробы. Лишь спустя определенное время 
у эмбриона (nasciturus – «имеющий родиться») появились 
некоторые гражданские права. Искусственный аборт начали 
считать преступлением против прав родителей, если кто-то 
хотел достичь таким путем имущественных прав. Римский 
политический деятель – Цицерон считал, что женщины, 
прибегнувшие к такому деянию, должны быть наказаны «за 
изгнание плода, так как она крадет у республики предназна-
ченного для нее гражданина».

Со временем у многих стран укреплялся взгляд на аборт 
как на преступную деятельность и это послужило основанием 
для узаконивания наказуемости искусственного прерывания 
беременности. В XVI веке в некоторых европейских странах 
наказанием была смертная казнь. В России смертную казнь 
за искусственный аборт ввели на законодательном уровне во 
второй половине XVII века во время правления царя Алексея 
Михайловича Романова. В 1715 году смертную казнь отменил 
своим указом Петр I.

С течением времени ее также отменили и в других стра-
нах, но на протяжении многих лет наказания оставались до-
вольно суровыми. Вплоть до конца XIX столетия Российское 
законодательство содержало меры наказания за аборт в фор-
ме тюремного заключения, ссылки в Сибирь или каторжных 
работ. При этом ответственность распространялась не только 
на женщин, но и их пособников. Статья «Уложения о наказа-
ниях» 1885 года гласила: «Беременная женщина, которая по 

собственному произволу или по согласию с другими употре-
бит какое-либо средство для изгнания плода своего, подвер-
гается лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на 
поселение».

Окончательное понимание ценности эмбриона связано 
с распространением христианства. Уже во времена раннего 
христианства аборт считался убийством человека. Василий 
Великий (IV – V вв.) – церковный писатель и богослов гово-
рил: «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод под-
лежит осуждению как за убийство». В христианстве значимое 
место занимает вопрос о том, когда у зародыша появляется 
душа. У ранних христиан указывались сроки: 40-й день для 
мальчиков, 80-й для девочек.

Что касается ислама, имеется несколько точек зрения на 
тему аборта. Можно выделить два основных мнения. Первое 
из них: аборт запрещен на любых сроках беременности. Вто-
рое – беременность можно прервать до истечения 120-днев-
ного срока с ее начала. Также существует мнение, что аборт 
разрешен, если имеются серьезные угрозы для жизни мате-
ри. Запрет обусловлен убийством создания Творца.

В отличие от ислама, буддизм не имеет четких взглядов 
на данный вопрос. Так, среди коренных тибетских буддистов 
искусственное прерывание беременности рассматривается в 
негативном ключе. Однако отношение и законы Таиланда, 
в котором исповедуется южный буддизм, считаются более 
благосклонными, как и в Японии, где аборты также легальны.

Многочисленные обсуждения зарубежных и отечествен-
ных специалистов-философов привели к популяризации во-
проса моральности искусственного прерывания беременно-
сти. Как следствие, возникли три основные позиции касаемо 
аборта. Первая предполагает, что всякая жизнь имеет право 
на существование с момента возникновения. Такую позицию 
относят к абсолютистскому подходу, который рассматривает 
эмбрион как отдельную личность. Например, такие странны 
как Мальта, Чили, Ватикан, Филиппины, Никарагуа на госу-
дарственном уровне категорически запрещают аборты без 
каких-либо исключений.

Вторая позиция основана приверженцами свободно-
го права выбора и связана с либеральным подходом. В его 
рамках эмбрион является частью тела матери и не обладает 
суверенной ценностью. Ряд государств выступает за свобо-
ду осуществления искусственного аборта при медицинских, 
социально-экономических и других показаниях (Исландия, 
Польша, Япония, Мексика, Бразилия, Финляндия, Нигерия). 

Третья и последняя позиция, являясь промежуточным 
звеном, допускает аборт, но в строго исключительных ситу-
ациях ради сохранения жизни матери. Венесуэла, ОАЭ, Ли-
вия, Афганистан, Сирия – государства, законодатель которых 
исходит из того, что плод имеет право на жизнь после опре-
деленного срока беременности. 

Первым государством, которое узаконило и легализова-
ло искусственный аборт, стала Советская Россия. По стати-
стике до 1930 года количество абортов стремительно росло. 
В то же время неблагоприятная демографическая обстановка 
была связана со сложными социальными условиями: Граж-
данская война, голод, коллективизация, репрессии. В конеч-
ном итоге, правительство поменяло политику и аборты были 
запрещены. После войны в стране отмечался значительный 
рост криминальных абортов. В 1955 году руководство страны 
пришло к решению снять запрет на искусственное прерыва-
ние беременности.

В настоящее время, в соответствии с «основами зако-
нодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21.11.2011 
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года, любая женщина может решать вопрос о материнстве 
самостоятельно. Прерывание беременности совершается 
по собственному желанию на сроках до 12 недели медика-
ментозно вне больницы. Женщина в обязательном порядке 
должна быть проинформирована о процедуре и обеспечена 
качественными препаратами, а при необходимости может 
обратиться к медперсоналу. Если женщина стала жертвой 
изнасилования, то прерывание возможно до 22 недель; по 
медицинским показаниям срок беременности не учитывает-
ся.

По данным Росстата в 2020 году Россия была всего на 
111 месте в мире по числу абортов: 553 тысячи случаев – 38,8 
абортов на каждые 100 родов. В 2022 году Минздрав зафикси-
ровал 395 201 случаев, на 4 % меньше, чем в 2021 году. Таким 
образом, с 90-х годов рост числа абортов неизменно снижает-
ся – на 6 % процентов в год, и на данный момент показатель 
более чем в 5 раз меньше, чем в 1990 году.

Максимальное количество абортов зарегистрировано в 
следующих регионах: Магаданская область, Еврейская авто-
номная область, Чукотка, Якутия, Псковская область.

Лидирующее положение по наименьшему количеству 
прерывания беременности занимают: Дагестан, Чечня, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Мо-
сква.

В первых пяти республиках сведения объясняются вли-
янием религии и культуры. В Москве положительная стати-
стика обуславливается благоприятной экономической обста-
новкой.

Одним из аспектов становления современной точки 
зрения об искусственном прерывании беременности стало 
развитие феминистского движения. Позиция феминизма 
относительно аборта заключается в предоставлении женщи-
нам права на автономию собственного тела. Решение о вы-
нашивании или невынашивании беременности остается за 
женщиной. В то же время, многие феминистки подтвержда-
ют законное положение эмбриона, но в зависимости от срока 
беременности.

Интересуясь мнением современной молодежи касаемо 
данной проблемы, мы провели опрос, в рамках которого рас-
смотрели следующие вопросы:

– Как вы относитесь к искусственному прерыванию бе-
ременности?

– Имеет ли право женщина по собственному желанию 
сделать аборт?

– Считаете ли вы, что аборт является преступной дея-
тельностью и должен быть наказуем?

– Эмбрион – это личность или часть материнского тела?
В нашем исследовании приняли участие около 300 чело-

век. От общего числа опрошенных около 14 % проголосовали 
положительно, исходя в основном из религиозных убежде-
ний и социальных проблем; 49 % считают аборт недопусти-
мым, воспринимая это как «детоубийство» и нанесение вре-
да здоровью матери; 37 % – не имеет четкой позиции.

Большинство (81 %) считают, что женщина имеет право 
на искусственное прерывание беременности без чьего-либо 
согласия, так как это ее тело; 19 % не согласны с этим мне-
нием и объясняют это тем, что такая позиция эгоистична по 
отношению к другому партнеру.

Касательно вопроса о законности аборта, 76 % относят 
его к дозволенной деятельности, а 24 % полагают, что за него 
должно быть предусмотрено наказание.

И вопрос, который вызвал наибольший диссонанс у лю-
дей – является ли эмбрион личностью или всё же частью тела 

матери. Респонденты не пришли к единому мнению: про-
центное соотношение составляет 50/50.

Исходя из этих данных, можно прийти к выводу, что 
представления современной молодежи об искусственном 
прерывании беременности и его последствиях характеризу-
ются социальной зрелостью.

Основываясь на истории развития и становления дан-
ной проблемы становится очевидно, что каждый случай сле-
дует рассматривать индивидуально и однозначной позиции 
в этом вопросе достичь невозможно. Подводя итоги, можно 
заключить, что мнения специалистов на всех этапах разви-
тия общества сводятся к одному: должны или нет эмбрио-
ны иметь право не быть убитыми, как другие человеческие 
существа? Параллельно прослеживается другая тенденция, 
приверженцы которой считают центральным вопрос о том, 
можно ли заставить женщину вынашивать нежелательный 
плод даже ценою собственного здоровья и жизни.
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Осмысление современных процессов социального, духовно-
го развития общества и человека предполагает последователь-
ное углубление осознания места и роли культуры как мощного 
фактора общественного развития и преодоления ориентации 
современного образования на прагматические, утилитарно-при-
кладные цели, обусловленные состоянием и возможными пер-
спективами развития общества и самой цивилизации.

Социокультурная ситуация XXI века характеризуется опре-
деленным разрывом связей образования и культуры. Не потеря-
ло актуальности подмеченная в ХХ веке В. С. Библером «возни-
кающая пропасть между феноменами культуры и феноменами 
образования, просвещения, цивилизации» [2]. Эти два понятия 
дифференцировались, содержательно и организационно, в по-
следующем, стали противопоставляться друг другу. 

Анализ особенностей развития отечественной системы об-
разования, второй половины ХХ и начала ХХI века позволяет 
выделить ряд явлений, послуживших причинами снижения 
культуроемкости образования, признаками его «отдаления» 
от культуры, ослабления его культурных функций: устойчивое 
доминирование знаниево-ориентированной парадигмы обра-
зования, потеря образованием личностно-ценностной ориен-
тации; снижение приоритета образования в связи с отсутстви-
ем социального заказа на образованность; дифференциация и 
обособление естественнонаучных дисциплин от социальных и 
гуманитарных; предметоцентризм в режиме репродукции все 
возрастающего объема готовых к усвоению знаний; отсутствие 
общекультурной систематизации в цикле гуманитарных дис-
циплин, преобладание в них информационного подхода; слабая 
связь усваиваемых знаний с собственно человеческим контек-

стом, с поиском личностных смыслов; объектный подход к уче-
нику, авторитарность педагогического общения и др.

