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ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÏÐÀÂÎ

ДИАЛОГ ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ 
НАТО В АСПЕКТЕ МОДЕЛИ ВОЙНЫ-ЛЕГИТИМНОСТИ

Аннотация. Оценка легитимности власти в современных государствах во многом предопределе-
на внешней политикой. Актуальность исследования обусловлена трансформацией системы междуна-
родных отношений, происходящей в последние годы. В статье анализируется деятельность НАТО 
сквозь призму модели войны-легитимности Р. Ханнемана. Делается вывод, что несмотря на сложность 
современных международных отношений, вектор их развития детерминирует поиск оптимальных мо-
делей, направленных на обеспечение безопасности стран-участников международных договоров.

Ключевые слова: модель войны-легитимности Р. Ханнемана, легитимность власти, военный 
конфликт, международные отношения. 
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DIALOGUE OR CONFRONTATION IN MODERN INTERNATIONAL 
RELATIONS. THE CONCEPT OF NATO POLICY IN THE ASPECT 
OF THE WAR-LEGITIMACY MODEL

Annotation. The assessment of the legitimacy of power in modern states is largely predetermined by 
foreign policy. The relevance of the study is due to the transformation of the system of international relations 
that has taken place in recent years. The article analyzes the activities of NATO through the prism of R. 
Hanneman’s war-legitimacy model. It is concluded that despite the complexity of modern international 
relations, the vector of their development determines the search for optimal models aimed at ensuring the 
security of countries participating in international treaties.

Key words: R. Hanneman’s model of war-legitimacy, legitimacy of power, military conflict, international 
relations.

Современная повестка международных 
отношений во-многом предопределя-

ется не столько межгосударственными отноше-
ниями, сколько концепциями политики межгосу-
дарственных альянсов. Одним из важных участ-
ников этих отношений в последние годы все чаще 
становится Организация Североатлантического 

договора (далее по тексту - НАТО, Организация, 
Альянс). Установка расширения этой организа-
ции на Восток, ставшая очевидной реальностью 
сегодняшнего дня, не может не вызывать беспо-
койство. Тем более, что в Альянс втянуты некото-
рые бывшие республики и союзники СССР (см. 
таблицу №1). 
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Таблица № 1. Страны-члены НАТО

№

пп/п
Название Год вступления Территориальное

расположение
Членство

 в ЕС

1
Албания

(бывший член ОВД)
2009 Юго-Восточная Европа Нет

2 Бельгия 1949 Западная Европа Да

3
Болгария

(бывший член ОВД)
2004 Юго-Восточная Европа Да

4
Венгрия

(бывший член ОВД)
1999 Восточная Европа Да

5
Германия (ФРГ)

(ГДР – бывший член ОВД)
1955 Западная Европа Да

6 Греция 1952 Юго-Восточная Европа Да

7 Дания 1949 Северная Европа Да

8 Исландия 1949 Северо-Западная Европа Нет

9 Испания 1982 Юго-Западная Европа Да

10 Италия 1949 Южная Европа Да

11

Канада

(член Британского 
Содружества)

1949 Северная Америка Нет

12

Латвия

(бывший член ОВД 
как субъект в составе СССР)

2004 Восточная Европа Да

13

Литва

(бывший член ОВД как субъ-
ект в составе СССР)

2004 Восточная Европа Да

14 Люксембург 1949 Западная Европа Да

15 Нидерланды 1949 Западная Европа Да

16 Норвегия 1949 Северная Европа Нет

17
Польша

(бывший член ОВД)
1999 Восточная Европа Да

18 Португалия 1949 Юго-Западная Европа Да

19
Румыния

(бывший член ОВД
2004 Восточная Европа Да

20 Северная Македония 2020 Юго-Восточная Европа Нет

21

Словакия

(бывший член ОВД как 
субъект в составе ЧССР)

2004 Восточная Европа Да
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22 Словения 2004 Юго-Восточная Европа Да

23

Соединённое Королевство

(член Британского 
Содружества)

1949 Западная Европа Нет

24 США 1949 Северная Америка Нет

25 Турция 1952
Юго-Восточная Европа и 

Ближний Восток Нет

26 Финляндия 2023 Северо-Восточная Европа Да

27 Франция 1949 Западная Европа Да

28 Хорватия 2009 Юго-Восточная Европа Да

29 Черногория 2017 Юго-Восточная Европа Нет

30

Чехия

(бывший член ОВД как 
субъект в составе ЧССР)

1999 Центральная Европа Да

31

Эстония

(бывший член ОВД как
 субъект в составе СССР)

2004 Восточная Европа Да

Следует также обратить внимание на динамику расширения НАТО в Восточном направлении 
(См. таблицу № 2.).

Таблица № 2.

 В противостоянии расширения НАТО на 
Восток, некоторое время Россия не была оди-
нока в, частности, в заявлении министра ино-
странных дел РФ А. В. Козырева о неприятии 
«Брюссельского коммюнике» была подчеркнута 

солидарность Великобритании и Франции1. Спу-
стя год Советом по внешней и оборонной поли-

1  Козырев А.В. Стратегия партнерства // Внеш-
няя политика и безопасность современнои России. 
1991–2002. Т. I. С. 184-188.
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тике были опубликованы доклады с критикой 
расширения НАТО. Однако уже в 1994 г. оно стало 
реальностью. Одной из первых стран, присоеди-
нившихся к программе «Партнерство ради мира», 
стала Польша. Важность отношений по осям 
Польша – НАТО и Польша – Россия манифестиро-
валась возможностью использовании этой вос-
точно-европейской страны, выступавшей неким 
гарантом безопасности и ненападения между 
Россией и Альянсом, в качестве инструмента для 
выстраивания отношений с Россией.

В Боснийском кризисе 1994 г. Россия высту-
пила против решений ЕС, США и против опера-
ции НАТО1. Политика, названная «малой кон-
фронтацией» выражалась в непринятии расши-
рения Альянса в восточном направлении, осу-
ждении операции «Лис в пустыне» и агрессии 
против Югославии. Российская Федерация обо-
значила начавшуюся в марте 1999 г. операцию, 
направленную на силовое подавление югослав-
ского конфликта, как открытое нарушение важ-
нейших принципов международного права. 

Однако, страны члены НАТО открыто зая-
вили о возможности применения силы в отноше-
нии России, если она окажет поддержку прави-
тельству Союзной Республики Югославии.  В 
последние годы в Европе и США постепенно 
появляются заявления о неправомерности и нео-
боснованности агрессии в отношении Югосла-
вии. Однако «точка невозврата», пройденная 
почти тридцать лет назад, и к великому сожале-
нию, возможность вернуть ситуацию в исходное 
состояние отсутствует2.

Фактически, кризис Югославии показал 
возможность использования (и дальнейшего пре-
обладания) силовых методов урегулирования 
конфликтов и безнаказанность таких действий. 
Что позволило впоследствии НАТО вторгнуться в 
Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию. 

В 2002 г. был создан Совет Россия – НАТО, 
основной целью которого, как обозначалось, 
выступало решение и нормативное урегулирова-
ние вопросов безопасности на основе практиче-
ского функционирования разработанных проек-
тов, в связи с чем планировалась реализация 
партнерства по таким направлениям, как нерас-
пространение оружия, военное сотрудничество, 
а также, в связи с событиями 2001 года, борьба с 
терроризмом. Но уже в Концепции внешней поли-

1  Подробнее см., Виноградова Е.В. Между-
народные договоры, направленные на обеспече-
ние безопасности: от концепции к конструктив-
ному диалогу // Право и управление. 2023.№4. 
С.296-302.

2  Пономарева Е.Г. Почему не стало Югос-
лавии // Свободная мысль. - 2009. - №6 (1601). - С. 
109-114.

тики Российской Федерации от 2016 г.3, роль 
НАТО и ЕС определена как геополитическая экс-
пансия с целью торможения процессов форми-
рования общей системы безопасности и сотруд-
ничества. В отношении Альянса Концепция фик-
сирует, что продуктивные взаимоотношения воз-
можны только на паритетной основе и соблюдении 
международных договоров. Закреплено негатив-
ное отношение к расширению Альянса, росту 
военной активности в приграничных с РФ зонах 
и, соответственно, приближению его военной 
инфраструктуры к границам России. В Концеп-
ции закреплено, что в настоящее время созда-
ется полицентричная система международных 
отношений. Главной тенденцией становится влия-
ние на формирование основных принципов, на 
которых она будет построена. 

Украинский кризис стал причиной ухудше-
ния отношений между Альянсом, странами 
Европы и США и Россией. Для России Украина 
всегда была важной частью общей культуры и 
самосознания, поэтому возможность ее геополи-
тической интеграции с НАТО была воспринята 
как небезопасная тенденция4. Отношение России 
к этому шагу предопределено осознанием границ 
национальной безопасности в связи с размеще-
нием военных баз НАТО вблизи российских гра-
ниц.

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
реакцию лиц, представляющих органы власти в 
разных странах. Абстрагируясь от цитирования 
многочисленных заявлений, которыми изобилуют 
средства массовой информации, важно отме-
тить, что современная государственность соз-
дает большой спектр моделей взаимоотношений 
власти и общества. Эффективность этих отноше-
ний предопределена уровнем доверия к государ-
ственно-правовым институтам. Зачастую в каче-
стве индикатора этого уровня рассматривают 
легитимацию власти. Существующие в современ-
ной правовой науке исследования юридической 
природы института легитимации власти нередко 
имеют междисциплинарный характер. Весьма 
востребованными становятся работы политоло-

3  Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 
г.) // Официальный портал Министерства ино-
странных дел РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_
policy/news/- /asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/2542248 (дата обращения: 20.11.2020).

4  Петренко Е.Л. Правовое регулирование и 
научные подходы к понятию «Санкция» // Полите-
матический сетевой электронный научный жур-
нал Кубанского государственного аграрного уни-
верситета. - 2015. - №111. - С. 867-868.
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гов, философов, социологов1. Историко-социо-
логическая модель войны – легитимности Р. Хан-
немана, представляет весьма интересный аспект 
для исследования влияния агрессивной военной 
политики государства на легитимацию власти в 
этой стране. Основные положения данной кон-
цепции позволяют утверждать, что существует 
четкая корреляция побед или поражений в трех 
поочередных войнах и легитимности власти. При 
поражениях доверие к государству и правящему 
классу существенно снижается. Как отмечают 
исследователи стремление «начать внешний кон-
фликт прямо пропорционально разности между 
желаемым уровнем его легитимности и текущим 
значением»2. В рамках этой концепции интересно 
проанализировать поражение Российской импе-
рии в русско-японской и Первой мировой войне. 
Еще более интересными кажутся предположе-
ния, относительно этапов государственного стро-
ительства у нашего северного соседа-Швеции. 
Опираясь на модель войны-легитимности Р. Хан-
немана, увязывающей военный успех, территори-
альную экспансию и легитимность, можно сде-
лать вывод о том, что динамика шведских консти-
туционных инициатив в XVIII – начале XIX вв. во 
многом зависела от побед русского оружия. 
Легитимация шведской власти обусловливала 
принятие новых конституций. Это нашло отраже-
ние и в государственных переворотах. Очевидно, 
что реформы, видоизменяющие конфигурацию 
власти на протяжении длительного времени, про-
исходили в Швеции под влиянием ключевого 
внешнего фактора – противостояния с Россией3.  
Изменения в государственном устройстве Шве-
ции, связанные с результатами Северной войны, 
в которой Россия одержала победу, предвосхи-
тили этап, производный от последствий рус-
ско-шведской войны 1788-1790 годов. Итоги 
последней русско-шведской войны, также закон-
чившейся поражением Швеции, зафиксированы 
Фридрихсгамским мирным договором и отстра-
нением шведского короля Густава IV Адольфа от 
власти. В результате дворцового переворота на 

1  Подробнее см.: Виноградова Е.В. Рос-
сийский конституционализм. Возвращение к 
сакральности. // Вестник Пермского Универси-
тета Юридические науки. 2023/ Вып. 1(59). С.24-
47., Виноградова Е.В. Новые идеи отечественного 
конституционализма. Право как элемент системы 
сакральных и профанных ценностей. // Государ-
ство и право. №3. 2023. С. 19-23.

2  Турчин П.В. Историческая динамика: на 
пути к теоретической истории. М., 2007. С.63-64

3  Раттур М.В. Роль ценностных установок 
молодежи в формировании идеалов российского 
общества: социально-исторический аспект // 
Социальная политика и социология.  2010.  
№12(66).  С.140.

престоле (сначала в качестве регента) оказался 
герцог Карл Зюдерманландский. Агрессивные 
вооруженные конфликты, заканчивающиеся 
победой русского оружия, создали необходи-
мость сформировать государственную доктрину, 
основанную на сосредоточении усилий на совер-
шенствовании внутренних механизмов государ-
ственного управления. Не исключено, что эффек-
тивность современной шведской государствен-
ности основан на совершенствовании внутрен-
них регуляторов общественных отношений. 
Можно предположить, что такой подход может 
возникать и из анализа государственных приори-
тетов и в других странах. Японская экономиче-
ская модель отказа от агрессии в отношении дру-
гих государств, да, недобровольная, но принятая 
и реализованная, манифестирует замечательный 
пример возможностей для роста благополучия 
населения.

Возвращаясь к вопросам трансформации 
мироустройства важно отметить, что модель вой-
ны-легитимности Р. Ханнемана отражает специ-
фику отношений между государствами. Ее проек-
ция на межгосударственные образования, оче-
видно намного сложнее. В таких альянсах нет 
опасности появления проблем с легитимностью 
власти, она вне контроля. Поэтому агрессивная 
политика межгосударственных образований не 
предполагает формирования вотума недоверия к 
власти в них. Существование организации, власть 
которой вне ответственности, в случае принятия 
в качестве базовой концепции допустимость 
агрессивных вооруженных действий, представ-
ляют большую опасность для мира и безопасно-
сти. 

В заключении следует отметить, что воен-
но-политические объединения наших дней не 
отвечают в полной мере запросам на обеспече-
ние безопасности. Вероятно, главным способом 
урегулирования конфликтов должны оставаться 
конструктивные переговоры, основанные на 
соблюдении положений международных догово-
ров, базовыми принципами которых являются 
равенство и уважение интересов всех участвую-
щих. Только так можно обеспечить гарантии 
соблюдения прав и свобод личности, общества, 
государства.
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Правовое регулирование обеспечения 
информационной безопасности во мно-

гом определяется государственной политикой в 
вопросах разработки, использования цифровых 
технологий в государственном управлении, биз-
несе, гражданским обществе, направленной на 
формирование устойчивого технологического 
суверенитета государства в информационно-ком-
муникационной сфере в условиях современных 
вызовов и рисков. Информационно-правовая 

политика России строится на основе принципов 
открытости; равенства интересов всех субъектов 
информационных правоотношений, обеспечения 
национальных интересов России; приоритета 
права. 

Основными целями государственной поли-
тики в области информационного права явля-
ются: развитие отечественных информационных 
ресурсов и обеспечение граждан общественно 
значимой достоверной информацией, развитие 
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национального сегмента сети Интернет и СМИ, 
отражающих российскую позицию по ключевым 
вопросам политики; совершенствование норма-
тивно-правовой базы регулирования информаци-
онной сферы и цифровых технологий, приоритет 
разработки и использования программно-аппа-
ратных средств российского производства, 
кадровое и финансовое обеспечение процессов 
цифровизации. Указанные цели определяют век-
торы реализации государственной политики Рос-
сийской Федерации в информационной сфере, 
консолидируются в единую систему задачи, 
направленные на достижение цифрового и техно-
логического суверенитета России в информаци-
онной сфере, как основы экономического разви-
тия и обеспечения суверенитета. 

Основные  направления информацион-
но-правовой государственной политики России 
реализуются посредством стратегического пла-
нирования и совершенствования законодатель-
ства, реализации мер, направленных на достиже-
ние стратегических приоритетов. Система орга-
нов публичной власти в рамках своих полномо-
чий участвует в создании и реализации целевых 
программ (дорожных карт) в области обеспече-
ния информационной безопасности и примене-
ния цифровых и информационных технологий. 
Публичными органами создаются государствен-
ные и муниципальные информационные системы, 
обеспечивающие доступ к цифровым данным 
граждан и организаций. При этом продолжается 
процесс формирования системы организацион-
ных мер защиты информации в интересах нацио-
нальной безопасности. 

 Сравнительно-правовой анализ Доктрин 
информационной безопасности РФ 2000 г. и 2016 
г., соответственно, свидетельствует о значимости 
исследуемой подотрасли в российском законо-
дательстве [1]. Данные нормативные правовые 
акты имеют стратегический характер и направ-
лены на совершенствование правовых норм в 
области информационной безопасности. Так, 
одним из главных нововведений в Доктрине 
информационной безопасности 2016 г. является 
обязательность мониторинга исполнения поло-
жений Доктрины и представление ежегодного 
отчета Президенту РФ, что направлено на эффек-
тивную работу органов государственной власти и 
негосударственных организаций в рамках своих 
полномочий [2]. Вместе с тем, одним из основных 
нормативных правовых актов в области инфор-
мационной безопасности является Стратегия 
развития информационного общества на 2017–
2030 годы, в которой на долгосрочный период 
определены цели и задачи по реализации вну-
тренней и внешней политики России в сфере обе-
спечения информационной безопасности, 
защиты критической информационной инфра-

структуры, формирования национальной цифро-
вой экономики, обеспечения национальных инте-
ресов государства в этой области и др. [3]. В свою 
очередь, в новых геополитических условиях госу-
дарственная политика в сфере обеспечения 
информационной безопасности изменилась. 
В настоящее время проблема по обеспечению 
информационной безопасности имеет первосте-
пенный характер и требует принятия новых пра-
вовых решений. Одним из основных способов 
решения вопросов обеспечения кибербезопас-
ности стало создание Межведомственной комис-
сии Совета Безопасности России по вопросам 
обеспечения технологического суверенитета 
государства в сфере развития критической 
информационной инфраструктуры. Согласно 
Указу Президента РФ от 14 апреля 2022 г. № 203 
«О Межведомственной комиссии Совета Безо-
пасности Российской Федерации по вопросам 
обеспечения технологического суверенитета 
государства в сфере развития критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» [4]. Комиссия осуществляет деятель-
ность по формированию мер безопасности кри-
тически важной инфраструктуры и контроль за 
государственными органами, в чьи полномочия 
входят вопросы обеспечения технологической 
независимости объектов информационной 
инфраструктуры. Анализируя динамику показа-
телей кибератак на отечественные информаци-
онные объекты, нельзя не отметить важность 
деятельности вышеуказанного специального 
органа государственной власти, который на 
постоянной основе осуществляет прогнозирова-
ние, выявление и оценку внутренних и внешних 
рисков и угроз, влияющих на национальную без-
опасность в области развития и совершенствова-
ния информационных технологий.

Вместе с тем одной из основных угроз наци-
ональной информационной безопасности в 
вышеназванных документах стратегического 
планирования признана киберпреступность. В 
юридической доктрине не раз отмечалось, что в 
настоящее время проблема информационной 
безопасности в уголовно-правовом контексте 
имеет первостепенное значение, в этой связи 
необходимо принятие новых правовых решений, 
обусловленных современными вызовами и угро-
зами информационной безопасности.

Современная динамика преступных деяний 
с использованием компьютерных и информаци-
онных устройств показывает, что масштабы 
общественно опасных деяний имеют особую 
динамику роста в финансовой, социальной и эко-
номической сферах жизнедеятельности. Основ-
ной причиной роста киберпреступности является 
революционное развитие информационных тех-
нологий, которые используются во всех секторах, 



21 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

вместе с тем информационные технологии вне-
дряются в работу органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и органи-
заций негосударственного характера.

Увеличение числа случаев киберпреступно-
сти зависит от многих факторов, в том числе от 
мировых процессов. К примеру, в период панде-
мии новой коронавирусной инфекции COVID-19 
произошло многократное увеличение операций в 
электронном виде, передача информации огра-
ниченного доступа и сведений персональных 
данных. В свою очередь, массовое электронное 
взаимодействие и использование информацион-
ных технологий с большим массивом цифровых 
данных привели к большому количеству преступ-
ности в сфере информационной безопасности [5, 
c. 117].

Отмеченная тенденция информационных 
атак и кибер-противоборства определила увели-
чение показателей общественно опасных деяний 
и появление в условиях трансформации права 
новых видов посягательств на жизненно важные 
объекты, включая объекты критической инфор-
мационной инфраструктуры. Вместе с тем 
согласно статистическим данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, состоя-
ние преступности при применении информацион-
ных технологий снизилось в 2022 г. Так, за 
январь-февраль указанного года количество 
зарегистрированных общественно опасных дея-
ний снизилось на 2,1% и особо тяжких престу-
плений – на 4,3% по сравнению с данным перио-
дом времени за 2021 г. [6]. Изучение социаль-
но-криминологических данных свидетельствует 
об эффективных мерах в рамках государствен-
ной политики по защите объектов критической 
информационной инфраструктуры и техниче-
ского взаимодействия по противодействию ком-
пьютерных преступлений в сфере информацион-
ной безопасности, что и определило динамику 
рассматриваемых показателей.  

Обращаясь к вопросу о противодействии 
угрозам совершения преступлений в информаци-
онной среде в рамках государственной политики 
в сфере обеспечения информационной безопас-
ности, следует отметить участие России в актив-
ном обсуждении вопросов обеспечения безопас-
ности в информационной сфере. Так, в соответ-
ствии с Основами государственной политики 
Российской Федерации в области международ-
ной информационной безопасности, государ-
ственная политика направлена на развитие 
системы обеспечения безопасности в информа-
ционной сфере с учетом национальных интере-
сов государства и содействие созданию механиз-
мов по урегулированию конфликтов в информа-
ционном обществе [7]. Вместе с тем, основным 
направлением реализации государственной 

политики в области международной информаци-
онной безопасности выступает повышение 
эффективности информационного обмена при 
расследовании общественно опасных деяний с 
использованием информационных и коммуника-
ционных технологий. При этом одной из задач 
государственной политики является совершен-
ствование механизмов обмена информации при 
расследовании данной категории преступлений.

В условиях нарастания угроз и рисков 
кибербезопасности Россия активно участвует в 
разработке международно-правовых документов 
в сфере противодействия информационной пре-
ступности. Так, в рамках государственной поли-
тики Советом Безопасности РФ подготовлен про-
ект Конвенции ООН о сотрудничестве по проти-
водействию преступлений в сфере компьютерной 
информации, целью которого является предупре-
ждение новых противоправных деяний, сопря-
женных с охраняемой информацией ограничен-
ного доступа, и предотвращение создания и 
использования вредоносных программ, которые 
предоставляют несанкционированный доступ к 
информации и возможность иных противоправ-
ных воздействий на информационные ресурсы и 
объекты информационной инфраструктуры.

Россия выступает инициатором ряда проек-
тов нормативных правовых актов по междуна-
родной информационной безопасности. К при-
меру, в 2017 г. в рамках Генеральной Ассамблеи 
ООН Россия предложила идею по объединению 
всех государств–участников ООН в противодей-
ствии преступлениям с использованием компью-
терных технологий, в качестве основного направ-
ления безопасности было предложено разрабо-
тать правила ответственного поведения государ-
ства в цифровой области. Таким образом, этап 
развития информационно-правовых отношений в 
сфере обеспечения информационной безопасно-
сти в условиях цифровой трансформации связы-
вают как с проблемами международного права, 
так и нерешенностью многих информацион-
но-правовых вопросов в национальной системе 
права [8, c. 39].

Примечательно, что вопросы международ-
ного сотрудничества по обеспечению информа-
ционной безопасности разрешают ряд проблем 
по преодолению угроз, вызовов и рисков. Вместе 
с тем, повышенный интерес государства обуслов-
ливает необходимость создания механизмов по 
предотвращению информационных атак на кри-
тически важные объекты информационной 
среды, предусматривает недопустимость исполь-
зования информационных технологий как сред-
ства по совершению противоправных действий, 
посягающих на национальную безопасность госу-
дарства, воздействию и причинению экономиче-
ского, социального, политического вреда. Вслед-
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ствие этого государственная политика в сфере 
обеспечения информационной безопасности РФ 
определяет задачи по разработке и внедрению 
эффективных средств по защите ресурсов от 
посягательств и атак в условиях новых вызов, 
угроз и рисков. При этом по-прежнему стоит 
вопрос о создании унифицированных норм в 
рамках отдельных межгосударственных объеди-
нений, которые позволяли бы ориентировать 
правовую политику государства с учетом нацио-
нальных особенностей каждого государства-у-
частника. Считаем, что в данных условиях необ-
ходимо формирование действенного правового 
механизма, который бы содействовал качеству и 
устойчивости отдельных элементов обеспечения 
информационной безопасности с учетом совре-
менных информационных атак, и угроз в усло-
виях динамичного развития новых информацион-
ных технологий.

В свою очередь, сре ди стратегических 
направлений правового регулирования информа-
ционной безопасности выделяется необходи-
мость совершенствования национальной норма-
тивно-правовой базы с учетом современного 
состояния информационной безопасности. В 
этой связи можем констатировать оперативное 
реагирование государства на современные кибе-
ругрозы. Согласно Указу Президента РФ от 1 мая 
2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обе-
спечению информационной безопасности Рос-
сийской Федерации» с 2025 г. органам государ-
ственной власти и негосударственным объедине-
ниям запрещается использовать в работе ино-
странные программные продукты, имеющие 
средства защиты, и сотрудничать с иностран-
ными производителями данных компьютерных 
программ.

Считаем, что данные меры воз никли в 
результате глобальных информационных преоб-
разований, произошедших вследствие геополи-
тических изменений и больших информационных 
угроз. Реализация таких угроз влечет ежегодное 
увеличение количества кибератак на отечествен-
ные информационные объекты [9]. Таким обра-
зом, на сегодняшний день проблема реализации 
государственной политики усугубляется в про-
цессе обработки персональных данных и иной 
информации ограниченного доступа на различ-
ных цифровых платформах и программных 
ресурсах в информационно-коммуникационной 
сети Интернет. В этой связи право реагирует на 
новые вызовы и угрозы. Так, постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2020 г. № 963 «О 
реализации пилотного проекта по использованию 
российских криптографических алгоритмов и 
средств шифрования в государственных инфор-
мационных системах» определен порядок исполь-
зования криптоалгоритмов и средств шифрова-

ния сведений, касающиеся деятельности органов 
государственной власти и негосударственных 
объединений [10]. Данные алгоритмы и средства 
защиты информации будут проходить отече-
ственную сертификацию в целях эффективной 
работы информационных ресурсов. Ввиду этого, 
правовое обеспечение информационной безо-
пасности представляет одно из важнейших 
направлений во внутренней политике государ-
ства. Полагаем, что сформулированные положе-
ния по дополнительным мерам обеспечения 
информационной безопасности направлены на 
повышение качества правового обеспечения 
информационной безопасности и недопущение 
угроз на критически важные объекты информа-
ционной среды. При этом необходимо дальней-
шее формирование системы безопасности в 
информационной сфере на национальном и 
межгосударственном уровне посредством при-
нятия соответствующих нормативных правовых 
актов в сфере информационной безопасности. 
Следует учитывать, что фор мирование, совер-
шенствование и развитие мер по обеспечению 
информационной безопасности поспособствует 
установлению эффективных и действенных мер 
по борьбе с информационными атаками и пре-
кращению информационных войн в целом.
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institution in Constitutions of Spain, France, Sweden, Norway etc. is considered. In addition, the peculiarity of 
this article is that, in addition to the theoretical aspects of this problem, the author also examines the application 
of the institute of citizens’ appeals in practice. Particular attention is paid to means that could promote the 
development and improvement of the interaction between government and society, for example, the use of 
the World Wide Web as a way to enhance the effectiveness of cooperation between public authorities and the 
public to solve socially important problems.

Key words: citizens’ appeals, power, population, interaction, state authority, local government, 
effectiveness. 

Взаимодействие граждан с государством 
в рамках административного процесса с 

давних времен выступает залогом успешного 
проведения социальной, экономической и куль-
турной политики. [1] При помощи данного меха-
низма многим государствам удается ежегодно 
повышать уровень жизни населения. Повышение 
качества работы органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и других 
уполномоченных органов – сложный, трудоёмкий 
процесс, который затрагивает различные 
вопросы как правового, так и социального, 
финансового и даже информационно-технологи-
ческого характера. 

Прежде чем рассматривать меры по улуч-
шению практики взаимодействия государства и 
граждан, следует уделить внимание уже суще-
ствующему законодательному закреплению этого 
вида деятельности. В статье 33 Конституции Рос-
сийской Федерации указывается, что граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. 
Кроме того, следует отметить, что в России суще-
ствует отдельный профильный Федеральный 
закон, регулирующий практику обратной связи 
между гражданами и государством [2]. В пред-
ставленном законе дается легальное определе-
ние термину «обращение». Так, обращение пред-
ставляет собой документ в письменной или в 
электронной форме, направленный в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в виде заявления, 
предложения или жалобы. Кроме того, обраще-
ние может быть устным. 

Н.Ю. Хаманева отмечает, что термин «обра-
щение» рассматривается в нескольких значе-
ниях. Во-первых, оно является средством реше-
ния общественно важных проблем, защиты прав 
граждан, инструментом восстановления этих 
прав и гарантией их соблюдения [3]. Статья 2 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» расширяет круг лиц, пред-
ставленный в вышеуказанном определении и 
Конституции, куда может обратиться население 
государства. Помимо органов публичной власти, 
у граждан есть возможность направить обраще-

ние их должностным лицам, а также в государ-
ственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществле-
ние публично значимых функций. Кроме того, 
данный акт закрепляет 3 формы обращения: 
предложение, заявление и жалоба. Для того, 
чтобы дать рекомендацию по улучшению юриди-
ческой техники и содержания нормативно-право-
вых актов, лицо направляет предложение. Пода-
вая заявление, лицо просит о содействии в осу-
ществлении им его конституционных прав или же 
прав других лиц. Когда лицо хочет восстановить 
свои нарушенные права, свободы и законные 
интересы, оно направляет жалобу. Также Феде-
ральный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» закре-
пляет права граждан при рассмотрении их обра-
щений, гарантии их безопасности в связи с обра-
щениями, сроки их рассмотрения, ответственность 
за нарушения положений настоящего Федераль-
ного закона и т.д.

Кроме того, для полного анализа практики 
обращения граждан необходимо учитывать и 
зарубежный опыт. [4] В ходе анализа Конституций 
и других законов различных государств было 
выявлено, что в Основных законах некоторых 
государствах, например, в Исландии [5], Испании 
[6], Швеции [7] и Франции [8], не регламентиро-
ваны возможности граждан подавать обращения 
в органы публичной власти. В Конституции Нор-
вегии [9] непосредственное обращение поддан-
ного не зафиксировано, однако в данном случае 
предусматривается право осужденного либо 
обратиться к милости короля, либо подчиниться 
наказанию, к которому он был приговорен. 

Во многих Конституциях государств не кон-
кретизируется перечень органов, в которые 
имеет право обращаться население. Например, в 
Конституции Монако определяется, что каждый 
имеет право обращаться с обращениями к 
публичным властям [10]. При этом в данном акте 
не уточняется, что подразумевается под «публич-
ными властями». 

Иногда страны мира включают в свои кон-
ституции положения о том, что граждане вправе 
обращаться в органы государственной власти 
только через своих представителей, что можно 
наблюдать, например, в Конституции Дании [11].
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Близкую регламентацию данного института 
по отношению к его регулированию в Российской 
Федерации можно увидеть в Конституции Польши 
[12], где конкретизирован круг субъектов, имею-
щих право на обращение. Так, имеют право 
направлять обращение органы государственной 
власти, общественные организации и учрежде-
ния в соответствии с исполняемыми ими зада-
чами. Кроме того, в этом акте наблюдается чёт-
кое определение видов обращений. Так, обраще-
ния в Польше подразделяются на петиции, пред-
ложения и жалобы.

Проводя сравнительный анализ между 
вышеупомянутыми Конституциями, отметим, что 
в Российской Федерации механизм обратной 
связи между населением и публичной властью 
развит гораздо лучше, чем во многих странах 
мира: закреплен перечень органов, куда может 
обратиться гражданин, предусмотрены гарантии 
соблюдения прав граждан, присутствует диффе-
ренциация видов обращений, юридическая ответ-
ственность за нарушение прав граждан в этой 
сфере. 

Обратимся к тому, как реализуется меха-
низм по взаимодействию государства и общества 
на практике. [13] В настоящий момент процедура 
взаимодействия органов государственной власти 
и населения закрепляется в административных 
регламентах. Выдающиеся ученые в области 
административного права Т.Я. Хабриева, А.Ф. 
Ноздрачева и Ю.А. Тихомиров в своей работе 
«Административная реформа: проблемы и реше-
ния» определяют административный регламент 
как нормативно-правовой акт, который устанав-
ливает административную процедуру или 
несколько административных процедур. Они 
утверждают, что административные регламенты 
должны регулировать выполнение всех государ-
ственных функций и отдельных процессов, обе-
спечивающих их исполнение, в том числе связан-
ных с оказанием государственных услуг неопре-
деленному кругу лиц [14]. В Российской Федера-
ции процедура рассмотрения обращений граждан 
регулируется Постановлением Правительства РФ 
«О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» [15]. Администра-
тивные процедуры должны больше находить своё 
закрепление в регламентах, поскольку это 
заметно уменьшит нагрузку на органы государ-
ственной власти и другие уполномоченные рас-
сматривать обращения субъектов. В администра-
тивных регламентах следует урегулировать время 
работы органов власти, их структурных подраз-
делений и должностных лиц, порядок осущест-
вления контроля, конкретные процедуры, кото-
рые связаны с рассмотрением обращений и т.д. С 

помощью административных регламентов воз-
можно ликвидировать избыточные в Российском 
законодательстве административные процедуры, 
связанные с данным институтом, урегулировать 
порядок взаимодействия между органами госу-
дарственной власти в ходе рассмотрения обра-
щений граждан.

Кроме того, следует помнить, что каждый 
гражданин нуждается в не только письменном 
порядке реализации своих прав, но и, с учетом 
современных реалий, в электронном, причем 
последнее должно быть не менее надежным и 
безопасным, чем первое. В данном случае 
уместно рассмотреть опыт Шотландии. В 1999 
году именно там впервые была применена элек-
тронная система подачи обращений. Вне зависи-
мости от способа подачи обращения, все эти 
документы размещаются в информационно-ком-
муникационной сети Интернет. Каждый гражда-
нин, подавший обращение, имеет возможность 
отслеживать процесс его рассмотрения, не 
выходя из дома. На данный момент процедура 
электронной подачи обращения развивается во 
всем мире. О.И. Колмогоров утверждает, что 
электронная система подачи обращений уско-
ряет процесс обработки информации, улучшает 
производительность труда государственных слу-
жащих [16]. 

Следует отметить, что большинство обра-
щений направляются в органы местного самоу-
правления, так как граждан, в основном, волнуют 
именно повседневные проблемы, например, 
вопросы загрязнения воздуха, воды, наличие 
мусоросжигательных заводов рядом с домом и 
т.д. С одной стороны, это означает, что в муници-
пальных образованиях появляется всё больше 
проблем, что зачастую вызвано недостаточным 
финансированием, дефицитом технических 
средств, нехваткой специалистов в данной 
сфере. С другой стороны, это показывает, что 
население всё чаще стало отстаивать свои права, 
что с каждым годом уровень доверия к местному 
самоуправлению, а, как следствие, и к государ-
ству в целом повышается. Для того, чтобы ещё 
больше повысить данный показатель, требуется 
как можно больше освещать результаты по 
работе с обращениями граждан: публиковать в 
газетах, в сети Интернет. Например, можно было 
бы создать веб-сайт, посвященный актуальным 
проблемам лиц, проживающих в том или ином 
муниципальном образовании, который включал 
бы в себя процесс по их разрешению. Кроме 
того, такой веб-сайт был бы полезен не только на 
муниципальном уровне, но и на региональном, 
так как существует множество проблем, касаю-
щихся населения всего субъекта, а не отдельной 
его части. Помимо этого, следует повысить пер-
сональную ответственность работников, которые 
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рассматривают обращения граждан и организа-
ций. Важно предоставить сотрудникам возмож-
ность по повышению квалификации, чтобы в 
дальнейшем они смогли осуществлять полноцен-
ное взаимодействие с населением, в том числе 
через сеть Интернет.

В дополнение к вышеуказанному, требуется 
повысить информированность населения об 
изменениях законодательства в сфере обраще-
ний граждан: о круге субъектов, к которым сле-
дует обращаться, о сроках рассмотрения, о 
новых видах или способов по их рассмотрению и 
т.д. 

Кроме всего вышеперечисленного, необхо-
димо закрепить механизм обращений, которые 
требуют незамедлительного рассмотрения. Это 
обеспечит защиту граждан от чрезвычайных 
ситуаций, преступных посягательств. Также при 
введении данной практики увеличится ответ-
ственность органов государственной власти и их 
должностных лиц за несоблюдение сроков по 
принятию мер по устранению данных чрезвычай-
ных обстоятельств. 

Таким образом, проблема совершенствова-
ния процесса взаимодействия граждан и госу-
дарства, несмотря на её развитость в сравнении 
с некоторыми другими государствами, остается, 
ведь чем больше граждане будут доверять госу-
дарственным органам, тем более результативно 
будет проводиться государственная политика в 
различных сферах жизни общества. 
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что миграционные процессы влияют на 
политическую, социальную, экономическую обстановку в стране, демографическую ситуацию, а также 
на национальную безопасность, а на фоне развития процессов глобализации, информационно-комму-
никативных технологий, расширения масштабов транснациональной преступности, террористических 
угроз приобретает актуальность проблема управления миграционными процессами. Цель: определить 
понятие, сущность, значение и тенденции развития миграционных процессов. Методология исследо-
вания – философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обе-
спечивающих объективность изучения действующих механизмов миграционных процессов. В резуль-
тате обосновано отметить, что миграционные процессы выступают в роли индикатора, показывающе-
го уровень жизненного благополучия в том или ином государстве. Если в стране наблюдается массо-
вый приток мигрантов из других стран, – это свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни в 
данной стране, и наоборот, отток образованных и квалифицированных кадров из государства говорит 
о наличии проблем, по которым молодые специалисты решают эмигрировать в другую страну. Мигра-
ционные процессы являются несомненным атрибутом современной глобализации, имеют как объеди-
няющие, так и разъединяющие последствия. Авторы приходят к выводу, что вместе с многочисленно-
стью (а иногда и противоречивостью) правовых актов в сфере миграции, существенно затрудняется их 
применение, что приводит к несогласованности действий правоприменительных органов, регулирую-
щих миграционные процессы. Поскольку государственное управление в данной сфере является само-
стоятельным направлением деятельности органов исполнительной власти, напрямую связанным с 
обеспечением государственной безопасности и социально-экономического развития страны, перед 
государством стоит первоочередная задача систематизации миграционного законодательства, разра-
ботки системы базовых документов стратегического планирования миграционной политики. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционные потоки, нелегальная ми-
грация, государственное регулирование, управление, международный опыт.
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Annotation. The relevance of the study is due to the fact that migration processes affect the political, 
social, economic situation in the country, the demographic situation, as well as national security, and against 
the backdrop of the development of globalization processes, information and communication technologies, 
the expansion of transnational crime, terrorist threats, the problem of management of migration processes. 
Purpose: to determine the concept, essence, meaning and development trends of migration processes. 
Research methodology - philosophical, general scientific and special-legal means and methods of cognition, 
ensuring the objectivity of studying the existing mechanisms of migration processes. As a result, it is reasonable 
to note that migration processes act as an indicator showing the level of well-being in a particular state. If there 
is a massive influx of migrants from other countries in the country, this indicates a fairly high standard of living 
in this country, and vice versa, the outflow of educated and qualified personnel from the state indicates the 
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presence of problems for which young professionals decide to emigrate to another country. Migration 
processes are an undoubted attribute of modern globalization, they have both unifying and separating 
consequences. The authors come to the conclusion that, along with the multiplicity (and sometimes 
inconsistency) of legal acts in the field of migration, their application is significantly more difficult, which leads 
to inconsistency in the actions of law enforcement agencies that regulate migration processes. Since public 
administration in this area is an independent area of   activity of executive authorities, directly related to ensuring 
state security and socio-economic development of the country, the state is faced with the primary task of 
systematizing migration legislation, developing a system of basic documents for strategic planning of migration 
policy.

Key words: migration, migration processes, migration flows, illegal migration, state regulation, 
management, international experience.

Введение
В юридической и социологической литера-

туре широко используются для обозначения 
передвижения населения так же другие термины, 
такие как: «передвижение населения», «миграци-
онное движение населения», «механическое дви-
жение населения» и т.д. Это понятие включает в 
себя различные группы лиц, такие как, например: 
трудовые мигранты, нелегальные иммигранты, 
международные студенты и т.д.

Процессу миграции способствует множе-
ство факторов: экономических, политических, 
национальных, культурных, климатических, при-
родных и других. В научной литературе суще-
ствуют различные подходы к классификации 
факторов миграции. Миграция всегда возникает 
между странами, имеющими социально- эконо-
мические или политические проблемы, и стра-
нами, предлагающими людям более комфортную 
жизнь с точки зрения материального и социаль-
ного благополучия. К последней категории стран 
относятся страны Европы, которые «открыли 
свои двери» для иностранных граждан не только 
из соображений гуманизма, но и в целях решения 
собственных проблем, например, демографиче-
ских (низкий уровень рождаемости и общее ста-
рение населения, особенно обострившиеся в 
начале XXI века). На интенсификацию миграцион-
ных потоков также оказывает значительное влия-
ние рост численности населения в развиваю-
щихся странах, в частности, в Северной Африке, 
а также военно-политическая обстановка на 
Ближнем Востоке.

Современные международные миграцион-
ные процессы можно охарактеризовать как круп-
номасштабные, глобальные и многофакторные 
явления, динамично меняющие пространство 
вокруг себя и оказывающие влияние на социаль-
но-экономические процессы в мире.

Государственное управление миграцией 
строится на определенных принципах:

 - принцип избирательности. Относительно 
миграционных процессов принцип избирательно-
сти должен проявляться в том, что государство, 
регулируя миграционные потоки, должно ориен-

тироваться на недостающие в стране профессии, 
направляя прибывающие потоки иммигрантов в 
это русло;

- принцип социальной справедливости. Суть 
принципа раскрывается через реализацию всех 
прав мигрантов, принадлежащих им не как граж-
данам государства, а как членам общества. О 
нарушении этого принципа часто говорят митинги, 
поднимаемые коренными жителями европейских 
стран, права которых в силу сложившихся обсто-
ятельств становятся ограниченными, а государ-
ства не принимают к их защите никаких мер (речь 
идет о том, например, что жители Франции, Гер-
мании, и других стран боятся выходить из дома в 
темное время суток, боятся попасть в районы, 
где большинство населения мигранты, причем 
паразитирующего качества);

- принцип гражданского равноправия. 
Заключается в обеспечении всех прав и закон-
ных интересов граждан, независимо от времени 
и способа получения гражданства, независимо от 
территории проживания и т.д.;

- принцип безопасности. Речь идет о нацио-
нальной безопасности государства, осуществля-
ющего активную миграционную политику. В силу 
ряда обстоятельств, таких как проводимая эко-
номическая политика, государственный режим и 
т.д. государства современного мира разделились 
на две основные группы: те, кто принимает 
мигрантов, и те, кто их выдает. Принимающие 
государства должны особенно остро заботиться 
о своей национальной безопасности, так как 
потоки мигрантов, вышедшие из-под контроля, 
могут поставить ее под угрозу (осложнение кри-
миногенной ситуации, стремительный рост рож-
даемости, отсутствие постоянной работы);

- принцип научности. Активная миграцион-
ная политика должна проводиться государством 
при поддержке научных разработок, концепций, 
обобщения опыта иностранных государств в этой 
сфере, выработки научных положений, на основе 
которых будут приниматься нормативные акты;

- принцип законности. Любые правоотноше-
ния в миграционной сфере и с участием любых 
субъектов должны строиться на неуклонном 
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соблюдении норм права – в первую очередь Кон-
ституции РФ, федерального законодательства, а 
также ратифицированных государством между-
народных договоров.

При этом задача государства – по возмож-
ности равномерно распределить эти полномочия 
между государственными органами с учетом их 
реальных возможностей и стоящих перед ними 
задач [1].

Как справедливо указывает Л.Д. Матро-
сова, наличие обширной нормативно-правовой 
базы в сфере миграции [5] не исчерпало проблем, 
связанных с правовым обеспечением миграцион-
ной системы, нацеленной, прежде всего, на 
успешное решение задач социально-экономиче-
ского, демографического и культурного развития 
страны. 

На современном этапе, концепция регули-
рования миграционного вопроса складывается 
из интересов каждой страны, т.е. европейским 
странам необходимо сначала преодолеть «кри-
зис солидарности» для решения миграционного 
вопроса. В 56 указанных документах прослежи-
вается изменение приоритетов в регулировании 
миграции с ограничений, к комплексному регули-
рованию, на основе четырех принципов – органи-
зованность, защита, интеграция и сотрудниче-
ство [8].

Миграционные процессы могут оказывать 
воздействие на этнический, конфессиональный 
состав принимающих и отдающих рынков труда, 
способны стать как источником экономического 
развития, так и вызывать социальные конфликты 
и противоречия в обществе. В положительном 
аспекте: уменьшается дефицит рабочей силы, за 
счет иностранных работников повышается спрос 
на услуги и товары, низкая стоимость рабочей 
силы мигрантов увеличивает конкурентоспособ-
ность продукции и т.д. С отрицательной стороны: 
возникает демпинг в сфере услуг и на рынке тру-
довых ресурсов, происходит отток средств из 
экономики принимающей страны, массовые ско-
пления мигрантов могут навязать свою собствен-
ную культуру и т.д.

Миграционная политика, несмотря на доста-
точно глубокое исследование в доктринальных 
источниках, не получила единого признаваемого 
всеми понятия. В широком смысле миграционная 
политика представляет собой концепцию регули-
рования миграционных процессов, а в узком 
смысле направлена на регулирование численно-
сти, состава и расселения мигрантов. Местное 
население, в большинстве своем, не благо-
склонно относится к иммигрантам даже в случае 
экономической необходимости, о чем свидетель-
ствуют различные акции протеста вынужденных 
мигрантов, проходящих в ряде стран Европы.

Среди причин, способствующих подобному 
поведению, можно выделить ошибки миграцион-
ной политики:

- иммиграционное законодательство, кото-
рое позволяет въезжать и жить в стране ради-
кально настроенным элементам;

- отсутствие взвешенной миграционной 
политики интеграции мигрантов, что вызывает в 
их среде ощущение отверженности;

- социально-экономические проблемы, ока-
зывающие серьезное влияние на быт мигрантов.
[7] Все эти и другие моменты необходимо учиты-
вать при разработке положений государственной 
миграционной политики.

Увеличение миграционных потоков в Евро-
пейском Союзе в период с 2015-2016 гг. привело 
к настоящему кризису и «параличу» общеевро-
пейской системы предоставления убежища. 
Миграционный кризис ясно показал, как интен-
сификация миграционных потоков может повли-
ять на принимающие страны и насколько важно 
иметь рычаги их регулирования. В кризисный 
период ЕС предпринял организационно-право-
вые меры, направленные на формирование 
общего действия стран-государств членов ЕС по 
урегулированию миграционных процессов. 3 сен-
тября 2020 г Европейская комиссия приняла 
«Новый пакт о миграции и убежище», в котором 
предлагается пересмотреть подходы к миграци-
онной политике ЕС. Пакт описывается как некий 
«трехэтажный дом», спроектированный таким 
образом, чтобы уменьшить количество людей, 
поднимающихся наверх. Первый этаж подчерки-
вает острую необходимость в укреплении проч-
ных внешних отношений со странами происхож-
дения и транзита в непосредственной близости 
ЕС. Речь идет об обновлении партнёрства с тре-
тьими странами и отражение политики ЕС. Мно-
голетняя политика в экстернализацию затрат и 
ответственность за свои внешние границы. Вто-
рой этаж обеспечивает надежное укрепление, а 
также улучшение управления внешними грани-
цами ЕС. Большое беспокойство вызывает тот 
факт, что безопасность границы имеет приоритет 
над доступом к убежищу. Пакт вводит меры, явно 
призванные усложнить возможность того, что 
лица, спасающиеся от преследований и конфлик-
тов, могут искать или получать защиту в ЕС. 
Перемещенные лица, пересекающие эти гра-
ницы, являются правообладателями и, в частно-
сти, имеют право ходатайствовать о предостав-
лении убежища и получать защиту от принуди-
тельного возвращения, бесчеловечного и унижа-
ющего достоинство обращения и произвольного 
задержания. И наконец, третий этаж предлагает 
новые решения для давней проблемы внутри ЕС 
– достижение более сбалансированного распре-
деления обязанностей и поощрения солидарно-
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сти между государствами-членами ЕС в отноше-
ниях как и с просителями убежища, так и с бежен-
цами. Европейская комиссия предлагает систему 
обязательных квот, уточняющая количество лиц, 
за которых будет нести ответственность одно 
государство-член ЕС. Пакт рекомендует исполь-
зовать критерии для определения ответственно-
сти государств-членов ЕС за ходатайство о пре-
доставлении убежища, а именно: наилучшие 
интересы ребенка; присутствие члена семьи, 
имеющий международную защиту, либо являю-
щиеся заявителем в государстве-члене ЕС; доку-
мент о проживании либо виза, выданная в госу-
дарстве-члене ЕС; диплом либо квалификация, 
выданные учебным заведением государ-
ства-члена ЕС. Если ни одно из этих критериев не 
применяется, то государство - член ЕС с нерегу-
лярным въездом будет нести ответственность. 
Новый пакт о миграции и убежище даст новый 
усовершенствованный старт миграции, который 
приведет к более тесному сотрудничеству внутри 
ЕС и государствах-членах ЕС, в более сбаланси-
рованной ответственности и солидарности. Евро-
пейская комиссия предлагает систему обязатель-
ных квот, уточняющая количество лиц, за которых 
будет нести ответственность одно государ-
ство-член ЕС. 

Пакт рекомендует использовать критерии 
для определения ответственности госу-
дарств-членов ЕС за ходатайство о предоставле-
нии убежища, а именно: наилучшие интересы 
ребенка; присутствие члена семьи, имеющий 
международную защиту, либо являющиеся зая-
вителем в государстве-члене ЕС; документ о про-
живании либо виза, выданная в государстве-члене 
ЕС; диплом либо квалификация, выданные учеб-
ным заведением государства-члена ЕС. Если ни 
одно из этих критериев не применяется, то госу-
дарство - член ЕС с нерегулярным въездом будет 
нести ответственность. Следует выделить 
несколько причин, влияющих на низкие темпы 
совместных действий стран ЕС в формировании 
общей миграционной политики. Во-первых, 
решение миграционного вопроса требует общего, 
европейского подхода. В настоящее время 
наблюдается дихотомия в ЕС в заинтересован-
ности формулировать общий подход к политике 
мигрантов и беженцев. В соответствии со статьей 
6 Директивы заявителю должен быть выдан 
документ, подтверждающий его статус лица, ищу-
щего убежища, или удостоверяющий, что ему 
разрешено находиться на территории государ-
ства в период рассмотрения его заявления о пре-
доставлении убежища в течение трех дней после 
подачи заявления. Статья 6 предусматривает, 
что государства могут воздерживаться от этого, 
если заявитель находится под стражей или на 
границе. [2,3]

До начала XXI века Германия была страной 
репатриации и основное внимание уделяла воз-
вращению этнических немцев. По 51 вопросам 
миграции, подано 102581 первичное ходатайство 
на получение статуса беженца (в 2019 г. – 142509), 
что наряду с пандемией COVID-19 является след-
ствием эффективности принятых ФРГ мер по 
регулированию трансграничных перемещений 
людей. 

Для миграционной политики Франции зна-
чимыми являются положения, касающиеся при-
ёма иностранцев во французское гражданство. 
Предъявляемые требования являются стандарт-
ными для большинства демократических стран: 
наличие законного источника средств к суще-
ствованию, проживание на территории Франции. 
Институциональное обеспечение миграционной 
политики во Франции представлено специализи-
рованным органом, осуществляющим государ-
ственное регулирование миграции – Министер-
ством внутренних дел. Во Франции существует 
разветвленная сеть государственных учрежде-
ний, некоммерческих организаций, деятельность 
которых способствует реализации на практике 
миграционной политики, в том числе посред-
ством социальной и юридической помощи 
мигрантам: Бюро по защите беженцев и апатри-
дов, Офис интеграции, приёма и гражданства, 
Агентство по вопросам социальной сплочённости 
и равных возможностей и Французское бюро 
иммиграции и интеграции.[4]

Миграционные процессы играют важную 
роль в экономическом развитии стран Восточной 
Азии, однако данные государства Япония, явля-
ясь одной из передовых стран мира с уникальной 
культурой, передовыми технологиями, высоким 
уровнем медицины, соблюдением многовековых 
традиций, а также высоким и стабильным уров-
нем экономики, не относится к числу иммиграци-
онных государств. Пересечь границу Японии 
можно, только используя воздушный и морской 
виды транспорта, поэтому в стране ведется стро-
гий учет по количеству прибывающих иностран-
ных граждан и уезжающих из нее. Таких лиц 
вычисляют с помощью хорошо налаженной аген-
турной сети, поскольку трудовых областей, где 
могут быть применены навыки нелегалов, не так 
много. Нелегальным мигрантам может грозить 
срок тюремного заключения до двух лет. Однако 
в последние годы из-за резкого снижения чис-
ленности коренных жителей вследствие демогра-
фического кризиса наблюдаются некоторые 
изменения в жесткой иммиграционной политике 
страны. С 2018 г. правительство Японии отменило 
некоторые ранее действовавшие ограничения 
переезда на постоянное место жительства. В 
новом законе перечислены 14 отраслей, где 
закреплен на легальном уровне найм работников 
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физического труда (медицина, уход за пожилыми 
людьми, строительство, гостиничный бизнес). [10]

Заключение
Влияние миграции на жизнедеятельность 

государства индивидуально. Это неотъемлемая 
часть людей, которая должна учитываться во 
всем мире: каждое государство должно сохра-
нять демографический баланс и контролировать 
ситуацию с миграцией населения, так как это 
может привести к непоправимым последствиям: 
хронической безработице, перенаселению, высо-
кому показателю неблагополучия в стране, угрозе 
населению, как в террористических аспектах, так 
и национальной идентичности и т.д. Управление 
миграционными процессами должно носить 
системный и сбалансированный характер. Пони-
мание необходимого баланса между рынком 
труда и производительными силами является 
незыблемой основой для устойчивого экономи-
ческого роста страны в целом. В этих целях необ-
ходимо использовать все имеющие ресурсы в 
стране путем их перераспределения в зоны и тер-
ритории, не обладающие необходимыми ресур-
сами: человеческими, инвестиционными, произ-
водственными и т.д. В условиях глобализации и 
социальных преобразований миграционные 
потоки стали неотъемлемой частью человече-
ства. Миграция – явление динамическое, посто-
янно оказывающее влияние на различные 
аспекты социально-экономического и политиче-
ского развития страны, привносящее новые про-
блемы и новое видение того, как их можно 
решать. Эти обстоятельства диктуют необходи-
мость постоянного отслеживания динамики 
миграционных процессов, их анализа, системати-
зации, влияния на процесс принятия политиче-
ских решений в государстве.

Результативным инструментом реализации 
миграционной политики являются специальные 
государственные программы по следующим 
направлениям: трудовая занятость, интеграция в 
местное сообщество, безопасность, возможно-
сти развития, образование, здоровье и т.д. 

Европейский Союз должен иметь мощную 
миграционную политику, которая способна 
решить политические, экономические, правовые 
и проблемы безопасности. Исторически так сло-
жилось, что основой миграционной политикой в 
ЕС является именно свобода перемещения, явля-
ется одним из основных принципов европейской 
интеграции.

Репатриация этнических казахов на истори-
ческую родину позволяет решить многие соци-
ально-экономические, демографические про-
блемы. В то же время переселение на историче-
скую родину вызывает новый комплекс проблем, 
связанных с адаптацией репатриантов, их трудо-
устройством, взаимодействием с местным насе-

лением, поиском и самосознанием. С этой целью 
был реализован комплекс мероприятий по консо-
лидации репатриированных семей на одной тер-
ритории, по созданию спецпоселений. Однако 
условия жизни не могут решить все аспекты 
адаптации; репатрианты нуждаются в социаль-
но-психологической помощи, для чего созданы 
специальные «центры адаптации».

Основной поток международной трудовой 
миграции в Республику Казахстан составляют 
временные мигранты, прибывающие для осу-
ществления трудовой деятельности на основании 
разрешений, выдаваемых работодателям мест-
ными исполнительными органами. Данный тип 
миграции не оказывает какого-либо долгосроч-
ного положительного экономического эффекта, 
поскольку не отражает реальной миграционной 
привлекательности Казахстана.

Однако на сегодняшний день регламента-
ция полномочий местных исполнительных и рас-
порядительных органов в сфере миграции носит 
фрагментарный характер, без четкой системати-
зации.

Список литературы:

[1] Воробьёва О.Д. Миграционные процессы 
населения: вопросы теории и государственной 
миграционной политики // Проблемы правового 
регулирования миграционных процессов на тер-
ритории Российской Федерации. Аналитический 
сборник Совета Федерации ФС РФ. 2003. № 9 
(202).

[2] Директива № 2013/32/ЕС Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза «Об 
общих процедурах для предоставления и отмены 
международной защиты (в новой редакции)» 
(Принята в г. Брюсселе 26.06.2013) // СПС «Кон-
сультантПлюс».

[3] Директива № 2013/33/ЕС Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза «Уста-
навливающая стандарты приема лиц, обратив-
шихся с запросом о предоставлении междуна-
родной защиты (в новой редакции)» (Принята в г. 
Брюсселе 26.06.2013) // СПС «КонсультантПлюс».

[4] Комиссарова Ж.Н., Глушков П.А. Имми-
грация и иммиграционная политика во Франции // 
Мировое и национальное хозяйство. 2017. № 2 
(41).

[5] Матросова Л.Д. О кодификации миграци-
онного законодательства Российской Федерации  
// Государственная служба и кадры. 2020. № 3. С. 
208.

[6] Самойлов В.Д. Миграциология. Консти-
туционно-правовые основы: монография. М., 
2018. 

[7] Хабриева Т.Я. Миграционное право: 
сравнительно-правовое исследование: моногра-
фия. М., 2019. С. 11.



34  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

[8] Тужба Э.Н. Западный опыт миграционной 
политики в российских реалиях // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные 
науки. 2021. № 7. С. 41.

[9] Шамне А.Н. Влияние причин миграции на 
миграционно-правовоую политику государства // 
Тенденции развития науки и образования. 2021. 
№ 72.

Spisok literatury:

[1] Vorob’yova O.D. Migracionnye processy 
naseleniya: voprosy teorii i gosudarstvennoj migra-
cionnoj politiki // Problemy pravovogo regulirovaniya 
migracionnyh processov na territorii Rossijskoj Fed-
eracii. Analiticheskij sbornik Soveta Federacii FS RF. 
2003. № 9 (202).

[2] Direktiva № 2013/32/ES Evropejskogo par-
lamenta i Soveta Evropejskogo Soyuza «Ob obsh-
chih procedurah dlya predostavleniya i otmeny 
mezhdunarodnoj zashchity (v novoj redakcii)» (Prin-
yata v g. Bryussele 26.06.2013) // SPS «Konsul’tant-
Plyus».

[3] Direktiva № 2013/33/ES Evropejskogo par-
lamenta i Soveta Evropejskogo Soyuza «Ustanav-

livayushchaya standarty priema lic, obrativshihsya s 
zaprosom o predostavlenii mezhdunarodnoj zashch-
ity (v novoj redakcii)» (Prinyata v g. Bryussele 
26.06.2013) // SPS «Konsul’tantPlyus».

[4] Komissarova ZH.N., Glushkov P.A. Immi-
graciya i immigracionnaya politika vo Francii // 
Mirovoe i nacional’noe hozyajstvo. 2017. № 2 (41).

[5] Matrosova L.D. O kodifikacii migracionnogo 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii  // Gosudarst-
vennaya sluzhba i kadry. 2020. № 3. S. 208.

[6] Samojlov V.D. Migraciologiya. Konstitucion-
no-pravovye osnovy: monografiya. M., 2018. 

[7] Habrieva T.YA. Migracionnoe pravo: sravni-
tel’no-pravovoe issledovanie: monografiya. M., 2019. 
S. 11.

[8] Tuzhba E.N. Zapadnyj opyt migracionnoj 
politiki v rossijskih realiyah // Gumanitarnye, 
social’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 
2021. № 7. S. 41.

[9] SHamne A.N. Vliyanie prichin migracii na 
migracionno-pravovouyu politiku gosudarstva // 
Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2021. № 72.



35 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ 

È ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ГУТИЕВА Ирина Генриховна,
заместитель начальника кафедры 

государственных и гражданско-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского института 

повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России, 

к.ю.н., полковник полиции,
 e-mail: mail@law-books.ru

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА

Аннотация . Актуальность исследования вызвана тем, что  до наступления совершеннолетие, 
основные вопросы, связанные с детьми, решают их родители. Можно сказать, что это их святая, по-
четная обязанность, которой некоторые из них, к сожалению, пренебрегают. Цель: рассмотреть, что 
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отметить, что злоупотребление родительскими правами рассматривается как нарушение норм семей-
ного законодательства, и влечет применение мер воздействия к недобросовестным родителям. Поми-
мо привлечения к ответственности, такое злоупотребление может повлечь лишение родительских 
прав через судебные ведомства. Не рассматривается как злоупотребление совершение действий или 
поступков, отличающихся от стандартных методов и способов воспитания, если они направлены на 
пользу ребенка. Оценку таким действиям будут давать органы опеки и правоохранительные органы, 
суды и прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетних. Авторы приходят к выводу, что закон 
возлагает на родителей защиту прав детей – путем представительства в судебных и иных ведомствах, 
обеспечения достойных условий жизни и развития, материального содержания. Однако если мать и 
отец сами злоупотребляют своими правами, интересы ребенка находятся под угрозой или прямо нару-
шаются. Судебная практика содержит ряд признаков, позволяющих сделать вывод о злоупотреблении 
правами, если: родители превышают разумные и безопасные пределы при реализации своих прав; 
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Annotation. The relevance of the study is due to the fact that before coming of age, the main issues 
related to children are decided by their parents. We can say that this is their sacred, honorable duty, which 
some of them, unfortunately, neglect. Purpose: to consider what improper upbringing of a child is, why such 
a phenomenon is dangerous, and what punishment is provided for it. Research methodology - philosophical, 
general scientific and special-legal means and methods of cognition, ensuring the objectivity of the study. As 
a result, it is reasonable to note that the abuse of parental rights is considered as a violation of the norms of 
family law, and entails the application of measures of influence against unscrupulous parents. In addition to 
being held accountable, such abuse may result in the termination of parental rights through the judicial 
departments. It is not considered as abuse the commission of actions or deeds that differ from the standard 
methods and methods of education, if they are aimed at the benefit of the child. An assessment of such 
actions will be given by the guardianship and law enforcement agencies, courts and the prosecutor’s office, 
the commission on juvenile affairs. The authors come to the conclusion that the law imposes on parents the 
protection of the rights of children - through representation in judicial and other departments, ensuring decent 
living conditions and development, material maintenance. However, if the mother and father themselves abuse 
their rights, the interests of the child are threatened or directly violated. Judicial practice contains a number of 
signs that allow us to conclude that rights are abused if: parents exceed reasonable and safe limits in exercising 
their rights; the exercise of rights on the part of parents is carried out to the detriment of the interests of the 
child, or creates a threat to cause such harm; parents show rudeness, rudeness, obscene language or other 
elements of inappropriate behavior towards the child; on the part of biological or adoptive parents, children 
are involved in an illegal lifestyle - involvement in begging or theft, inducement to use alcohol, tobacco or 
narcotic substances; mother or father commits actions or inactions aimed at obstructing the normal 
development, education or upbringing of children, etc.

Key words: minors, parents, parenting, protection of rights, duties, abuse, administrative responsibility, 
criminal punishment.

Российские законы основные права и 
обязанности относительно несовершен-

нолетних детей возлагают в первую очередь на 
родителей. А за отсутствием таковых – на опеку-
нов. Равная обязанность обоих родителей заклю-
чается в обеспечении максимального комфорта и 
безопасности ребенка, начиная с момента его 
рождения (усыновления или взятия под опеку). 
Это означает, что, исходя из своих материальных 
возможностей, родители должны заботиться о 
регулярном полноценном питании ребенка, оде-
вать его по сезону, предоставлять возможность 
для развития творческих способностей. То есть 
родители обязаны контролировать круг общения 
несовершеннолетнего ребенка, время и место 
его досуга. Если в качестве воспитания понимать 
формирование основных качеств человека, а 
также его привычек, навыков, наклонностей, то 
ненадлежащим оно может считаться, если сфор-
мированные черты доставляют серьезный дис-
комфорт, как самому ребенку, так и обществу в 
целом. 

В качестве одного из признаков ненадлежа-
щего воспитания специалисты называют безнад-
зорность ребенка. У таких детей всегда значи-
тельно повышается шанс на то, чтобы стать жерт-
вами преступлений. Также именно родителям 
надлежит следить за тем, чтобы ребенок получил 
общее образование. Кроме исключительных слу-
чаев крайней возрастной планкой для начала 
обучения считается восьмилетний возраст. Если 

этого не произошло, то родители будут нести 
ответственность.

При невыполнении родителями своих обя-
занностей по воспитанию ребенка, то в первую 
очередь к ним применяют административное 
наказание, которое устанавливает для виновных 
лиц такую меру как штраф.[1] В особых случаях 
семью с подобными проблемами могут поставить 
на учет в качестве неблагополучной, осущест-
вляя периодически контроль за родителями, точ-
нее за их исполнением обязанностей в отноше-
нии ребенка. Если контролирующие органы усмо-
трят угрозу жизни и здоровью ребенка, то ст. 73 
СК РФ позволяет изъять его из семьи на неопре-
деленный срок.[2] А при условии, что данные дея-
ния сопровождаются насилием в отношении 
несовершеннолетнего, то наказание для родите-
лей будет уже уголовным по ст. 156 УК РФ.[3]

Законодательство содержит максимально 
большой объем гарантий, направленных на 
соблюдение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних граждан. Реализация прав, которые 
предоставлены родителям ребенка, должна соот-
ветствовать интересам несовершеннолетнего. 
Основной блок прав, которые закон предостав-
ляет родителям ребенка это: на участие в разви-
тии и воспитании собственного или приемного 
ребенка; на участие в образовании, в том числе 
на выбор образовательного заведения; на обще-
ние с несовершеннолетним ребенком, с учетом 
его интересов, судебных или законодательных 
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запретов. Естественно, перечисленный список 
правомочий на практике реализуется в виде кон-
кретных действий или бездействия, поведения 
матери или отца.

Злоупотребление родительскими правами 
рассматривается как нарушение норм семейного 
законодательства, и влечет применение мер воз-
действия к недобросовестным родителям. 
Помимо привлечения к ответственности, такое 
злоупотребление может повлечь лишение роди-
тельских прав через судебные ведомства. Не 
рассматривается как злоупотребление соверше-
ние действий или поступков, отличающихся от 
стандартных методов и способов воспитания, 
если они направлены на пользу ребенка. Оценку 
таким действиям будут давать органы опеки и 
правоохранительные органы, суды и прокура-
тура, комиссия по делам несовершеннолетних.