Возвращение образования «в лоно» культуры осложняется 
как многими обстоятельствами социального и педагогического 
плана (общее снижение культурного уровня населения; разруше-
ние культурной среды и многих каналов трансляции культуры; за-
силье массовой культуры; устойчивое доминирование знаниевой 
парадигмы образования; утрата культурных смыслов образования 
и т.п.), так и рядом противоречий в собственно образовательной 
сфере. Вместе с тем, динамично и противоречиво развивающая-
ся социокультурная ситуация в постиндустриальном обществе 
влечет за собой переосмысление эволюции образовательных про-
цессов с позиций интеграции образования и культуры. Усиление 
культурных функций становится для института образования усло-
вием его дальнейшего продуктивного развития как сферы гума-
нитарной культуротворческой практики, обеспечивающей каче-
ство общественного и личностного самосознания. Осуществление 
культурных функций предполагает ориентацию образования на 
воспитание человека культуры, реализацию культуроемкого со-
держания и личностно ориентированных образовательных техно-
логий, воссоздание в образовательных пространствах и структурах 
свободных культурных практик деятельности, поведения и обще-
ния. Очевидно, что создание и внедрение культурных моделей об-
разования должны быть упреждены разработкой и обоснованием 
научно-педагогических концепций на качественно иной, в сравне-
нии со знаниево-ориентированной парадигмой, теоретико-мето-
дологической основе.

Концептуальная разработка на основе эвристического по-
тенциала философии образования, культурологии образования 



МаджугаА.Г.,ГайсинаГ.И.,ВакнинЕ.Е.

541

и педагогики культурных оснований развития постнеклассиче-
ского образования предполагает опору на культурологический 
подход, служащий методологической основой исследования 
образования как социокультурного института и антропогенной 
практики культуры. В рамках постнеклассического образования, 
возможно, идентифицировать принципиально новый способ 
мышления –постнеклассический. Постнеклассический способ 
мышления – это нелинейный процесс, нелинейная организация 
актов рассуждения, которая воплощается в дискурсе – новой еди-
нице анализа актов смыслополагания и смыслопостижения [1], 
[7]. 

В связи с этим расширение проблемного поля педагогиче-
ских изысканий, включение в него аспектов культуры обуслов-
ливают актуальность целенаправленного и глубокого изучения 
теоретико-методологического потенциала культурологического 
подхода в решении проблем современного образования.

Несмотря на то, что упоминание культурологического под-
хода довольно часто встречается в научно-исследовательских 
работах, в педагогической теории недостаточно представлена 
его содержательная характеристика как совокупности теорети-
ко-методологических положений, четко не определены принци-
пы и процедуры культурологического анализа педагогических 
проблем. Единичными являются теоретические исследования 
по разработке и обоснованию культурологического подхода как 
методологической основы современной педагогической науки и 
практики, определению принципов и условий его реализации 
в образовании. Вместе с тем, в поисках подходов к прогнозиро-
ванию развития постнеклассического образования на основе ре-
ализации культурологического подхода представляется необхо-
димым обращение к глубинным, фундаментальным основаниям 
культуры.

Культурологический подход определяется как эксплицит-
ное выражение процедур представления объектов как культур-
ных явлений, способов их понимания и объяснения с позиций 
культуры [4]. Как общенаучный метод исследования он предпо-
лагает использование феномена культуры в качестве стержневого 
в понимании и объяснении явлений и процессов. Культурологи-
ческий подход  успешно выполняет нормативные функции обе-
спечения правильной постановки научной проблемы как «прин-
ципиального непонимания» (В. М. Розин) тех или иных фактов 
культуры и введения исследовательского сознания в изучаемую 
культурную реальность; выделения культурного содержания в 
проблеме путем глубокого обоснования факта отнесения объек-
та исследования к культурным феноменам; решения проблемы 
с помощью имеющихся у культурологического подхода как со-
вокупности принципов познавательной деятельности ведущих 
теоретико-методологических положений, на которые необходи-
мо опираться при исследовании объекта как культурного фено-
мена. В качестве ведущего положения он включает рассмотрение 
объекта как культурного феномена, выявление его культурных 
свойств в соответствии с объективными критериями. В решении 
этого вопроса заключен центральный проблемный узел, опре-
деляющий то или иное понимание культуры, и, следовательно, 
гносеологическую и теоретическую основу исследования.

В аксиологической концепции культура трактуется как со-
вокупность созданных человечеством материальных и духовных 
ценностей, как «мир воплотившихся ценностей» (Н. З. Чавча-
вадзе). Сторонники ценностной интерпретации культуры видят 
ядром культуры человека и общества ценности, поскольку они 
определяют культуру изнутри из глубин индивидуальной и со-
циальной жизни. Сделан вывод о том, что человек, который 
интериоризовал общечеловеческие ценности, перевел их во 
внутренний план личности, осознал их как личные ценности и 
руководствуется ими в своей жизнедеятельности, и есть человек 
высокого уровня культуры.

Основываясь на положениях о взаимовлиянии и взаимоза-
висимости культуры и человеческой деятельности, необходимо-
сти раскрытия сущности культуры в ее динамических аспектах, 
представители деятельностной концепции культуры интерпре-
тируют ее по двум направлениям: 1) технологически-деятель-
ностное толкование (Л. П. Буева, М. С. Каган, Э. С. Маркарян и 
др.) культуры как «специфического способа деятельности» (Э. 
С. Маркарян), «совокупности плодов и способов деятельности» 
(М. С. Каган); 2) акцентирование личностно-творческой природы 
культуры (Л. Н. Коган, Н. С. Злобин и др.) как «процесса творче-
ской деятельности человека» (Н. С. Злобин), «системы, выступа-
ющая мерой и способом формирования и развития сущностных 
сил человека в ходе его социальной деятельности» (Л. Н. Коган). 
Для нас продуктивной видится одна из более поздних концеп-
ций, согласно которой культура есть «способ способа», раскры-
вающий нетехнологический смысл и более высокую степень 

общности предметно-преобразующей и духовной деятельности 
человека, чем технологический аспект существования культуры. 
В итоге обоснованным видится системно-целостное видение 
культуры в единстве ее аксиологического, деятельностного и лич-
ностно-творческого аспектов. Системный анализ и философская 
рефлексия, по утверждению М. С. Кагана, сделали возможным 
представить культуру в виде целостного и интегрального соци-
ально-антропологического явления, раскрыть сложную диалек-
тику объективного и субъективного, материального и духовного, 
опредмечивания и распредмечивания [6].

Культурологический подход относится к уровню обще-
научных методов исследования, содержащему формально-ло-
гические теории и разработки, связанные с решением задач 
методологического характера, и содержательные общенаучные 
концепции, выполняющие методологическую функцию для 
большинства научных дисциплин. На основе анализа фундамен-
тальных работ по методологии науки, философии и культуроло-
гии, вскрытых в ходе наших исследований философских и обще-
педагогических предпосылок становления культурологического 
подхода в педагогической науке мы определили его сущностные 
и содержательные характеристики, принципы, уровни и функ-
ции культурологического анализа. 

Г. И. Гайсина определяет культурологический подход в 
педагогической теории и практике как совокупность теорети-
ко-методологических положений и организационно-педагоги-
ческих мер, направленных на создание условий для овладения 
личностью содержанием традиционной и актуальной культуры, 
становления ее субъектом [5]. Это, прежде всего, принципиаль-
ная гуманистическая позиция, признающая человека субъектом 
культуры, ее главным действующим лицом, способным вмещать 
в себя все «старые» смыслы культуры и одновременно произво-
дить новые. Субъект культуры понимается нами как личность, 
которая на высоком уровне внутренне детерминированной ак-
тивности и сознательности осуществляет не только освоение, ус-
воение и потребление артефактов культуры, но и реализует свое 
культуротворческое начало, проектируя культурное простран-
ство для саморазвития.

Как серьезное продвижение в методологии изучения лич-
ности культурологический подход позволяет трактовать процесс 
овладения культурой как процесс ее личностного открытия, соз-
дания мира культуры в своем внутреннем мире, участия в диало-
ге культур, при котором происходит индивидуально-личностная 
актуализации заложенных в культуре смыслов. Следует отме-
тить, что в настоящее время за многими приложениями куль-
турологического подхода в работах отдельных авторов не стоит 
строгое и единое его теоретико-методологическое обоснование, 
унифицированная совокупность процедур культурологического 
анализа. Вместе с тем, само по себе использование культурологи-
ческих понятий еще не может свидетельствовать о действитель-
но культурном аспекте проблемы или служить основанием для 
указания на применение культурологического подхода в данном 
исследовании. 

Компаративистский анализ литературы по теории культу-
ры позволил выделить определенную последовательность эта-
пов познания объектов с использованием культурологического 
подхода: культурно-гуманитарная проблематизация материала, 
выделение в нем культурного содержания; установление и опи-
сание данной системы культуры, выявление ее ведущих культур-
ных характеристик; рассмотрение объекта культуры в предмет-
ной и функциональной плоскостях, установление его структуры, 
описание ее компонентов; сопоставление анализируемой куль-
туры и ее феноменов с другими культурами (предшествующи-
ми или «синхронными»); изучение и объяснение особенностей 
данной культуры и ее феноменов, установление условий функ-
ционирования и тенденций развития. 

Отсутствие разработанных принципов культурологическо-
го анализа, а также обстоятельство, что практика его примене-
ния в педагогических исследованиях еще не стала предметом 
научно-теоретического обобщения, приводит к значительному 
разночтению в интерпретации сущности и процедур культуро-
логического подхода. В такой ситуации общая функциональная 
характеристика принципов культурологического анализа долж-
на представлять собой описание его исходной понятийной базы 
и установок, определяющих специфику его применения. При 
этом принципы культурологического анализа выступают в каче-
стве методологических средств, исследовательских орудий, при 
помощи которых достигается выражение и формирование ново-
го предметного содержания. 

Опираясь на ведущие положения философии культуры, 
можно обозначить ряд функциональных принципов культу-
рологического анализа конкретно-научных, в том числе и пе-
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дагогических, проблем: системная реконструкции культуры; 
учет субъектности культурного развития и деятельностного ха-
рактера реализации субъектного начала в культуре; единство 
нормативного и креативного аспектов бытия культуры. При 
этом культурологический анализ осуществляется посредством 
совокупности методов и приемов, используемых при анализе 
культуры. Реализация культурологического подхода в научных 
исследованиях предполагает использование таких методов куль-
турологического анализа, как диахронический, синхронический, 
культурно-исторический, теоретическое моделирование, струк-
турно-функциональный, герменевтический, семиотический, 
биографический и др. [5].