Закон возлагает на родителей защиту прав 
детей – путем представительства в судебных и 
иных ведомствах, обеспечения достойных усло-
вий жизни и развития, материального содержа-
ния. Однако если мать и отец сами злоупотре-
бляют своими правами, интересы ребенка нахо-
дятся под угрозой или прямо нарушаются. Судеб-
ная практика содержит ряд признаков, 
позволяющих сделать вывод о злоупотреблении 
правами, если: родители превышают разумные и 
безопасные пределы при реализации своих прав; 
реализация прав со стороны родителей осущест-
вляется во вред интересам ребенка, либо создает 
угрозу для причинения такого вреда; родители 
проявляют грубость, хамство, нецензурную брань 
или иные элементы ненадлежащего поведения по 
отношению к ребенку; со стороны биологических 
или приемных родителей происходит вовлечение 
детей в противоправный образ жизни – вовлече-
ние в попрошайничество или воровство, склоне-
ние к употреблению спиртного, табака или нарко-
содержащих веществ; мать или отец совершают 
действия или бездействие, направленное воспре-
пятствование нормальному развитию, образова-
нию или воспитанию детей и т.д.[4]

В состав злоупотребления правами может 
входить множество конкретных действий или 
бездействия, которые влекут самостоятельное 
наказание по закону. Например, вовлечение 
ребенка в преступную деятельность будет нака-
зано по нормам УК РФ, а лишение родительских 
прав будет выступать дополнительной мерой воз-
действия.

Статья 69 СК РФ указывает злоупотребле-
ние права как одно из оснований для лишения 
родителей прав в отношении собственных или 
приемных детей.[1] Такая мера воздействия реа-
лизуется только в судебном порядке, где будет 
дана надлежащая оценка поведению родителей, 
наступившим последствиям для несовершенно-

летнего. Выделим ряд ключевых особенностей, 
при которых может возбуждаться гражданское 
дело о лишении прав, среди них: факты ненадле-
жащего отношения к ребенку, в том числе и злоу-
потребление правами, могут выявляться и фик-
сироваться правоохранительными органами, 
прокуратурой, отделами опеки, комиссиями по 
делам несовершеннолетних; сообщать о любых 
фактах злоупотребления родительскими правами 
могут любые заинтересованные лица, в том числе 
родные и близкие, соседи по подъезду, админи-
страция образовательных и спортивных заведе-
ний, иные субъекты; злоупотребление может 
фиксироваться только в отношении собствен-
ного ребенка родителей, опекунов или попечите-
лей. Если противоправные действия совершены в 
отношении чужих детей, будут наступать иные 
меры ответственности; для применения статьи 69 
СК РФ достаточно даже одного факта противо-
правного поведения родителей или злоупотре-
бления правами. Однако на практике, столько 
серьезная мера, как лишение прав, используется 
при грубых или систематических проступках; 
злоупотребление может фиксироваться только в 
отношении несовершеннолетнего ребенка, т.е. до 
достижения им возраста 18 лет.[5]

При выявлении фактов злоупотребления 
правами со стороны матери и (или) отца, возни-
кает основание для обращения в судебные 
органы. Подать материалы в суд для лишения 
родительских прав могут следующие субъекты: 
второй родитель несовершеннолетнего ребенка; 
представитель прокурорских органов; отделы 
опеки при местных администрациях; территори-
альные комиссии по делам несовершеннолетних; 
учреждения, на которые возложены полномочия 
по обеспечению и воспитанию сирот, а также 
иные органы.

Поскольку лишение родительских прав 
относится к крайним мерам воздействия, разби-
рать такие дела уполномочен только суд. Право-
охранительные органы, прокуратура или иные 
уполномоченные ведомства вправе привлекать 
родителей к административной или уголовной 
ответственности, однако не могут сами принять 
решение о лишении прав.

При направлении искового заявления в суд, 
родители вправе использовать любые законные 
способы защиты, в том числе обращаться за 
помощью адвокатов или юристов.

На практике, доказать факт отсутствия зло-
употреблений достаточно сложно. Родители 
должны подтвердить суду, что: изложенные в 
исковом заявлении факты не соответствуют дей-
ствительности; реализация родительских прав 
была направлена на соблюдение интересов 
ребенка, на улучшение его условий жизни, разви-
тия и воспитания; за период времени от выявле-
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ния нарушения до подачи иска в суд, родители 
кардинальным образом изменили свое поведе-
ние и отношение к ребенку.

Суд обязан оценить все представленные 
доказательства, в том числе со стороны родите-
лей-ответчиков. Если подтверждается возмож-
ность исправить отношение родителей к ребенку 
без столь серьезной меры, как лишение прав, суд 
должен отклонить иск. Это не лишает возможно-
сти подать аналогичный иск повторно, если злоу-
потребление или иное нарушение интересов 
ребенка будут выявлены вновь.

Если факты злоупотребления подтвержда-
ются в судебном порядке, недобросовестные 
родители будут лишены прав. Данный факт вле-
чет следующие последствия: ребенок изымается 
из семьи (если прав лишены одновременно мать 
и отец), либо передается на воспитание второму 
родителю; мать и (или) отец полностью утрачи-
вают комплекс прав по отношению к ребенку, в 
том числе на воспитание и развитие, участие в 
образовании и т.д.; под запрет подпадает право 
на общение с ребенком, даже в присутствии 
уполномоченных органов; ребенок может быть 
усыновлен иными лицами, а до этого момента 
биологические родители обязаны перечислять 
средства на его содержание. [6]

Оставление детей без присмотра взрослых 
– явление часто встречаемое. СК РФ устанавли-
вает, что одной из обязанностей родителей явля-
ется забота о безопасности ребенка. На законо-
дательном уровне уже давно ведутся обсуждения 
закона, который бы позволил привлекать к ответ-
ственности родителей, если те оставили своего 
ребенка без присмотра. Трудности с принятием 
такого закона в России связаны с невозможно-
стью определения возрастных границ. То есть, с 
какого возраста, и на какой срок ребенка можно 
оставить в определенных ситуациях одного. 

При возбуждении дела в первую очередь 
ориентируются на факт наступления последствий 
от того, что ребенок был оставлен без присмотра. 
Повлек ли данный факт за собой смерть или 
серьезные проблемы со здоровьем. В подобных 
ситуациях родителям (или опекунам) грозит уго-
ловная ответственность по ст. 125 УК. РФ. [3] Она 
устанавливает, что наказание следует за оставле-
ние несовершеннолетнего ребенка в заведомо 
опасной ситуации, то есть преступление совер-
шается в форме бездействия. Если несовершен-
нолетний находится в детском саду или учебном 
учреждении, то ответственность за него несут 
уже не родители, а сотрудники данных организа-
ций. Признанные виновными лица, могут понести 
меры наказания от наложения штрафа до реаль-
ного лишения свободы на срок до одного года. 
Для наступления уголовной ответственности 
необходимо соблюдение одного из условий: 
виновное лицо наделено законом обязанностями 

по заботе о несовершеннолетнем ребенке и 
имело возможность оказать ему помощь; обвиня-
емый сам создал такие условия, которые харак-
теризуются, как опасные для несовершеннолет-
него ребенка. [7]

Следует обратить внимание на ряд ситуа-
ций, которые будут однозначно трактоваться 
судом, как заведомо опасные для ребенка: ему 
срочно нужна медицинская помощь; внешний вид 
ребенка выдает ненадлежащий уход за ним; 
ребенок голодает в течение длительного вре-
мени; оставление ребенка на длительный срок 
дома одного; нахождение ребенка на оживленной 
части улицы и в иных потенциально опасных 
местах без присмотра [11].

Как разновидность невыполнения роди-
тельских обязанностей, или ненадлежащего их 
выполнения рассмотрим бродяжничество несо-
вершеннолетних и вовлечение несовершеннолет-
него в бродяжничество. Бродяжничество детей – 
это не только социально опасное явление, но и 
показатель того, что ребенок не получает дома 
должной поддержки, из-за чего и вынужден ски-
таться по улицам. Негативные последствия этого 
явления затрагивают как общество в целом, так и 
каждую семью, которая столкнулась со склонно-
стью ребенка уходить из дома в неизвестном 
направлении, без цели и повода.

В действующем российском законодатель-
стве соответствующее понятие не раскрыто, 
однако анализ ранее существующих правовых 
норм, а также труды ученых-юристов позволяют 
сделать вывод о том, что бродяжничество – это 
постоянное и бесцельное перемещение лица с 
места на место, его бездомный образ жизни, 
часто сопряженный с существованием на случай-
ные заработки или за счет подаяний. [3]

Среди законодателей давно разработаны 
предложения о введении отдельной статьи, пред-
усматривающей наказание за бродяжничество 
именно для несовершеннолетних, а не их родите-
лей. При этом планируется закрепить в законе 
такие признаки бродяжничества, как самоволь-
ность уходов ребенка из дома и их систематич-
ность. Ожидается, что принятие закона позволит 
снизить опасные последствия этого негативного 
социального явления, а также послужит сред-
ством профилактики неблагополучного поведе-
ния среди подростков. Однако на сегодняшний 
день соответствующие изменения не приняты, 
поэтому ответственность за такие действия несо-
вершеннолетних несут только родители или лица, 
которые заменяют их в силу объективных причин 
или прямого указания закона.[8]

Цель и задачи
Рассмотреть, что такое ненадлежащее вос-

питание ребенка, чем опасно такое явление, и 
какое наказание предусмотрено за него. 
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Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Законодательство содержит максимально 

большой объем гарантий, направленных на 
соблюдение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних граждан. Реализация прав, которые 
предоставлены родителям ребенка, должна соот-
ветствовать интересам несовершеннолетнего. 
Основной блок прав, которые закон предостав-
ляет родителям ребенка это: на участие в разви-
тии и воспитании собственного или приемного 
ребенка; на участие в образовании, в том числе 
на выбор образовательного заведения; на обще-
ние с несовершеннолетним ребенком, с учетом 
его интересов, судебных или законодательных 
запретов. Естественно, перечисленный список 
правомочий на практике реализуется в виде кон-
кретных действий или бездействия, поведения 
матери или отца.

При невыполнении родителями своих обя-
занностей по воспитанию ребенка, то в первую 
очередь к ним применяют административное 
наказание, которое устанавливает для виновных 
лиц такую меру как штраф. В особых случаях 
семью с подобными проблемами могут поставить 
на учет в качестве неблагополучной, осущест-
вляя периодически контроль за родителями, точ-
нее за их исполнением обязанностей в отноше-
нии ребенка. Если контролирующие органы усмо-
трят угрозу жизни и здоровью ребенка, то ст. 73 
СК РФ позволяет изъять его из семьи на неопре-
деленный срок. А при условии, что данные деяния 
сопровождаются насилием в отношении несо-
вершеннолетнего, то наказание для родителей 
будет уже уголовным по ст. 156 УК РФ.

Злоупотребление родительскими правами 
рассматривается как нарушение норм семейного 
законодательства, и влечет применение мер воз-
действия к недобросовестным родителям. 
Помимо привлечения к ответственности, такое 
злоупотребление может повлечь лишение роди-
тельских прав через судебные ведомства. Не 
рассматривается как злоупотребление соверше-
ние действий или поступков, отличающихся от 
стандартных методов и способов воспитания, 
если они направлены на пользу ребенка. Оценку 
таким действиям будут давать органы опеки и 

правоохранительные органы, суды и прокура-
тура, комиссия по делам несовершеннолетних.

В состав злоупотребления правами может 
входить множество конкретных действий или 
бездействия, которые влекут самостоятельное 
наказание по закону. Например, вовлечение 
ребенка в преступную деятельность будет нака-
зано по нормам УК РФ, а лишение родительских 
прав будет выступать дополнительной мерой воз-
действия.

При выявлении фактов злоупотребления 
правами со стороны матери и (или) отца, возни-
кает основание для обращения в судебные 
органы. Подать материалы в суд для лишения 
родительских прав могут следующие субъекты: 
второй родитель несовершеннолетнего ребенка; 
представитель прокурорских органов; отделы 
опеки при местных администрациях; территори-
альные комиссии по делам несовершеннолетних; 
учреждения, на которые возложены полномочия 
по обеспечению и воспитанию сирот, а также 
иные органы.

Если факты злоупотребления подтвержда-
ются в судебном порядке, недобросовестные 
родители будут лишены прав. Данный факт вле-
чет следующие последствия: ребенок изымается 
из семьи (если прав лишены одновременно мать 
и отец), либо передается на воспитание второму 
родителю; мать и (или) отец полностью утрачи-
вают комплекс прав по отношению к ребенку, в 
том числе на воспитание и развитие, участие в 
образовании и т.д.; под запрет подпадает право 
на общение с ребенком, даже в присутствии 
уполномоченных органов; ребенок может быть 
усыновлен иными лицами, а до этого момента 
биологические родители обязаны перечислять 
средства на его содержание. СК РФ устанавли-
вает, что одной из обязанностей родителей явля-
ется забота о безопасности ребенка. На законо-
дательном уровне уже давно ведутся обсуждения 
закона, который бы позволил привлекать к ответ-
ственности родителей, если те оставили своего 
ребенка без присмотра. Трудности с принятием 
такого закона в России связаны с невозможно-
стью определения возрастных границ. То есть, с 
какого возраста, и на какой срок ребенка можно 
оставить в определенных ситуациях одного. 

Следует обратить внимание на ряд ситуа-
ций, которые будут однозначно трактоваться 
судом, как заведомо опасные для ребенка: ему 
срочно нужна медицинская помощь; внешний вид 
ребенка выдает ненадлежащий уход за ним; 
ребенок голодает в течение длительного вре-
мени; оставление ребенка на длительный срок 
дома одного; нахождение ребенка на оживленной 
части улицы и в иных потенциально опасных 
местах без присмотра.
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Как разновидность невыполнения роди-
тельских обязанностей, или ненадлежащего их 
выполнения рассмотрим бродяжничество несо-
вершеннолетних и вовлечение несовершеннолет-
него в бродяжничество. Бродяжничество детей – 
это не только социально опасное явление, но и 
показатель того, что ребенок не получает дома 
должной поддержки, из-за чего и вынужден ски-
таться по улицам. Негативные последствия этого 
явления затрагивают как общество в целом [12], 
так и каждую семью, которая столкнулась со 
склонностью ребенка уходить из дома в неиз-
вестном направлении, без цели и повода.

В действующем российском законодатель-
стве соответствующее понятие не раскрыто, 
однако анализ ранее существующих правовых 
норм, а также труды ученых-юристов позволяют 
сделать вывод о том, что бродяжничество – это 
постоянное и бесцельное перемещение лица с 
места на место, его бездомный образ жизни, 
часто сопряженный с существованием на случай-
ные заработки или за счет подаяний. [9]

Среди законодателей давно разработаны 
предложения о введении отдельной статьи, пред-
усматривающей наказание за бродяжничество 
именно для несовершеннолетних, а не их родите-
лей. При этом планируется закрепить в законе 
такие признаки бродяжничества, как самоволь-
ность уходов ребенка из дома и их систематич-
ность. Ожидается, что принятие закона позволит 
снизить опасные последствия этого негативного 
социального явления, а также послужит сред-
ством профилактики неблагополучного поведе-
ния среди подростков. Однако на сегодняшний 
день соответствующие изменения не приняты, 
поэтому ответственность за такие действия несо-
вершеннолетних несут только родители или лица, 
которые заменяют их в силу объективных причин 
или прямого указания закона.
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ

Аннотация. В статье производится анализ медиации как способа разрешения семейных споров, 
защиты прав и интересов членов семьи. Дается понятие медиации, кратко рассматривается процедура 
медиации, исследуются достоинства и преимущества использования институт альтернативного разре-
шения споров (медиации), а также рассматриваются недостатки данного способа урегулирования 
спора. 
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MEDIATION AS A WAY TO PROTECT FAMILY RIGHTS AND 
INTERESTS

Annotation. The article analyzes mediation as a way of resolving family disputes, protecting the rights 
and interests of family members. The concept of mediation is given, the mediation procedure is briefly 
considered, the advantages and advantages of using the institute of alternative dispute resolution (mediation) 
are investigated, and the disadvantages of this method of dispute settlement are also considered. 
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Конфликты сопровождают человечество 
с момента его появления на Земле. Рас-

при возникали в самых различных сферах, начи-
ная от отношений человек-человек, заканчивая 
отношениями племя-племя или же государ-
ство-государство. Порой конфликты доходили до 
военных действий, но в некоторых случаях устра-
няясь с помощью достижения компромисса. 
Стоит отметить, что на современном этапе разви-
тия человечества число конфликтов не уменьша-
ется. Напротив, по своей сущности они стано-
вятся более сложными, витиеватыми. И речь не 
только про межгосударственные конфликты, но 
межличностные, возникающие и в семейной 
сфере.

Ввиду чего, закономерной тенденцией 
последних десятилетий является внедрение кон-
структивных способов разрешения конфликтов, 
которые позволяют получить результат, макси-
мально устраивающий всех участников спора. 
Пожалуй, одним из наиболее популярных и про-
грессивных способов является медиация.

Если обратиться к определению, данному в 
российском законодательстве, в Федеральном 
законе «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)», то медиация – это способ урегу-
лирования споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения 
[1].

В отличие от судебного разбирательства, 
которое является строго урегулированным, фор-
мализованным и сосредоточенным на существе 
иска, медиация построена по принципу «гибкого 
подхода» к решению спора, возникшего между 
участниками конфликта, с учётом всех аспектов 
спорной ситуации, независимо от их юридиче-
ского или правового значения. В связи с вышена-
званным медиацию относят к альтернативным 
способам защиты прав и интересов граждан.

Правовое закрепление в Российской Феде-
рации институт альтернативного разрешения 
споров обрел после принятия Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегули-
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рования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ. Целями 
данного закона являются создание правовых 
условий для применения в Российской Федера-
ции альтернативной процедуры урегулирования 
споров с участием в качестве посредника неза-
висимого лица - медиатора (процедуры медиа-
ции), содействие развитию партнерских деловых 
отношений и формированию этики делового обо-
рота, гармонизации социальных отношений [2].

Медиация в настоящие время имеет множе-
ство моделей и форм. Одной из самых распро-
странённых форм является семейная медиация. 
Активное развитие данной формы медиации 
вытекает из ряда статей Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – СК РФ), которые 
содержат нормы, указывающие на право сторон 
семейных правоотношений заключать соглаше-
ния (ч. 2 ст. 38; ч. 3 ст. 65; ч. 1 ст. 80 СК РФ и др.) 
[3].

Как правило, семейная медиация использу-
ется для разрешения спорных моментов, возни-
кающих при разводе супругов. В основном это 
вопросы, касающиеся проживания родителей 
(бывших супругов) и детей, уплаты алиментов, 
воспитания детей, их общения с родителями и 
другими родственниками, раздела совместно 
нажитого имущества, в том числе раздел кредит-
ных обязательств, также по отношению к спорам, 
возникающим между членами семьи относи-
тельно материальной поддержки и помощи. 
Однако медиация также может быть применена и 
в иных семейных спорах, например в таких как, 
спор о заключении, изменении, расторжении 
брачного договора, о денежном обеспечении 
семейной жизни, о лишении родительских прав, о 
восстановлении в родительских правах и иные.

Полагается, к наиболее сложным семейным 
спорам относятся споры, связанные с расторже-
нием брака и воспитанием детей, поскольку 
сопровождаются наиболее сложными психоэмо-
циональными процессами. Наличие острого пси-
хологического конфликта между супругами явля-
ется причиной возникновения сложностей в 
достижении компромисса при судебном разби-
рательстве.

Разрешение семейного спора в суде пред-
полагает, что вынесение решения в пользу одной 
из сторон, оставляя другую в качестве проиграв-
шей. Данный факт способствует обострению кон-
фликта, который находит свое продолжение в 
обжаловании решений суда или, что усугубляет 
ситуацию, в противоправных действиях (похище-
ние ребенка, шантаж, угрозы и другие).

Думается, что урегулирование таких семей-
ных конфликтов ввиду их специфики должно 
происходить путем применения внесудебных 
процедур. Иными словами, наиболее рациональ-

ным способом разрешения семейных споров 
можно считать альтернативную процедуру урегу-
лирования споров с участием в качестве посред-
ника независимого лица- медиатора с соблюде-
нием всех положений законодательства, касаю-
щихся данной сферы.

Прежде чем начать проведение процедуры 
медиации, одна из сторон направляет соответ-
ствующее предложение. Допускается не только 
письменная, но и устная форма. Например, 
можно ограничиться простым телефонным звон-
ком или сообщением на электронную почту. Если 
одна из сторон направила в письменной форме 
предложение об обращении к процедуре медиа-
ции и в течение тридцати дней со дня его направ-
ления или в течение иного указанного в предло-
жении разумного срока не получила согласие 
другой стороны на применение процедуры меди-
ации, такое предложение считается отклонен-
ным. Допустима ситуация, когда предложение о 
проведении медиации направляет непосред-
ственно медиатор.

Саму процедуру медиации условно можно 
подразделить на следующие этапы (стадии):

1. подготовительный этап (заключение 
соглашения, выбор медиатора);

2. основной этап (рассмотрение ситуации, 
оценка доводов сторон, поиск компромисса);

3. завершающий этап (подписание медиа-
тивного соглашения).

Одной из фигур в процедуре медиации 
является медиатор. Федеральный закон предус-
матривает возможность осуществления медиа-
ции как на профессиональной, так и на непро-
фессиональной основе. В связи с данным разде-
лением к лицам, желающим быть медиатором, 
предъявляются различные требования. Так, 
чтобы стать медиатором на непрофессиональной 
основе необходимо достигнуть 18 лет, обладать 
полной дееспособностью и не иметь судимости. 
Для медиатора, осуществляющего деятельность 
на профессиональной основе, предусмотрены 
следующие требования: достижение возраста 25 
лет, иметь высшее образование и получить допол-
нительное профессиональное образование по 
вопросам применения процедуры медиации [4].

Рациональность использования медиации 
при разрешении семейных споров обусловлена 
следующими причинами. Процедура проводится 
при обоюдном волеизъявлении сторон спора и 
исходя из принципов добровольности, конфиден-
циальности, сотрудничества и равноправия сто-
рон, беспристрастности и независимости медиа-
тора [5]. Данная процедура лишена формализо-
ванности, характерной для судебных тяжб, что 
позволяет сторонам более активно участвовать в 
поиске решения, в полной мере слышать друг 
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друга и при помощи медиатора прийти к соглаше-
нию.

Таким образом, в рамках процедуры медиа-
ции для сторон создаются условия для достиже-
ния реальных и взаимовыгодных договоренно-
стей, которые отображают подлинные интересы и 
потребности сторон. Независимо от того, что по 
своей сущности медиация является примири-
тельной процедурой, она не исходит из идеи об 
отказе одной стороны в чем-то важном. Напро-
тив, медиация базируется на сотрудничестве и 
согласии, достигнутом в результате удовлетворе-
ния интересов двух сторон спора.

Использование сторонами процедуры меди-
ации способствует снижению нагрузки на судеб-
ную систему. Это связано как с сокращением 
дел, подлежащих рассмотрению в суде, так и с 
тем, что выработанное соглашение сторон носит 
более устойчивый характер, что не удивительно, 
поскольку соглашение по максимуму отвечает 
интересам сторон.

Стоит отметить, что медиатор способствует 
концентрации родителей на особо важных момен-
тах для выработки оптимальной схемы дальней-
шего взаимодействия. Гибкий учет мнения роди-
телей, а также полное соблюдение интересов 
ребенка в совокупности способствует поддержа-
нию отношений между бывшими супругами на 
максимально возможном дружественном уровне, 
что благоприятно сказывается на психическом 
состоянии ребенка. Дружественная атмосфера 
во взаимоотношениях бывших супругов помогает 
ребенку быстрее адаптироваться к сложившейся 
ситуации.

Однако есть и определенные минусы у дан-
ного способа урегулирования спора. Одним из 
них является относительная дороговизна услуг 
медиатора. В среднем стоимость услуг медиа-
тора начинается от 2500 рублей, но не является 
пределом, в то время как государственная 
пошлина по иску об определении места житель-
ства ребенка составляет 300 рублей. Помимо 
оплаты за проведение процедуры медиации, сто-
роны должны в большинстве компаний оплатить 
дополнительно составление медиативного согла-
шения.

Также в качестве минуса можно привести 
такое обстоятельство, как использование одной 
из сторон медиации в целях затягивания сроков 
разрешения споров в виду различных корыстных 
интересов, не направленных на реальное урегу-
лирование конфликта.

Медиативное соглашение исполняется сто-
ронами на основе таких принципов, как добросо-
вестность и добровольность. В случае, если одна 
из сторон отступится от данных принципов, то 
второй стороне придется восстанавливать нару-

шенное право уже в суде, что планировалось 
избежать с помощью проведения медиации. 
Таким образом, возможность данной ситуации 
мы также относим к минусам проведения проце-
дуры медиации.

Проанализировав текущую ситуацию, 
можно прийти к выводу, что институт альтерна-
тивного разрешения споров (медиации) посте-
пенно более активно используется в российском 
обществе. Медиация способствует сохранению 
благоприятных межличностных отношений, 
достижению и выработке соглашения, которое 
максимально устраивает стороны, а также воз-
можно сохранение или восстановление отноше-
ний для дальнейшего взаимодействия. Но вместе 
с тем имеет и ряд минусов, среди которых доро-
говизна, возможность злоупотребления или 
неисполнения.
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Аннотация. В статье автор анализирует проекты федеральных законов, направленных на регу-
лирование института суррогатного материнства, отмечает особенности предлагаемых законодателем 
механизмов правового регулирования отношений, возникающих при реализации программы «сурро-
гатного материнства». 

Проведенный авторский анализ развития правовой системы показывает, насколько осторожно 
государство подходит к решению возникающих вопросов на законодательном уровне.

Цели и задачи исследования состоят в освещении проблемных вопросов гражданско-правового 
регулирования суррогатного материнства и законотворческой деятельности лиц, имеющих право за-
конодательной инициативы и пытающихся решить эти вопросы.
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2023. THE PART ONE

Annotation. In the article, the author analyzes draft federal laws aimed at regulating the institution of 
surrogate motherhood, notes the peculiarities of the mechanisms proposed by the legislator for legal regulation 
of relations arising during the implementation of the «surrogate motherhood» program.

The author’s analysis of the development of the legal system shows how carefully the state approaches 
the solution of emerging issues at the legislative level.

The goals and objectives of the study are to highlight the problematic issues of civil law regulation of 
surrogacy and the legislative activity of persons who have the right to legislative initiative and are trying to 
solve these issues.

Due to the increased incidence of both male and female infertility, the demand for the use of surrogacy 
programs is increasing, which, in turn, automatically creates an environment for the emergence of various 
legal issues and conflicts. In this regard, the author of the article analyzes the texts of draft laws aimed at 
solving these issues and creating a legal environment for the legislative development of the regulatory 
framework in the field of assisted reproductive technologies. The author’s analysis shows how slow the legal 
and legislative development in this area is.

Research methods: analysis, synthesis, modeling, comparative law.
The result of the conducted research is the reasoned conclusion of the author about the need to 

develop further legislative regulation of the institute of surrogacy.
Key words: surrogacy; assisted reproductive technologies; potential (biological) parents; draft law; 

surrogacy agreement, marriage.

Развитие института суррогатного мате-
ринства на территории Российской 

Федерации берет свое начало с 1996 года. Через 

три года институту суррогатного материнства 
исполнится 30 лет с момента закрепления тер-
мина «суррогатное материнство» в нормативных 

DOI: 10.24412/2224-9133-2023-8-46-51
NIION: 2021-0079-8/23-448
MOSURED: 77/27-025-2023-08-448



47 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

положениях Семейного кодекса Российской 
Федерации [1]. Вместе с тем, стоит отметить, что 
сфера нормативного правового регулирования 
возникающих общественных отношений в обла-
сти суррогатного материнства долгое время 
находилась в «спящем режиме» по причине того, 
что законодатель не принимал соответствующие 
нормативные правовые акты, направленные на 
регулирование таких отношений и сторонам при-
ходилось их регулировать на основе общих норм 
действующего гражданского законодательства. 
В результате этого, спорные моменты, неодно-
кратно возникающие между участниками этих 
отношений, разрешались в судебных органах [11, 
12, 13].

Сложность в развитии правового регулиро-
вания института суррогатного материнства свя-
зана с социальной и нравственной природой воз-
никающих правоотношений между потенциаль-
ными (биологическими) родителями и суррогат-
ной матерью. Ведь результат реализации 
программы «суррогатного материнства» заклю-
чается в рождении ребенка (детей) и чтобы не 
навредить этому процессу, возможно, государ-
ство с особой осторожностью подходит к вопросу 
регулирования этих общественных отношений, в 
том числе, определяя предъявляемые требова-
ния к субъектам (биологическим родителям и 
суррогатной матери).

На сегодняшний день имеется ряд научных 
работ, в которых ученые не раз поднимали вопрос 
о необходимости детального правового регули-
рования отношений, возникающих в области сур-
рогатного материнства. Например, В.А. Цветков 
отмечает, что «отсутствует единый норматив-
но-правовой акт, который бы полно регламенти-
ровал основания для применения и дальнейшего 
регулирования отношений по суррогатному мате-
ринству» [19, С. 49]. Также в своем исследовании 
В.В. Алейникова пишет о том, «что действующее 
регулирование в сфере вспомогательных репро-
дуктивных технологий нуждается не просто в 
реформировании, а в создании единой концепту-
альной основы» [14]. Ту же позицию занимают 
М.А. Трубицын и Л.И. Шумкина, делая вывод: 
«возникшие проблемы правоприменения воз-
можно решить только посредством внесения 
существенных изменений в действующее законо-
дательство, регулирующее вопросы суррогат-
ного материнства в Российской Федерации» [18]. 
Е.Е. Богданова подчеркивает, что «правовое регу-
лирование вспомогательных репродуктивных 
технологий человека в Российской Федерации 
требует совершенствования» [15, С. 32].

Ученые не только обращали внимание на 
отсутствии должного законодательного регули-
рования общественных отношений, возникающих 
при реализации программ «суррогатного мате-

ринства», но и предлагали свои проекты по вне-
сению изменений в действующее законодатель-
ство, в том числе, принятие отдельного законода-
тельного акта, регулирующего вопросы охраны 
репродуктивного здоровья [17].

Анализируя и оценивая законопроект «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части регули-
рования вопросов суррогатного материнства» 
 Е.Е. Богданова и Д.А. Белова справедливо отме-
чают, что он «нуждается в доработке, а также 
пересмотре ряда положений с целью обеспече-
ния прав и законных интересов всех участников 
отношений, подлежащих регламентации, и в пер-
вую очередь будущего ребенка» [16, С. 74]. Также 
сталкиваясь с различными проблемными вопро-
сами, возникшими в результате оказания меди-
цинских услуг с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий, депутаты стали 
делать попытки в развитии законодательной базы 
в сфере вспомогательных репродуктивных техно-
логий.

Одним из первых таких проектов является 
проект Федерального закона № 929657-6 «О 
внесении изменений в Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 16 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» в 
части применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий» внесенный 16 декабря 
2015 г. в   Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации депутатами 
Государственной Думы С.Ш. Мурзабаевой, М.М. 
Абасовым, В.Ю. Максимовым [20]. Однако 21 
декабря 2015 г., в связи с отзывом авторами 
законопроекта, на основании п. 93 протокола 
заседания Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации указанный 
проект был снят с рассмотрения [24].

Вместе с тем в период исполнения полномо-
чий депутата Государственной Думы 
С.Ш. Мурзабаевой 19 сентября 2016 г., практиче-
ски спустя год, был внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации аналогичный указанному выше законопро-
екту – проект Федерального закона № 1177252-6 
«О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского состоя-
ния» в части применения вспомогательных 
репродуктивных технологий» [21]. Законопро-
ектом предлагалось разрешить вопрос о наделе-
нии генетических (биологических) родителей 
материнскими и отцовскими правами [22] при 
государственной регистрации детей, рожденных 
суррогатными матерями. 

Ключевой целью указанного законопроекта 
стало создание для потенциальных (биологиче-
ских) родителей правовой возможности быть 
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записанными в книге записей о рождении в каче-
стве родителей рожденного суррогатной мате-
рью ребенка, без получения последней согласия 
на осуществление такого действия.

Законодатель, закрепляя в положениях 
семейного законодательства императивные 
нормы, предусматривающие обязательное пре-
доставление суррогатной матерью согласия на 
запись п  отенциальных (биологических) родите-
лей в книге записей о рождении в качестве роди-
телей рожденного ее ребенка, создаёт неспра-
ведливость по отношению к потенциальным (био-
логическим) родителям, участвующим в про-
грамме «суррогатного материнства».

На основании п остановления Государствен-
ной Думы Ф едерального Собрания Российской 
Федерации от 20 апреля 2017 г. № 1462-7 ГД «О 
проекте федерального закона № 1177252-6 «О 
внесении изменений в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 16 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» в 
части применения вспомогательных репродук-
тивных технологий» данный проект нормативного 
правового акта был отклонен [5]. Приоритетное 
право суррогатной матери по предоставлению 
согласия на запись потенциальных (биологиче-
ских) родителей родителями рожденного ею 
ребенка также поддержал Конституционный Суд 
Российской Федерации, отклоняя жалобы граж-
дан на нарушение их конституционных прав [9, 
10]. Вместе с тем, рассматривая указанные 
жалобы, некоторые судьи (С.Д. Князева, Г.А. Гад-
жиева, А.Н. Кокотова) изложили свое особое 
мнение относительно данной ситуации, в котором 
пришли к выводу, что указанные жалобы могли 
быть рассмотрены, а судьи должны были прове-
сти конституционно-судебную оценку обжалуе-
мых положений действующего законодательства 
относительно института суррогатного материн-
ства.