Теоретический анализ научных работ в области филосо-
фии культуры и культурологии позволил выделить фундамен-
тальные положения, обеспечивающие применимость теорети-
ко-методологических посылок культурологического подхода к 
локальным исследованиям культуры, в том числе и такого со-
циокультурного феномена, как образование. Для теории образо-
вания концептуальное значение и парадигмальный смысл кате-
гории «культура» определяется тем, что её использование дает 
возможность осветить важнейшую значимую грань феномена 
образования – его культурологическую составляющую. Согласно 
целевым установкам и концептуальным идеям культурологиче-
ского подхода образование как культурное явление призвано от-
вечать следующим требованиям: обладать атрибутами институ-
та культуры; располагать четко выявленной культурной формой 
(признаками, чертами); выполнять культурные функции; пред-
ставлять собой определенную культурную ценность и значение.

Культурологический подход к исследованию социокуль-
турного института образования предполагает помимо вы-
явления его культурных признаков определение культурных 
функций. Мы акцентируем свое внимание на культуротрансля-
ционной, гуманитарной и культуротворческой функциях об-
разования, которые предполагают его ориентацию на развитие 
личности как субъекта культуры, актуализирующего ценности 
и смыслы культуры, способного к творческой самореализации и 
созиданию культурной среды. Очевидно, что культуротрансля-
ционная функция заключается в трансляции и воспроизводстве 
культуры, обеспечивая культурную преемственность поколений. 

Природа самого педагогического явления, его «онтоло-
гии» предполагает гуманитарное определение образования и 
выделение присущей ему гуманитарной функции. В качестве 
важнейшей человекообразующей функции личностно-ориен-
тированного образования гуманитарная функция заключается в 
содействии достижения понимания и целостного видения чело-
веком мира. Речь идет о «взращивании» гуманитарной культуры 
и развитии гуманитарного мышления, основанных на глубоком 
гуманитарном знании. Так, суть гуманитарной функции образо-
вания весьма убедительно определяется Е. В. Бондаревской как 
сохранение и восстановление экологии человека, его телесного и 
душевного здоровья, смыла жизни, личной свободы, духовности 
и нравственности [3]. Для этого образование должно заложить в 
личность механизмы понимания, взаимопонимания, общения, 
сотрудничества и диалога. Мы разделяем позицию учёных, ут-
верждающих, что современное образование и школа как инсти-
тут давно функционирует в условиях дефицита гуманитарной 
культуры. Создание такой культурно-образовательной, в первую 
очередь гуманитарной, среды – насущная задача постнекласси-
ческого образования. 

Важнейшей функцией современного образования призва-
на стать культуротворческая функция, которая заключается в со-
хранении, дальнейшем развитии и обогащении культуры сред-
ствами образования. Реализация данной функции предполагает 
отбор культуросообразного содержания и воссоздание в образо-
вательных структурах культурных образцов и норм, проектиру-
ющих элементы культурной среды жизнедеятельности людей. 
Необходимым условием этого является интеграция образования 
в культуру и, наоборот, культуры в образование. Культуротвор-
чество в образовании, по нашему мнению, представляет собой 
двустороннее явление. С одной стороны, оно есть «взращивание» 
культуры личности средствами образования, а с другой – разви-
тие, обогащение культуры этой личностью, ставшей в результате 
образования ее субъектом.

Ведущее положение культурологического подхода в 
отражении явлений образования заключается в том, что 
отдельно взятый его аспект необходимо рассматривать как 
культурный факт. Культурологический анализ создает пред-
посылки для выявления культурных свойств и функций об-
разовательной системы, раскрытия механизмов включения 
личности в культуру. При этом исследование различных 
проблем образования закономерно предусматривает ори-

ентацию на существенные признаки культуры, законы ее 
функционирования. Являясь методологической основой и 
методом проектирования постнеклассического (культурот-
ворческого) образования, культурологический подход по-
зволяет трактовать образование как процесс овладения куль-
турой, направленный на личностное изменение-развитие; 
цель образования как развитие духовных сил, становление 
человека субъектом культуры; содержание образования как 
обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, дея-
тельностного и личностно-творческого компонентов, предна-
значенную для активного овладения; творчество и диалог как 
способы саморазвития и самореализации личности в образо-
вательном пространстве; культуру педагога и культуру обу-
чающегося как равноправные компоненты образовательного 
процесса. Развитие неклассического способа мышления при 
такой парадигме образования во главу угла ставит коммуни-
кацию и диалог, при котором ученик становится активным, 
полноправным участником коммуникации, имеющим свои 
установки, ценности и ориентации. 

Необходимо отметить, что процесс реализации культуро-
логического подхода в современном как общем, так и професси-
ональном образовании опирается на ряд ведущих принципов: 
создание единого культурно-образовательного пространства 
образовательной организации; культурная направленность и 
культуроемкость содержания образования; расширение круга 
свободных культурных практик обучающихся, в рамках которых 
развивается доминирующая культурная идея личности; «взра-
щивание» и саморазвитие общей и профессиональной культу-
ры; единство национального и общечеловеческого в культурном 
развитии личности; учет индивидуального характера постиже-
ния культуры; субъектная направленность и диалогизация об-
разовательного процесса; индивидуально-творческое развитие 
личности обучающегося. Следовательно, культурологический 
подход в теории и практике образования реализуется через на-
правленность образовательного процесса в единстве его целево-
го, содержательного и технологического компонентов на конеч-
ный результат – становление личности как субъекта культуры. 
Эта идея вытекает из сущности личностно-ориентированного 
образования и закономерностей развития культуры.

Таким образом, культурологический подход является ме-
тодологической основой образования как социокультурного ин-
ститута и антропогенной практики культуры. 

С позиций культурологического подхода образование рас-
сматривается, как важнейший социокультурный институт, при-
званный выполнять гуманитарную, культуротрансляционную 
и культуротворческую функции, так и фактор культурного раз-
вития личности. В качестве цели образования с позиций куль-
турологического подхода выступает человек как субъект культу-
ры, который на высоком уровне внутренне детерминированной 
активности и сознательности не только осуществляет освоение 
артефактов культуры, но и реализует своё культуротворческое 
начало, создавая вокруг себя культурное пространство. Имен-
но культуроцентрированное постнеклассическое образование 
способно реально содействовать преодолению не только целого 
ряда негативных духовно-культурных последствий «революци-
онных» идеологических и рыночных преобразований в нашей 
стране, но и саморазрушительных тенденций в развитии совре-
менной цивилизации в целом, которые чреваты еще большими 
потерями детских и юношеских умов и сердец, а в целом – чело-
веческих судеб.

Пристатейный библиографический список

1. Алиева Н. З. Постнеклассическое естественнонаучное 
образование: проблемы становления. – Шахты: ЮР-
ГУЭС, 2008. – 197 с. 

2. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. 
Два философских введения в двадцать первый век. 
– М., 1991. – 413 с. 

3. Бондаревская Т. Н. Педагогика: личность в гумани-
стических теорих и системах воспитания: Учеб. По-
собие / С. В. Кульневич. – Ростов-н/Д: творческий 
центр «Учитель», 1999. – 560 с.

4. Гайсина Г. И. Образование как социокультурный 
феномен. – Москва-Уфа:МПГУ, БГПУ, 2000. – 148 с. 

5. Гайсина Г. И. Культурологический подход в педаго-
гическом исследовании. – Уфа: Вагант, 2007. – 304 с. 

6. Каган М. С. Философская теория ценности. – СПб.: 
ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 205 с.

7. Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. 
XX в. – СПб.: РХГИ, 2004. – 520 с.



543

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

ТИМОЩУКЕленаАндреевна
кандидат философских наук, доцент, кафедра социально-гуманитарных наук Владимирского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской федерации

ТИМОЩУКИгорьАлексеевич
студент Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. столетовых

ФАБУЛИЗАЦИЯПОЗИТИВИЗМАИЛИДРАКОНАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ
УЯЗВИМОСТИ
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change people’s abilities/incentives in such a way that it will lead to solutions to the eternal problems 
of human vulnerability. This article presents oxford professor Nick Bostrom’s problematization of 
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Тимощук Е. А.  

Тимощук И. А.

Трудно отрицать влияние технологического прогрес-
са на современного человека. Все сферы жизни человека: от 
способов производства до форм проведения досуга сопрово-
ждаются внедрением последних научных разработок. Одна 
из ключевых характеристик образования заключается в воз-
можности использовать совокупный опыт и достижения че-
ловечества для решения фундаментальных проблем челове-
чества. Это значит, что можно использовать компьютер, не 
подозревая о том, как он устроен или пользоваться высоко-
технологичной медициной, оставаясь лишь потребителем. 
То есть, технологии развиваются, усложняются, а человек? 
Осмысливая степень влияния науки на человека, философы 
делятся на «техноскептиков» (Г. Маркузе, Л. Мэмфорд, Т. 
Розак, В. Кутырёв) и «технооптимистов» (Д. Белл, П. Дракер, 
Э. Тоффлер, Ж. Фурастье, С. Джобс, Б. Гейтс, Ю.Харари, К. 
Курцвейлер, К. Шваб). К последним также относятся транс-

гуманисты – представители философско-футурологического 
направления, появившегося в научном дискурсе в 80-х годах 
XX века. Именно в это время стали активно обсуждаться та-
кие темы, как экологические катастрофы и их последствия, 
антропогенное воздействие на окружающую среду, развитие 
технологий, в том числе генной инженерии. Одним из осно-
воположников движения стал философ родом из Швеции 
Ник Бостром. В 2002 году он публикует Декларацию транс-
гуманизма, где в восьми тезисах определяет новый тип фи-
лософского осмысления антропологических и социальных 
проблем. Трансгуманизм для Бострома – неизбежное след-
ствие научно-технического прогресса, развития междисци-
плинарных исследований и перспектив в области изучения 
человеческого организма. Бостром полагает, что развитие 
нанотехнологий, цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта создадут возможности для улучшений физического 
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и ментального потенциала человека. Следует отметить, что 
Бостром представляет достаточно умеренное крыло трансгу-
манизма, по сравнению с такими радикалами как: Джулиан 
Хаксли, Раймонд Курцвейл, Юваль Харари и Клаус Шваб, в 
текстах которых трансгуманизм предстаёт как неизбежный 
переход от человека биологического к постчеловеку. В дан-
ной работе предлагается анализ одного из самых известных 
произведений Бострома – философского эссе-притчи «Сага 
о Тиране Драконе», опубликованной в 2005 году. С тех пор 
технологии стали ещё более продвинутыми, а вопросы, свя-
занные с их использованием, ещё более острыми, поэтому 
тема представляется актуальной.

В своём эссе трансгуманист Н. Бостром «Сага о Тиране-
Драконе» критически осмысливает метафору преодоления 
смерти и формулирует моральный посыл современного 
трансгуманизма. Этот позитивист задаётся духовными эк-
зистенциальными вопросами, применяя метафоры и образ-
ные нарративы, создавая необычный сплав рационального и 
иррационального, теоретического и художественного. Воз-
можно, это нужно для того, чтобы пробудить читателя от сна 
разума, вызвать личное возрождение, страсть к науке и фило-
софии. Такая духовная перезагрузка и восстановление выгля-
дит позитивным футуризмом, гибридным дискурсом, онто-
поэзисом будущего, сочетающим критическое мышление и 
мечту о неуязвимости человека [1, с. 61-69], [2], [3], [4], [5].  

Трансгуманизм представляется логическим шагом в 
эволюции человека. Как культурное и интеллектуальное дви-
жение, трансгуманизм стремится улучшить условия жизни 
человека посредством разработки, продвижения и распро-
странения технологий, которые могут значительно повысить 
наши когнитивные, физические и психологические способ-
ности. В центре его внимания такие факторы как геномика, 
кибернетика, искусственный интеллект, нанотехнологии. 
Трансгуманизм верит, что эти инструменты могут фундамен-
тально изменить наш вид, предоставив людям повышенный 
интеллект и память, неограниченную продолжительность 
жизни и совершенно новые физические и когнитивные спо-
собности. Для трансгуманистов человек – явление незавер-
шенное. Более того, именно технологический прогресс по-
зволит преодолеть физическую ограниченность человека, 
избавить его от угрозы смерти. В общих чертах это видение 
заключается в создании возможности прожить гораздо бо-
лее долгую и здоровую жизнь, улучшить память и другие 
интеллектуальные способности, усовершенствовать эмоцио-
нальный опыт и повысить субъективное ощущение благопо-
лучия, а также в целом достичь большей степени контроля 
над собственной жизнью. Это утверждение человеческого 
потенциала предлагается в качестве альтернативы привыч-
ным запретам играть в Бога, портить природу, вмешиваться 
в нашу человеческую сущность или проявлять наказуемое 
высокомерие [8]. «Итак, давайте оставим сказочных людей 
справляться с их новыми вызовами, а сами попытаемся до-
биться прогресса в нашем собственном приключении» [6], [9] 
– призывает нас Ник Бостром. Трансгуманизм заявляет о по-
тенциале облегчить огромное количество страданий, устра-
няя болезни, разрушительные последствия психических 
расстройств и старения. Вместе с тем, высказанные задачи и 
проблемы до сих по представляют художественный нарра-
тив. Исключением не является и творчество Ника Бострома.

Действие саги разворачивается в сказочном королев-
стве, которое постигло несчастье – в нем поселился злой-
кровожадный-беспощадный дракон (древний архетип зла), 
требующий ежедневную дань – десять тысяч человек. Гуман-
ные жители королевства решают определить в жертву людей 
в возрасте, руководствуясь нехитрым принципом, мол, они 
свое уже пожили. Ученые, волшебники, доблестные воины 
– каждые в меру своих профессиональных качеств пытаются 
противостоять дракону, но оказываются бессильны. А чудо-
вище между тем растет, становясь размером с гору, и требует 
себе всё большее количество жертв. Это, так сказать, экспози-
ция. Любопытно, что автор делает реверс в сторону культуры, 
сообщая, что священники, чтобы помочь людям смириться 
с перспективой быть съеденными драконом, придумали за-
гробную жизнь, «другие ораторы полагали, что дракон име-
ет право на своё место в природе и моральное право быть 
накормленным. Они считали, что закончить жизнь в животе 
дракона является частью самого определения человеческой 

сущности. Находились также и такие, кто считал, что дракон 
приносит человечеству пользу, ограничивая бесконтрольный 
рост населения» [7], ну а более практичные богачи предпочи-
тали просто откупиться, когда выпадал их жребий. Но, в ко-
нечном счете, рано или поздно, жертвой дракона становился 
каждый. Дальше автор размышляет о том, что человечество 
оставило безнадежную борьбу и смирилось с неизбежным и 
непреодолимым злом, однако рано или поздно оно победит 
дракона. Придёт осознание: «Да, нас постигла удача, сегодня 
мы убили дракона. Но, чёрт побери, почему мы начали так 
поздно? Это могло бы быть сделано пять, а возможно и де-
сять лет назад! Миллионы людей были бы спасены» [7]. Оче-
видный вывод: зло преодолимо и человеческого потенциала 
вполне достаточно, чтобы с ним справится. Лишь наша кос-
ность, неверие в собственные силы являются препятствием 
на пути прогресса. Для самых непонятливых читателей Ник 
Бостром разъясняет мораль отдельно. Позволим себе анализ 
основных тезисов. Прежде всего, необходимо пояснить, что в 
образе дракона перед нами предстает старость и неизбежная 
смерть. Вот с каким злом предлагают бороться трансгумани-
сты, используя научные разработки в качестве оружия. 

Позитивизм, предлагавший убрать язык мифа и рели-
гии, сам обращается к метафорам драконам и чёрных шаров. 
Тезисы в статье Бострома не предлагают какого-то решения 
проблемы бессмертия, – обычные констатации, призвания к 
должному и отсылки к будущему: 1) трагедия стала фактом 
жизни, статистикой; мы смирились со злом и оставили по-
пытки к сопротивлению; 2) мы недооцениваем технологию; 
технологический прогресс и развитие медицины позволили 
увеличить продолжительность жизни и победить многие 
болезни и впоследствии они помогут достичь бессмертия; 
3) наши институты теряют цель бессмертия и действуют 
для самоподдержания, как, например, фармацевтика; 4) у 
нас слишком мало индивидуализма; общественное благо по 
прежнему противопоставлено благу индивидуальному; 5) 
вместо того, чтобы бороться со старостью, мы тратим ресур-
сы на адаптацию к ней.

В работах Бострома нет ссылок на отечественного кос-
миста Н. Ф. Федорова, но приходят оба философа примерно 
к одинаковым выводам – человечеству неизбежно придется 
заселять космос. В. И. Вернадский, в этом смысле, был более 
практичен, предлагая сосредоточиться не на бессмертии, а на 
достижении автотрофного питания, которое постчеловеку 
пригодиться в голодном космосе.
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 Распад СССР в 1991 г. привел к формированию в западных 
странах устойчивого и поныне доминирующего нарратива об 
убедительной победе в «холодной войне» США и всего коллек-
тивного Запада, основанного на либерализме, демократии, ры-
ночной экономике, правах и свободах человека, и потому одер-
жавшего победу над коммунизмом и авторитаризмом. Одним 
их первых западных авторов положил начало развитию такого 
нарратива американский философ и политолог Фрэнсис Фуку-
яма, автор нашумевшей книги «Конец истории и последний 
человек» [5].

После окончания «холодной войны» ускорилось разви-
тие либеральной глобализации, приведшей к разделу мира на 
«цивилизованные» страны во главе с США и страны остального 
мира, фактически обслуживающие своими ресурсами, рабочей 
силой и экономикой привилегированную группу стран. Стра-
ны Запада навязали остальному миру западно-центристскую 
модель развития, основанную на использовании в качестве эта-
лонных западных норм социально-политического, финансово-
экономического, социально-культурного, морально-этическо-
го и иного развития и поведения. Современная глобализация 
привела к новой фрагментации мира, может быть, даже более 
глубокой, чем во время «холодной войны», не только породив 
глобальные проблемы – инфляцию, социальное расслоение, 
экологические проблемы, терроризм, стихийные миграции и 
др., – каждая из которых обладает огромным конфликтогенным 
потенциалом, но и доведя положение в мире до угрозы полно-
ценной ядерной войны.

Самым неожиданным вызовом для богатых стран во главе 
со своим лидером – с США – стало сопротивление не-западного 
мира к принудительной универсализации по западным «пра-
вилам» и стремление к сохранению своих цивилизационной, 
культурной, религиозной и иных идентичностей. В ответ на по-
литику Запада по навязыванию своих «порядков» во всем мире 
началась реинкарнация этнического и культурного нативизма, 
традиционализма и национализма, охватив, прежде всего, стра-
ны не-западного мира и добравшись до стран и самого Запада. 

Начиная с последней трети ХХ в., страны Азии, Африки и 
Латинской Америки все активнее стали вовлекаться в процессы 
либеральной глобализации. Однако их включение в глобализа-
ционный процесс происходило в форме специфического рас-

пределения ролей в системе международного разделения тру-
да: не-западные страны стали местом локализации производств 
из развитых стран, а также поставщиками ресурсов и дешевой 
рабочей силы, а развитые страны – высокотехнологичной про-
дукции, капиталов, услуг и информационных продуктов. Бога-
тые страны, фактически установив контроль над мировой эко-
номикой, финансовой системой и системой международных 
организаций, стали использовать свою доминирующую роль 
для удовлетворения гедонистического эгоизма, направленного 
на сохранение господства над остальным миром.

Однако развитие мира в течение последних двух десятков 
лет показывают, что западно-центристская модель глобализа-
ции в виде либерального миропорядка во главе с США вступи-
ла в полосу острого кризиса. Условной датой его начала можно 
считать 11 сентября 2001 г. – нападение международных тер-
рористов на Америку, главный форпост глобализированного 
мира. Разрастанию кризиса способствовали финансово-эконо-
мический кризис 2008 г., мировая пандемия коронавируса 2020 
– 2022 гг. и вызванная ею глобальная инфляция из-за политики 
национальных правительств по стимулированию экономики, 
революции «арабской весны» 2011 г. и ее последствия, включая 
миграционный кризис 2015-2019 гг. и др. факторы.

Мощным ударом по модели либеральной глобализации 
стала начавшаяся после государственного переворота на Укра-
ине в 2014 г. эскалация политики США и НАТО против России, 
осудившей киевский «майдан» и выступившей в защиту интере-
сов русского населения бывшей союзной республики. Накануне 
начала Специальной военной операции России по демилита-
ризации и денацификации Украины на заседании Совета Без-
опасности ООН, состоявшемся 17 февраля 2022 г., госсекретарь 
США Энтони Блинкен заявил, что в конфликте «ставки намно-
го превосходят Украину. Это момент угрозы для жизни и без-
опасности миллионов людей, а также для основ Устава ООН и 
международного порядка, основанного на правилах, который 
обеспечивает стабильность по всему миру» [8].