Также следует отметить позицию Верхов-
ного Суда Российской Федерации по этому 
вопросу, согласно которой Верховный Суд указал 
судам, что «в случае, если суррогатная мать отка-
залась дать согласие на запись родителями ука-
занных выше лиц (потенциальных родителей), то 
данное обстоятельство не может служить безус-
ловным основанием для отказа в удовлетворении 
иска этих лиц о признании их родителями ребенка 
и передаче им ребенка на воспитание» [8]. Таким 
образом, мы видим, что в случае, если суррогат-
ная мать после рождения ребенка отказалась 
давать согласие на запись потенциальных (био-
логических) родителей в книге записей о рожде-
нии в качестве родителей рожденного ее ребенка, 
единственным способом решения этого вопроса 
остается обращение потенциальных (биологиче-
ских) родителей в судебные органы. 

Следовательно, потенциальные (биологиче-
ские) родители, приложившие немало физиче-
ских, моральных и материальных ресурсов, перед 
рождением суррогатной матерью долгожданного 
ребенка, вынуждены уравнивать свои конститу-
ционные права и создавать баланс интересов 
заинтересованных лиц через судебные органы. 

Вместе с тем на сегодняшний день данный 
вопрос остается открытым, поскольку в законо-
дательстве отсутствует правовой механизм, 
позволяющий создавать равенство и баланс 
и нтересов между заинтересованными лицами 
при проведении мероприятий, связанных с запи-
сью родителей ребенка, рожденного по про-
грамме «суррогатного материнства» в книге запи-
сей рождений.

Следующим шагом в нормотворческой дея-
тельности в сфере правого регулирования 
использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий являлся проект Федерального 
закона №  133590-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части запрета суррогатного 
материнства», внесенный 27 марта 2017 г. в Г осу-
дарственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации А.В. Беляковым в период 
исполнения им полномочий члена Совета Феде-
рации.

Целью законопроекта было установление 
полного запрета использования суррогатного 
материнства на территории Российской Федера-
ции [23]. Положения указанного законопроекта 
не содержали правовых элементов, направлен-
ных на развитее законодательной базы в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий, а 
скорее всего, наоборот, создавали их отсутствие. 
При этом, в пояснительной записке автор законо-
проекта отмечал о необходимости выработки 
комплексного подхода к институту суррогатного 
материнства, защищающего права и интересы 
детей.

Кроме того, в пояснительной записке автор 
законопроекта упоминал, что все чаще биологи-
ческими родителями являются граждане ино-
странных государств, что говорит о притоке 
«генетических туристов» и свидетельствует о 
востребованности «российского суррогатного 
материнства» на мировом рынке. Как правило 
такая востребованность существовала из-за 
установленного полного либо частичного запрета 
использования программы «суррогатного мате-
ринства» в этих странах.

Согласно позициям Правительства Россий-
ской Федерации и Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей, установление полного запрета 
на использование программы «суррогатного 
материнства» лишь усугубит существующие труд-
ности [26], приведет к возможному возникнове-
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нию теневой сферы деятельности, а также неиз-
бежно создаст условия к «выездному репродук-
тивному туризму» российских граждан в государ-
ства, предоставляющие услуги по программе 
«суррогатного материнства» [25].

Тем не менее, данный законопроект 25 октя-
бря 2018 г. на основании П остановления Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 25 октября 2018 г. № 5103-7 
ГД «О проекте федерального закона № 133590-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
запрета суррогатного материнства» [6] был откло-
нен.  
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В современном мире технологий инфор-
мация является важной частью обще-

ственных взаимодействий. Однако исключение 
информации из перечня объектов усложняет 
гражданско-правовые отношения, складываю-
щиеся по поводу сведений. Сложности в данной 
области появляются, поскольку нет предельной 
ясности в вопросе, который касается возможно-

сти информации участвовать в обороте в каче-
стве объекта гражданских правоотношений. 

Первоначально «информация» являлась 
обычными сведениями, которые передавались от 
человека к человеку по средством речи или пись-
менности. Однако с развитием общества инфор-
мация начала приобретать больший вес, чем 
содержание общения. В связи с чем появилась 
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необходимость научного и правового закрепле-
ния термина «информации», а также установле-
ния правового регулирования относительно ука-
занного объекта.

Предлагаем рассмотреть возможность 
отнесения информации к объектам гражданских 
правоотношений через характерные для них при-
знаки: дискретность, полезность, системность, 
юридическую привязку. Указанные признаки 
можно разделить на две группы: имманентные 
(внутренние), к которым относятся дискретность, 
полезность, и опосредованные (внешние), к кото-
рым относят системность и юридическую при-
вязку. 

Первая группа характерна для объекта по 
факту его наличия, происхождения и не ставятся 
в зависимость от признания его объектом граж-
данских прав. Данные признаки указывают лишь 
на возможность данного объекта быть включен-
ным в систему объектов гражданских правоотно-
шений, то есть отображают его способность к 
вступлению и восприятию в качестве объекта и 
указывают на его возможную цивилистическую 
благонадежность. Как уже было отмечено, к дан-
ной группе относятся следующие признаки: дис-
кретность и полезность. Начнем с первого. Так, 
под дискретностью следует понимать «качествен-
ную и/или количественную определенность, осо-
бость, индивидуализированность объекта…» [1; 
с.41]. Поскольку информация относится к иде-
альному благу, то ее определение в простран-
ственной плоскости не представляется возмож-
ным. В данном случае дискретность носит каче-
ственное значение, заключающиеся в характери-
стике правового режима, установленного для той 
или иной информации. Например, специальный 
режим, установленный для коммерческой тайны 
и заключающийся в особом порядке доступа к 
сведениям, позволяет отграничить данный вид 
информации от иных. 

Следующим признаком является полез-
ность. В юридической доктрине информация 
рассматривается с точки зрения ее полезности и 
ценности как в отношении индивида, так и обще-
ства в целом. Информация способна удовлетво-
рять потребности общества, ввиду чего может 
рассматриваться как объект гражданских прав с 
точки зрения данного признака. Например, 
можно установить полезность ноу-хау в возмож-
ности более выгодного и успешного производ-
ства каких-либо материальных ценностей. То 
есть в данном примере видна имущественная 
полезность информации (или удовлетворение 
имущественных интересов).

Теперь перейдем ко второй группе призна-
ков. Внешние (опосредованные) признаки появ-
ляются у объекта в момент (в процессе) его вклю-

чения в систему объектов и указывают на содер-
жание и статус данного включения (признания). К 
данной группе относятся системность и юридиче-
ская привязка. 

Начнем рассмотрение с такого признака, 
как юридическая привязка. Относительно нали-
чия данного признака у информации не прихо-
дится сомневаться, поскольку в законодатель-
стве прямо предусмотрена возможность лиц 
закреплять за собой права на информацию или 
передавать их третьим лицам. Так, по договору 
коммерческой концессии правообладатель 
может передать в использование третьего лица 
(пользователя) секрет производства (ноу-хао). 
Также стоит поговорить о системности информа-
ции. На наличие у информации данного признака 
также указывает законодательство. Так, в статье 
495 Гражданского кодекса предусмотрена обя-
занность продавца «предоставить покупателю 
необходимую и достоверную информацию о 
товаре, предлагаемом к продаже, соответствую-
щую установленным законом, иными правовыми 
актами и обычно предъявляемым в розничной 
торговле требованиям к содержанию и способам 
предоставления такой информации» [2; с.268]. 
Таким образом, мы можем отметить соответствие 
информации признакам, которые характерны для 
объектов гражданских правоотношений в целом. 

В доктрине также выделяют следующие 
особенности информации, как объекта граждан-
ских правоотношений:  физическая неотчуждае-
мость, обособляемость, тиражируемость, орга-
низационная форма. Начнем рассмотрение с 
первой особенности – физической неотчуждае-
мости. Данное свойство заключается в невоз-
можности отнятия сведений у человека, являю-
щегося их носителем. Иными словами, мы не 
можем заставить человека забыть ту или иную 
информацию. 

Второй особенностью является обособляе-
мость. Для оборотоспособности информации ее 
необходимо преобразовать, овеществить (напри-
мер, путем использования символов). Таким 
образом, информация отделяется от своего носи-
теля и существует независимо от него, становясь 
объектом оборота, то есть обособленной. 

Ряд ученых-цивилистов придерживаются 
точки зрения, согласно которой информация 
относится к объектам гражданских правоотно-
шений. Так, юристы Лебедева Д.С. Яценко А.О. 
указывают следующие причины отнесения 
информации к объектам: «информация является 
благом, имеющим определенный носитель, она 
способна участвовать в гражданском обороте и 
быть объектом гражданских правоотношений, 
иметь механизмы защиты от незаконного исполь-
зования» [3; с.167]. 
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Авторы учебника под редакцией Е.А. Суха-
нова также относят информацию к объектам 
гражданских правоотношений, однако отмечая, 
что не всякая информация может быть объектом. 
По их мнению, в качестве объекта может высту-
пать только та информация, которая охраноспо-
собная [4]. То есть можно сделать вывод, что 
информация действительно является объектом 
гражданских прав, но не вся. Как верно было 
отмечено, объектом будет лишь та информация, 
на которую можно распространить защиту и 
которая нуждается в ней. Следовательно, данная 
информация должна иметь экономическую цен-
ность и не быть общедоступной.

Также можно обратиться к судебной прак-
тике. Постановлением Тринадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 25.12.2012 г. по делу 
№ А56-35417/2012 установлен факт о том, что 
согласно пункту 1 статьи 5 ФЗ № 149 информация 
может являться объектом публичных, граждан-
ских и иных правовых отношений [5]. То есть, суд, 
ссылаясь на эту статью как правоприменитель, 
также разделяют точку зрения об отнесении 
информации к объектам гражданских правоотно-
шений. И соответственно, законодатель сам при-
держивается в ст. 5 ФЗ №149 данного мнения.

Стоит обратить внимание непосредственно 
на Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Как мы отмечали выше, ранее информация была 
закреплена в качестве объекта гражданских 
прав, но с введением в действие части 4 ГК РФ 
данную категорию исключили из перечня ст. 128 
ГК РФ. Однако в ряде статей законодатель 
по-прежнему оперирует термином «информа-
ция». Так, в качестве примера можно привести 
статьи 495, 726, 727 ГК РФ. В первых приведен-
ных статьях содержится обязанность различных 
субъектов по предоставлению информации, а в 
ст. 727 ГК РФ установлена обязанность к сохра-
нению конфиденциальности информации, полу-
ченной в ходе выполнения договора подряда. 

Также Федеральный закон от 27.07.2006 N 
149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» определяет информацию через сведения, 
что позволяет нам говорить об информации как 
объекте гражданских правоотношений, исполь-
зуя ст. ст. 1466,1467,1468 ГК РФ. В данных ста-
тьях регламентируется установление исключи-
тельного права на сведения, составляющие 
секрет производства, а также возможность рас-
поряжения им. Тем самым в гл. 75 ГК РФ указан 
один из случаев оборота информации, а также 
устанавливает ответственность за нарушение 
исключительного права. В качестве меры ответ-
ственности в ст. 1472 ГК РФ по общему правилу 
предусмотрено возмещение убытков.

Как мы видим, исключение информации из 
перечня ст. 128 ГК РФ не является препятствием 
для ее оборота. Полагаем, что для этого есть два 
основания. К первому стоит отнести соответ-
ствие информации признакам объекта граждан-
ских правоотношений. В качестве второго выде-
лим открытость перечня ст. 128 ГК РФ, которая 
обусловлена относимостью положений данной 
статьи к любому объекту, который соответствует 
признакам. Как ранее нами было установлено, 
информация соответствует признакам, характер-
ным для объектов гражданских прав, ввиду чего 
можно сделать вывод об ее отнесении к непоиме-
нованным объектам гражданских прав, сохранив 
за ней самостоятельность.  

Таким образом, отнесение информации к 
непоименованным объектам гражданских право-
отношений видится нам допустимым, поскольку 
информация соответствует всем признакам объ-
екта, а также имеет свойственные только ей 
характеристики: ф изическая неотчуждаемость, 
обособляемость, тиражируемость, организаци-
онная форма. И отсутствия прямого закрепления 
данной категории в перечне ст. 128 ГК РФ не 
ограничивает использование информации в 
гражданском обороте. Однако нам не кажется 
излишним возвращение данного объекта в кодекс 
и разработка общих положений по его регламен-
тации как объекта гражданских прав в реалиях 
века информации. Данное изменение законода-
тельства видится разумным, поскольку в настоя-
щий момент «растворение» информации по Граж-
данскому кодексу может вызывать трудности у 
правоприменителей.  
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В силу важности рукотворных объектов 
недвижимости, возводимых на земель-

ных участках, для гражданского оборота и их 
значения как одного из основных объектов граж-
данских прав, в целях обеспечения стабильности 
гражданского оборота, представляется необхо-
димым создание единого подхода к определению 
и регулированию процесса их создания с юриди-
ческой точки зрения. В отсутствие определенного 
понимания или легального определения права на 
застройку, как на создание объектов недвижимо-
сти, ключевое значение выработка единого под-
хода к квалификации указанного права для целей 
распространения или нераспространения на него 
норм, регулирующих соответствующие виды 
прав. При этом, как указывается в доктрине, 
существующие правовые формы использования 
земельного участка не обеспечивают должную 
защиту прав на строение, расположенное на 
чужом земельном участке [1] [2].

В отечественной правовой доктрине до 
настоящего момента отсутствует единое мнение 
относительно характеристики «права застройки». 
Существуют различные подходы к пониманию 
права на застройку, в том числе, как:

- элемента (правомочия) права собственно-
сти;

- самостоятельного вещного права, которое 
является производным от собственности на 
земельный участок и требующее отдельного 
легального закрепления [3];

- субъективного права [4];
- особенной формы суперфиция (ограни-

ченное вещное право на строящееся или постро-
енное на чужом земельном участке здание) [1].

Представляется, однако, что главенствую-
щим подходом к определению видовой принад-
лежности права застройки является отнесение 
его к ограниченным вещным правам на земель-
ный участок и/или расположенный на нем объект 
недвижимости, наиболее близким аналогом кото-
рого является аренда. Особенный интерес в 
исследуемом вопросе представляет собой 
последние принятые изменения в рамках рефор-
мирования гражданского законодательства, осу-
ществляемого в рамках проекта Федерального 
закона P69858/8 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [5], внесенный на рассмотрение 
Совета Федерации, в отношении которого было 
принято решение о разделении и рассмотрении 
самостоятельными блоками [6].

В связи с дополнением Гражданского 
кодекса РФ положениями (и целыми главами) [7], 
в том числе регулирующими право застройки и 
создание новых объектов недвижимости, можно 

сделать вывод о долгожданном совершенствова-
нии законодательства в части регулирования 
объектов недвижимости.

Представляется, что, несмотря на длитель-
ное обсуждение необходимости введения «права 
на застройку» в качестве самостоятельного 
института гражданского законодательства [8], 
что позволило бы ввести императивное регули-
рование комплекса прав застройщика в обороте, 
подобных изменений не произошло.

Соответственно, необходимо констатиро-
вать, что каких-либо изменений, по крайней мере 
с точки зрения законодателя, в отношении квали-
фикации права на застройку как на ограниченное 
вещное право, уходящее корнями в конструкцию 
аренды, не произошло.

Между тем интерес, с точки зрения граж-
данского оборота, экономический интерес, пред-
ставляет не только право на вновь возведенный 
объект недвижимости, т.е. «итог» застройки, но и 
сам комплекс имущественных прав, представля-
ющий собой возможность реализовать коммер-
ческий проект по возведению и последующей 
продаже объекта или объектов недвижимости. 
Так, рыночная стоимость земельного участка или 
его аренды с правом застройки может суще-
ственно изменяться не только в зависимости от 
этапа застройки, т.е. наличия в том или ином объ-
еме завершенного объекта строительства, но и в 
зависимости от состояния рынка недвижимости, 
что приводит к значительному усложнению рас-
поряжения соответствующими правами.

Представляется, что, при наличии отдель-
ного «права застройки», было бы допустимым 
односложное отчуждение всего комплекса прав, 
связанных с застройкой, от прав на земельный 
участок до разработанной и утвержденной про-
ектной документации, и субъективных прав в 
рамках обязательств с контрагентами.

Однако законодателем вместо самостоя-
тельного «права застройки» собственнику 
земельного участка предоставлены права на воз-
ведение на земельном участке зданий и сооруже-
ний, осуществление их перестройки или сноса, и 
санкционирование строительства на принадле-
жащем ему участке другим лицам. Указанные 
права осуществляются при условии соблюдения 
градостроительных и строительных норм и пра-
вил, а также требований о целевом назначении 
земельного участка (пункт 2 статьи 260). Следо-
вательно, наличие указанного описания права на 
застройку свидетельствует о восприятии законо-
дателем важности самого процесса застройки, 
однако без введения дополнительного регулиро-
вания не представляется возможным распоряже-
нием правом на застройку как самостоятельным 
комплексом имущественных прав.
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Так, в отсутствие дополнительного регули-
рования не представляется возможным отчужде-
ние объекта «права застройки» без его государ-
ственной регистрации в качестве самостоятель-
ного объекта гражданских прав – в качестве 
«объекта незавершенного строительства». В под-
держку вывода о том, что законодателем, по 
крайне мере на текущем этапе совершенствова-
ния гражданского законодательства, не предус-
матривается введение в ординарном порядке в 
гражданский оборот незавершенных объектов, 
является и отсутствие отдельного регулирования 
такого вида объектов недвижимости как «объект 
незавершенного строительства».

Примечательным является тот факт, что 
законодателем удостоены отдельными статьями 
регулирование различных виды недвижимых 
вещей: Земельный участок (статья 141.2 Граж-
данского кодекса РФ [9] (далее – ГК РФ), здания и 
сооружения (статья 141.3 ГК РФ), а также поме-
щения (статья 141.4 ГК РФ). Кроме того, законо-
дателем введен в оборот такой объект граждан-
ских прав, как единый недвижимый комплекс 
(статься 133.1 ГК РФ).

При этом, несмотря на прямое наличие пря-
мых отсылок к объектам незавершенного строи-
тельства, введения какого-либо отдельного регу-
лирования он не удостоился. Есть основания 
полагать, что указанное является ничем иным, 
как признаком продолжающейся работы по 
совершенствованию гражданского законода-
тельства, в том числе в части недвижимого иму-
щества [10]. Следовательно, изложенное позво-
ляет сделать два вывода: во-первых, придание 
законодателем соответствующей значимости 
самому процессу строительства и соответствую-
щему комплексу прав, но введение соответству-
ющего института позднее, и, во-вторых, придание 
законодателем праву на застройку определен-
ного значения, но, в контексте гражданского обо-
рота, недостаточного для введения более деталь-
ного регулирования.

Вне зависимости от отношения законода-
теля к праву застройки, неизбежна констатация 
его крайне общего содержания, которое сво-
дится, как уже было указано, к возведению зда-
ний и сооружений, осуществлению их пере-
стройки или сноса при соблюдении градострои-
тельных норм и правил, а также требований о 
целевом использовании земельного участка.

Из буквального толкования указанного 
закрытого перечня объектов недвижимости сле-
дует, что целенаправленное возведение объекта 
незавершенного строительства, например, с 
целью его последующего отчуждения третьим 
лицам для окончания строительства, законода-
тельством не предусмотрено, что может являться 
признаком стимулирования завершения каждого 

начатого процесса застройки и недопущения зло-
употреблений.

Однако законодатель, целенаправленно 
формируя закрытый перечень из объектов, окон-
ченных строительством, не предусмотрел каких-
либо санкций за несоблюдение указанного пра-
вила. При этом представляется, что правовые 
последствия в виде недопущения регистрации 
права собственности на объект незавершенного 
строительства к подобному случаю неприме-
нимы, в том числе, в силу закрытого перечня при-
чин для отказа в регистрации права собственно-
сти на объект незавершенного строительства, 
который не содержит подобного основания. 
Содержание ч. 2 ст. 263 ГК РФ указывает, что 
право собственности на, в том числе, объект 
незавершенного строительства, возникает у соб-
ственника, создавшего его на принадлежащем 
ему участке, что также указывает на неоднознач-
ность определения права застройки.

Отдельным вопросом, заслуживающим 
самостоятельного исследования, является воз-
можность распространения понятия застройки 
на создание помещений в границах существую-
щих объектов недвижимости, не связанных с их 
«перестройкой» или сносом и соотношение 
«права застройки», «права на строительство» и 
«права на создание недвижимой вещи».

Изложенное позволяет сделать вывод о 
введении дополнительного и прогрессивного 
регулирования создания объектов недвижимо-
сти, однако лишенного самостоятельного инсти-
тута права застройки, что оставляет неразрешен-
ными проблемы оборота нереализованных прав 
на застройку, а также проблему содержания 
соответствующих прав. В контексте указанной 
неопределенности права застройки, примеча-
тельным является и подход законодателя к опре-
делению ограничений права застройки. Перед 
обращением к ограничениям права застройки, 
полагаем необходимым обратиться к самому 
понятию ограничения гражданских прав и его 
содержанию. Так, в отечественной доктрине 
существуют схожие понятия «ограничение» и 
«обременение» гражданских прав, которые в 
некоторых случаях отождествляются, а в некото-
рых являются самостоятельными понятиями [11].

Также отечественными учеными ограниче-
ние прав связывается с такими понятиями как 
«границы» и «пределы» гражданских прав [12, 13].

В контексте прав и ограничений прав на 
землю нельзя не упомянуть позицию Красновой 
Т.С., в соответствии с которой в системе ограни-
чений прав на недвижимость следует выделять 
пределы (границы) права и обременения, а также 
отдельный феномен соседского права [11].

В целом ограничения гражданских прав, в 
том числе права на застройку, целесообразно 
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исследовать без отрыва от проблемы определе-
ния его границ, пределов или объемов, в зависи-
мости от используемой терминологии.

В данном ключе разумной и обоснованной 
представляется позиция С.С. Алексеева [14] и 
В.А. Микрюкова [15], относительно того, что гра-
ницы права представляют собой совокупный итог 
установленных ограничений, дополнительных 
обязанностей или сужения дозволений.

При этом изменение этих границ в сторону 
условного сужения, что, казалось бы, является 
введением дополнительных ограничений права 
ввиду сужения объема правомочий, введения 
дополнительных позитивных обязанностей или 
введения условий реализации прав, является 
лишь изменением его содержания, обусловлен-
ного течением времени и сопутствующим изме-
нением правового регулирования, а также следо-
ванием права протекающим в обществе социаль-
ным процессам [16].  В контексте исследования 
ограничений права застройки представляется 
одним из самых примечательных нововведений 
указание общего правила на необходимость 
соблюдения всех запретов или ограничений, 
формирующих, как уже было указано, границы 
права застройки.

Так, общее правило о возможности установ-
ления пределов права застройки, а также права 
на распоряжение созданными объектами недви-
жимости, появилось во вновь введенной статье 
141.5 ГК РФ.

Как неоднократно отмечалось, в современ-
ном российском праве нормы о пределах граж-
данских прав распределены по многочисленным 
публично-правовым отраслевым кодексам, феде-
ральным законам, другим нормативным право-
вым актам, например, СНиПам, СанПиНам, пра-
вилам землепользования и застройки [17, с. 6-9].

В настоящий же момент гражданское зако-
нодательство должным образом охватывает ука-
занные ограничения, создавая единую систему, 
вписывающуюся в нормы гражданского права и 
гармонично завершая систему регулирования 
самовольной постройки, связывая последствия 
неисполнения установленных ограничений – 
отказ в признании и защите права собственно-
сти, с установлением соответствующих ограниче-
ний как условий для возникновения права на объ-
ект недвижимости. Таким образом, вопрос с 
определением границ гражданских прав в отно-
шении объектов недвижимости через разрознен-
ные отраслевые и нормативно-правовые акты в 
отсутствие соответствующих предпосылок в ГК 
РФ можно считать разрешенным.

Более того, помимо закрепления в ГК РФ 
пределов гражданских прав на образование 
недвижимых вещей, законодателем введено 
регулирование взаимоотношений собственника 

здания и сооружения, расположенного на чужом 
земельном участке, закрепленное в статье 287.3 
ГК РФ. Так, представляется, что указанное поло-
жение имеет предпосылки для своего непосред-
ственного применения без необходимости (но 
при этом не препятствуя) регистрации сервитута 
в пользу собственника здания или сооружения, 
расположенного на чужом земельном участке. 
Кажется разумным утверждение, что указанное 
обременение прав собственника земельного 
участка является следующим этапом защиты 
прав собственников зданий и сооружений, пре-
доставляющим последним значительную авто-
номность от воли собственника земельного 
участка, и представляет собой расширение и кон-
кретизацию объема прав пользования на чужой 
земельный участок собственником здания, соо-
ружения.

Отдельного внимания заслуживает и указа-
ние законодателя на, фактически, предоставле-
ния права на застройку лицу, являющемуся соб-
ственником объекта недвижимости, размещен-
ного на земельном участке, принадлежащем на 
праве собственности другому лицу.

Помимо указанного, исследуемые положе-
ния являются дополнительным подтверждением 
приверженности принципу разделенности 
земельного участка и расположенных на нем зда-
ний и сооружений, отвергая германский подход в 
видении единого объекта недвижимости [18], а 
также свидетельствуют о недопустимости отож-
дествления земельного участка и расположенных 
на нем объектов недвижимости. При этом, при-
менительно к правам на чужой земельный уча-
сток спорным является вопрос наличия и содер-
жания аналогичных прав у собственника объекта 
незавершенного строительства, расположенного 
на чужом земельном участке.

Подобное неприменение положений о 
«досервитутном» пользовании чужим земельным 
участком является тем изъятием из установлен-
ных обременений, которое, как представляется 
справедливым, тем не менее должно нивелиро-
ваться применением аналогии права и защиты 
прав собственника объекта незавершенного 
строительства, находящимся на чужом земель-
ном участке. Указанный вывод также подтвержда-
ется и допущением установления сервитута в 
пользу собственника объекта незавершенного 
строительства, а также предоставлением подоб-
ных прав собственнику объекта незавершенного 
строительства общими положениями, указан-
ными в статье 271 ГК РФ.

В целом на данном этапе, реформирование 
гражданского законодательства в части объек-
тов недвижимости не содержит в себе ключевых 
или существенных изменений, которые способны 
изменить сложившиеся подходы к созданию 
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новых объектов недвижимости и их защите, но 
представляют собой точечную работу над совер-
шенствованием нормативных актов, направлен-
ное на, во-первых, гармонизацию гражданского 
законодательства в части регулирования недви-
жимости, и, во-вторых, на закрепление на зако-
нодательном уровне разработанных практикой 
решений спорных вопросов реализации и защиты 
права на застройку.
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В последние годы смарт-контракты стали 
распространяться шире и применяться 

все чаще. Связано это прежде всего с развитием 
информационных технологий, а как следствие, и 
с масштабированием электронной торговли. 
Однако все это до недавних пор обслуживали 
всевозможные вариации заключения сделок с 
использованием электронных средств, а поэтому 
непосредственными предпосылками, побуждаю-
щими лиц использовать смарт-контракты, на наш 
взгляд, являются следующие. В первую очередь 
это недоверие сторон договора друг к другу, из 
которого вытекает боязнь неисполнения обяза-
тельства контрагентом. Также выделим желание 
субъектов гражданского права минимизировать 
издержки, связанные с оплатой посреднических 
услуг по контролю за исполнением контрактов, а 
к тому же и временные издержки. 

Вообще смарт-контракты никак целена-
правленно не регулируются ни российским пра-
вом, ни международным. Хотя отметим, что неко-
торые государства (их субъекты) обрамляют 
новейшую технологию правовой формой, но об 
этом чуть позже. Для начала предлагаем разо-
браться с терминологией.

Отечественная юридическая доктрина 
выделяет следующие значения понятия: 
смарт-контракт как:

1) компьютерный код (программа для ЭВМ); 
2) договор; 
3) алгоритм (способ исполнения обязатель-

ства);
4) способ обеспечения исполнения обяза-

тельства [6, с. 16].
В связи с этими трактовками понятия, к 

слову, выделяется 3 модели правового регулиро-
вания смарт-контрактов, о которых будет сказано 
в дальнейшем:

1) технико-ориентированная (смарт-кон-
тракт как компьютерная программа); 

2) сделко-ориентированная (смарт-контракт 
как договор);

3) смешанная модель [7, с. 16].
Белых В.С., Болобонова М.О. определяют 

смарт-контракт в качестве соглашения об уста-
новлении, изменении или прекращении правоот-
ношений, где хотя бы часть условий записана, 
исполняется (или обеспечивается) автоматически 
при помощи специальной программы [2, с. 42]. 
Савельев А.И. в свою очередь дает более расши-
ренное определение, в котором указывается, что 
смарт-контракт нужно рассматривать в качестве 
договора «в форме программного кода на плат-
форме блокчейн, который обеспечивает авто-
номность и самоисполнимость такого договора 
по наступлении заранее определенного в нем 
обстоятельства» [9, с. 32-60]. Обращаясь к зару-
бежной доктрине, выделим понятие Щербовски 

Й.Й., в котором указывается, что смарт-кон-
тракты – это компьютерные программы, которые 
функционируют в блокчейне и могут управлять 
активами в автоматическом режиме [14, с. 333]. 
Как мы видим, наблюдается как минимум двули-
кость природы исследуемого объекта. В связи с 
этим Савельев А.  И. подчеркивает, что про-
граммный код смарт-контракта – программа для 
ЭВМ, которая с позиции действующего россий-
ского законодательства относится к результатам 
интеллектуальной деятельности [10, с. 105]. А 
Зайнутдинова Е.В., не отрицая только что упомя-
нутой позиции, подчеркивает, что наряду с про-
граммным кодом смарт-контракт является дого-
вором, заключаемым в децентрализованной рас-
пределенной информационной системе, предус-
матривающим автоматизированное исполнение 
обязательств, притом опосредующим оборот 
лишь цифровых прав и цифровой валюты [7, с. 
16]. Однако в последней части последнего опре-
деления вынуждены не согласиться, ведь техни-
ческое устройство смарт-контракта позволяет 
передавать не только цифровые права, но и, как 
минимум, иные имущественные права. Проанали-
зировав и обобщив ранее приведенные мнения 
деятелей юридической науки, сформулируем 
собственное определение понятия смарт-кон-
тракт.

Смарт-контракт – это договор в форме про-
граммного кода (разновидность письменной 
формы), записанный с помощью технологии 
блокчейн, отличительной особенностью которого 
является автоматическое исполнение обязатель-
ства.

Что интересно, благодаря принятию № 
34-ФЗ сформированное только что определение 
полностью укладывается в рамки российского 
закона. Так, текущая редакция статьи 309 ГК РФ 
напрямую закрепляет возможность исполнения 
обязательства без дополнительного на то воле-
изъявления сторон путем применения информа-
ционных технологий [3]. Но что более важно для 
настоящего исследования: программный код 
фактически приравнивается к письменной форме 
сделки. Ведь, во-первых, смарт-контракт позво-
ляет воспроизвести на материальном носителе в 
неизменном виде содержание сделки [6, с. 128]. А 
во-вторых, частный электронный ключ, использу-
емый для заключения смарт-контрактов, позво-
ляет достоверно идентифицировать лицо, выра-
зившее волю [7, с. 19]. Итак, смарт-контракт сей-
час в России – договор в письменной форме, и 
Гражданский кодекс РФ неявно, но выбрал сдел-
ко-ориентированную модель регулирования, 
однако как же зарубежные государства подходят 
к правовому регулированию данного вопроса? 
Предлагаем разобраться. Так, штат Аризона 
предпочел технико-ориентированную модель 
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правового регулирования. Титул 44 главы 26 ста-
тьи 5 параграфа 44-7061 пункта E Билля штата 
Аризона гласит, что смарт-контракт – программа, 
которая приводится в действие определенными 
событиями, отражает определенное состояние, 
выполняется на распределенном, децентрализо-
ванном, находящемся в совместном доступе и 
тиражируемом реестре и способна контролиро-
вать активы, учтенные в таком реестре, а также 
инициировать их передачу [12]. При этом пункт С 
того же параграфа Билля указывает, что договор, 
относящийся к совершенной сделке, не может 
быть признан недействительным лишь на том 
основании, что такой он включает в себя условие 
о смарт-контракте [12]. Таким образом, под 
смарт-контрактом понимается не сам договор, а 
лишь одно из условий договора, составленного 
на обычном человеческом языке. Иными сло-
вами, смарт-контракт – это средство учета дан-
ных и способ исполнения обязательства.

Иначе дело обстоит в штате Небраска, где 
секция 2 Билля № 695 штата (законопроект) 
закрепляет, что смарт-контракты или договоры, 
содержащие условие о смарт-контракте, могут 
использоваться в коммерческих отношениях сто-
рон [13]. При этом указано, и это очень важно, что 
договор не может быть признан недействитель-
ным, поскольку содержит условие о смарт-кон-
тракте или же является таковым. Отметим следу-
ющее: из анализа текста документа явствует 
ровно то же самое понимание технической сути 
смарт-контракта, как и в штате Аризона, однако 
лишь с тем существенным отличием, что такой 
контракт может быть признан отдельным, само-
стоятельным, полноценным договором. Как итог, 
здесь наблюдается смешение сделко- и техни-
ко-ориентированных моделей регулирования, что 
означает наличие смешанного подхода. 

При всем при этом спешим оградить чита-
теля от всевозможных мыслей о прогрессивно-
сти Западного законодателя по сравнению с Вос-
точным. Декрет Президента Республики Бела-
русь № 8 от 21 декабря 2017 года «О развитии 
цифровой экономики» является первым на пост-
советском пространстве вступившим в силу нор-
мативно-правовым актом, напрямую формулиру-
ющим понятие смарт-контракта [4]. Смарт-кон-
тракт рассматривается как «программный код, 
предназначенный для функционирования в рее-
стре блоков транзакций (блокчейне), иной рас-
пределенной информационной системе в целях 
автоматизированного совершения и (или) испол-
нения сделок либо совершения иных юридически 
значимых действий» [4]. Налицо, конечно же, 
опять технико-ориентированный подход. 