После этого мантру о «мире на правилах» лидеры Запада 
стали повторять регулярно, демонизируя Россию в качестве но-
вой «силы зла», противостоящей силам «добра». После февраля 
2022 г. западные страны стали прямо принуждать практически 
все страны мира к участию в формировании антироссийской ко-
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алиции, о чем свидетельствуют шесть резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятых после февраля 2022 г. и требующих 
вывода российских войск из Украины и прекращения военных 
действий [6].

Однако попытки лидеров стран Запада полностью изо-
лировать Россию от остального мира, склонить, прежде всего, 
страны «глобального Юга» на «правильную» сторону и присое-
динить их к политике антироссийских санкций полностью про-
валились. Не только страны не-западного мира, но даже некото-
рые члены западных организаций и союзов (напр., члены НАТО 
– Турция, Венгрия, а также после парламентских выборов 30 
сентября 2023 г. Словакия), проявляют пессимизм относительно 
политики создания вокруг России монолитной «анти-России». 

Индонезия и Индия, в 2022 и в 2023 годах выступавшие в ка-
честве председателей и организаторов саммитов «Большой двад-
цатки», выдержав настойчивое давление стран Запада, пригла-
сили Россию к участию в работе G20. Тем самым, они показали 
свою приверженность к отказу от западных трактовок ситуации 
на Украине, проявили стремление к участию в формировании 
более справедливого полицентричного миропорядка, в кото-
ром Россия рассматривается ими в качестве полноценного акто-
ра мировой политики. Вопреки беспрецедентному давлению со 
стороны геополитических оппонентов России, 27-28 июля 2023 
г. в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит (первый был 
проведен в Сочи в 2019 г.) «Россия – Африка», в работе которого 
приняли участие 45 делегаций из 54 стран континента [2]. 

В этой ситуации весь мир начал активно обсуждать пер-
спективы формирования новой модели мира – «нового миро-
порядка» без гегемонии США и господства доллара, миропо-
рядка, основанного на реальной многополярности в качестве 
оптимальной конфигурации международной системы. Веду-
щие страны и центры не-западного мира – Китай, Индия, Бра-
зилия, «драконы» и «тигры» Азии, страны арабо-мусульманско-
го мира – стали оказывать все более возрастающее влияние на 
формирование глобальной повестки, став центрами мирового 
промышленного производства, аккумуляции гигантских капи-
талов и развития современных технологий. Собственно говоря, 
неолиберальная глобализация привела к неожиданным для за-
падных стран последствиям – именно страны с развивающими-
ся экономиками стали главными бенефициарами современной 
глобализации. Со ссылкой на Международный валютный фонд 
Financial Times в апреле 2022 г. приводил данные о том, что на 
страны с формирующимися рынками приходилось 60 % гло-
бального экономического роста по сравнению с 40 % в начале 
1980-х годов [4]. 

Успешно экономически и политически развивающиеся 
страны не-западного мира стали способны на проведение суве-
ренной внутренней и внешней политики, не согласовывая ее с 
мировыми державами. После начала российской СВО на Укра-
ине, поняв ее причины и конечные цели, не только сохранили 
установленные ранее отношения с Россией, но и стали углублять 
их содержание до более высокого уровня партнерства разной 
степени интенсивности.

Современный геополитический кризис не только обострил 
отношения между индустриально развитыми и развивающи-
мися странами, но и привел к внутриполитическому кризису 
внутри самих стран Запада. Оказавшись на грани гражданской 
войны во время президентских выборов 2020 г., США до сих пор 
не могут выйти из затяжного политического кризиса. В 2022 – 
2023 гг. в ходе выборов в центральные и региональные парла-
менты правые политические силы существенно укрепили свое 
место в политическом пространстве во многих странах Европы. 
В 2022 г. правые или ультраправые силы победили на выборах в 
Швеции, Италии и Венгрии, а в 2023 г. правые партии одержа-
ли победу в Финляндии, Нидерландах, Словакии, Швейцарии, 
укрепили позиции в Германии, Испании и Франции [1].

Недавние утверждения глобалистов о кризисе идеи нации, 
скором конце института национального государства и близкой 
победе универсальных ценностей и стандартов либерального 
миропорядка терпят очевидное фиаско – растущая социальная 
нестабильность, радикализация националистических идей и 
рост религиозного фундаментализма (в особенности в странах 
не-западного мира) стимулируют рост радикализма, экстре-
мизма и международного терроризма. Мир стремительно ка-
тится в пучину глобального апокалипсиса даже в более опасных 
масштабах, чем это предрекалось в пессимистичной работе С. 
Хантингтона [7]. 

Таким образом, в настоящее время человечество пережи-
вает один из сложных периодов в своей истории, вызванный 
стремлением стран коллективного Запада сохранить контроль 
над миром в форме моноцентричного миропорядка, основан-

ного на «правилах», придуманных самими западными страна-
ми. Во время переговоров с главой МИД Мавритании Мохаме-
дом Салемом ульд Мерзуком, состоявшемся 8 февраля 2023 г., 
российский министр иностранных дел С. В. Лавров напомнил, 
что администрация президента США Джо Байдена и лидеры 
стран НАТО назвали своей целью недопущение того, чтобы 
кто-либо поставил под сомнение право коллективного Запада 
«навязывать всем и вся свою волю исключительно в своих инте-
ресах, полностью игнорируя международное право» [3]. 

Вполне естественно, что в период глобализации, стимули-
ровавшей индустриальное развитие и рост мировой торговли, 
превратившиеся в крупные и крупнейшие страны – центры 
не-западного мира – Китай, Индия, Россия, Бразилия, Южная 
Африка, объединившиеся в группу БРИКС, стали проводить 
самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, не подчи-
няясь диктату западных держав. Фактически эти страны стали 
основателями новой геополитической конфигурации мира, ос-
нованной на международном праве, на политике инклюзивно-
сти и многосторонности, т.е. отражении в глобальной политике 
интересов большинства населения планеты. Вслед за группой 
стран БРИКС, новыми членами которой с 1 января 2024 г. станут 
Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия, стремление 
к проведению суверенной политики проявляют и другие стра-
ны не-западного мира. Из недр современного геополитического 
кризиса рождается новый полицентричный миропорядок, сво-
бодный от диктата «по праву сильного» и основанный на архи-
тектуре самостоятельности и равноправия, открытости и стрем-
ления к многостороннему сотрудничеству.
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В статье обосновывается концепция условного мира и его роль в формировании 
социальных мифов. Ключевым теоретическим понятием исследования определяется 
условный мир как система представлений, верований и ценностей, которая формируется в 
обществе и влияет на восприятие и понимание реальности. Рассматривается, как условный 
мир может стать источником создания социальных мифов. Под социальными мифами в статье 
подразумеваются ложные или искаженные представления о реальности, которые широко 
распространены в обществе и влияют на поведение и мировоззрение его членов. условный 
мир играет важную роль в создании социальных мифов, так как он определяет нормы и 
ценности, которые формируются в обществе. В исследовании доказывается, что мифы 
могут быть использованы для манипуляции общественным мнением и контроля над людьми. 
Исследуются также различные способы создания социальных мифов в условном мире, 
включая использование символов, ритуалов, детализации, форм виртуальной реальности, 
шаблонов мышления и поведения, исторических нарративов. особо подчеркивается роль 
символов и ритуалов. символы выражены метафорами и ассоциациями, с помощью которых 
люди передают идеи, ценности и смыслы. Ритуалы в социальной мифологии выступают как 
формальные и установленные образцы поведения, которые выполняются в определенной 
последовательности и имеют символическое значение. 
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THECONDITIONALWORLDANDITSROLEINTHECREATIONOFSOCIALMYTHS

The article substantiates the concept of the conditional world and its role in the formation of 
social myths. The key theoretical concept of the study defines the conditional world as a system of 
ideas, beliefs and values that is formed in society and affects the perception and understanding of 
reality. It is considered how the conditional world can become a source of creating social myths. 
social myths mean false or distorted ideas about reality that are widespread in society and affect the behavior and worldview of its 
members. The conventional world plays an important role in the creation of social myths as it determines the norms and values that are 
formed in society. The article proves that myths can be used to manipulate public opinion and control people. The article also explores 
various ways of creating social myths in the conventional world, including the use of symbols, rituals, detailing, forms of virtual reality, 
patterns of thinking and behavior, historical narratives. The role of symbols and rituals is particularly emphasized. symbols are expressed 
by metaphors and associations, through which people convey ideas, values and meanings. Rituals in social mythology act as formal and 
established patterns of behavior that are performed in a certain sequence and have symbolic meaning.

Keywords: social myths, conditional world, symbol, ritual, illusion.

Хомич Н. В.  

Бодяк М. Г.

Социальная мифология изучает формирование, раз-
витие и функционирование мифологических представле-
ний в обществе. В рамках социальной мифологии особое 
внимание уделяется созданию и описанию условного мира 
– вымышленной реальности, которая существует только в 
рамках определенной культуры или сообщества. Условный 
мир представляет собой набор верований, ценностей, норм 
и символов, которые формируются в процессе взаимодей-
ствия людей в обществе. Условный мир основан на отказе от 
реалистического восприятия действительности, он заменяет 
реальный символическим обозначением и является резуль-
татом социализации и культурного кодирования индивиду-
ума. Создание условного мира позволяет людям ориентиро-
ваться в окружающем пространстве, присваивать значения 

объектам и явлениям, а также определять свое поведение 
и отношения с другими людьми. Условный мир – это свое-
образная культурная сфера, где действуют специфические 
законы, нормы и ценности, присваиваются новые значения 
объектам и явлениям через социокультурные конструкции и 
символическую коммуникацию.

Одной из первых значимых работ по данной проблема-
тике является «Аллегория пещеры» Платона. В этой работе 
античный философ представляет условный мир как темное 
помещение, где люди привязаны цепями и видят только от-
ражения реальных объектов на стенах. Они не осознают, что 
это всего лишь отражения, поэтому считают это единствен-
ной правдой [7, с. 159]. Таким способом Платон указывает 
на то, что условный мир - это своеобразная ложная реаль-
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ность. В работах «Парменид» и «Республика» он предложил 
концепцию двух миров: мира идеальных форм (условного) и 
материального мира (реального). Платон считал, что реаль-
ность является лишь отражением форм из условного мира, 
и что только познание форм может привести к достижению 
истинной реальности. Аристотель также поставил сомнение 
достоверность условного мира. В своем труде «Метафизика» 
говорит о том, что реальность состоит из двух аспектов - по-
тенциала и акта [5, с. 110]. Условный мир же является лишь 
потенциалом, носителем возможностей, но не обладает пол-
ноценным существованием.