Однако, чем бы смарт-контракт не являлся 
с формально-юридической точки зрения в юрис-

дикциях различный стран, он активно использу-
ются при совершении биржевых сделок, иных 
финансовых сделок с ценными бумагами, опци-
онных договоров, договоров факторинга, страхо-
вания или, например, купли-продажи токенов [11, 
с. 128, 135]. Список неисчерпывающий. Но при 
всех преимуществах технологии, она отнюдь не 
лишена недостатков.

Первым и не самым существенным из них 
является, по нашему усмотрению, неясность того, 
как приостановить автоматическое исполнение, 
если при написании кода или при вводе данных 
была допущена ошибка. Техническая сущность 
технологии такова, что «отыграть события назад» 
не получится. Однако эта проблема решаема. 
Первый вариант: можно заключить еще одно 
соглашение (смарт-контракт); второй: изначально 
в самой программе предусмотреть возможность 
обратной транзакции или ее приостановления 
при наступлении заранее оговоренных обстоя-
тельств. Но все же остается не до конца понят-
ным вопрос (если стороны это прямо не урегули-
руют): а кто же ответственен за все эти ошибки? 

Далее из сущности технологии вытекает 
сложность кодирования некоторых юридических 
понятий, которые не укладываются ни коим обра-
зом в конструкцию «если… то» [5]. Сюда отно-
сятся понятия законности, разумного срока, 
добросовестности и другие. Вернее понятия то 
укладываются в конструкцию, но как программа 
будет все это исполнять, неясно, ведь нигде нет 
четкого определения добросовестности с указа-
нием на все ее признаки, которые могли бы быть 
недвусмысленно закодированы на том же C++. 
Но этот вопрос относится уже скорее не к юри-
стам, а к программистам.

Последний в нашей цепочке, но первый по 
значимости недостаток, который может перечер-
кнуть все преимущества технологии блокчейн – 
однозначная необходимость «оракулов» для нор-
мального функционирования смарт-контрактов 
[8]. Оракулы – сервисы, связывающие цифровой 
мир с реальным и с событиями, в нем происходя-
щими [1]. Так, откуда программа узнает, что между 
лицами зарегистрирован брак, что была осущест-
влена поставка товара или что покупатель товар 
принял и претензий не имеет? Данная информа-
ция будет браться из всевозможных реестров, 
сайтов курсов валют, из данных, напрямую вне-
сенных в программу сторонами. Но какова веро-
ятность, что вся эта информация будет абсо-
лютна верна, не будет подменена, сайты не будут 
подвергнуты хакерским атакам и тому подобное? 
Вопрос, конечно, риторический. 

Как мы можем наблюдать, смарт-контракты 
– прогрессивная технология, которая в России 
регулируется, но опосредованно. В связи с этим 
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создается большой простор для правопримени-
теля в толковании действующих гражданско-пра-
вовых норм. Также заметим, что указанная про-
блема является международной, и каждый зако-
нодатель пытается ее решить по-своему. Считаем 
необходимым урегулировать как техническую, 
так и договорную части смарт-контракта для под-
держания устойчивости гражданского оборота. В 
завершение отметим, что Россия пошла по сдел-
ко-ориентированному подходу и считает 
смарт-контракт разновидностью письменной 
формы сделки. 
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Введение

В современной юридической литературе 
немалое значение уделяется корпоративным 
отношениям, в том числе гражданско-правовой 
ответственности директора (генерального дирек-
тора) при причинении убытков юридическому 
лицу. Данные вопросы поднимается, например, 
работах Абакумова Е.Б., Василенко, Е.В., Васи-
льева О. Н., Шахнов Д.Д., и др. При этом значи-

тельное внимание уделяется определению добро-
совестности директора, меня разработаны, явля-
ется категория разумности его поведения. 
Однако, несмотря на значительную теоретиче-
скую разработку темы, авторами практически не 
уделяется внимание необходимости конкретиза-
ции критериев добросовестности и разумности с 
учетом специфики корпоративных отношений, и 
внесенных в ГК РФ изменений,  вопросам защиты 
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интересов директора, потребности в разработке 
механизма, исключающего расширительное тол-
кование недобросовестности и неразумности со 
стороны суда, и исключающего возможность 
удовлетворения необоснованных требований со 
стороны участников юридического лица. 

В свою очередь, настоящее исследование 
направлено непосредственно на выявление и 
определение критериев добросовестности и раз-
умности директора в корпоративных отношениях, 
и их пределов. 

В статье задействованы общенаучные 
методы, включая методы дедукции, индукции, 
анализа и обобщения, а также частнонаучные 
методы, в числе которых методы юридического 
моделирования и юридического прогнозирова-
ния, формально-юридический метод.

Понятия «добросовестности» 
и «разумности» 

Понятия «добросовестности» и «разумно-
сти» в российском гражданском праве являются 
категориями, вокруг которых возникает множе-
ство дискуссий. Некоторые из авторов вовсе 
отождествляют разумность и добросовестность, 
прослеживая в их сущности общее начало [11]. 
Однако существуют и иные подходы. Анализируя 
юридическую литературу, можно прийти к выводу, 
что категория добросовестности является более 
разработанной в российской юридической док-
трине. Так, например, Васильева О.Н. рассматри-
вает добросовестность как «справедливое пове-
дение», как императивные правила, устанавлива-
ющие пределы реализации прав и обязанностей 
участников гражданских правоотношений [12, 
С.82]. По мнению Шахнова Д.Д., добросовест-
ность обусловлена стремлением субъектов пра-
воотношений избежать причинение вреда своим 
поведением на основе их внутренних убеждений 
[13]. Распространенной является позиция, опре-
деляющая добросовестность как учет прав и 
интересов другой стороны [10]. Так, «добросо-
вестность» преимущественно определяется авто-
рами как субъективная категория, тогда как «раз-
умность» рассматривается как «объективная 
характеристика» поведения субъекта граждан-
ских правоотношений, сопряженная с логиче-
ской обоснованностью принимаемых решений и 
их целесообразностью [14, С.21]. 

Разнообразие подходов к определению 
категорий добросовестности и разумности обу-
словлено их абстрактностью, поскольку они в 
себе сочетают не только правовые начала, но 
также затрагивают нравственную, морально-эти-
ческую сторону, что затрудняет формулировку, и, 
в том числе, их нормативно-правовое закрепле-
ние. В положениях действующего Гражданского 
Кодекса РФ (далее – ГК РФ) отсутствует опреде-

ление добросовестности и разумности. Законо-
датель в общих положения ГК РФ ограничивается 
лишь их закреплением, предписывая участникам 
правоотношений действовать добросовестно и 
разумно, устанавливая презумпцию их добросо-
вестности, и накладывая императивный запрет 
на недобросовестное поведение (ст. ст.1, 10 ГК 
РФ).  Так, представляется, что не смотря на пред-
ложения ряда авторов [12], нормативно-правовое 
урегулирование данных дефиниций вовсе неце-
лесообразно. Прежде всего, это объясняется 
специфичностью понимания добросовестности и 
разумности для различных правоотношений, в 
том числе применительно к корпоративным пра-
воотношениям. 

Как справедливо отмечает Абакумова Е.Б., 
в корпоративных отношениях понятия добросо-
вестности и разумности имеют свою специфику, 
что выражается в необходимости лица, выступа-
ющего от имени юридического лица, действовать 
в его интересах (ст. 53 ГК РФ) а не в своих личных, 
как это, например, следует из положений ч. 2 ст. 1 
ГК РФ [10]. Так, на наш взгляд, законодателем 
использована более логичная конструкция, кото-
рая выражается в установлении пределов 
«добросовестности» и «разумности» через опре-
деление критериев «недобросовестного» и 
«неразумного» поведения с учетом особенностей 
конкретных правоотношений. В частности, прямо 
предписывая необходимость действовать добро-
совестно и разумно в тех или иных отношениях, 
законодатель указывает на те конкретные дей-
ствия, которые правоприменителю следует отно-
сить к нарушению этих принципов.   К примеру, 
гл. 2.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции» подробно раскрыва-
ются положения о недобросовестной конкурен-
ции в предпринимательских отношениях, ч.2 ст. 
434.1 ГК РФ прямо устанавливаются случаи недо-
бросовестного поведения со стороны контраген-
тов при осуществлении переговоров о заключе-
нии договора. Наряду с этим, в ГК РФ использу-
ется юридическая конструкция, непосредственно 
определяющая характеристики «добросовест-
ного» участника правоотношений, что, например, 
раскрывается в положениях о добросовестном 
приобретателе, регулируемых ст. 302 ГК РФ.  

Недобросовестность и неразумность в 
корпоративных отношениях

В свою очередь, в корпоративных отноше-
ниях, законодательством прямо предписывается 
действовать представляющим юридическое лицо 
субъектам (единоличному исполнительному 
органу, членам коллегиального исполнительного 
органа, и т.д.)  разумно и добросовестно, на что 
указывает ранее упоминаемая ст. 53 ГК РФ, а 
также специальные нормы, включая ч.1 ст. 44 



69 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

Федерального закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», ч.1 ст. 71 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах». 

Таким образом, в случае отступления от 
данных принципов и проявления недобросовест-
ности и неразумности данные лица несут ответ-
ственность. Положения об ответственности лица 
или членов коллегиального органа, выступающих 
от имени компании, были введены в ГК РФ срав-
нительно недавно с принятием в 2014 г. Феде-
рального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, который 
предопределил два критерия их недобросовест-
ного и неразумного поведения, которое может 
выражаться как в действиях, так и бездействии, а 
именно несоответствие обычным условиям граж-
данского оборота и несоответствие обычному 
предпринимательскому риску. 

В данном случае следует обратить внима-
ние на несколько моментов. Во -первых, из ука-
занной нормы неясно, должны ли данные крите-
рии применяться в совокупности. Применительно 
к данному вопросу, как это следует из сложив-
шейся судебной практики, суды исходят из того, 
что даже в случае наступления негативных 
последствий для юридического лица, судебный 
контроль не может оценивать экономическую 
целесообразность решений, принимаемых руко-
водителями юридических лиц, если их действия 
не выходили за пределы обычного предпринима-
тельского риска [2]. Так, если действия руководи-
теля осуществлялись в пределах обычного пред-
принимательского риска, то он не может быть 
привлечен к ответственности, даже если насту-
пили неблагоприятные последствия или была 
совершена невыгодная сделка, отклоняющаяся 
по цене или условиям от обычно совершаемых в 
аналогичной ситуации. Например, на практике 
признаются добросовестными действия едино-
личного исполнительного органа, если он совер-
шил сделку по заниженной цене, но исходя из 
необходимости погашения задолженности и обу-
словленной результатами проведенной независи-
мой оценки [6].

Вместе с тем, следует отметить, что форму-
лировка критериев недобросовестности и нераз-
умности, закрепленная в ст. 53.1 ГК РФ, все же 
является широкой, что влечет за собой риски 
расширительного толкования недобросовестного 
и неразумного поведения в каждом конкретном 
случае, поскольку фактически это ставит перед 
судом задачу по оценке деятельности руководя-
щего лица, определению судом границ обычного 
гражданского оборота и обычного предпринима-
тельского риска. Это нередко ведет к появлению 
противоречивых позиций в правоприменитель-
ной практике. К примеру, противоречивые под-
ходы можно встретить относительно полномочий 
директора по утверждению себе или руководя-

щим лицам материального вознаграждения, 
выплаты себе премий или материальной помощи. 
В некоторых делах суды признают это причине-
нием убытков юридическому лицу, и взыскивают 
с единоличного исполнительного органа причи-
нённые таким образом убытки обществу [8]. 
Также встречается обратный подход, основываю-
щийся на том, что выплата себе премии директо-
ром, в случае недоказанности ее необоснованно-
сти заявителем не является выражением недо-
бросовестного поведения [9]. Помимо этого, 
можно встретить практику по взысканию по 
основаниям недобросовестности и неразумности 
выявленную при инвентаризации утрату имуще-
ства [7], при направлении денежных средств 
общества на хозяйственные расходы без воз-
можности предъявления доказательств о целях 
направления средств [3], и др. Не менее опасной 
без определения четких пределов недобросо-
вестности и неразумности действий и бездей-
ствия генерального директора в ГК РФ представ-
ляется тенденция, допускающая взыскивать с 
него убытки в форме упущенной выгоды, допу-
стимость чего была подтверждена выводами 
Конституционного Суда РФ [1]. При этом неясным 
остается, будет ли взыскиваться упущенная 
выгода, если действия директора были одобрены 
участниками юридического лица.

В данном случае, уже приходится говорить 
не о мерах защиты юридического лица, а о необ-
ходимости выработки правового механизма, 
ограничивающего возможность предъявления и 
удовлетворения необоснованных требований со 
стороны участников юридического лица к дирек-
тору или участникам коллегиального исполни-
тельного органа, необходимости четкого следо-
вания презумпции добросовестности в отноше-
нии поведения единоличного исполнительного 
органа и участников коллегиального исполни-
тельного органа юридического лица. При этом 
аналогичную параллельно развивающуюся тен-
денцию можно частично проследить в судебной 
практике. Так, например, в Определении от 
29.12.2021 № 305-ЭС21-24657 [4] Верховный Суд 
РФ указал на необходимость доказывания вины 
единоличного исполнительного органа для при-
знания его действий по неуплате задолженности 
недобросовестными, включая необходимость 
предъявления доказательств по уклонению от 
погашения задолженности, скрытию имущества, 
выводу активов общества. Также, например, 
добросовестным было признано направление 
денежных средств на выплату займа, представ-
ленного директором лично обществу приори-
тетно перед исполнением по обязательствам, 
предъявленным по исполнительному листу. Суд в 
данном случае отметил, что не любое косвенное 
доказательство недобросовестности может трак-
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товаться против директора, если не доказана 
причинно-следственная связь возникновения 
убытков и действиями (бездействием) директора 
[5]. 

При этом презумпция добросовестности 
директора следует из ст. 10 ГК РФ. Однако прак-
тика показывает отход от этой общей нормы, и 
переложение бремени доказывания на дирек-
тора. Для исключения возможности необосно-
ванного привлечения к ответственности дирек-
тора, на наш взгляд, необходима конкретизация 
критериев недобросовестности и неразумности в 
ГК РФ, как это успешно реализуется правовыми 

конструкциями в других гражданско-правовых 
отношениях. При этом данный механизм во мно-
гом уже разработан судебной практикой, и кон-
кретные критерии были определены еще в Поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 
62 [2] до внесения поправок в ГК РФ. Примеча-
тельно, что в данном акте разделены критерии 
«добросовестности» и «разумности» (см. Рисунок 
1), однако в положениях ст. 53.1 ГК РФ действую-
щее законодательство фактически не разделяет 
критерии недобросовестности и критерии нераз-
умности поведения лица или членов коллегиаль-
ного органа, выступающих от имени компании. 

Рисунок 1. Критерии недобросовестности и неразумности действий директора

Из обозначенных в Постановлении Пленума 
ВАС №62 критериев можно проследить, что 
неразумное поведение директора основано на 
проявление им неосторожности и неосмотри-
тельности при осуществлении своей деятельно-
сти, а недобросовестность сопряжена с нали-
чием вины и умысла со стороны директора. Как 
представляется, разделение оснований в зависи-
мости от неразумного или недобросовестного 
поведения необходимо не только с теоретиче-
ской точки зрения, но и при оценки судом раз-

мера ответственности, подлежащей взысканию, 
включая назначение штрафных санкций, а также 
при оценке судом доказательной базы. Данный 
акт до сих пор является актуальным в правопри-
менительной практике, несмотря на то, что он не 
учитывает внесенные изменения о критериях 
недобросовестности и неразумности, установ-
ленные в ГК РФ о несоответствии действий 
директора обычным условиям гражданского обо-
рота и предпринимательского риска. При этом из 
рассмотренной ранее судебной практики следует, 
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что, установленные в Постановлении ВАС №62, 
критерии также требуют доработки. В частности, 
необходимо уточнение того, что судам подлежит 
оценивать индивидуально наличие конфликта 
интересов при выплате и утверждении матери-
ального стимулирования, премий, материальной 
помощи директору, а также приоритетном пога-
шении им задолженности.  Кроме того, ни в ГК 
РФ, ни в Постановлении ВАС не конкретизиру-
ется случаи исключения вины директора, когда, 
например, он действовал по указанию и решению 
участников юридического лица. 

Спорным на наш взгляд является положе-
ние в Постановлении ВАС РФ № 62 о возможно-
сти в случае неполноты объяснений со стороны 
директора перекладывать на него бремя доказы-
вания о добросовестности и разумности тех или 
иных действий (п. 1 Постановления ВАС №62). 
Бремя доказывания должно сохраняться по 
общим правилом на заявителе, на что указывает 
п.5 ст. 10 ГК РФ. Необходимость этого объясня-
ется и практическим смыслом, поскольку, в 
обратном случае, директор, который к моменту 
рассмотрения иска, как правило, уже прекра-
щает свои полномочия, и не имеет доступа к 
документации юридического лица. Более того, 
презумпция добросовестности директора, как 
это следует из решений ВС РФ должна уточняться 
тем, что не любое косвенное доказательство 
недобросовестности может трактоваться против 
директора, если не доказана причинно-след-
ственная связь возникновения убытков и дей-
ствиями (бездействием) директора.  

Вывод

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что в юридической доктрине относительно 
понятий добросовестности и разумности нет 
единства мнений. Однако несмотря на это, пред-
ставляется не целесообразным нормативно-пра-
вовое закрепление данных понятий. Более логич-
ным является конструкция, определяющая круг 
недобросовестных и неразумных действий в ГК 
РФ применительно к конкретным правоотноше-
ниям. Применительно к корпоративным отноше-
ниям законодатель прямо закрепляет лишь два 
критерия, при этом не разделяя недобросовест-
ные и неразумные действия. В связи с неодно-
значностью правового регулирования критериев 
недобросовестности неразумности директора и 
участников коллегиального исполнительного 
органа юридического лица на практике был выра-
ботан более широкий круг критериев, отделяю-
щий неразумное поведения от недобросовест-
ного. В процессе исследования выявлено, что 
необходимо закрепление данных критериев в ГК 
РФ с рядом уточнений, обозначенных выше. 
Кроме того, предлагается исключить виновность 

директора в случае, если принятые им решения 
осуществлялись по прямому указанию участни-
ков юридического лица. Также предлагается 
уточнить в ст. 53.1 ГК РФ пределы взыскания 
убытков в форме упущенной выгоды. 
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ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ СДЕЛКИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ

Аннотация. В соответствии с российским законодательством она является разновидностью 
письменной, поэтому к ней применяются все те же нормы Гражданского кодекса РФ о простой пись-
менной форме сделки. Было сформировано следующее понятие: электронная форма – разновидность 
письменной формы сделки, совершаемая при помощи технических или электронных средств, а также 
путем акцепта действием на письменную оферту (в случае двусторонней сделки). При этом квалифи-
цированная электронная подпись всегда признается способом, позволяющим достоверно определить 
лицо, выразившее волю. На наш взгляд, вопрос выделения электронной формы в качестве самостоя-
тельной непринципиален. Главное, чтобы было соответствующее нормативное регулирование обще-
ственных отношений, притом совершенно индифферентно, под каким ярлыком оно будет осущест-
вляться: «Письменная форма сделки» или же «Электронная форма сделки». Все договоры в сети Ин-
тернет и мобильных приложения, было предложено классифицировать в зависимости от способа за-
ключения на: click-wrap и web-wrap. В первом случае предполагается заключение договора путем на-
жатия на кнопку «Принять условия». Во втором же пользователь лишь уведомляется, что, продолжая 
находиться на интернет-ресурсе, он согласен с условиями договора. Появление и распространение 
данных разновидностей обусловлено, прежде всего, развитием интернет-торговли, которой поспособ-
ствовал в том числе covid-19, ведь во многих странах, в том числе и в России, был введен локдаун. 
Также были исследованы иные подходы некоторых зарубежных законодателей.

Ключевые слова: электронная форма сделки, письменная форма сделки, электронная подпись, 
договор click-wrap, договор web-wrap.
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Annotation. In accordance with Russian legislation, it is a type of written transaction, therefore, all the 
same norms of the Civil Code of the Russian Federation on a simple written form of a transaction apply to it. 
The following concept was formed: electronic form - a kind of written form of a transaction made using 
technical or electronic means, as well as by acceptance by acting on a written offer (in the case of a bilateral 
transaction). At the same time, a qualified electronic signature is always recognized as a method that makes it 
possible to reliably identify the person who expressed the will. In our opinion, the issue of separating the 
electronic form as an independent one is not fundamental. The main thing is that there should be appropriate 
normative regulation of public relations, moreover, it is completely indifferent under what label it will be carried 
out: “Written form of a transaction” or “Electronic form of a transaction”. It was proposed to classify all 
contracts on the Internet and mobile applications depending on the method of conclusion into: click-wrap and 
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web-wrap. In the first case, an agreement is concluded by clicking on the “Accept terms” button. In the 
second, the user is only notified that by continuing to be on the Internet resource, he agrees with the terms of 
the agreement. The appearance and spread of these varieties is due, first of all, to the development of online 
commerce, which was also facilitated by covid-19, because a lockdown was introduced in many countries, 
including Russia. Other approaches of some foreign legislators were also examined.

Key words: electronic form of the transaction, written form of the transaction, electronic signature, 
click-wrap agreement, web-wrap agreement.

Российский законодатель прямо не выде-
ляет электронной формы сделки и фак-

тически относит ее к письменной при соблюде-
нии определенных условий, что несколько отли-
чается, например, от законодательства США и 
Германии. Так, согласно Единообразному закону 
США от 1999 года об электронных сделках сто-
роны могут согласовать использование «electronic 
form» (электронной формы), электронной под-
писи и установить тем самым содержание сделки 
[9]. Нечто схожее наблюдается и в Германском 
гражданском уложении, параграф 126а 
(«Elektronische Form») которого предусматривает 
допустимость совершения сделки в электронной 
форме, если она должна быть совершена в пись-
менной [8]. Также вопреки текущим нормам Граж-
данского кодекса РФ некоторые исследователи 
считают необходимым обособить электронную 
форму от письменной [2, с. 142-149]. Однако 
заметим, что хотя в ГК РФ и нет понятия «элек-
тронная форма», совершение сделок и заключе-
ние договоров с использованием всевозможных 
современных технологий все же регламентиру-
ется, просто такая регламентация включена в 
положения о письменной форме сделки, дого-
вора, что мы сейчас и рассмотрим.

Ввиду принятия № 34-ФЗ нынешняя редак-
ция ГК РФ выделяет 2 условия, при которых 
сделка будет считаться заключенной в письмен-
ной форме (ст. 160 ГК РФ): 1) способ совершения 
сделки позволяет воспроизвести на материаль-
ном носителе в неизменном виде содержание 
сделки; 2) при совершении сделки использован 
любой способ, позволяющий достоверно опреде-
лить лицо, выразившее волю. При этом эти усло-
вия конкретизируются применительно к догово-
рам следующим образом (ст. 434, ч. 3 ст. 438 ГК 
РФ): договор в письменной форме может заклю-
чаться путем составления одного документа либо 
обмена письменными данными, а также путем 
принятия письменной оферты конклюдентными 
действиями. 

Нетрудно заметить, что под столь обшир-
ные законодательные формулировки подпадает 
если не все, то очень многое, и, в связи с этим, на 
практике одновременно и легко, и трудно дока-
зать совершение сделки с соблюдением ее 
формы. Все зависит от конкретных обстоятельств 
и судейского усмотрения.

Сформулируем определение электронной 
формы сделки на основании положений действу-
ющего российского законодательства. Итак, 
электронная форма – разновидность письменной 
формы сделки, совершаемая при помощи техни-
ческих или электронных средств, а также путем 
акцепта действием на письменную оферту (в слу-
чае двусторонней сделки). К слову, статья 9 Кон-
венции ООН «Об использовании электронных 
сообщений в международных договорах» также 
указывает на то, что электронные сообщения, 
квалифицируются именно в качестве разновид-
ности письменной формы сделок [3].

Самой очевидной разновидностью элек-
тронной формы является, по нашему усмотре-
нию, заключение договоров, используя электрон-
ную подпись, что допускается ч. 2 ст. 160 ГК РФ, 
но только в тех случаях, если это предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или соглаше-
нием сторон [1]. Так, в России принят Федераль-
ный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.12.2022) «Об электронной подписи», статья 6 
которого приравнивает квалифицированную под-
пись к собственноручной [4]. То есть такой подпи-
сью можно подписать любой документ и притом 
всегда. Иначе же дело обстоит с простой элек-
тронной подписью и неквалифицированной. Их 
использование допускается в соответствии с 
общим правилом: если это прямо установлено в 
нормативно-правовом акте или соглашении сто-
рон.

Однако в 2023 году ввиду усиленной и уско-
ренной цифровизации не только экономики, но и 
социальной жизни наблюдается повсеместное 
заключение договоров в электронной форме. 
Вспомним хотя бы оплату через Samsung Pay 
товаров в магазине, оплату по QR-коду, перевод 
денежных средств через мобильное приложение 
банка через СБП, где мы каждый раз нажимаем 
на галочку «прочитал и согласен с условиями 
соглашения». Сюда же относится пользование 
приложениями Wildberries и Ozon, и многими дру-
гими. Продолжать можно буквально до бесконеч-
ности, поэтому предлагаем все это классифици-
ровать.

Кандидат юридических наук Шайдуллина 
Е.К. выдвигает очень удачную концепцию [7, с. 
399-400]. Предлагается выделять 2 способа 
заключения договоров в сети Интернет и в 
мобильных приложениях: 
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1) click-wrap;
2) web-wrap. 
В первом случае предполагается заключе-

ние договора путем нажатия на кнопку «Я согла-
сен», «Принимаю условия» и тому подобное. Во 
втором же пользователь лишь уведомляется, что, 
продолжая находиться на интернет-ресурсе, он 
согласен с условиями пользовательского согла-
шения, договора и тому подобное.

Итак, по порядку. 
Ярким примером соглашения в форме click-

wrap является заказ товара на Wildberries. В дан-
ном случае и в случаях тому подобных не возни-
кает каких-либо особенных проблем. Ведь пред-
ложение провайдера (в нашем случае Wildberries) 
содержит все существенные условия, указание 
на юридически обязывающий характер и намере-
ние оферента считать себя связанным условиями 
договора при его акцепте пользователем (покупа-
телем). Таким образом, нажатие на галочку «Я 
согласен» является акцептом по ч. 3 ст. 438 ГК 
РФ, а потому договор заключен в письменной 
форме. То есть соблюдаются установленные ста-
тьями 435 и 438 ГК РФ признаки оферты и 
акцепта. Ко всему прочему, все это укладывается 
в те самые широкие рамки статей 160 и 434 ГК РФ 
о письменной форме сделки (договора).     

Здесь же отметим, что зачастую подобные 
договоры прямо содержат положение, что «нажа-
тие на галочку» означает акцепт и приравнива-
ется к собственноручной подписи по юридиче-
ской силе. Именно такое положение, в частности, 
содержалось в договоре аренды автомобиля 
(каршеринга), что указано в Апелляционном опре-
делении Мосгорсуда [5].

Говорить о форме web-wrap однозначно 
нельзя. Суть проблемы в том, что пользователь 
не дает прямого согласия на заключение дого-
вора, он лишь продолжает пользоваться интер-
нет-ресурсом (услугой). Может, выскочившее 
сообщение «продолжая пользоваться сайтом 
дальше, вы даете согласие на …» пользователь 
не заметил, потому что оно было слишком мало; 
может, пользователь в это время отходил от ком-
пьютера, а когда вернулся, всплывающее окно 
уже исчезло. Вариантов может быть множество, 
и как пишет Шайдуллина Е.К.: «Решить данный 
вопрос можно только с учетом фактических 
обстоятельств конкретного дела» [7, с. 399-400]. 
В общем и целом, мы согласны с такой позицией, 
однако в случае возникновения спорной ситуа-
ции и будучи на стороне провайдера, а не пользо-
вателя, мы бы ссылались в подтверждение 
заключения договора в письменной (электрон-
ной) форме на следующее. 

 Часть 3 ст. 432 ГК РФ указывает, что «сто-
рона, принявшая от другой стороны полное или 
частичное исполнение по договору либо иным 

образом подтвердившая действие договора, не 
вправе требовать признания этого договора 
незаключенным» [1]. Здесь речь идет о незаклю-
ченности. Но когда мы говорим о заключении 
договора путем направления письменной оферты 
и получения акцепта конклюдентными действи-
ями можно применить аналогию закона по ст. 6 
ГК РФ и утверждать, что, поскольку пользователь 
принял исполнение по договору (например, про-
должил пользоваться предоставляемым контен-
том), то такой договор не просто заключен, а 
заключен надлежаще в письменной (электрон-
ной) форме, ведь была как минимум письменная 
оферта.

Отметим один общий момент. Почти во всех 
электронных договорах может возникнуть про-
блема не формы, но субъекта договора. Не может 
быть достоверно известно, «кто на другой сторон 
провода». Так, Верховный Суд РФ указал на неза-
ключенность договора аренды, поскольку неясно, 
от какого именно лица пришел акцепт. Истец 
(оферент) имел на руках лишь копию документа, 
ссылаясь на утерю оригинала и на направление 
этой копии ему ответчиком по электронной почте. 
При этом факт принадлежности этой электрон-
ной почты именно ответчику не установлен, ведь 
даже в тексте договора не были указаны e-mail’ы 
сторон [6].

Подытоживая часть исследования, касаю-
щуюся электронной формы сделки, отметим, что 
столь расплывчатое нормативное регулирование 
обусловлено прежде всего стремительным раз-
витием современных технологий, за которыми 
законодатель в противном случае бы не поспе-
вал. В связи с этим судьи судебной системы РФ 
должны надлежаще и добросовестно выполнять 
свои обязанности, чтобы защитить всех в этом 
нуждающихся и правильно применить, истолко-
вать положения Гражданского кодекса РФ, каса-
ющиеся формы сделки.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ПРОЦЕДУРОЙ БАНКРОТСВА С ЦЕЛЬЮ НЕЗАКОННОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ КРЕДИТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ

Аннотация. В научной статье рассматриваются проблемы законодательного регулирования 
процедуры банкротства, вызванные пробелами в Федеральном законе «О несостоятельности (бан-
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Развал Советского Союза, декоммуниза-
ция страны, переход от плановой эконо-

мики к рыночной сформировал новые экономи-
ческие реалии для будущего развития России как 
либерального демократического государства, в 
рамках которого человек может спокойно распо-
ряжаться своими финансами и своей частной 
собственностью, вести хозяйство и выступать в 
роли коммерческого субъекта и наравне с юри-
дическими лицами нести материальную ответ-
ственность. Такая свобода дала многим людям 
возможность, правильно воспользовавшись 
финансовыми и производственными инструмен-
тами, многократно улучшить свое материальное 
положение. Однако такой переход, как и любые 
глобальные перемены в системе, имеет двой-
ственный характер. 

В рамках новой экономической системы 
сформировалось значительное множество соци-

альных классов, по-разному ощутивших на себе 
новые экономические реалии, заставляющие 
мыслить и вести свою деятельности по-новому. 
Так, в ходе либерализации экономических отно-
шений среди населения наименее предприимчи-
вые граждане и предприниматели, столкнувши-
еся с форс-мажорными обстоятельствами, стали 
жертвами обязательственных ловушек. Такая 
ситуация привела к резкому обнищанию населе-
ния, в том числе к невозможности последующего 
материального развития в связи с несостоятель-
ностью исполнять свои обязательства перед кре-
диторами. Увеличилось число бездомных и без-
работных граждан.

Такая экономическая ситуация послужила 
принятию  Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 

DOI: 10.24412/2224-9133-2023-8-78-80
NIION: 2021-0079-8/23-454
MOSURED: 77/27-025-2023-08-454



79 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

регулирования реабилитационных процедур, 
применяемых в отношении гражданина-долж-
ника» от 29.12.2014 № 476-ФЗ [1]. Благодаря дан-
ному нововведению Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 
127-ФЗ получил свое распространение не только 
на юридические лица, но и на физические [2]. 
Миллионы граждан смогли решить свои экономи-
ческие вопросы и выйти из финансовой кабалы. 
Однако несмотря на то, что данная процедура 
имеет в своей сути положительные цели и задачи, 
ей, могут, злоупотреблять физические лица в 
целях незаконного обогащения за счет кредито-
ров. В данной статье рассмотрим такую про-
блему, как преднамеренное банкротство граждан 
и ответственность за неё, катализаторы усугубле-
ния и возможные пути решения незаконного бан-
кротства физических лиц.

Безусловно, как мы уже ранее отметили, 
легализация и внедрение возможности проведе-
ния процедуры банкротства в отношении физиче-
ских лиц существенно улучшили положение 
должников, дав им возможность с минимальными 
рисками и санкциями выйти из финансовой 
кабалы, однако также создали целую индустрию 
услуг, огромными темпами набирающую обороты. 
Сотни юридических и псевдоюридических компа-
ний борются за клиентов в данной индустрии. На 
первый взгляд неопытным в данном вопросе 
людям может показаться, что человек находя-
щийся в тяжелом финансовом состоянии неспо-
собен заплатить за столь дорогостоящие услуги, 
но это не мешает крупным компаниям предлагать 
своим клиентам докредитацию с целью оплаты 
услуг. Как показывает судебная и правоохрани-
тельная практики, борьба с данным явлением 
несет скорее частный характер, чем массовый 
т.к. привлечь к ответственности за данное деяние 
крайне сложно ввиду отсутствия состава престу-
пления либо гражданско-правового нарушения. 
Однако в ходе данной процедуры страдают кре-
диторы, у которых должник взял денежные сред-
ства для проведения процедуры банкротства.