Условный мир отличается от реального не только в 
его сущности, но и в плане влияния на человека. Об этом в 
частности свидетельствует работа Рене Декарта «Размыш-
ления о первой философии», где он проводит разделение 
на материальное и духовное сознание [3, с. 100]. При этом 
условный мир принадлежит к материальной сфере и мо-
жет быть предметом внешнего воздействия, что делает 
его менее реальным по сравнению с духовным миром. Де-
карт разработал также концепцию методического сомне-
ния, где он полагал, что мы не можем быть уверены ни в 
чем, кроме нашего собственного сознания и поэтому все 
восприятия окружающего мира могут быть условными и 
необъективными, а наше сознание создает свою собствен-
ную реальность.

Само понятие «условный мир» было введено американ-
ским философом Нельсоном Гудменом в его работе «Факты, 
фикция и прогнозы» (1978). Он предложил использовать 
термин для обозначения воображаемых или выдуманных 
ситуаций, которые не соответствуют действительности [8, с. 
146]. Одним из главных факторов, определяющих различия 
между условным и реальным мирами, является основа созда-
ния этих миров. В условном мире все возможно – он может 
быть построен на основе вымышленных событий и персона-
жей. Авторы таких миров имеют полную свободу в выборе 
элементов и правил, которые определяют их функциониро-
вание. 

Главным фактором, который делает условный мир от-
личающимся от реального, является его зависимость от во-
ображения создателя и потребителя. В условном мире все 
возможно только до тех пор, пока участники признают его 
правила и акцептируют их. Это означает, что если в реаль-
ном мире законы природы неизменны и действуют незави-
симо от нашей воли или понимания, то в условном мире эти 
законы можно менять по желанию автора или участников. 
Также стоит отметить различия в концепциях времени в ус-
ловном и реальном мирах. В реальном мире время линейно – 
оно движется от прошлого к настоящему и далее в будущее. 
В условном мире время может быть циклическим, прыгаю-
щим или совсем отсутствующим. 

Еще одним важным фактором, определяющим разли-
чия между условным и реальным мирами, является уровень 
контроля над происходящим. В реальном мире мы ограниче-
ны своей способностью контролировать окружающую среду 
и обстоятельства. В условном мире же авторы и участники 
имеют возможность полностью выстраивать все аспекты 
этого мира – от персонажей до погодных условий. Наконец, 
следует отметить, что условный и реальный миры имеют 
разное значение для человека. Реальный мир представляет 
собой наше реальное пространство и время, где мы живем 
и действуем. Он определяет нашу физическую реальность и 
ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Условный мир 
же является вымышленным или альтернативным простран-

ством, созданным для развлечения, фантазии или изучения 
возможных вариантов развития событий. 

Условный мир может создавать определенные шаблоны 
мышления и поведения, которые влияют на наше отноше-
ние к другим людям или группам и могут менять наше вос-
приятие окружающей среды, делая ее более субъективной. 
Условный мир зачастую оказывает влияние на то, что мы 
считаем важным и желательным и изменяет наше поведение 
под влиянием общественных норм и ожиданий. Философ 
Умберто Эко описывает этот феномен как «гиперреалистич-
ное представление реальности». В его работе «Пространство 
интерпретации: слова-образы» он говорит о том, что услов-
ный мир социальных сетей не является реальностью, но он 
имитирует ее настолько точно, что мы можем забыть о раз-
нице между виртуальным и реальным [2, с. 275]. 

Другой пример условного мира - различные формы 
виртуальной реальности. С помощью VR-технологий мы мо-
жем окунуться в удивительные миры и пережить невероят-
ные приключения. Но эти миры существуют только в нашем 
воображении, и мы отрываемся от реальности. Философ Жан 
Бодрийяр описывает это как «симулякр», то есть копию без 
оригинала. В его работах «Симулякры и симуляция» и «Рас-
суждения о потребительском обществе» он говорит о том, 
что условный мир виртуальной реальности создает иллю-
зию полного контроля над окружающей средой, но на самом 
деле лишь отдаляет человека от реальности [1, с. 135]. Еще 
один вариант условного мира - информационное простран-
ство. Мы постоянно получаем информацию из различных 
источников: новости, блоги, видеоблоги и т. д. Но как мы мо-
жем быть уверены в достоверности этой информации? Еще в 
прошлом веке философ Жан-Поль Сартр говорит о том, что 
условный мир информационного пространства создает ил-
люзию знания, но на самом деле мы не можем быть уверены 
в правдивости полученной информации [9, с. 144]. 

Одним из способов создания условного мира является 
разработка системы правил и закономерностей, которые 
определяют его функционирование. В литературе и игровых 
индустриях это выражается через установление фантастиче-
ских элементов, таких как магия или технологии будущего. 
Также для создания условного мира используется процесс 
детализации. Авторы художественных произведений или 
социальные группы углубляются в детали и особенности вы-
мышленной реальности, чтобы сделать ее более убедитель-
ной и привлекательной для своей аудитории. Создание ус-
ловного мира также связано с формированием персонажей 
– главных героев или представителей сообщества, которые 
живут в этой вымышленной реальности. Хорошо разрабо-
танные персонажи помогают читателям или зрителям луч-
ше понять условный мир, а иногда даже отождествиться с 
ним. Таким образом, создание условного мира – это слож-
ный процесс, требующий творческого мышления и глубоко-
го понимания социокультурных конструкций. Он позволяет 
людям уйти от реальности и войти в мир фантазии, где они 
могут испытывать новые эмоции, находить ответы на важные 
жизненные вопросы и расширять свое сознание. В условном 
мире социальной мифологии скрываются тайны и символи-
ческие значения, которые способны изменить наше воспри-
ятие реальности и помочь нам лучше понять себя и окружа-
ющий мир.

Символы представляют собой знаки или объекты, ко-
торые имеют определенное значение для сообщества или 
культуры. Они помогают передавать сложные и абстрактные 
идеи, а также формировать коллективное сознание. Мифо-
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логическая система часто имеет свою вертикальную иерар-
хию, которая может быть представлена символами высшего 
и низшего порядка. Еще одним способом использования 
символов является создание мифических существ и пред-
метов. Эти символы могут иметь особое значение в контек-
сте условного мира и служить для передачи определенных 
концепций или идей. Символы также могут быть использо-
ваны для передачи этических принципов и ценностей. Они 
способствуют установлению определенных норм поведения 
и подчеркивают важность выбранных качеств. Кроме этого, 
символы могут использоваться для создания атмосферы и 
настроения в условном мире. Они помогают передать чув-
ства или эмоции, которые характерны для данного мира. 

Ритуалы и обряды также являются неотъемлемой ча-
стью социальной мифологии, играя важную роль в форми-
ровании условного мира. Они устанавливают правила по-
ведения, определяют ценности и нормы общества, а также 
создают специальные символические пространства, где про-
исходит трансформация реальности. В современном словаре 
понятие «ритуал» определяется как вид обряда, исторически 
сложившаяся форма сложного символического поведения, 
кодифицированная система действий (в том числе речевых), 
служащих для выражения различных культурных и соци-
альных отношений (признания каких-либо авторитетов или 
ценностей, следования социально-нормативной системе). 
«Ритуал играет важную роль в истории общества как тради-
ционно выработанный метод социального воспитания инди-
видов, приобщения их к коллективным нормам жизни. Раз-
витие правовых норм, системы нравственных представлений, 
элементов рационального поведения личности и научного 
сознания вытесняет ритуал на периферию общественной 
жизни» [4, с. 106]. Со временем ритуалы стали выполнять 
также функцию укрепления социальных связей внутри со-
общества. Они стали отражать основные ценности и нормы 
общества, а также помогать его членам ориентироваться в 
сложной социальной действительности.

В рамках социальной мифологии ритуалы и обряды 
играют особую роль. Они создают условный мир, где про-
исходит трансформация реальности и установление нового 
порядка вещей. Ритуалы помогают людям пережить раз-
личные переходные моменты: рождение, инициация, брак, 
смерть и т.д. Они направлены на то, чтобы человек покинул 
одно состояние и перешел в другое. Ритуалы также являют-
ся способом передачи знаний и опыта от одного поколения 
к другому. Через них дети учатся значениям своего сообще-
ства, нормам поведения и правилам общения. «Ритуал – это 
регулярный тип практического акта, производящий и вос-
производящий социальное пространство и время посред-
ством характерной для него коммуникацией» [6, с. 12]. Ри-
туалы создают специальные символические пространства, 
где происходит трансформация реальности и установление 
нового порядка вещей. Они передают знания и опыт от одно-
го поколения к другому, формируют личность и социальную 
идентичность. Обряды направлены на достижение конкрет-
ных целей или изменение текущей ситуации. 

Итак, создание условного мира, прежде всего, способ-
ствует формированию общественной идентичности. Услов-
ный мир является своего рода «картой» для определенной 
группы людей, которая моделирует место в обществе и 
установливает связь с другими членами группы. Символы, 
образы и ритуалы, характеризующие условный мир, помо-
гают людям ощутить принадлежность к определенной груп-
пе или сообществу. Кроме того, создание условного мира 

может служить инструментом для передачи ценностей и 
норм группы, а символы и образы, используемые в условном 
мире, могут содержать в себе определенные ценности и нор-
мы поведения. Создание условного мира способствует фор-
мированию коллективной памяти, поскольку условный мир 
может содержать элементы из истории и культуры группы, 
которые помогают сохранить память о прошлом. Ритуалы и 
символические действия, связанные с условным миром, игра-
ют ведущую роль в сохранении связи с предками и передают 
знания о своей культуре следующим поколениям. Создание 
условного мира также служит инструментом для изменения 
социальных и культурных процессов. 
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Государственно-правовая мысль в США в XX в. формирова-
лась в условиях постоянного и последовательного укрепления ос-
нов представительной и судебной власти. Общественно-экономи-
ческие изменения на рубеже XIX и XX вв. стали мощным толчком 
для переоценки практико-правовых установок и нового, более 
глубокого понимания несовершенства существующей на тот мо-
мент законодательной системы. В это время получили активное 
развитие такие важные направления, как философия и социоло-
гия права. Правовое обоснование получили понятие «социаль-
ный порядок», «социальная система», «социальный контроль», 
«общественная саморегуляция», «правомерное поведение», «со-
циальное взаимодействие», «правовой реализм». Зарождение в 
американской государственно-правовой культуре интегративной 
юриспруденции можно рассматривать как поиск выхода из сло-
жившегося положения, которое впоследствии открыло новый 
взгляд на судебное правотворчество в русле общественно-полити-
ческого развития. 

Ярким представителем данного направления стал Бенджа-
мин Натан Кардозо (1870 –1938) судья высшего апелляционного 
суда Нью-Йорк США. Судебный деятель, философ права Кар-
дозо оказал значительное влияние на практику апелляционного 
судопроизводства в Америке и последующую модернизацию 
правовых принципов. Он стал одним из первых учредителей 
Американского юридического института, который был создан, 
чтобы «способствовать разъяснению закона и его лучшей адапта-
ции к социальным потребностям, обеспечивать лучшее отправ-
ление правосудия, а также поощрять и продолжать научные и 
научно-правовые исследования» [2, с. 35]. По словам профессора 
Кауфмана, «послужной список и репутация Кардозо сформи-
ровали стандарт, с которым сравнивают решения других судей, 
обычно в контексте оценки деятельности последних, которые 
не соответствуют требованиям и считаются «не как Кардозо». 
Он установил стандарт судейского мастерства своей эпохи, ко-
торый сохраняется и по сей день [3, с. 10]. Кардозо это ученый, 
которого называют «предтечей» национальной реформаторской 
общественно-политической мысли XX века [1, с. 23], [7, с. 41]. Он 
выразил достаточно цельный комплекс правовых воззрений по 
различным вопросам, связанными с общим правом, понятием 
справедливости, вынесением судебных решений в русле про-
тореализма. Его исследования внесли весомый вклад в развитие 

американской судебной практики в направлении большего уче-
та в ней общественно весомых факторов и привели к модерни-
зации принципов американского права. Будучи по убеждениям 
либералом, Кардозо в своих трудах анализировал не столько иде-
олого-концептуальные основы права, сколько природу судопро-
изводства как такового, в частности, он наглядно продемонстри-
ровал как на смену автономности права и развития его судьями 
посредством одной аналогии («философский метод») приходит 
сознание активной позиции судейства, берущего правовые реше-
ния из самой общественной жизни и творчески перерабатыва-
ющего их («социологический метод»). Работая судьей в Апелля-
ционном суде штата по рекомендациям Верховного суда штата 
Нью-Йорк, качество его работы ценили в юридических кругах 
страны выше, чем решения, которые принимал Верховный суд 
США. Кардозо сочетал судебную и научную деятельность, его 
работы проложили путь к объединению двух понятий: права и 
справедливости. Идея справедливости проходит через творче-
ство Кардозо как в области практического применения права, так 
и в его теоретических работах. В своем труде «Природа судебного 
процесса» Кардозо, основываясь на собственном опыте разреше-
ния судебных споров, исследовал проблематику судебного право-
творчества изнутри профессии и обосновал взаимодействие фи-
лософского, исторического, традиционного и социологического 
подходов в отправлении правосудия. Автор отмечал, что конеч-
ная цель правового регулирования состоит в достижении благо-
состояния общества, что составляет социальную выгоду, грамот-
ную общественную политику, социальную справедливость. Этот 
социологический подход является своего рода «арбитром», что 
наводит на мысль о роли справедливости как мета закона1. Такой 
подход к понятию справедливости может быть применен толь-
ко если есть определенные условия или ситуации. Судья должен 
учитывать все факты, обстоятельства и доказательства дела, чтобы 
принять решение, которое будет справедливым для обеих сто-
рон. Однако, стоит отметить, что справедливость — это не только 
вопрос морали и этики, но и вопрос закона. Поэтому, даже если 
судья следует букве закона, он все равно должен принимать во 
внимание моральные аспекты ситуации и принимать решения, 
которые будут создавать прецеденты и будут справедливыми 

1	 Benjamin	N.	Cardozo,	The	Nature	of	the	judicial	process	(1921).
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для общества в целом. Кардозо считал, что справедливость не 
должна ограничиваться только рамками закона, но должна под-
держивать его на высоком моральном уровне и корректировать в 
определенных обстоятельствах, дополнять закон и помогать ему 
лучше выполнять свои функции. По формулировке Аристотеля 
справедливость исправляет закон там, где закон не работает из-за 
его общности2. Как выразился Ф. Мейтленд, без справедливости 
«в некоторых отношениях наше право было бы варварским, не-
справедливым, абсурдным», и все же справедливость без закона 
была бы «анархией», потому что «[во]всем понимании справед-
ливости предполагалось существование общего права» или, вы-
ражаясь более красочно, «справедливость без общего права была 
бы воздушным замком» [4, с. 42]. Проблема сочетаемости спра-
ведливости и права представляет собой одну из самых сложных 
проблем при вынесении судебных решений. «Закон должен быть 
стабильным, но при этом он не может стоять на месте. Вот вели-
кая антиномия, с которой ученые сталкиваются на своем пути. 
Покой и движение, контролируемое и неконтролируемое – оди-
наково разрушительно. Две противоположные тенденции, иду-
щие в разных направлениях, необходимо объединить и заставить 
работать в унисон»3.

В качестве иллюстрации можно привести знаменитое дело 
Риггс против Палмера. Это дело стало своего рода символом при-
нятия справедливых судебных решений. Так, в деле Риггс против 
Палмера4 (1889 г.) истец требовал от нотариуса передать ему иму-
щество на основании завещания. Обстоятельства вступления в на-
следство были таковы: из-за опасений остаться без положенного 
ему наследства юный Палмер отравляет деда и отправляется за 
решетку. После отбывания наказания он предъявляет нотариусу 
требование исполнить завещание. Однако суд отказался удовлет-
ворять притязания юноши несмотря на то, что завещание имело 
юридическую силу и никаких формальных препятствий к всту-
плению в права наследования не было. Но суд привел следую-
щий аргумент: «Действие всех законов так же, как и договоров, 
контролируется общими, фундаментальными принципами об-
щего права. Никому не должно быть позволено выиграть от соб-
ственного мошенничества, получить выгоду от собственного пре-
ступления, основывать какие-либо требования на собственной 
несправедливости или приобретать собственность посредством 
преступления»5. Так, суд Нью-Йорка отказался применять за-
кон о наследовании со ссылкой на приоритет общих принципов 
права. По словам правоведа Р. Дворкина, суд в этом случае вынес 
правильное решение. По его мнению, основанием данных прин-
ципов «служит не конкретное постановление какого-то законода-
тельного органа или суда, но тот факт, что у юристов и широкой 
общественности с течением времени сложилось понимание их 
правильности», так что суд по делу Риггса не изобрел принцип 
недопустимости злоупотребления, а просто облек в форму судеб-
ного решения уже сложившийся в юридическом сообществе кон-
сенсус по этому вопросу. Суд по делу Риггса явно воспользовался 
аристотелевской традицией справедливости [5, с. 93]. 

Прецедент в деле Макферсон против компании «Бьюик Мо-
тор» (1916) позволил Кардозо провозгласить доктрину, которая 
позже была принята не только в Соединенных Штатах и Велико-
британии, но и в других странах: «Производитель товара связан с 
потребителем гарантией безопасности проданного товара даже 
в случае, когда право собственности на товар было перенесено на 
потребителя не производителем, а торговым агентом». Его реше-
ние по делу Палсграф против железнодорожной компании Лонг-
Айленда (1928) помогло переопределить концепцию халатности 
в американском деликтном праве6. 

Судебное решение в деле «Джейкоб и Янгс против Кента»7 
помогло создать аналитическую систему для определения того, 
когда неисполнение является оправданием для стороны, не на-
рушившей свои обязательства. Когда невыполнение пункта до-
говора считается существенным, этот пункт будет истолкован 
как условие обязательства другой стороны. Когда неисполнение 
считается несущественным, условие договора будет считаться не-
обязательным условием другой стороны к его выполнению. Во-
прос в деле «Джейкоб и Янгс против Кента» заключался в том, как 
определить, когда конкретное неисполнение обязательств было 
значительным или не значительным. Судья Кардозо выделил 
три фактора, помогающих определить, является ли нарушение 

2	 ARISTOTLE,	THE	NICOMACHEAN	ETHICS	 1137b,	С.	 316-317	 (H.	
Rackham	trans.,	19).

3	 Там	же	–	С.	330.
4	 CARDOZO,	supra	note	1.
5	 Benjamin	Nathan	Cardozo.	The	Growth	of	the	Law,	in	selected	writ-

ings	of	Benjamin	Nathan	Cardozo:	the	choice	of	Tycho	Brahe.
6	 Cardozo,	supra	note	1.
7	 Там	же.

достаточно значительным, чтобы отстранить сторону от испол-
нения. Эти факторы включали: (1) степень ущерба для нарушив-
шей стороны (понесет ли нарушившая сторона несправедливую 
конфискацию), (2) степень ущерба, причиненного нарушением 
разумным ожиданиям стороны, не нарушившей закон, и (3) до-
бросовестность нарушившей стороны. В подобных делах Кор-
дозо разработал виды презумпций, которые могли бы помочь 
переключаться между режимами: формализмом и контекстуа-
лизмом, правом и мета-правом.

В своих трудах Кардозо исследует четырех метода судеб-
ных решений: это философия (аналогия); история (эволюция); 
обычаи сообщества (традиции); и справедливость, мораль и 
общественное благосостояние (социология). Пожалуй, основное 
– справедливость требует, чтобы все эти режимы были интегри-
рованы, даже если они не ведут в одном направлении. При этом 
они должны быть согласованы с законом и институтами обще-
ства в целом. Представление Кардосо о справедливости сплело 
все эти нити воедино в общую матрицу социологии. 

Таким образом, Кардозо, признавал, что справедливость 
— это своего рода метазакон, но взаимодействие между справед-
ливостью и правом с течением времени является двусторонним 
и в процессе такого взаимодействия справедливость может при-
обрести новый аспект. В своей работе «Лекции» он отмечает, что 
обычай, особенно коммерческий обычай, является связующим 
звеном между традицией, с одной стороны, и моралью и поли-
тикой, с другой. По его словам, «судья, даже будучи свободен, все 
равно не вполне свободен. Он не должен заниматься инноваци-
ями по своему усмотрению. Он не странствующий рыцарь, ски-
тающийся по своему желанию в поисках собственного идеала 
красоты или добра. Он должен черпать вдохновение из священ-
ных принципов, проявлять свободу действий, основанную на тра-
дициях, методизированную по аналогии, дисциплинированную 
системой и подчиненную «изначальной необходимости порядка 
в социальной жизни»8. 