Более радикальные компании и предприни-
матели, являющиеся сторонниками агрессивного 
банкротства, нередко ищут людей с хорошей кре-
дитной историей, не имеющих задолженностей 
перед банком, готовых на рисковую незаконную 
операцию по преднамеренному банкротству. 
Отсюда и выходят мошеннические составляющие 
данной процедуры. Безусловно, Российское 
законодательство предусматривает ответствен-
ность за такие деяния. Так, в ст. 196 Уголовного 
Кодекса России преднамеренное банкротство, то 
есть совершение действий (бездействия), заве-
домо влекущих неспособность лица в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов. 
Если эти действия (бездействие) причинили круп-

ный ущерб, наказывается штрафом либо лише-
нием свободы [3]. К сожалению, на практике 
существует множество путей обхода данной ста-
тьи. Нередко должник частично гасит свой долг 
на протяжении определенного времени, покупает 
определенные вещи на кредитные денежные 
средства и создает образ благонадежного граж-
данина, который в последствии как бы попадает в 
долговую яму и далее обращается в компанию по 
банкротству. А та, в свою очередь, обеспечивает 
грамотную процедуру банкротства, в рамках 
которой сложно признать действия должника 
преднамеренным банкротством. Такие грамот-
но-проработанные действия трудно доказыва-
ются и в связи с загруженностью правоохрани-
тельных органов часто остаются без внимания, 
т.к. для полноценного формирования прямой 
доказательной базы требуется оперативно-след-
ственная работа, которая не всегда проводится 
органами внутренних дел [4].

Помимо мошеннических схем, связанных с 
преднамеренным проведением процедуры бан-
кротства, существует множество проблем, свя-
занных с некачественным проведением данной 
процедуры. Как мы уже ранее отметили, проце-
дура банкротства является популярной юридиче-
ской услугой. Существует множество компаний, 
специализирующихся на данной услуге. Созда-
ются целые федеральные сети таких организа-
ций. Главной задачей таких организаций является 
не индивидуальная помощь клиенту, а массовое 
агрессивное банкротство. Поэтому нередко такие 
компании не берут во внимание финансовое 
положение лица и сумму его обязательств, про-
водят процедуру банкротства и наносят огром-
ный вред человеку, который верит сотрудникам 
данной компании. В результате на человека 
накладывается огромное число санкций, реали-
зуется все его имущество, и человек остается ни 
с чем. А в рамках договорных отношений с ком-
панией обязательства перед заказчиком стано-
вятся выполненными. И никакой ответственности 
компания перед заказчиком, специализирующа-
яся на банкротстве, в итоге не несет [5].

Исходя из анализа мошеннических состав-
ляющих проведения процедуры банкротства, 
стоит сделать однозначный вывод о том, требу-
ется существенное ужесточение законодатель-
ства в данной сфере и введение особого ком-
плексного контроля за соблюдением всех стадий 
в ходе проведения процедуры банкротства, вклю-
чая момент образования обязательств перед кре-
диторами. Соответственно, стоит обязать кре-
дитно-денежные организации тщательно прово-
дить финансовый анализ потенциального долж-
ника и запретить выдачу кредитов лицам, 
заведомо соответствующим всем параметрам 
неплатежеспособного гражданина. В том числе 
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стоит ввести административную ответственность 
для финансовых учреждений, выдающих кредиты 
неблагонадежным лицам. Помимо администра-
тивного контроля процедуры образования долга, 
стоит также ввести специальную аккредитацию 
компаний, занимающихся оказанием услуги бан-
кротства. Крайне важно ввести лицензирование 
и сертификацию данных компаний, заставить их в 
обязательном порядке быть членами специали-
зированных саморегулируемых организаций. 
Также стоит создать единый реестр компаний, 
занимающихся проведением процедуры банкрот-
ства. Чем сильнее будет контроль за данными 
компаниями, тем меньше будет риск появления 
мошеннических схем.

Подводя итог рассмотренной теме, стоит 
сделать однозначный вывод о том, что на сегод-
няшний день процедура банкротства имеет за 
собой существенное количество недостатков, 
связанных с контролем фирм, занимающихся 
проведением данной процедуры. Безусловно, 
финансовые управляющие крайне тщательно 
контролируются правоохранительными орга-
нами, однако при качественном выполнении про-
цедуры банкротства с их стороны, не всегда 
качественно проводится процедура со стороны 
фирм, осуществляющих юридическое консульти-
рование при проведении процедуры банкротства. 
В связи с чем нередки случаи прямого умышлен-
ного нарушения закона должниками совместно с 
фирмами. В результате положительные качества 
проведения данный процедуры становятся мини-
мальными. Кредиторы становятся обманутыми. 
Наносится существенный удар экономике 
страны. 
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Введение

Согласно законодательному определению 
государственной службы можно утверждать, что 
это ничто иное как профессиональная служебная 
деятельность граждан Российской Федерации по 
обеспечению исполнения полномочий Россий-
ской Федерации, федеральных государственных 
органов, субъектов Российской Федерации, госу-
дарственных органов субъектов Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и лиц, заме-
щающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации [1]. Известно также, что 
система государственной службы Российской 
Федерации включает в себя государственную 
гражданскую службу, военную службу и государ-
ственную службу иных видов [1]. Другими сло-
вами, предназначением государственной службы 
является выполнения задач и функций государ-
ства, т.е.  служить своему народу. И это аксиома. 
Государственная служба является основой и 
главным субъектом системы государственного 
управления. Государство не может выполнять все 
многообразие задач, стоящих перед ним, и своих 
функций без государственных служащих, про-
фессионально осуществляющих государствен-
ного управления в различных сферах народного 
хозяйства. Из этого можно заключить, что госу-
дарственная служба является не только инстру-
ментом, но и средством проведения государ-
ственной политики РФ, в соответствии с законо-
дательством. Но вопрос о качестве государ-
ственного управления, а значит эффектности 
государственной службы как системы, остается 
открытым.

Повышение эффективности государствен-
ного управления непосредственно связано с 
совершенствованием всей системы государ-
ственной службы, которая на протяжении более 
двух десятилетий находится в состоянии рефор-
мирования. В условиях динамичных изменений и 
неопределенности эффективное государствен-
ное управление, предполагающее обеспечение 
удовлетворенности потребностей социальных 
слоев и групп населения, как главная функция 
института государственной службы,  реализуется 
весьма  неэффективно. Цель выполненного 
исследования состоит в оценке влияния социаль-
ных факторов на эффективность деятельности 
государственных гражданских служащих. Иссле-
дование социальных факторов, оказывающих 
влияние на эффективность деятельности госу-
дарственных гражданских служащих и института 
государственной службы в целом, является   акту-
альной и социально-значимой научной задачей. 
Успешность совершенствования системы госу-
дарственной службы в значительной мере зави-

сит от повышения профессионального уровня 
государственных гражданских служащих.

Уместно заметить, что внешние и внутрен-
ние социальные факторы, которые оказывают 
влияние на эффективность работы государствен-
ных служащих, проявляются в социально-право-
вой, социально-организационной, социально-э-
кономической, кадрово-профессиональной и 
социально-культурной сферах жизнедеятельно-
сти. Именно в них просматриваются параметры и 
показатели   мониторингового контроля   влияния 
на эффективность, а также на выявление тенден-
ций происходящих изменений. Решение задачи 
обеспечения эффективности работы органов 
государственной власти и управления возможно 
при обеспечении надлежащего профессиональ-
ного уровня государственных служащих, созда-
нии условий для их социального и профессио-
нального развития, совершенствования регули-
рования кадровых процессов и отношений.

Особенности государственной службы как 
субъекта государственного управления

Государственные служащие, являясь субъ-
ектами государственного управления, обязаны 
учитывать развитие социальных процессов, ока-
зывать регулирующее воздействие на эффектив-
ность кадровых процессов в структурах государ-
ственного управления. Проблемы повышения 
эффективности государственной гражданской 
службы, как социального института, на наш 
взгляд, состоят в следующем. 

Во-первых, государственная гражданская 
служба, будучи правовым институтом, активно 
участвует в реализации законов федерального и 
регионального (субъекты РФ) уровней.  Однако, в 
нормативных правовых актах не вполне четко 
определены полномочные лица и   ответственные 
за реализацию установленных требований субъ-
екты управления. 

Во-вторых, выполняя функции социального 
института, государственная гражданская служба 
является субъектом государственной социальной 
политики и непосредственным участником орга-
низации оказания социальных услуг гражданам 
страны. 

В-третьих, как организационный институт, 
государственная гражданская служба нуждается 
в совершенствовании организационной струк-
туры; рационализации   коммуникаций с субъек-
тами внешней среды; освоении современных 
кадровых технологий, методов контроля профес-
сиональной деятельности.

В-четвертых, действуя как экономический 
институт, государственная служба   участвует в 
мероприятиях по реализации Стратегии социаль-
но-экономической политики страны. Важное зна-
чение придается  профилактике кадровой кор-
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рупции, контроле за соблюдением требований к 
служебному поведению, урегулированию кон-
фликта интересов.

В-пятых, от этического института государ-
ственной гражданской службы требуется обе-
спечения соблюдения норм общественной 
морали, выработки и развития нормативной пра-
вовой базы и социальных основ регулирования 
служебного поведения [9]. 

Критерии оценки эффективности 
профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих

Для комплексной оценки эффективности 
профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих требуются научно обо-
снованные и апробированные в управленческой 
практике технологии и методики социологиче-
ского мониторинга, оценки эффективности дея-
тельности служащих, критерии оценки эффек-
тивности [10]. Непременным условием их реали-
зации является апробация в управленческой 
практике социологических, социально-психоло-
гических, социально-экономических и социаль-
но-управленческих методик [6]. В публикациях 
ученых РАНХ и ГС (Борщевский Г.А., Магомедов 
К.О. и др.) предложены варианты алгоритма 
выбора критериев оценки эффективности работы 
государственных гражданских служащих [4; 7; 8]. 
При всем этом, потребность в расширении диа-
пазона социологически обоснованных и убеди-
тельных критериев и методов оценки деятельно-
сти государственных служащих остается значи-
тельной. Результаты социологических монито-
ринговых исследований показали, что влияние 
внешних и внутренних факторов   на эффектив-
ность профессиональной служебной деятельно-
сти особенно важно государственному органу 
учитывать при организации государственной   
гражданской службы. Отмеченным обстоятель-
ством обусловлена потребность в мониторинго-
вом социологическом исследовании социальных 
аспектов обеспечения эффективности профес-
сиональной деятельности государственных граж-
данских служащих. 

Социальные факторы функционирования 
государственной службы

Социальный характер государственной 
службы представляется в качественных характе-
ристиках государственных служащих. Например, 
в их социально-политической ориентации, про-
фессиональных интересах, деловых и личност-
но-психологических качествах. Личностная пози-
ция государственного служащего при разработке 
и реализации управленческих решений, как и 
приверженность к корпоративной культуре госу-
дарственной службы, выражается в поведении и 

отношении к выполнению служебных обязанно-
стей и статусных функций служащих. 

Проблемы совершенствования управления 
государственной службой и повышения ее 
эффективности, как социального института, 
заключаются в следующем.

Во-первых, как правовой институт, государ-
ственная гражданская служба участвует не 
только в разработке, но и в непосредственной 
реализации федеральных законов. Проблема 
качества разработки проектов нормативных 
актов и   полноты правовой базы государствен-
ной гражданской службы могут быть отчасти 
объяснены отсутствием полномочных и ответ-
ственных субъектов управления социальным 
институтом государственной службы, как со сто-
роны государства, так и со стороны институтов 
гражданского общества.

Во-вторых, государственная гражданская 
служба, как социальный институт, должна 
активно участвовать в разработке и осуществле-
нии социальной политики российского государ-
ства, формировании гражданского общества, 
оказании государственных и социально-значи-
мых услуг населению. 

В-третьих, как социально-организационный 
институт,  государственная гражданская служба 
находится в процессе реформирования и модер-
низации При этом, возникает необходимость в  
оптимизации контрольных функций, корреляции 
соотношения служебных категорий, групп долж-
ностей и классных чинов в системе государствен-
ной службы.

В-четвертых, функция государственной 
службы, как социально- экономического инсти-
тута востребована в реализации государствен-
ной социальной политики как один из важных ее 
субъектов. Важное значение имеет учете соци-
альных интересов государственных гражданских 
служащих, дифференциация оплаты их труда в 
соответствии с профессиональной спецификой и 
уровнем ответственности. 

В-пятых, как этический институт, государ-
ственная служба призвана не только соблюдать, 
но и обеспечивать выполнение  норм обществен-
ной морали в сфере государственного управле-
ния,  участвуя в совершенствовании правовой и 
социальной базы регулирования служебного 
поведения государственных служащих [11].

Для оценки социальной эффективности 
профессиональной деятельности государствен-
ных гражданских служащих требуются не только 
стандартные методы и методики. Использование 
методики социологического мониторинга откры-
вает возможность для   анализа и/или прогности-
ческой экспертизы факторов и тенденций, влия-
ющих на формирование и реализацию государ-
ственной политики в системе государственной 
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службы. На основе данных социального монито-
ринга возможно выполнение ситуационного ана-
лиза влияния социальных факторов на эффек-
тивность работы государственных гражданских 
служащих, оценки их социальной значимости. 
Тем самым, открывается возможность прогнози-
рования последствий реализации управленче-
ских решений, направленных на совершенство-
вание управления кадровым составом государ-
ственной гражданской службы Российской Феде-
рации, повышение качества его формирования и 
эффективность профессиональной служебной 
деятельности.

Влияние социальных факторов на 
обеспечение эффективности работы 

органов государственной власти

В ходе решения стратегических задач 
совершенствования управления кадровым соста-
вом государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и повышения качества его 
формирования, как это определено в Указе Пре-
зидента РФ от 11.08.2016г. № 403 «Об основных 
направлениях развития государственной граж-
данской службы РФ на 2016-2018 годы», влияние 
социальных факторов и освоение социальных 
механизмов управления приобрело определяю-
щее значение для повышения эффективности 
государственной гражданской службы [2].

Успешность этого социального процесса 
обусловлена, в частности, требованиями «а) 
совершенствования управления кадровым соста-
вом государственной гражданской службы; б) 
модернизации системы профессионального раз-
вития государственных служащих Российской 
Федерации, повышение их профессионализма и 
компетентности; в) повышение престижа граж-
данской службы» [3]. 

 В целях развития государственной граж-
данской службы Российской Федерации в Дорож-
ной карте Правительства РФ на 2016-2018 гг. 
предусматривалось   обеспечить: «совершен-
ствование организационных основ управления 
кадровым составом гражданской службы. В этих 
целях были предусмотрены социальные меха-
низмы, которые обеспечивают сохранение кадро-
вого потенциала при проведении организацион-
но-штатных мероприятий в федеральных органах 
исполнительной власти».   В этом плане особенно 
важным представляется анализ влияния соци-
альных факторов и механизмов на обеспечение 
эффективности работы органов государственной 
власти и управления. Составляющими компонен-
тами социологического мониторинга являются 
социально-психологические и нравственные 
качества государственных гражданских служа-
щих, их профессиональная компетентность, 
общекультурные и профессиональные компетен-

ции, информационная и технологическая осна-
щенность профессиональной служебной дея-
тельности, мотивация и стимулирование, про-
фессиональное образование кадрового состава, 
периодическая ротация и служебный рост, орга-
низационно-управленческая культура. 

Анализируя влияние социальных факторов 
на эффективность государственной гражданской 
службы, эффективность государственной граж-
данской службы представляем как специфиче-
скую меру или комплексную характеристику, 
определяющую степень достижения приоритетов 
социально-экономического развития путем реа-
лизации служащими функций государственных 
органов, что особенно важно в условиях ограни-
ченности ресурсов. 

В ходе социологического опроса (выбороч-
ная совокупность 1297 чел.), проведенного авто-
рами в 21 субъекте РФ, - 64,0% респондентов 
отметили повышение эффективности государ-
ственного управления в качестве одной из наибо-
лее важных национальных проблем. Результаты 
экспертного опроса подтвердили актуальность и 
остроту проблемы эффективности системы госу-
дарственного управления [5]. Оценка деятельно-
сти государственных служащих позволила соот-
нести фактическую результативность с требуе-
мым эталонным состоянием, установленным пра-
вовыми актами. 

Определение эффективности работы госу-
дарственных гражданских служащих нам пред-
ставляется как   процедура сравнения результа-
тов управленческих решений с признаками, кото-
рые отражают корпоративные интересы, нормы и 
ценности. Таким образом, эффективность работы 
служащих может выступать в качестве комплекс-
ной характеристики достижения приоритетных 
значений социально-экономического развития. 

Социальные механизмы обеспечивают, с 
одной стороны, функционирование государ-
ственной гражданской службы как социального 
института управления, подчиняя этот вид госу-
дарственной службы интересам и запросам 
гражданского общества, а с другой – государ-
ственная служба является важным социальным 
механизмом государственного управления. 
Будучи специфичной социальной группой, госу-
дарственные служащие взаимодействуют с дру-
гими социальными группами общества. При этом 
формируется социальный механизм влияния этих 
отношений на эффективность государственной 
службы.

Полагаем, что в нормативных правовых 
документах, относящихся к развитию системы 
государственной службы, должна быть пред-
усмотрена периодическая корректировка, пред-
усматривающая включение мер по решению наи-
более важных вопросов, включая:
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- социально-профессиональные аспекты – 
кадровое обеспечение государственных органов, 
профессиональная подготовка и профессиональ-
ное развитие государственных служащих, ком-
плексная оценка кадров, кадровый резерв и 
ротация; 

- социально-правовые вопросы – норматив-
ная правовая и социально-нормативная основа 
служебной деятельности государственных слу-
жащих, их правовая защищенность и правовая 
ответственность;

- социально-экономические проблемы – 
ресурсное обеспечение государственной службы, 
мотивация и стимулирование эффективного 
труда, профессионального развития служащих;

- социально-структурные вопросы – соци-
альный статус государственных служащих, уро-
вень их социальной защищенности и социальной 
обеспеченности, культурное и нравственное раз-
витие.

Организация и проведение социологиче-
ского анализа, нацеленного на изучение роли и 
места социальных факторов, их влияния на 
эффективность системы государственного 
управления и власти, государственную граждан-
скую службу и профессиональную деятельность 
государственных служащих, могут дать нужные 
сведения и результаты при создании современ-
ной методологической основы с ориентацией на 
применение комплексного междисциплинарного 
подхода. 

Исходя из отмеченного, важно не только 
измерение, но и сравнение степени влияния соци-
альных факторов на эффективность профессио-
нальной служебной деятельности государствен-
ных служащих, что обусловлено их социальным и 
профессиональным развитием. Процесс самоор-
ганизации, внедряемый в повседневную деятель-
ность государственных служащих, позволяет не 
только сэкономить время и успеть больше сде-
лать во время рабочего дня, но и повысить квали-
фикацию, преодолеть стрессовые ситуации, 
получить возможность продвинуться по службе. 
При этом, эффективность самоорганизации в 
значительной степени зависит от влияния соци-
альных факторов. При социологическом опросе 
64% респондентов отметили повышение эффек-
тивности системы государственного управления 
как важную национальную проблему. Из числа 
опрошенных респондентов 36,9% отметили, что 
государственные служащие относятся к своим 
обязанностям формально, а 39,6% - оценивают 
уровень профессионализма государственных 
служащих как низкий. В качестве факторов, ока-
зывающих влияние на эффективность работы 
государственных служащих отмечены:

- низкий уровень нравственной и духовной 
культуры гражданских служащих (25,1%);

- профессиональный уровень руководите-
лей структурных подразделений (25,9%);

- качество профессиональной подготовки 
молодых специалистов по специальностям, про-
фильным для государственной службы (27,2%);

- невостребованность честных и принципи-
альных кандидатов на государственную службу 
(29,4);

- некачественная работа по формированию 
профессионального кадрового состава государ-
ственной службы (34,6%);

- субъективный подход руководителей при 
отборе кандидатов на государственную службу 
(66,5%).

Анализируя проблему эффективности госу-
дарственной службы с позиций социологии 
управления, обращаем внимание на социальные 
факторы как характеристику субъекта воздей-
ствия на профессионализацию государственного 
служащего и его социальное самочувствие. 
Эффективность профессиональной служебной 
деятельности – это своеобразный показатель 
достижения государственными служащими 
результатов за счет использования человеческих, 
социальных и экономических ресурсов. 

Выводы

Проблема повышения эффективности про-
фессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих имеет 
устойчивую тенденцию актуализации. Социологи-
ческий мониторинг влияния внешних и внутрен-
них социальных факторов на эффективность 
работы государственных служащих и государ-
ственной службы в целом, обеспечивает получе-
ние результатов, имеющих теоретическую и прак-
тическую полезность.

Социальные факторы, как источник воздей-
ствия на профессиональное поведение государ-
ственного служащего и его социальное самочув-
ствие, в стратегической перспективе оказывают 
определяющее влияние на эффективность госу-
дарственного управления, социально-экономи-
ческое развитие общества и государства. Это 
особенно важно учитывать в условиях осущест-
вления рыночной трансформации как социаль-
ного фактора, сопровождающего процесс 
реформирования и развития системы государ-
ственной службы Российской Федерации, совер-
шенствования системы социального партнер-
ства, формирования и развития управленческого 
персонала.
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СВЯЗЬ ТРУДОВОГО ПРАВА С ЭКОНОМИКОЙ

Аннотация. В статье анализируются общие начала взаимодействия трудового права и развива-
ющейся рыночной экономики, этапы развития и взаимозависимость прослеживается взаимовлияние 
экономических процессов на отрасль трудового права её отдельные институты, а также влияние тру-
дового права на экономические процессы и их квинтэссенция. Анализируется роль трудового права в 
регулировании отношений между работодателями и работниками с учетом экономических факторов, 
таких как занятость, безработица, заработная плата и производительность труда.
Обсуждаются различные аспекты, влияющие на взаимодействие между трудовым правом и экономи-
кой, такие как нормы минимальной заработной платы, коллективные переговоры, условия труда и за-
щита прав работников. Освещается важность соблюдения трудовых правил и регуляций, а также их 
влияние на экономическую деятельность и социальную стабильность. В результате исследования ста-
тьи подчеркивается необходимость установления баланса между правами работников и экономиче-
скими потребностями работодателей. В целом, статья представляет собой ценный вклад в изучение 
взаимосвязи между правовыми нормами в сфере труда и экономическим развитием, а также может 
быть полезной для экономистов, юристов, политиков и других заинтересованных сторон, работающих 
в этой области.

Цель: выявить взаимосвязь и направления влияния трудового права на экономические процес-
сы.

Методы: исторический, синтез, абстрагирование, сравнительно-правовой, системный.
Результаты: Сравнение позиций авторов, показали различные точки зрения на тему исследова-

ния. До конца этот вопрос остается нераскрытым из-за масштабности и глубины, и прочности связей. 
Выводы: исследование доказывает в очередной раз несовершенство юридической техники, от-

ношения всегда развивались и будут развиваться быстрее их нормативного урегулирования. Полно-
масштабное влияние и взаимосвязь трудового права и экономики невозможно оценить однозначно и 
полноценно, это единая, взаимозависимая, монолитная совокупность факторов, где каждый влияет и 
взаимообусловливает другой. 

Ключевые слова: трудовое право, экономика, трудовые отношения, цифровизация, нормы, 
экономический процессы. 
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Purpose: to identify the relationship and directions of the influence of labor law on economic processes.
Methods: historical, synthesis, abstraction, comparative legal, systemic.
Results: Comparison of the authors’ positions showed different points of view on the topic of the 

study. Until the end, this question remains undisclosed due to the scale and depth, and the strength of the 
bonds.

Conclusions: the study proves once again the imperfection of legal technology, relations have always 
developed and will develop faster than their regulatory settlement. The full-scale influence and the relationship 
between labor law and the economy cannot be assessed unequivocally and fully, it is a single, interdependent, 
monolithic set of factors where each affects and mutually negotiates the other.

Key words: labor law, economy, labor relations, digitalization, norms, economic processes.

В целях всестороннего рассмотрения 
вопроса, обратимся к определениям. 

Одно из наиболее состоятельных определений 
трудового права было дано Н.В. Демидовым, 
который предлагает понимать под ним «систему 
правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе договор-
ного, подчиненного, возмездного труда, а также 
иные связанные с ними отношения путем уста-
новления трудовых прав и обязанностей.» [1, с. 
11]. Определения экономики весьма многочис-
ленны в силу того, что экономику можно рассма-
тривать как науку, совокупность отношений, 
хозяйство. Экономика в определении, данном 
П.Д. Шимко, представляет собой «хозяйственную 
систему, обеспечивающую удовлетворение 
потребностей людей и общества путем создания 
необходимых жизненных благ.» [11, с. 12]. На пер-
вый взгляд, исходя из определений, связь трудо-
вого права и экономики весьма опосредована, 
так как трудовое право регулирует отношения, 
возникающие в процессе труда, а сам труд 
направлен на создание экономических благ. 
Однако такое видение связи трудового права и 
экономики поверхностное. 

Для раскрытия взаимосвязи трудового 
права с экономикой необходимо обратиться к 
истории, которая довольно подробно излагается 
в разделе посвященном, рассматриваемой взаи-
мосвязи, в монографии «Трудовое право: нацио-
нальное и международное измерение». «Многие 
проблемы, связанные с трудом, первоначально 
изучали именно экономисты. Это прежде всего 
заработная плата, в том числе ее правовое регу-
лирование, а также выделение характеристик 
наемного труда (его несамостоятельность, под-
контрольность и использование в личном инте-
ресе работодателя).» [5, с. 16]. В связи с тем, что 
глобальные экономические изменения приводят 
к изменению содержания трудовых правоотно-
шений. И сами трудовые отношения порождают 
эти изменения. Именно поэтому автором в каче-
стве этапов выделяются такие глобальные изме-
нения, как:

• «Первая научно-техническая революция 
вызвала фабричную организацию труда, связан-

ную с машинным производством (1820—1880 
гг.).»

• «Вторая научно-техническая революция 
связана с заводской организацией труда и про-
диктованной ею ускоренной механизацией 
(1880—1920 гг.).»

• «Третья научно-техническая революция 
связана с конвейерной организацией труда, 
основанной на повторяющихся операциях, на 
конвейерной сборке и типовом массовом произ-
водстве (1920—1990 гг.).»

• «Четвертая научно-техническая револю-
ция связана с организацией труда постиндустри-
альной (посткапиталистической, информацион-
ной, цифровой) экономики, контуры которой пока 
только обозначены (с 1990 г.)»

• «Некоторые исследователи выделяют под 
разными названиями еще одну революцию, кото-
рая начинается в настоящее время.» [5, с. 21-23]

Стоит отметить, что «в советский период 
оценка эффективности трудоправового регули-
рования ставилась среди прочего в зависимость 
от экономических результатов.» [5, с. 17]. Данный 
тезис непосредственно связан со сложившейся в 
то время плановой экономической системой. 
Сейчас же эффективность трудоправового регу-
лирования определяется достижением постав-
ленных в трудовом законодательстве целей. В 
связи с тем, что в рыночной экономике отсут-
ствует концентрация государственного внимания 
на результатах, каждый хозяйствующий субъект 
сам определяет необходимой результат, в силу 
чего такое внимание перемещается на права 
работников и их защиту, раньше фактический 
контроль экономической деятельности включал в 
себя и внутренний контроль за работниками.  

Исходя из вышесказанного, при рассмотре-
нии вопроса взаимосвязи на современном этапе 
следует опираться на то, что «в экономическом 
аспекте исходным является соответствие трех 
основных рынков, обеспечивающих функциони-
рование рыночной экономики: капиталов, това-
ров и труда.» [5, с. 18]. Внедрение информацион-
ных технологий стремительно вытесняет про-
мышленный труд, особенно в экономически раз-
витых странах. Повсеместное внедрение 
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технологий приводит к появлению новых форм 
занятости, в качестве примеров можно привести: 
временную занятость (срочные трудовые дого-
воры, включая договоры для работ в рамках про-
екта или разовых заданий, сезонную работу; еди-
ничные работы, включая работы на один день); 
работу на условиях неполного рабочего времени 
(включая работу по запросу, а также договоры «с 
нулевым рабочим временем»); трудовое отноше-
ние более чем с двумя сторонами (заемный труд, 
субконтракты и др.); скрытую занятость или зави-
симую самозанятость (трудовые отношения, 
выдаваемые за гражданско-правовые и др.). [6, с. 
117-118] Что касается «реакции» законодателя на 
появление и развитие новых форм занятости, она 
заключается в законодательном признании их 
таковыми. 

Влияние отраслей друг на друга можно 
отмечать в абсолютно различных аспектах. Неко-
торые авторы отмечают влияние экономики на 
функции трудового права. Так Ю.В. Иванчина 
отмечает: «Способы производства материальных 
благ формируют экономическую основу обще-
ства, т.е. сочетание производительных сил (труд 
рабочего и средства производства) и производ-
ственных отношений (общественных отношений, 
в том числе отношений, связанных с примене-
нием труда, отношений собственности) является 
основой всех процессов.», [2, с. 80-88] что под-
тверждает вышеупомянутый тезис о связи гло-
бальных экономических изменений с содержа-
нием трудовых правоотношений, автор же пред-
лагает дополнить его тем, что влияние в первую 
очередь оказывается на функции самой отрасли. 
Зарождение функций трудового права, по рас-
пространенному мнению, началось после отмены 
крепостного права. С развитием фабричного 
производства формируется функция, направлен-
ная на удовлетворение потребностей государ-
ства, позже появляются функции администриро-
вания и направленная на потребности работни-
ков. Дальнейшие изменения в экономике влекли 
лишь превалирование одной из сформировав-
шихся функций. Так после перехода к рыночной 
экономике, основной считается функция гаран-
тийно-обеспечительная. Так как функции, направ-
ленные на удовлетворение потребностей госу-
дарства целесообразны лишь в рамках команд-
но-административной экономической системы. 
А.А. Линец выделяет экономическую функцию 
трудового права: «Влияние трудового права на 
общее благосостояние общества неотрывно свя-
зано с происходящими глобализационными про-
цессами, выражающимися в возрастании 
мобильности капитала, товаров, услуг и людей, и 
подрывающих способность отдельных госу-
дарств эффективно регулировать трудовые отно-
шения на национальном уровне.». [4, с. 133] Более 

того автором предлагает рассматривать эконо-
мический рост в качестве условия повышения 
экономических стандартов.

Следует отметить, что под влиянием эконо-
мических изменений происходит:

• Изменение механизмов функционирова-
ния рынков труда;

• Изменение способов защиты работодате-
лей от возникающих угроз;

• Изменение способов защиты трудовых 
прав работников. [10, с. 174]

Изменение способов защиты прав, в част-
ности, заключается в следующем: самозащита 
трудовых прав претерпевает изменения в связи с 
постепенным введением электронного докумен-
тооборота и электронных подписей. Другой спо-
соб защиты трудовых прав работников-обраще-
ние в органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, возможен 
теперь и в электронной форме [9, с. 284]. Такие 
способы защиты как: судебный и при помощи 
профсоюзов претерпели наименьшие изменения, 
но не исключается возможность электронного 
проведения процессов по разрешению трудовых 
споров. Безусловно влияние цифровизации эко-
номики, так как именно ей осуществляется про-
изводство необходимых средств (технических…), 
положительно, так как в пределах существующих 
способов защиты трудовых прав появляются воз-
можности реализации, например, при невозмож-
ности обращения «вживую», человек может обра-
титься в электронной форме, «не выходя из 
дома». 

Элементом защиты трудовых прав призна-
ется введение электронных трудовых книжек, 
которое также является последствием цифрови-
зации экономики. При исчислении пенсии необ-
ходимая информация в уже представлена в элек-
тронном формате, что упрощает ее обработку и 
минимизирует риск утраты. Но электронные тру-
довые книжки в наибольшей степени выгодны 
для работодателей, ведь позволяют предотвра-
тить физическое уничтожение ее работником, в 
целях сокрытия трудового стажа и причин уволь-
нения, наиболее эффективен учет данных и упро-
щение составления отчетов, сокращаются 
издержки на приобретение и ведение трудовых 
книжек.

Но помимо защиты корректироваться 
может и само содержание прав. Не подлежат 
изменению в связи с экономическими кризисами 
коллективные права ввиду их направленности на 
защиту социальных и иных прав работников, 
соответственно связи с важнейшими граждан-
скими правами. Поэтому изменения прав должны 
быть обоснованным. Такие изменения не могут 
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влиять на существо права. Иначе рано или 
поздно, работник может лишиться какого-либо 
из них.

Одной из проблем междисциплинарной 
связи является правотворчество: «при определе-
нии экономических показателей (МРОТ, мини-
мальные затраты на охрану труда и др.) необхо-
димо их финансово-экономическое обоснование 
в процессе подготовки сопроводительных доку-
ментов при выработке проекта нормативного 
правового акта». [5, с. 57] Но данная проблема 
легко разрешима путем привлечения необходи-
мых экспертов, так как на этапе нормотворчества 
это обоснованно и не составляет трудностей, в 
отличие от проблемы описанной далее.

Другая проблема связана с правопримене-
нием в сфере действия норм трудового права.  
Экономическое обоснование судебных решений 
необходимо, но только по экономическим спо-
рам: при возможности альтернативных решений 
по усмотрению суда (определение размера штра-
фов в установленных пределах, выбор альтерна-
тивного вида юридической ответственности 
(например, выговора или увольнения по соответ-
ствующему основанию), о восстановлении на 
работе или только о компенсации причиненного 
вреда и др.). Подавляющая часть индивидуаль-
ных трудовых споров в России имеет экономиче-
ский характер, и они связаны с невыплатой или 
несвоевременной выплатой причитающихся 
работнику денежных средств. И разрешение дан-
ной проблемы требует всестороннего исследова-
ния конкретных экономических показателей, свя-
занных с субъектами спора: материальное поло-
жение, соразмерность относительно сложив-
шейся практики и при этом недопустимо 
ущемление прав лица, обратившегося за их 
защитой, с экономической точки зрения суду 
необходимо определить «ст оимость» нарушения 
и «цену» последствий. 

Помимо всего прочего знание экономиче-
ских процессов необходимо для эффективного 
разрешения проблемы безработицы, так как 
изменения в экономике страны или региона явля-
ются причиной возникновения циклической и 
структурной безработицы. Так структурная без-
работица возникает из-за несоответствия спроса, 
формируемого работодателями, и профессио-
нальной структуры предложения, соответствен-
ного формируемого потенциальными работни-
ками. Циклическая безработица возникает в 
период экономического спада, любая экономика 
развивается циклично, переживая, пики, спады, 
депрессии, оживления и подъемы.

Весьма косвенную связь можно проследить 
между экономическими процессами и трудовым 
правом, в части заработной платы, в том числе 
установлением ее минимального размера. В 

периоды спада, в качестве мер поддержки насе-
ления, МРОТ может быть увеличен.

Экономическая политика государства, как 
составная часть обширного понятия «Экономика» 
влияет на трудовое право. А.Ф. Нуртдинова отме-
чает: «Оказывая регулятивное воздействие на 
экономику, государство неизменно учитывает 
необходимость сочетания экономических дости-
жений с решением социальных задач, в число 
которых входят провозглашение и защита трудо-
вых прав.» [8, с. 69]. Сама по себе политика, как 
деятельность государства, направлена на отсле-
живание процессов, изменений, своевременной 
реагирование и прогнозирование. Трудовые 
права в контексте экономической политики рас-
сматриваются в двух аспектах:

• «Наряду с экономическим развитием (или 
даже вопреки целям достижения максимальной 
экономической эффективности) государство ста-
вит задачу охраны труда в самом широком 
смысле этого понятия, а потому возлагает на 
субъекты предпринимательской деятельности 
соответствующие обязанности.».

• «Связь предоставления и реализации тру-
довых прав с уровнем развития экономики, 
акцентирует внимание на «стоимости» этих прав 
для работодателей и экономики страны в целом.». 
[8, с. 69]

Не подлежат изменению в связи с экономи-
ческими кризисами коллективные права ввиду их 
направленности на защиту социальных и иных 
прав работников, соответственно связи с важ-
нейшими гражданскими правами. 

Исследование исключительно вопроса вли-
яния экономики на трудовое право в корне 
неверно, ведь «само существование развитого 
трудового права благотворно влияет на эконо-
мику, выполняя помимо социальной (защитной), 
еще и экономическую функцию, без которой 
невозможно существование сколько-нибудь 
цивилизованного бизнеса (подбор и расстановка 
кадров, определение системы оплаты труда и ее 
стимулирующей направленности и др.).» [5, с. 57].

Многие профессии будущего непосред-
ственно связаны с обработкой информации и 
обслуживанием высокоточных компьютеров, в 
том числе роботов, что является отличительной 
чертой информационного общества. Неполная 
занятость способна породить постоянное пере-
ходное состояние и нестабильность общества, 
которая повлияет на общественное производ-
ство.

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что трудовое право напрямую 
связано с экономикой, так как производственные 
отношения и производительные силы, характери-
зующие экономику на определенном этапе ее 
развития, определяют функции трудового права, 
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отчасти содержание правоотношений. Способ-
ствуют появлению форм занятости, и влияют на 
отношения, связанные с трудовыми, на некото-
рые технические процедуры.

«Наиболее существенную роль в контексте 
трудовых отношений играют технические аспекты 
цифровой экономики, заключающиеся в возмож-
ностях передачи, хранения и обработки данных в 
электронной форме, осуществления делового 
общения между работником и работодателем без 
личных встреч, при помощи таких средств, как 
электронная почта и мессенджеры.» [7, с. 698].

На сегодняшний день связь трудового права 
и экономики можно отследить благодаря внедре-
нию кадрового электронного документооборота, 
дистанционного трудоустройства, что позволяет 
повысить безопасность личной информации 
работников, удобство взаимодействия работника 
и работодателя, а также оперативность предо-
ставления необходимой информации.

Если мы обратимся к судебной практике, то 
наиболее очевидной видится связь между дан-
ными отраслями в актуальной проблеме выплаты 
работодателями всех необходимых налогов и 
страховых взносов, так как данные доходы бюд-
жета стоят в прямой зависимости с нормальным 
функционированием экономики страны. А значит 
соблюдение установленных трудовым законода-
тельством норм позволяет исключить получение 
каких-либо неосновательных налоговых выгод.

Приходя к выводу о безусловно положи-
тельном влиянии экономики на трудовое право, в 
частности, правоотношения, необходимо рас-
сматривать вопрос готовности работодателя и 
законодателя принять происходящие изменения. 
Законодательное закрепление и регулирования 
многих вопросов, возникших в результате циф-
ровизации должно произойти, например по 
использованию и внедрению электронного доку-
ментооборота. Некоторым             работодателям, 
несмотря на плюсы, описанные в работе, привыч-
нее вести бумажные трудовые книжки, обеспечи-
вать стандартную процедуру подписания доку-
ментов, дабы не возмещать расходы на оформ-
ление усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи. 

А.А. Линец в своей работе приходит к следу-
ющему выводу: «Роль трудового права в эконо-
мической системе общества в статике заключа-
ется в том, что посредством определения в тру-
довом законодательстве признаков трудовых 
отношений и установления механизма их регули-
рования оно оказывает влияние на формирова-
ние определенной структуры рынка труда, струк-
туры занятости в широком смысле, на выбор 
субъектами формы занятости, то есть на заня-
тость в узком смысле, на структуру обществен-

ной, а также локальной организации труда.» [4, с. 
26].

Нельзя не согласиться с мнением А.М. Луш-
никова о том, что взаимодействие трудового 
права и экономики должно основываться на 
принципах:

• «постановка проблем, свойственных 
одной сфере знания в рамках другой сферы»

• «использование выводов, полученных 
одной наукой для исследования проблематики 
другой науки»

• «сохранение научной специализации, 
предмета исследования и методологического 
инструментария, когда нормативные заключения, 
в том числе под влиянием внешних для данной 
науки факторов, делаются юристами в отноше-
нии юриспруденции, экономистами — в отноше-
нии экономики и др.» [5, с. 16].

Основываясь на приведенных доводах, 
связь экономики и трудового права заслуживает 
отдельного полномасштабного рассмотрения по 
каждому аспекту из взаимодействия и взаимов-
лияния. Оценить такую связь однозначно-невоз-
можно, так как негативные процессы в одной из 
отраслей, безусловно негативно скажутся и на 
другой (спад экономики-безработица, неурегули-
рованность трудовых отношений-спад производ-
ства…), в свою очередь позитивные тенденции 
действуют по такому же принципу.
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Введение

Различные информационные технологии на 
данный момент прочно вошли в нашу жизнь, 
находя применение во всевозможных областях. 
Во всех сферах человеческой жизни активно 
происходит цифровизация. Новейшие технологии 
создают и новые угрозы, например, потому что 
современная преступность интенсивно приме-
няет их. К счастью, правоохранительная деятель-
ность также не остается в стороне от этого про-

цесса – достижения научно-технического про-
гресса, в том числе рассматриваемый в статье 
искусственный интеллект (далее – ИИ), внедря-
ются в нее, поскольку предоставляют новые 
немалые возможности для борьбы с преступно-
стью, ее прогнозированием и предотвращением.

Материалы и методы
В соответствии с Указом Президента РФ от 

10 октября 2019 г. N 490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации», 
искусственный интеллект представляет из себя 
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«комплекс технологических решений, позволяю-
щий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека» [5]. В дан-
ный комплекс включаются также «информацион-
но-коммуникационная инфраструктура, про-
граммное обеспечение, процессы и сервисы по 
обработке данных и поиску решений» [5]. Суще-
ствует множество иных подходов к дефиниции 
этого понятия. Изучив их, можно сделать выводы 
об общих признаках, присущих ИИ – это наличие 
технического устройства, которое может воспри-
нимать и передавать информацию, автономность 
(хотя бы в некоторой степени), отсутствие жизни, 
возможность анализировать информацию и 
выдавать на ее основе некое решение, возмож-
ность обучаться и самостоятельно искать инфор-
мацию. Среди наиболее распространенных 
систем ИИ следует отметить искусственные ней-
ронные сети, являющиеся частью технологий 
машинного обучения. Машинное обучение – это 
способ решения задачи не путем следования 
установленному алгоритму, а с помощью обуче-
ния [5].

Результаты

Внедрение искусственного интеллекта в 
деятельность правоохранительных органов все 
более актуализируется в связи с тем, что он 
активно внедряется и в противоправную деятель-
ность. Примерами такого внедрения может быть 
использование дронов под управлением ИИ для 
доставки предметов в ходе преступления, созда-
ние с помощью ИИ ложной информации для дис-
кредитации и шантажа, использование автомати-
зированных автономных систем, управляемых 
ИИ, для посягательства на жизнь и здоровье или 
для слежки, использование ботов для интер-
нет-мошенничества, распространения наркоти-
ков и порнографии [0]. Основные направления 
использования ИИ в противоправных целях – это 
совершение киберпреступлений, таких как атаки 
на торговые порталы, использование дронов с 
участием ИИ для доставки чего-либо и атаки на 
финансовую инфраструктуру банков и инвести-
ционных компаний [0]. Существует мнение, что 
развитие искусственного интеллекта породит 
новые типы преступлений и преступности, неиз-
вестные нам на данный момент, что может быть 
подтверждено появлением новой разновидности 
преступности – киберпреступности.

Реальной угрозе в виде ИИ в противоправ-
ной деятельности противостоят правоохрани-
тельные системы, которые также уже сейчас 
используют искусственный интеллект. 

Обсуж дение 

Рассмотрим системы, которые используют 
ИИ в настоящее время. Так, для обеспечения без-
опасности плодотворно используются алгоритмы 
искусственного интеллекта при видеонаблюде-
нии. Такими алгоритмами, являются, например, 
технология распознавания лиц через систему 
«FindFace», которая распознает лицо в кадре, 
извлекает его характеристики, сравнивает с дру-
гими лицами, которые есть в базе, и таким обра-
зом идентифицирует его [5]. В 2019 году пресс-
служба ГУ МВД России по Москве сообщила о 
раскрытии более трех тысяч преступлений с 
помощью системы видеонаблюдения, способной 
распознавать лица [6]. Сообщается, что с исполь-
зованием подобной технологии в Москве раскры-
вается около 70% всех зарегистрированных пре-
ступлений [7]. Развитие систем биометрической 
идентификации проходит в рамках программного 
комплекса «Безопасный город». Данные техноло-
гии могут быть применены также при розыске 
скрывающихся от правоохранительных органов 
лиц. Благодаря использованной в нескольких 
городах во время Чемпионата мира по футболу 
2018 года системе распознавания лиц FindFace 
Security были задержаны более 180 правонару-
шителей, часть из которых числилась в феде-
ральном розыске [8].

В дальнейшем с системами видеонаблюде-
ния и распознавания лиц сможет быть использо-
вана еще и технология ИИ, способная распознать 
эмоциональное и психофизиологическое состоя-
ние человека по признакам, которые могут быть 
считаны видеокомплексом, и таким образом выя-
вить как потенциального правонарушителя, так и 
потенциальную жертву правонарушения. Приме-
ром такой технологии служит мультимодальный 
эмоциональный видеодатасет «Emotion Miner 
Data Corpus», способный распознавать эмоции, 
социальное поведение, анализируя лицо, глаза, 
движения тела и голос [9].

Компания Cloud Walk Technology объеди-
няет систему распознавания лиц с ИИ, способ-
ным анализировать действия и поведение [0]. Так, 
она распознает необычные изменения в поведе-
нии или действия, которые могут свидетельство-
вать о подготовке к преступлению. Движение 
одного и того же человека по одному и тому же 
району могут свидетельствовать о том, что он 
исследует область для карманных краж. Покупка 
с небольшим временным промежутком кухонного 
ножа, мешка и молотка также может вызвать 
подозрения у системы. Данные сведения могут 
оказаться очень полезными для правоохрани-
тельных органов.
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Заключение

Проблема преступности многогранна и 
имеет много причин, исключить которые полно-
стью не представляется на данный момент воз-
можным. Но из вышеописанных примеров можно 
заключить, что применение систем ИИ способно 
как снизить ее объем, так и увеличить раскрыва-
емость уже свершившихся преступлений, а также 
уменьшить количество работы для субъектов 
следствия.

Необходимо упомянуть, что на данный 
момент искусственный интеллект способен допу-
скать ошибки. Приведем случай, когда житель 
Детройта был обвинен в краже, несмотря на 
наличие алиби, из-за ошибки ИИ, распознающего 
лица [10Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Это говорит о том, что необходимо внимательно 
подходить к результатам деятельности ИИ, а 
также совершенствовать его. При правильном 
развитии технологий искусственного интеллекта 
подобные ошибки будут встречаться все реже, а 
положительный вклад будет значительнее.

Можно говорить о том, что ИИ является 
очень важным направлением, развитие которого 
способствует правоохранительной деятельности, 
как в части расследования и раскрытия престу-
плений, так и в части их предотвращения и про-
гнозирования. Полезность внедрения ИИ в дея-
тельность правоохранительных органов под-
тверждается позитивным опытом его использо-
вания в данной сфере в России и в мире.

Использование искусственного интеллекта 
в правоохранительной деятельности не должно 
приравниваться к замене им людей. ИИ должен 
оптимизировать, упрощать и делать более 
эффективной деятельность человека, а не заме-
нять его.
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На основании исследования обстановки в 
области информационных технологий, 

можно наблюдать увеличение числа противоза-
конных действий в цифровой области. За период 
2020-2022 гг. годовой темп роста в среднем равен 
156,7%. При этом, наряду с ростом преступных 
действий, произошла эволюция подходов, 

инструментов и методов их совершения. Кроме 
того, возникли уникальные механизмы для осу-
ществления правонарушений в цифровой сфере. 
Особенно следует акцентировать увеличение 
уровня организованности преступлений данного 
типа, как показывают статистические сведения 
за указанный промежуток времени. Примеча-
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тельно формирование тренда к организованной 
преступности, выходящей за пределы государ-
ства. [11, с. 426]

Следует помнить, что уровень скрытости 
таких нарушений закона остается на достаточно 
высоком уровне. Список преступлений, связан-
ных с информационными технологиями, увели-
чился, что обуславливает необходимость коррек-
тировок статистических данных отчетности ГИАЦ 
МВД. Важно учесть и следствия анализа крими-
ногенной ситуации, поскольку они формируются 
в рамках цифровой динамики и указывают на 
возрастание фактора криминологических рисков 
при интеграции цифровых продуктов и сервисов. 
[8, с. 65]

Статистические сведения, полученные в 
процессе проведения анализа о нарушениях 
закона, показывают тревожную динамику данных 
правонарушений, что обеспечивает рост показа-
телей криминологической защищенности. В част-
ности, наблюдается риск увеличения числа нару-
шений закона в сферах собственности, экстре-
мизма и терроризма (включая их финансовую и 
прочую поддержку), легализации капитала, полу-
ченного незаконным путем, реализации наркоти-
ческих веществ, преступлений в области интел-
лектуальной собственности, влияние на цифро-
вую инфраструктуру, а также нарушений закона, 
связанные с применением криптовалютных тех-
нологий, и международной организованной пре-
ступности.

С целью обеспечения стабильного уровня 
криминологической защиты в России крайне 
важно руководствоваться следующими осново-
полагающими принципами: [5, с. 121]

- принцип соблюдения законности. В целях 
поддержания криминологической защищенности 
и безопасности в цифровой среде с учетом 
современных тенденций следует осуществить 
следующие меры:

1) проанализировать отечественную юриди-
ческую базу для формирования актуального 
механизма, регулирующего отношения в области: 

а) информационных технологий; 
б) организации криминологической защи-

щенности;
2) провести исследование российского уго-

ловного законодательства. Уголовно-правовой 
фонд представляет огромную важность для орга-
низации криминологической защиты. Для реали-
зации данного механизма изначально следует 
провести тщательный анализ уголовного законо-
дательства, чтобы определить его применимость 
в современной цифровой эпохе. Далее необхо-
димо обозначить сферы, в рамках которых акту-
ально введение уголовной ответственности или, 
наоборот, декриминализация норм законодатель-
ства. Только после этого можно начать дискус-

сию о модернизации уголовной законодательной 
базы.

Можно выделить некоторые трудности, свя-
занные с использованием норм главы 28 Уголов-
ного кодекса России, устранение которых чрез-
вычайно важно в современных условиях. Это 
означает не только пересмотр названия главы, 
модификации законодательных статьей, но и раз-
вития области их действия. Подобную тенденцию 
отмечает и Генеральная прокуратура, акцентируя 
внимание на важности принятия соответствую-
щих мер; [6, с. 251]

3) провести исследование финансовых 
механизмов, направленное на предотвращение 
подозрительных действий и их последующий 
запрет. Также актуально формирование и реали-
зация специальных информационных ресурсов, 
способных оперативно реагировать на такие 
ситуации;

4) имеет смысл вновь обратить внимание на 
криминологическую экспертизу, которая стано-
вится ключевой в цифровую эпоху. Обсуждение 
проблем уголовной ответственности за престу-
пления в среде цифровых технологий предпола-
гает определенную специфику. Важно, чтобы экс-
перты в области информационных технологий, 
криминологии и других смежных направлений 
приняли на себя полную ответственность за реа-
лизацию данной задачи. При этом, в будущем, 
неотъемлемой частью данного процесса воз-
можно станут эксперты в квантовой сфере. [2, с. 
79]

- принцип важности устранения крими-
нальных рисков и угроз. Можно разделить 
взгляды специалистов, подчеркивающих, что 
«формирование криминологической защищенно-
сти и безопасности в цифровой среде обеспечи-
вается путем принятия законодательных, органи-
зационных, технико-технологических и других 
действий, направленных на предсказание, выяв-
ление, предотвращение, минимизацию и ликви-
дацию рисков и их будущих результатов». Однако 
для успешной реализации этих мер потребуется:

а) обеспечить адекватную квалификацию 
работников правоохранительных структур, кото-
рые кроме законодательной стороны обеспече-
ния защиты в области информационных техноло-
гий, будут способны глубже понимать специфи-
ческие характеристики механизмов цифровиза-
ции. Эти знания должны применяться в их 
повседневной работе для эффективного проти-
водействия нарушению законодательства. 
Опросы также демонстрируют, что 54 % работни-
ков правоохранительных структур столкнулись с 
трудностями при расследовании таких деяний. 
Одной из основных сложностей является отсут-
ствие уникальных компетенций и прикладных 
знаний в расследовании преступлений, где, 
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например, используются цифровые активы 
(криптовалюта) и т.п. Целесообразно разработать 
специальный механизм повышения квалифика-
ции специалистов, способных эффективно рабо-
тать в различных ситуациях. На данный момент в 
цифровой области совершается большое число 
нарушений законодательства, а раскрывается, на 
взгляд экспертов, лишь одно из десяти. Важно 
отметить проблему дефицита узкоспециализиро-
ванного персонала, обладающего уникальными 
навыками и способного объединить юридические 
и технические компетенции для оперативного 
реагирования на нарастающую угрозу нарушения 
законодательства.

Таким образом, этот процесс потребует вне-
сения корректив в структуру организации про-
фессиональной подготовки, включая пересмотр 
образовательных стратегий для преподавания 
соответствующих наук, интеграцию новых кур-
сов, развитие навыков персонала, модификацию 
методов получения образования. [9, с. 52]

В Академии управления Министерства вну-
тренних дел в настоящее время уже осуществля-
ется обучение по новым разработанным курсам в 
области информационного обеспечения крими-
нологии, противодействия незаконным деяниям в 
цифровой среде, борьбы с нарушениями закона, 
связанными с применениями цифровых активов, 
криптовалюты, и другим направлениям. Эти обра-
зовательные программы также интегрируются в 
учебный процесс других вузов Министерства 
внутренних дел, способствуя более эффективной 
подготовке специалистов в указанных областях.

б) значительное расширение знаний работ-
ников правоохранительных структур в области 
цифровых инноваций (включая децентрализован-
ные реестры, анализ объемных данных, платфор-
менные сервисы и др.) имеет существенное зна-
чение для оптимизации выявления нарушений 
закона в цифровой сфере и роста количества 
актуальных сведений из анализа массива данных. 
Это ключевой фактор для формирования страте-
гий предотвращения деятельности преступников, 
а также работы с пострадавшими лицами. Боль-
шой расчет в этой ситуации делается на успеш-
ное интегрирование искусственного интеллекта и 
технологий BigData в раскрытии и блокировке 
противозаконной активности международных 
организованных групп, что обеспечит оператив-
ное реагирование на их незаконные действия. Так 
как подавляющее большинство этих противоза-
конных действий осуществляется в цифровой 
сфере, это существенно осложняет процесс 
обнаружения нарушителей и раскрытия самих 
нарушений.

Все этапы выявления и уголовного пресле-
дования правонарушителей требуют тесной про-
фессиональной коммуникации структурных под-

разделений правоохранительных органов, в том 
числе, подразделений, отвечающих за техниче-
ское обеспечение. Огромное значение имеет 
также экспертное содействие данным процес-
сам. [12, с. 65]

Совершенствование деятельности персо-
нала правоохранительных структур станет более 
эффективным через трансформацию существу-
ющих цифровых поисковых ресурсов. Эти изме-
нения направлены на предупреждение новых 
форм противозаконных действий и их детектиро-
вание. Оптимизация подразумевает развитие 
функционала существующих систем и концепцию 
инновационных походов. При этом, следует сде-
лать акцент на взаимодействии этих сервисов с 
другими репозиториями и системами.

Достаточно актуальной остается проблема 
коммуникации правоохранительных структур с 
администраторами соцсетей, мессенджеров, 
телекоммуникационных операторов, поставщи-
ками интернет-услуг и финансовыми институ-
тами. Данные обстоятельства значительно 
затрудняют процесс обнаружения и раскрытия 
цифровых преступлений. Важно подчеркнуть, что 
получение нужных сведений предполагает момен-
тальную реакцию, а в некоторых ситуациях - даже 
мгновенные ответные действия. Вместе с тем, 
проведение запросов, на которые может потре-
боваться длительное время для получения отве-
тов, ставит под угрозу деятельность правоохра-
нительных структур.

Значительное внимание в организации кри-
минологической безопасности в цифровой среде 
следует уделить минимизации криминологиче-
ских рисков и вероятностей образования угроз. 
В этой связи необходимо: [4, с. 37]

- формирование и развитие независимой, 
самодостаточной и стойкой системы информаци-
онной безопасности, способной обеспечить 
необходимые гарантии для результативной дея-
тельности в направлении организации кримино-
логической защищённости;

- развитие и повышение качества законо-
дательной базы для предотвращения как общего 
уровня преступности, так и тех противозаконных 
действий, которые связаны с применением циф-
ровых продуктов или направленные против них;

- комплексный подход к мерам, направлен-
ным на организацию криминологической защи-
щённости в сфере цифровых технологий;

- успешное противостояние терроризму и 
экстремизму, коррупционной деятельности, тор-
говле наркотическими средствами и иным фор-
мам преступной активности, в которых использу-
ются продукты и ресурсы цифровых технологий, 
а также угрозам правам и свободам личности и 
индивида, национальной безопасности и наибо-
лее важной цифровой инфраструктуре;
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- успешное и результативное применение 
уникального потенциала для координации и пар-
тнерства в рамках уголовного процесса между 
международными организациями (Интерпол, 
Европол и др.), для обеспечения всестороннего и 
оперативного реагирования на криминологиче-
ские угрозы. В данном контексте необходимо 
принимать во внимание особенности отечествен-
ной правовой базы, значение государственных 
структур и российского социума в организации 
совокупных взаимных усилий по борьбе с проти-
возаконными действиями.

Организация криминологической защищен-
ности и безопасности в контексте цифровых тех-
нологий предполагает тесное сотрудничество 
между как внешними, так и внутренними право-
охранительными структурами. Эффективная 
координация требуется и с организациями, ответ-
ственными за цифровую безопасность, кредит-
ными организациями, а также с поставщиками 
сотовой связи и интернет-услуг. Желательно 
закрепить это сотрудничество в законодатель-
стве, определить механизм сбора, обмена, нако-
пления и анализа данных, важных для сдержива-
ния цифровой криминальной активности. Необ-
ходимо отметить высокую значимость макси-
мально оперативной передачи ключевых 
сведений и данных. [1, с. 30]

- принцип постоянной и регулярной профи-
лактической работы, включая аспект изучения 
жертв преступлений. Важно учитывать влияние 
профилактики изучения жертв преступлений, 
привлекая для этого новейшие цифровые техно-
логии.

Сегодня, в эпоху цифрового развития, 
основной целью является улучшение осведом-
ленности общества о цифровой и информацион-
ной противозаконной деятельности. Отсутствие 
должного уровня информированности, опреде-
ленная наивность населения, в особенности у 
пожилых людей и школьников, обуславливает 
нарастание нарушений законодательства в обла-
сти цифровых технологий.

Преодоление этой трудности требует созда-
ния образовательных компаний для населения, а 
также разъяснения используемых противозакон-
ных механизмов в области цифровых технологий. 
Соответствующие сведения уже публикуются на 
официальных веб-сайтах правоохранительных 
структур, на информационных панелях различ-
ных государственных организаций и прочих 
широкодоступных местах. Важно обеспечить 
активное восприятие такой информации со сто-
роны общественности.

С целью достижения максимальной резуль-
тативности реализации подобных мер и распро-
странения сведений среди российского населе-

ния, следует рассмотреть следующие подходы: 
[7, с. 22]

- формирование стратегии профилактики 
изучения жертв преступлений в области цифро-
вых технологий, с активным вовлечением средств 
массовой информации;

- применение возможностей мессендже-
ров для организации юридических каналов, где 
осуществляется целенаправленная образова-
тельная работа с населением, с постепенным уве-
личиваем числа подписчиков. В данных каналах 
будут подробно комментироваться различные 
уголовно-правовые аспекты противозаконной 
деятельности в цифровой среде;

- регулярная организация вебинаров для 
осведомления общественности о цифровых пра-
вонарушениях, включая обозначение угрозы 
таких деяний, многообразие их форм, и методов 
защиты от рисков, а также шагов, подлежащих 
реализации в случае совершения незаконных 
действий в данной области;

- организация специальных мероприятий в 
области развития цифровой гигиены среди 
школьников, то есть предоставление сведений о 
базовых принципах цифровой защиты;

- создание информационных листовок, 
содержащих ключевые правила, способствую-
щие минимизации вероятности попасть под воз-
действие таких незаконных действий, и активное 
распространение их в местах массового скопле-
ния населения;

- проведение встреч персонала правоохра-
нительных структур с обществом, где будут про-
водиться лекции о рисках цифровых правонару-
шений, обширности их проявлений, способах 
снижения уязвимости перед ними, и мерах, кото-
рые следует предпринять в случае столкновения 
с подобными деяниями.

Предлагается разработать комплект базо-
вых мер по обеспечению защищенности обще-
ства в контексте взаимодействия с: [10, с. 46]

- Интернетом, включая предписания не 
скачивать программное обеспечение с неизвест-
ных ресурсов, избегать переходов по ссылкам, 
обещающим высокодоходные сделки или боль-
шие денежные предложения, быть бдительными 
при получении писем от незнакомцев, применять 
надежные пароли при регистрации на различных 
веб-ресурсах, а также бережно обращаться с 
личной информацией, такой как адреса элек-
тронной почты, банковские данные и легко пред-
сказываемые личные сведения (число, месяц, год 
рождения, фамилия и т.д.). Также следует тща-
тельно проверять правильность URL веб-ресур-
сов;

- соцсетями, включая настоятельное пред-
писание избегать бесед с неизвестными людьми, 
не предоставлять личные сведения в подозри-
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тельные структуры, не раскрывать банковские 
данные и пароли по телефону в ответ на неожи-
данные запросы, остерегаться отправки финан-
совых средств гражданам, оказывающим сомни-
тельные услуги и прочие подобные ситуации. 

Еще одним ключевым аспектом, характери-
зующимся отдельной актуальностью, является 
сфера цифровых технологий, включая примене-
ние возможностей искусственного интеллекта, 
нейросетей и т.д. Данная область предполагает 
наличие персонала и экспертов с глубокими 
навыками по организации компьютерной безо-
пасности, а также способностью предотвратить 
возможное нежелательное использование 
информации. При этом, ситуация с недостатком 
квалифицированных профессионалов в этой 
области и ее высокая доступность для противо-
законных активностей является неоспоримой 
проблемой.

Внедрение современных обновлений в 
информационные системы компаний будет иметь 
значительное воздействие на повышение уровня 
цифровой безопасности, блокировки цифровых 
атак, а также позволит совместить активность 
для более эффективной борьбы с цифровой пре-
ступностью. К примеру, службы цифровой безо-
пасности Сбербанка взаимодействуют с право-
охранительными структурами, в ответ на множе-
ственные информационные атаки на его ресурсы.

В существующих цифровых реалиях орга-
низация криминологической защищенности в 
области цифровых технологий становится ключе-
вым направлением обеспечение национальной 
безопасности. 

В этом контексте автор данного исследова-
ния представляет мероприятия долгосрочного 
характера, нацеленные на поддержание необхо-
димого уровня криминологической безопасности 
в цифровой среде, зависящего от множества 
факторов, включая экономические, политиче-
ские и социокультурные аспекты. 

Эти направления включают: пересмотр оте-
чественной правовой базы; анализ и улучшение 
Уголовного кодекса РФ; контроль финансовых 
действий с возможностью их быстрого аннулиро-
вания в случае обнаружения рисков; применение 
возможностей экспертизы; применение законо-
дательных, технических и иных мер для предска-
зания и предотвращения рисков; использование 
цифровых ресурсов в профилактике изучения 
жертв преступлений; уменьшение криминологи-
ческих угроз (включая протекцию индивида); ана-
лиз результатов исследований текущей обста-
новки для определения актуального уровня защи-
щенности и формирования новых стратегий в 
этой области. [3, с. 51]

Важно подчеркнуть, что эти усилия должны 
базироваться на сотрудничестве между правоох-

ранительными структурами и предприятиями, 
обладающими опытом борьбы с цифровым кри-
миналом, что даст возможность получить лучший 
результат организации защиты индивида, соци-
ума и обеспечить государственную безопасность.
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Аннотация. Происходящие в последние годы процессы цифровизации экономики и отдельных 
сфер жизни, рост технологий, применение информационно-коммуникационных технологий и совер-
шенствование автоматизации сделали жизнь не только комфортнее, но и обусловили появление новых 
угроз, которые приходят из киберпространства и могут быть опасны не только для граждан, но и для 
государства. Чтобы сделать безопасным киберпространство, для государства необходимо не только 
соответствующее законодательство, но и организовать внесение соответствующей практики в различ-
ные сферы жизни, например экономическую, социально-культурную, административно-политическую 
и т.д. Наиболее легкой «добычей» для многих преступных групп являются подростки. Они обладают 
нужными моральными качествами, при этом еще не имеют прочной жизненной позиции. Силами ки-
бертеррористов создаются условия, приводящие к возникновению огромных жертв среди мирных 
граждан, а также направленные на разрушение объектов инфраструктуры, усугубляющие напряжение 
и страх внутри общества. В сети интернет террористы развиваются незаметно от государственных 
органов. Если раньше террористам для распространения информации проходилось использовать ра-
дио, телевидение и печатные издания, то сейчас методы распространения информации изменились и 
стали намного проще. Через интернет можно искать соратников, проводить вербовку, распространять 
любые материалы, причем не только текстовые, но и фото и видео, совершать террористические ата-
ки и многое другое. Таким образом, киберпространство открывает для преступников, способных его 
освоить широкие возможности. Этот способ стал удобен для международного терроризма, так как 
можно находиться в любой точке мира и вредить конкретно выбранному государству или государ-
ственному органу, причем любого уровня.
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ция, способы противодействия, виктимное поведение.
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Annotation. The processes of digitalization of the economy and certain areas of life that have taken 
place in recent years, the growth of technology, the use of information and communication technologies and 
the improvement of automation have not only made life more comfortable, but also led to the emergence of 
new threats that come from cyberspace and can be dangerous not only for citizens, but and for the state. To 
make cyberspace safe, the state needs not only relevant legislation, but also to organize the introduction of 
relevant practices into various spheres of life, for example, economic, socio-cultural, administrative-political, 
etc. The easiest “prey” for many criminal groups are teenagers. They have the necessary moral qualities, while 
they still do not have a strong position in life. The forces of cyberterrorists create conditions that lead to huge 
casualties among civilians, as well as aimed at destroying infrastructure, exacerbating tension and fear within 
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society. On the Internet, terrorists develop imperceptibly from state bodies. If earlier terrorists had to use radio, 
television and print media to disseminate information, now the methods of disseminating information have 
changed and become much easier. Through the Internet, you can search for allies, conduct recruitment, 
distribute any materials, not only text, but also photos and videos, carry out terrorist attacks, and much more. 
Thus, cyberspace opens up wide opportunities for criminals who are able to master it. This method has 
become convenient for international terrorism, since it is possible to be anywhere in the world and harm a 
specifically chosen state or state body, and at any level.

Key words: terrorists, cyberspace, digitalization, alternative communication, countermeasures, victim 
behavior.

Постановка проблемы. Борьба с преступ-
ностью — это одна из наиболее важных обще-
ственных задач, от успешного решения которой 
зависит благополучие человечества. Поиск 
эффективных способов для профилактики и рас-
следования преступлений проводится во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Техноло-
гии постоянно развиваются, многие сферы пере-
ходят в цифровой формат работы, не отстает и 
преступность, поэтому появилось большое коли-
чество киберпреступлений, число которых растет 
с каждым годом. Чем больше социальных плат-
форм и пользователей интернета, тем больше у 
преступников открывается возможностей для 
совершения преступлений в виртуальном про-
странстве. Сеть хранит огромное количество 
информации, в том числе и личных данных граж-
дан [4; 5; 9]. Преступники могут охотиться на 
такую информацию и получать ее различными 
способами, от взлома и кражи до мошенниче-
ства.

Современный терроризм также перестал 
ограничиваться физической сферой, и сегодняш-
ние злоумышленники используют в своих целях 
киберпространство. Это зачастую может нанести 
еще больше вреда, чем традиционный физиче-
ский теракт. Эксперты выделяют более 150 видов 
деятельности террористов, все они имеют общие 
методы, которые выражаются в шантаже, запуги-
вании, насилии насаждении вражды между раз-
ными слоями общества, нарушении обществен-
ной безопасности, причинении морального и 
физического вреда, в результате которого часто 
наступают тяжелые последствия [3; 8; 10]. 