Несомненно, вклад Кардозо в судебную практику, основан-
ную на синергии понятий справедливости и верховенства закона 
трудно переоценить. Пройдя жизненный путь полный плодот-
ворных размышлений и активной профессиональной деятельно-
сти, он неуклонно шел по пути разума, в поисках цели истины, и 
никто не мог совратить его с этого пути. Правовой реализм ока-
зал существенное воздействие на последующие правовые школы 
и движения. Важен он и для развития современной российской 
юриспруденции, так как правовая система нашей страны ищет 
стабильный, более завершенный вид. В этом ей может помочь 
опыт зарубежных правовых школ, объективный анализ их поло-
жительных и отрицательных сторон и возможность применения 
к российским правовым традициям.
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Сегодня одной из главенствующей ценностью любого чело-
века являются его права. Права человека – это система формаль-
но-определенных, общеобязательных для выполнения правил 
поведения, которые принимаются в специальном установлен-
ном порядке, регулирующая общественные отношения. Права 
обеспечиваются, охраняются и ограничиваются государством, в 
лице его аппарата управления, включающего ветви власти.  Вы-
полняя ключевую роль, заключающуюся в развитии современ-
ного общества, в том числе будущего человечества, имеющиеся 
у человека права и свободы определяют принципы гуманизма, 
равноправия, социальность справедливости, суверенитета, толе-
рантности, господствующие в государстве. 

Являясь ключевым элементом системообразующего зна-
ния, построенного на принципах логичности и упорядочен-
ности, понятийно-категориального аппарата, термин право 
включает в свою сущность отражающие его полноту основопо-
лагающие принципы: всеобщность, универсальность, взаимоза-
висимость, неотчуждаемость, неделимость. Принцип всеобщно-
сти заключается в том, что независимо от биологического пола, 
расовой принадлежности, социального положения, религиоз-
ного вероисповедания, национального признака, языковой со-
относимости, а также других признаков, всем людям присуще 
владение, распоряжение и пользование правами и свободами. В 
связи с тем, что права и свободы не являются присущими одно-
му определенному государству, есть ряд общепризнанных прав: 
право на жизнь, гражданство, свободу, несмотря на режим по-
литического руководства страны, его государственно-террито-
риальное устройство, особенности эпохального, просвещенного, 

ортодоксального характера, а также признание и авторитета 
на международной арене, которые гарантируются принципом 
универсальности, включающегося в себя также равноценность 
данных привилегий. Взаимозависимость прав и свобод человека 
обуславливается взаимосвязанностью всех видов прав, как поли-
тических, гражданских, культурных, так и социальных, экономи-
ческих, религиозных, при нарушении прав любой из групп, как 
итог нарушаются права и других групп. Принцип неотчуждае-
мости прав определяется наличием у каждого живущего в мире 
человека прав и в возможности регулирования и установления 
их при помощи государственных гарантий [1, с. 121].

Все права, предоставленные людям, подразделяются на 
виды, а именно: личные, культурные, политические, социаль-
ные, экономические. Смысловое наполнение каждого вида прав 
становится ясным, исходя из названий. Необходимо понимать, 
что вне зависимости от предоставляемых человеку видов прав, 
он обязан помнить и блюсти права других людей. Покушение 
на права других людей, являясь самым распространенным и ос-
новным нарушением прав человека, является не только юриди-
ческим фактом неправомерного деяния лица, но и показателем 
низкой социальной ответственности и нравственности личности 
[5, с. 234].

В современной философии в права человека вкладывают 
смысловую идею о духовно-нравственном идеале, имеющем 
этический характер. То есть помимо того, что права человека об-
ладают всеобщностью и универсальностью, они также являются 
моральными. Такие права отличаются от юридических прав, 
тем, что вторые, защищаются согласно закону, а также призна-
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ются государством. Но моральные права, достигая уровня не-
отъемлемости прав человека, по приоритетности сопоставимы 
с юридическими правами, предоставляемыми человеку и граж-
данину. Моральные и юридические права, конечно, не являют-
ся идентичными и равнозначными категориями, но имеют ряд 
симметричных свойств. Главным из них выступает регуляция об-
щественных отношений путем воздействия на сознание людей.

К сущностной проблеме в понимании прав, как юриди-
ческих, так и моральных, человека обращались в разные эпохи. 
Одним из мыслителей, рассматривающим политику-правовую 
и нравственную составляющие, созданные для людей, был не-
мецкий философ И. Кант. В его философских идеях отобража-
лись многие важные аспекты теории права, которые до сих пор 
представляют интерес для мыслителей современной филосо-
фии. Кант сформулировал очень важный как для философских, 
так и для юридических наук, принцип «Категорического импе-
ратива». Все принципы немецкий философ разделал на субъек-
тивные-максимы и объективные-императивы. Важный аспектом 
является невозможность максим быть всеобщими. Категориче-
ский императив – это моральный закон, обладающий характер-
ной для него абсолютностью, всеобщностью, необходимостью, 
объективность и универсальностью, выступающий в форме на-
стойчивого совета о интерпретации каждого человека как ценно-
сти и соответственного отношения к нему. В соответствии с этим, 
императивы подчиняют максимы человека на сосуществование 
в социуме по формуле должен, значит должен, вне зависимости 
от индивидуальных максим каждой личности. По аналогии с 
юридическими правами, у каждого человека есть равнозначные 
права, но права одного индивида заканчиваются, где начинаются 
права другого. Как при императиве, так и в юриспруденции про-
исходит взаимозависимость прав, в первом решающим элемен-
том выступает нравственность, во втором – закон, который также 
принимается согласно уровню общественной моральности [3, с. 
78].

В основе философии Канта человек является самой выс-
шей ценностью, а Бог для него – нравственный идеал, следует, 
что моральный образ уже формируется внутри философских 
идей Канта, отражая что-то высшее, идеальное, совершенное. 
Философ вкладывает еще более глубокую ценность в свою тео-
рию, включая в основу нравственности не только категорийно-
оценочные понятия «хорошо» или «плохо», но и требуя от «по-
требителя» разума и гуманизма, тем самым вырабатывая новую 
методологию межличностного управления. Следовательно, 
принцип уважения к личности встает за моральную основу 
взаимодействия нравственности и права. Индивид, беря во вни-
мание свои желания, а также всеобщие обязательные правила, 
относясь с уважением к ближнему своему, рассматривая челове-
ка как ценность, а не средство для приобретения преимуществ, 
соблюдает закон категорического императива, тем самым учась 
правильности функционирования в социуме в любых ситуаци-
ях. Юридические права, предоставляемые каждой личности, 
изложены определенным образом и направлены на отражение 
как субъективных и объективных прав, так и, являясь регулятив-
ным источником, в предоставлении выбора пользования ими. 
Подразумевается, что предоставляется свобода для определения 
пользования правом. Кант в своих философских размышлениях 
также затрагивает категорию свободы и акцентирует внимание, 
что существование категорического императива без данной со-
ставляющей невозможно.

Важность категорического императива обусловлена и равен-
ством: свободы, в лучших качествах человека, самосовершенство-
вания, перед социальными нормами. Соотнося юридические 
права человека с многогранностью равенства, прослеживаются 
общие критерии, личность может свободно распоряжаться сво-
им правом, понимает о равной возможности использования все-
ми людьми их прав, самосовершенствовании при знании своих 
предоставляемых дозволенностей. Юридические права совре-
менного человека сквозь призму категорического императива 
начинают приобретать дополнительный сущностный подход, 
основанный на моральной составляющей теории Канта, и тре-
буют дальнейшей проработки и интерпретации с раскрытием 
детального смысла и как итог развития правовой основы, в том 
числе на межгосударственном уровне.

Кант был противником демократии, но современный мир 
в большинстве своем использует именно этот политический 
режим, предоставляя достаточно обширный перечень прав че-
ловеку и гражданину нашего времени. Взаимовлияние и соот-
ношение моральных прав и юридической основы, предполага-
ет многоаспектный процесс, результатом которого становится 
обогащение нравственности человека, создание прочной куль-
турной основы социума, осознание глубокого понимания прав 

личности, а также построение новой платформы для возведения 
улучшенного механизма пилотирования процессами коммуни-
кационной сети и политико-правового устройства общества.

Таким образом, еще И. Кант закладывал политико-право-
вую составляющую современного мира, предлагая свои фило-
софские положения о взаимодействии в социуме и регуляции 
общества с помощью прав. Юридические, то есть законодатель-
но закрепленные, и моральные, принятые представления соци-
ума и индивида о хорошем, плохом, права являются социаль-
но-значимыми и необходимы современному социуму, так как 
помогают налаживать взаимоотношения разноаспектно. Важ-
ным является, что при меняющихся моральных устоях, как след-
ствие будет меняться и ряд правовых положений. Исходя из это-
го, фундаментализация нравственных основ человеческих прав 
является цивилизованным подходом, направленным на защиту 
личности своих прав, а также методом оздоровления общества 
и качественным способом его прогрессивного развития. [2, с. 37].

Анализируя юридические нормы сквозь призму категори-
ческого императива И. Канта, можно сделать вывод о том, что 
это взаимозависящие и взаимодополняющие категории, напол-
ненные схожими положениями о функциях, целях, элементах 
и содержанием, также сущность термина и философской идеи 
при анализировании приобретает более совершенный смысл. 

Юридический смысл прав человека, их основы в современ-
ности во многом основывается на философских идеях и размыш-
лениях ряда мыслителей, особое место среди которых занимает 
И. Кант. Использование категорического императива в развитии 
современных юридических прав может иметь важные послед-
ствия для общественных отношений. Учет моральных и этиче-
ских принципов в правовой системе может помочь создать спра-
ведливое и равноправное общество. Кроме того, применение 
этого принципа может способствовать развитию законов, кото-
рые учитывают интересы и нужды всех членов общества [4, с. 81].

Идея категорического императива подчеркивает важность 
универсальности и справедливости в моральном и правовом по-
ведении. Она требует применять принципы действия, которые 
могут быть универсально приняты для всех людей. Это означает, 
что моральное и правовое поведение не должно допускать дис-
криминации, неравенства или привилегий. Также нам необходи-
мо уделить внимание учету последствий действий и принципов, 
которые мы создаем. Это связано с понятием ответственности за 
свои поступки и последствия этих поступков. Правовая система, 
основанная на этих принципах, стремится к созданию законов, 
которые преследуют наилучшие интересы общества в целом и 
учитывают последствия для всех заинтересованных сторон.

Благодаря трудам И. Канта и идеи категорического импе-
ратива, можно выделить ряд схожих положений между мораль-
ным правом и правовыми основами современных юридических 
прав, которые способны создать новые тенденции в переосмыс-
лении и развитии регуляторов общественных отношений, а так-
же предложить модернизированные злободневные средства, 
способные улучшить уровень общественных взаимоотношений.
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