Методология исследования. Происходя-
щие в последние годы процессы цифровизации 
экономики и отдельных сфер жизни, рост техно-
логий, применение информационно-коммуника-
ционных технологий и совершенствование авто-
матизации сделали жизнь не только комфортнее, 
но и обусловили появление новых угроз, которые 
приходят из киберпространства и могут быть 
опасны не только для граждан, но и для государ-
ства. Чтобы сделать безопасным киберпростран-
ство, для государства необходимо не только 
соответствующее законодательство, но и органи-
зовать внесение соответствующей практики в 

различные сферы жизни, например экономиче-
скую, социально-культурную, административ-
но-политическую и т.д. Электронное управление 
существует во всех сферах, оно облегчает и 
ускоряет проведение многих операций и создает 
при этом дополнительную опасность для госу-
дарства. Террористы могут удаленно воздейство-
вать на определенные цели и наносить суще-
ственный вред, в том числе физический [1; 5]. 

Силами кибертеррористов создаются усло-
вия, приводящие к возникновению огромных 
жертв среди мирных граждан, а также направ-
ленные на разрушение объектов инфраструк-
туры, усугубляющие напряжение и страх внутри 
общества. В сети интернет террористы развива-
ются незаметно от государственных органов. 
Если раньше террористам для распространения 
информации проходилось использовать радио, 
телевидение и печатные издания, то сейчас 
методы распространения информации измени-
лись и стали намного проще. Через интернет 
можно искать соратников, проводить вербовку, 
распространять любые материалы, причем не 
только текстовые, но и фото и видео, совершать 
террористические атаки и многое другое. 

Таким образом, киберпространство откры-
вает для преступников, способных его освоить 
широкие возможности. Этот способ стал удобен 
для международного терроризма, так как можно 
находиться в любой точке мира и вредить кон-
кретно выбранному государству или государ-
ственному органу, причем любого уровня. 

Решение данной проблемы находится в пло-
скости разработки не только мер профилактики, 
но и грамотных способов противодействия пре-
ступникам. Киберпространство все больше ста-
новится местом совершения преступления. Осо-
бенную сложность для расследования таких пре-
ступлений составляет то, что преступник может 
находиться в любой точке мира, а также тот факт, 
что при совершении таких преступлений преступ-
ники и так оставляют мало следов, а при исполь-
зовании специального программного обеспече-
ния их почти не остается [2; 9]. 

Чаще всего преступники хорошо организо-
ванны, хотя редко имеют выраженный центр. Они 
стараются создавать свои сайты, выбирая подхо-
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дящие доменные имена, которые регистрируют 
на лиц, не имеющих к их деятельности никакого 
отношения, например на бродяг, алкоголиков. 
Серверы, как правило, находятся в зарубежных 
странах, провайдеры тоже зарубежные, сайт 
может дублироваться, иметь так называемое зер-
кало. Он может быть похож на привычный поль-
зователям сайт или социальную сеть. Для того 
чтобы пользоваться интернетом максимально 
безопасно и обходить некоторые, созданные 
государством препятствия, террористы исполь-
зуют специальное программное обеспечение, 
например VPN, программы-«анонимизаторы», 
криптографические программы, интернет-кафе, 
а если интернет мобильный, то sim-карты посто-
янно меняются, оформлены на подставных лиц. 

Процент преступлений с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
стремительно растет. Это говорит не только о 
возросшей активности террористов, но и том, что 
у них появляются технические возможности для 
выполнения таких задач. Многие граждане стано-
вятся жертвами киберпреступников, так как 
имеют низкую компьютерную грамотность, кроме 
этого, они могут проявлять виктимное поведение, 
которое привлекает не только террористов, но и 
других злоумышленников. Кроме этого, суще-
ствует ряд проблем, которые повышают уязви-
мость жертвы: 

 – желание изолироваться хотя бы временно 
от реального мира;

 – постоянные стрессы и усталость;
 – незанятость молодежи, проблемы с воспи-

танием;
 – правовой нигилизм;
 – неспособность человека вписаться в совре-

менное общество; 
 – кибераддикция (зависимость от компью-

тера);
 – поиск людей по духу при антисоциальном 

поведении;
Отдельная проблема, которую следовало 

бы изучить более внимательно это виктимность в 
интернете. Личность в сети достаточно часто 
попадает под действие террористических груп-
пировок по одним и тем же алгоритмам. Это дает 
возможность группировкам завербовать жертву, 
в итоге ее виктимное поведение превращается в 
криминальное. Таких резких изменений преступ-
никам удается добиться за счет тонкой психоло-
гической работы с жертвой, в результате которой 
удается сместить вектор направленности поведе-
ния. Личность отступает от собственных про-
блем, традиционных ценностей, норм морали, 
происходит социализация не в обществе, а вну-
три отдельной группы, которая имеет искаженное 
понимание морали, свою идею, суррогатные цен-
ности, но примкнувшей к деструктивной группе 

личности в ней комфортно. Группа формирует в 
человеке нужные ей качества, например, нега-
тивные получают большую степень выраженно-
сти. Если в обычном обществе их принято сдер-
живать, то в антисоциальной группе поощряется 
жестокость, насилие, прочие проявления ненави-
сти. Террористы учат такого человека выстраи-
вать определенную модель поведения, затем 
начинают обучение, направленное уже на выпол-
нение определенных задач. Материалы, как пра-
вило, передаются через интернет, так как этот 
источник наиболее удобен, быстр и безопасен [5; 
7; 11]. 

Наиболее легкой «добычей» для многих 
преступных групп являются подростки. Они обла-
дают нужными моральными качествами, при этом 
еще не имеют прочной жизненной позиции. 

Учитывая, что сеть действует практически 
во всем цивилизованном мире, это позволяет 
злоумышленникам действовать с большим раз-
махом, при этом затраты на использование дан-
ного ресурса будут минимальными. Более того, 
интернет слабо контролируется государствен-
ными структурами, что дает возможность дей-
ствовать практически безнаказанно. Если раньше 
террористам приходилось пользоваться телеви-
дением, прессой и радио, что было достаточно 
сложно и рискованно, то с появлением интернета 
распространять свои идеи и материалы им стало 
намного легче. 

Кроме этого, при помощи интернета воз-
можно проводить сбор данных. За счет социаль-
ных сетей и различных сайтов террористы могут 
действовать в любой точке мира, это облегчает 
им поиск соратников и сочувствующих, созда-
вать отдельные боевые подразделения и коорди-
нировать их действия. Затраты на связь и агита-
цию при этом минимальны, как и внимание со 
стороны специальных служб. При помощи интер-
нета можно поддерживать связь с отдельными 
подразделениями и членами организации, груп-
пами, а также с простыми людьми из любых 
стран. 

Выводы. За счет применения глобальной 
сети террористы получили возможность быстро 
изменять структуру террористических групп, 
пользуясь альтернативными коммуникациями. 
Все подгруппы могут общаться даже внутри соб-
ственной сети, пользоваться отдельным про-
граммным обеспечением [7; 11].

Против криминальной виктимизации в 
интернете следует применять профилактические 
меры. Для этого потребуется: 

 – обеспечить внутренний интернет, не завися-
щий от других государств; 

 – вести патриотическое воспитание моло-
дежи;

 – позволять личности развиваться творчески;
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 – укреплять национальную политику в разви-
тии сети; 

 – повышать компьютерную грамотность 
среди населения; 

 – обеспечить возможность применения ком-
промисса в уголовном праве. В уголовном 
праве под компромиссом понимается уго-
ловно-правовая сделка, установленная 
законом. Она совершается между преступ-
ником и государством. Это нужно для взаи-
мовыгодного сотрудничества. Например, 
преступник сообщает о своих подельниках, 
а государство снижает срок уголовного 
наказания для конкретного лица [6; 10]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Анализируются современные механизмы нанесения ущерба и нарушения безопас-
ности информации, в том числе с использованием социальных сетей, электронной почты, мобильных 
устройств и других информационных технологий. Особое внимание уделяется квалификации таких 
преступлений, включая нарушение прав доступа к компьютерной информации, создание и использо-
вание вредоносных программ, хакерские атаки и др.

Обращается внимание на изменения в законодательстве и на практике применения уголовного 
права в отношении преступлений в сфере информационных технологий. Особое внимание уделяется 
проблемам доказывания виновности, а также возможности проведения следственных действий в сети 
Интернет.

Основные задачи исследования:
1. Изучить и анализировать основные виды преступлений, связанных с информационными тех-

нологиями, их классификацию и описание;
2. Оценить динамику и структуру преступлений в сфере информационных технологий за послед-

ние годы;
3. Изучить механизмы совершения преступлений в данной сфере, а также особенности их рас-

следования;
4. Проанализировать общественную опасность преступлений в сфере информационных техно-

логий и выработать рекомендации по их пресечению;
5. Изучить существующую законодательную базу в сфере преступлений, связанных с информа-

ционными технологиями, и оценить ее актуальность и достаточность;
6. Оценить эффективность учетно-регистрационной дисциплины в различных сферах, связан-

ных с информационными технологиями;
7. Сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию нормативной базы в 

сфере преступлений, связанных с информационными технологиями.
Ключевые слова: IT-преступления, информационная безопасность, информационные техноло-

гии, киберпреступления, фишинг,  киберугроза.
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crimes in the field of information technology. Particular attention is paid to the problems of proving guilt, as 
well as the possibility of conducting investigative actions on the Internet.

The main objectives of the study:
1. To study and analyze the main types of crimes related to information technology, their classification 

and description;
2. To assess the dynamics and structure of crimes in the field of information technology in recent years;
3. To study the mechanisms of committing crimes in this area, as well as the specifics of their investigation;
4. Analyze the public danger of crimes in the field of information technology and develop recommendations 

for their suppression;
5. To study the existing legislative framework in the field of crimes related to information technology, and 

to assess its relevance and sufficiency;
6. Evaluate the effectiveness of accounting and registration discipline in various fields related to 

information technology;
7. Formulate proposals for further improvement of the regulatory framework in the field of crimes related 

to information technology.
Key words: IT crimes, information security, information technologies, cybercrimes, phishing, cyber 

threat.

Возникновение информационных техно-
логий привело к созданию и распро-

странению новых форм преступности, крепко 
связанных с использованием компьютерных 
систем и сетей.  IT-преступления содержат в себе 
огромный спектр противоправных деяний: хакер-
ство, мошенничество в сети, кража личных дан-
ных и другие.  В современном мире стать жерт-
вой злоумышленников куда легче, чем раньше, 
ведь, к примеру, можно столкнуться с мошенни-
ками по телефону либо в сети Интернет. Правоох-
ранительные органы постоянно встречаются с 
различными вызовами при расследовании и пре-
сечении этих преступлений. 

Рост преступности IT-преступлений говорит 
о необходимости серьезных мер по противодей-
ствию этому явлению. Важно разрабатывать 
новые подходы к идентификации и раскрытию 
1Т-преступлений, включая использование совре-
менных технических средств и аналитических 
методов обработки информации. Также необхо-
димо усиление международного сотрудничества 
в борьбе с транснациональной 1Т-преступно-
стью.

В целом, противодействие преступности в 
сфере информационных технологий представ-
ляет собой сложную и многогранную задачу, тре-
бующую комплексного подхода и вовлечения 
различных специалистов и институтов. Она тре-
бует не только юридического и технического обе-
спечения, но и социальных мер, направленных на 
повышение уровня культуры информационной 
безопасности и сознательного отношения к 
использованию информационных технологий.

Таким образом, оценка тревожной кримино-
логической ситуации в сфере 1Т-преступности 
является актуальной и важной задачей для пра-
воохранительных органов и общества в целом. 
Необходимо проводить анализ динамики количе-

ственных показателей и структуры 1Т-преступно-
сти, разрабатывать специализированные подраз-
деления и меры противодействия, а также клас-
сифицировать различные виды и группы таких 
преступлений. Только комплексный подход может 
обеспечить эффективную борьбу с 1Т-преступно-
стью и снижение ее уровня.

На основании объекта уголовно-правовой 
охраны и признаков объективной стороны можно 
выделить следующие виды преступлений в сфере 
информационных технологий [4]:

1. Преступления, связанные с нарушением 
права на информацию и ее защиту: незаконный 
доступ к информации, незаконное копирование 
информации, незаконное распространение 
информации и др.

2. Преступления, связанные с использова-
нием информационных технологий в целях 
мошенничества: создание фальшивых сайтов, 
кража банковских данных, мошенничество в 
интернет-магазинах и др.

3. Преступления, связанные с нарушением 
авторских прав: пиратство в сети интернет, неза-
конное использование программного обеспече-
ния, несанкционированное воспроизведение и 
распространение объектов авторского права и 
др.

4. Преступления, связанные с нарушением 
права на конфиденциальность и частную жизнь: 
незаконное использование персональных дан-
ных, наблюдение и подслушивание, неправомер-
ный доступ к электронной почте и др.

5. Преступления, связанные с нанесением 
ущерба информационным системам и сетям: 
взлом, DDos-атаки, вредоносное программное 
обеспечение и др.

6. Преступления, связанные с нарушением 
правил использования информационных техно-
логий: несанкционированный доступ к сетям и 



109 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

информационным системам, нарушение автор-
ской лицензии, использование запрещенных про-
грамм и др.

Таким образом, классификация преступле-
ний в сфере информационных технологий может 
быть основана на объекте уголовно-правовой 
охраны и признаках объективной стороны. Она 
важна для определения направлений профилак-
тической работы, оперативной профилактики и 
выработки предупредительных мер против 
1Т-преступности [6, c. 40].

Согласно определению, предложенному В. 
Э. Гофманом, Т. А. Рыбаковой и А. И. Татаркин-
ским, 1Т-преступление – это преступление, совер-
шенное на основе использования информацион-
ных технологий, то есть средств компьютерной 
техники и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, для незаконного доступа к информа-
ции, ее хищения, уничтожения, искажения, бло-
кирования и распространения.

В. А. Витязев определяет киберпреступле-
ния как преступления, совершаемые в виртуаль-
ном пространстве (киберпространстве), при 
помощи компьютерной техники и средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
направленные на нарушение интеллектуальных 
прав, конфиденциальности, целостности и 
доступности информации, а также на другие пра-
вомерные интересы физических и юридических 
лиц.

Таким образом, термин «1Т-преступление» 
включает в себя различные виды преступлений, 
совершаемых при использовании средств ком-
пьютерной техники и информационно-телеком-
муникационных сетей, такие как взломы, кибер-
шантаж, вирусы, фишинг и многие другие, нано-
сящие вред, как отдельным лицам, так и всему 
обществу.

Первая подгруппа включает в себя престу-
пления, в которых информационные технологии 
используются для получения незаконного доступа 
к информации, ее кражи, изменения или уничто-
жения. Это могут быть, например хакерские 
атаки на компьютерные системы, фишинговые 
атаки по электронной почте или социальных 
сетях, вирусы и троянские программы.

Вторая подгруппа включает в себя престу-
пления, связанные с нарушением информацион-
ной безопасности. Это могут быть например 
кража конфиденциальной информации, шпио-
наж, диверсии и саботаж в информационных 
системах, распространение вредоносных про-
грамм.

Кроме того, существуют и другие виды 
1Т-преступлений, такие как нарушения авторских 
прав в Интернете, кибербуллинг и кибертерро-
ризм.

Изучение причин и условий совершения 
1Т-преступлений позволяет выработать меры по 
предотвращению и борьбе с ними. Это может 
быть улучшение технической защиты информа-
ционных систем, повышение уровня образования 
и информированности пользователями, а также 
ужесточение законодательства и судебной прак-
тики в этой сфере.

Кроме того, необходимо проведение ком-
плексного анализа современных технологий и 
методов совершения информационных престу-
плений, выявление возможных уязвимостей и 
улучшение системы защиты информационных 
ресурсов.

При выявлении IT-преступления представ-
ляют собой сложную задачу для правоохрани-
тельных органов, поэтому проблемы их рассле-
дования можно разделить на несколько ключе-
вых аспектов:

1. Сложность выявления преступлений. 
IT-преступления может быть сложно обнаружить 
из-за их характера, особенно если они связаны с 
виртуальным пространством. Злоумышленники 
используют различные методы маскировки и ано-
нимизации своей активности, что затрудняет 
выявление и идентификацию.

2. Сложность сбора доказательств. В рас-
следовании IT-преступлений сбор доказательств 
может быть сложным из-за технических особен-
ностей компьютерных систем и интернет-тра-
фика. Существует необходимость в сотрудниче-
стве с техническими экспертами, чтобы получить 
надежные данные и информацию.

3. Трансграничный характер преступлений. 
В интернете нет границ, и многие IT-преступления 
могут совершаться из других стран. Сотрудниче-
ство между правоохранительными органами раз-
ных стран может быть затруднено различными 
правовыми и культурными особенностями.

4. Отсутствие компетентных специалистов. 
Расследование IT-преступлений требует специ-
фических знаний и навыков в области информа-
ционных технологий и кибербезопасности. Недо-
статок подготовленных и опытных специалистов 
может затруднить успешное расследование.

5. Сложность обеспечения безопасности 
данных. В процессе расследования необходимо 
обеспечить безопасность данных, чтобы не допу-
стить утечку информации и сохранить целост-
ность доказательств. Компьютерные системы, 
используемые в расследованиях, должны быть 
защищены от несанкционированного доступа.

6. Быстрота реакции. В некоторых случаях 
для успешного расследования требуется быстрая 
реакция, особенно если преступление имеет мас-
совый характер (например, кибератаки). 
Задержка в реакции может привести к дополни-
тельным проблемам и увеличению ущерба.
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7. Проблемы с судебным процессом. Неко-
торые страны имеют устаревшие или несоответ-
ствующие законы, касающиеся IT-преступлений. 
Это может затруднить привлечение преступников 
к ответственности и обеспечение справедливого 
судебного процесса. 

8. Международные соглашения и экстради-
ция. Для преследования злоумышленников, нахо-
дящихся за границей, часто требуется соблюде-
ние международных соглашений и процедур экс-
традиции, что может быть сложным и время 
затратным процессом.

9. Развитие киберугроз. С постоянным раз-
витием технологий возникают новые угрозы и 
виды IT-преступлений. Правоохранительным 
органам необходимо быть в курсе последних тен-
денций и постоянно совершенствовать свои 
методы расследования. 

Решение этих проблем требует усилий со 
стороны государственной власти, правоохрани-
тельных органов, технических экспертов и обще-
ственности. Совершенствование законодатель-
ства, обучение специалистов, улучшение между-
народного сотрудничества и развитие средств 
киберзащиты играют важную роль в борьбе с 
IT-преступлениями [5, c. 86].

Важным направлением работы является 
изучение международного опыта в области 
борьбы с информационными преступлениями, 
адаптация этих методов и средств к отечествен-
ным условиям. Также важно разработка и совер-
шенствование механизмов межведомственного 
взаимодействия и координации в предотвраще-
нии информационных преступлений.

Все вышеперечисленные задачи могут быть 
успешно решены только при условии использова-
ния системного подхода к анализу и принятию 
решений. Однако для этого необходимы скоорди-
нированные усилия органов власти, научных и 
международных организаций, а также привлече-
ние экспертов в области информационной безо-
пасности и киберпреступности.

Также необходимо разработать систему мер 
по предотвращению киберпреступлений и усиле-
нию защиты информационных систем от несанк-
ционированного доступа. Важно учитывать 
изменчивость технологий и постоянное развитие 
киберугроз, чтобы адекватно реагировать на 
новые вызовы и угрозы.

Разработка и совершенствование уголов-
но-правовых механизмов защиты информацион-
ных технологий должна включать не только уго-
ловное законодательство, но и процедуры и 
практики, направленные на усиление техниче-
ской защиты информации и обучение пользова-
телей.

Важно понимать, что киберпреступления 
являются международным феноменом, который 

требует сотрудничества между государствами и 
международных организаций для эффективной 
борьбы с ними. Поэтому необходимо развивать 
международное сотрудничество, чтобы 
совместно создавать правовые и технические 
инструменты для борьбы с киберугрозами.

Наконец, киберпреступления являются мас-
штабной и быстро растущей проблемой, которая 
требует постоянного мониторинга и анализа. 
Только при наличии адекватных инструментов и 
механизмов борьбы с киберпреступлениями мы 
сможем обеспечить безопасность наших инфор-
мационных систем и защитить свои интересы в 
онлайн-мире.
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Уголовная политика государства в клас-
сической теории права рассматривается 

как составной элемент государственной поли-
тики.

В научных трудах данная категория опреде-
ляется, как «стратегическая деятельность госу-
дарства по противодействию преступности»[1, 
c.107], «деятельность государства, связанная с 
правом, осуществляемая на основе права, в рам-

ках права и в целях реализации права»[1,c.40], 
важнейшая часть внутренней политики государ-
ства, «обеспечивающей эффективное функцио-
нирование экономической, идеологической, 
социальной политики»[3,c.7], как совокупность 
принципов, предписаний, правовых и социальных 
норм, а также научно-обоснованных программ, 
реализуемых государством и субъектами граж-
данского общества в целях противодействия пре-
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ступности и обеспечения безопасности[4, c. 29], 
как научные и теоретические основы, полити-
ко-правовые предписания, нормы антикрими-
нального характера[5, c. 82].

Уголовную политику государства, в основ-
ном, рассматривают с точки зрения внутригосу-
дарственных механизмов. Однако, в процессе 
противодействия преступности, уголовные нормы 
применяются не только на территории Россий-
ской Федерации, но и за ее пределами, что обу-
славливает тесную взаимосвязь уголовной поли-
тики и международного права. 

Реализацию уголовной политики государ-
ства на международном уровне отождествляют с 
системой международной юстиции, международ-
ным уголовным правом, а также международной 
уголовной политикой. 

Вместе с тем, структурно в уголовной поли-
тике России можно выделить уголовную между-
народно-правовую политику - самостоятельный 
элемент уголовной политики государства, соче-
тающий в себе совокупность научно-теоретиче-
ских концепций, принципов и норм, а также идео-
логических ориентиров, разработанных механиз-
мов и инструментариев, обеспечивающих воз-
можность осуществления международного 
сотрудничества по вопросам преступности, а 
также применительную и исполнительную дея-
тельность уполномоченных субъектов. 

Специфическая особенность принципов 
уголовной международно-правовой политики 
обусловлена симбиозом одномоментного дей-
ствия основополагающих идей внутригосудар-
ственного и международного права, непосред-
ственно влияющих на векторное развитие и 
состояние международного сотрудничества в 
уголовно-правовой сфере.

В связи с этим, первую группу принципов, 
регулирующих вопросы в рассматриваемой 
сфере, можно обозначить, как общеправовые 
принципы, «органически присущие российскому 
праву качества»[6, c.130].

Основополагающие идеи данной категории 
закреплены в Конституции Российской Федера-
ции, нормативных правовых актах, доктринах и 
концепциях, а также в нормативных актах отдель-
ных отраслей права. 

Вторую группу принципов составляют 
отраслевые принципы уголовной международ-
но-правовой политики, закрепленные в норма-
тивных актах, непосредственно относящихся к 
уголовно-правовой сфере (Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации). 

Стоит отметить, что в научной теории спра-
ведливо указывают на то, что отраслевые прин-
ципы хотя и соответствуют общеправовой кон-

цепции права государства, однако, допускают 
возможность более детального его толкования. 
[Там же, с. 134].

Третья группа включает межотраслевые 
принципы уголовной международно-правовой 
политики, представляющие собой совокупность 
идей, закрепленных как в иных отраслях россий-
ского права, которые прямо или косвенно могут 
применяться в сфере уголовной международ-
но-правовой политики, так и принципы междуна-
родного права, закрепленные в текстах конвен-
ций, соглашений и международных договоров. 

Отдельное внимание в контексте уголов-
ной-международно-правовой политики стоит 
уделить концептуальным принципам, непосред-
ственно связанным с политико-географической 
обстановкой. 

Группа внешнеполитических принципов 
характеризуется наибольшей изменчивостью, так 
как ее формирование происходит исходя из гео-
политической курса государства и процессов, 
происходящих на международной арене.

Как правило, данные принципы закрепля-
ются в директивных указах высшего политиче-
ского руководства страны, разработанных кон-
цепциях и стратегиях развития государства 
(например, Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации № 229 от 31 марта 
2023 г.)1.

Ко внешнеполитическим принципам уголов-
ной международно-правовой политики относится 
принцип государственности или принцип нацио-
нальной безопасности, предопределяющий осу-
ществление взаимодействия на основе приори-
тета защиты конституционного строя, суверени-
тета, независимости Российской Федерации, 
противодействия антироссийских проявлений. 

Данный концепт можно рассматривать как 
с точки зрения необходимости осуществления 
международного сотрудничества в целях обеспе-
чения безопасности внутри страны, так и защиту 
государственных интересов от возможного или 
фактически реализуемого нежелательного меж-
дународного влияния. Паритет национальных 
интересов государства включает защиту духов-
но-нравственных ценностей и обеспечение идео-
логической безопасности российского государ-
ства.

В научно-правовых исследованиях неодно-
кратно отмечалось, что принцип, закрепляющий 
приоритетность международных норм по отно-
шению к нормам национального законодатель-

1   Указ Президента Российской Федерации от 
30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/41451
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ства, не должен приводить к формированию над-
национального права.[7, c.20]

Вместе с тем, существующая констатация 
приоритета международного права, а также отве-
дение координирующей роли ООН были осно-
ваны на стремлении государства к выстраиванию 
равноправного партнерства, базирующегося на 
«принципах независимости и суверенитета, праг-
матизма, транспарентности, многовекторности, 
предсказуемости, неконфронтационного отстаи-
вания национальных приоритетов; расширение 
международного сотрудничества на недискрими-
национной основе, содействие становлению 
сетевых альянсов, активное участие в них Рос-
сии»1. 

Разработка качественно новых подходов и 
современных концепций в процессе выстраива-
ния международных отношений государствами, 
стремящимися создать справедливое, равное и 
многополярное мировое пространство, обуслав-
ливает формирование принципа равноправного 
конструктивного сотрудничества.

Данный принцип коррелирует с понятием 
«дружественности» политического курса госу-
дарства, стремящегося и заинтересованного в 
сотрудничестве.

Существующие общепризнанные принципы 
верховенства международного права невмеша-
тельства во внутренние дела государства могут 
быть объединены с принципом отказа от поли-
тики двойных стандартов, непринятие гегемонии 
в любых ее формах и включены в понятие поли-
тической непредвзятости. Данная концепция 
соответствует новому курсу развития междуна-
родных отношений, как единственно правиль-
ному и необходимому для создания многополяр-
ной модели мироустройства.

Принцип политической непредвзятости в 
настоящее время отдельно не сформулирован и 
не употребляется в текстах нормативных доку-
ментов, а также международных соглашений, 
однако в условиях происходящих трансформа-
ций, может стать теоретико-правовым базисом 
нового формата международного диалога.

Некоторые события явно обозначили про-
блему регулярного нарушения основ равенства 
государств, выражающегося в проявлении субъек-
тивизма при принятии решений субъектами между-
народных отношений, что подрывает авторитет и 
нивелирует эффективность работы международ-
ных организаций.

Политизированность и необоснованное оце-
нивание внешнеполитической деятельности одних 
государств другими, привели к увеличению числа 

1  Указ Президента Российской Федерации от 
30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/41451

отказов и неисполнения запросов при осуществле-
нии сотрудничества[8, c.10].

Как следует из доклада Генерального проку-
рора Российской Федерации, решения компетент-
ных органов Германии, Великобритании, Италии, 
Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и 
Эстонии, отказавших по политическим мотивам в 
выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе, в 
совершении особо тяжких преступлений. Формули-
ровка отказа заявлена как «возможные гонения по 
политическим основаниям»2.

По заявлению Генеральной Прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в 2022 году компетентные 
органы европейских государств 42 раза отказали 
России в выдаче лиц по политическим мотивам. 
Имеются единичные факты отказа в правовой 
помощи по уголовным делам.

Можно сделать вывод, что представленная 
классификация системы принципов, применяемых 
в процессе осуществления международного 
сотрудничества в уголовно-правовой сфере, пол-
ностью отвечает современным тенденциям между-
народного взаимодействия в условиях происходя-
щих изменений в системе мирового устройства. 

 В условиях абсолютизации приоритетно-
сти национальных интересов и безопасности 
государства, представляется целесообразным 
теоретико-правовое изучение уголовной между-
народно-правовой политики и закрепление осно-
вополагающих идей развития и функционирова-
ния как на доктринальном, так и на законодатель-
ном уровне с целью унификации понятийно-кате-
гориального толкования используемых 
определений.

Данное предложение может быть реализо-
вано путем закрепления норм-принципов как в 
национальных правовых актах, так и в процессе 
заключения международных соглашений, рати-
фикации международных конвенций с примене-
нием инструментария оговорок. 

Список литературы:

[1]Маслов В.А. Уголовно-правовая поли-
тика: дефиниция и место в структуре уголовной 
политики//Труды Института государства и права 
РАН. 2021. Том 16. № 5 С.104-123.

[2]Беляева Л.И. Уголовная политика в 
системе государственной политики борьбы с 
преступностью в Российской Федерации//Вест-
ник Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. 
2022. № 4 (26). С. 39-47. 

[3]Миньковский Г.М. Политология борьбы с 
преступностью//Исмаилов И.А. Преступность и 

2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/mass-media/news?item=74841693



115 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

уголовная политика (актуальные проблемы 
борьбы с преступностью). Баку. 1990. 306 c.

[4]Лесников Г.Ю. К вопросу о понятии уго-
ловной политики // Российский следователь. 
2005. № 6. С. 25-29

[5]Нудель С. Л. Уголовная политика Россий-
ской Федерации в области обеспечения финансо-
вой безопасности // Журнал российского права. 
2021. Т. 25. №7. С. 81-93

[6]Сенякин И.Н. Принципы права и прин-
ципы законодательства: соотношение и взаимос-
вязь // Принципы российского  права: общетео-
ретический и отраслевой аспекты / под ред. Н.И. 
Матузова, А.В. Малько. Саратов, 2010. С. 128–
144.

[7]Уткин В.А. Международное право борьбы 
с преступностью: учебное пособие. – Томск: 
Изд-во НТЛ, 2017. 216 c.

[8]Нагдалиев Х.З Нагдалиев Х.З Нагдалиев 
Хикмет Зейнал оглы. Современные особенности 
регулирования экстрадиции в международном 
праве: дис. ... кан. юр. наук. М., 2016,186 с.

Spisok literatury:

[1]Maslov V.A. Ugolovno-pravovaja politika: 
definicija i mesto v strukture ugolovnoj politiki//Trudy 
Instituta gosudarstva i prava RAN. 2021. Tom 16. № 
5 S.104-123.

[2]Beljaeva L.I. Ugolovnaja politika v sisteme 
gosudarstvennoj politiki bor’by s prestupnost’ju v 
Rossijskoj Federacii//Vestnik Akademii pravoohrani-
tel’nyh organov pri General’noj prokurature Respub-
liki Kazahstan. 2022. № 4 (26). S. 39-47. 

[3]Min’kovskij G.M. Politologija bor’by s 
prestupnost’ju//Ismailov I.A. Prestupnost’ i 
ugolovnaja politika (aktual’nye problemy bor’by s 
prestupnost’ju). Baku. 1990. 306 c.

[4]Lesnikov G.Ju. K voprosu o ponjatii ugolovnoj 
politiki // Rossijskij sledovatel’. 2005. № 6. S. 25-29

[5]Nudel’ S. L. Ugolovnaja politika Rossijskoj 
Federacii v oblasti obespechenija finansovoj bezo-
pasnosti // Zhurnal rossijskogo prava. 2021. T. 25. 
№7. S. 81-93

[6]Senjakin I.N. Principy prava i principy 
zakonodatel’stva: sootnoshenie i vzaimosvjaz’ // 
Principy rossijskogo  prava: obshheteoreticheskij i 
otraslevoj aspekty / pod red. N.I. Matuzova, A.V. 
Mal’ko. Saratov, 2010. S. 128–144.

[7]Utkin V.A. Mezhdunarodnoe pravo bor’by s 
prestupnost’ju: uchebnoe posobie. – Tomsk: Izd-vo 
NTL, 2017. 216 c.

[8]Nagdaliev H.Z Nagdaliev H.Z Nagdaliev Hik-
met Zejnal ogly. Sovremennye osobennosti reg-
ulirovanija jekstradicii v mezhdunarodnom prave: dis. 
... kan. jur. nauk. M., 2016  186 s.



116  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

ЮЗИХАНОВА Эльвира Гумеровна, 
доктор юридических наук, профессор,

профессор кафедры криминологии 
Санкт-Петербургского университета 

МВД России,
e-mail: uzikhanovaeg@yandex.ru 

КОРСИКОВА Наталья Александровна, 
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры гражданского права
Института предпринимательства и права
Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения,
e-mail: korsikova-nataly@mail.ru 

ЛУКЪЯНОВА Галина Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры гражданского права
Института предпринимательства и права
Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения,
 e-mail: galina_72_05@mail.ru

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ 
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. В статье исследуется отклоняющееся поведение несовершеннолетних, обусловлен-
ное рядом факторов. В частности авторы отмечают особенности психофизиологического состояния 
несовершеннолетних, затрудняющие восприятие ими социальных установок, определяют роль семьи, 
общества, государства в формировании социально одобряемого поведения несовершеннолетних и в 
своевременном выявлении и предупреждении подростковой девиации.  Для повышения эффективно-
сти предупредительной работы важно установление комплекса факторов, детерминирующих социаль-
но опасное поведение.

Исследование причин подростковых девиаций должно предварять изучение общих явлений, ко-
торые способствуют возникновению негативного фона. 

Наибольшее влияние на показатели уровня жизни в конкретном государстве, а, следовательно, 
спокойствие и благополучие общества оказывают: экономика; социальная сфера; организация обра-
зования и воспитательной деятельности, досуга; молодежная политика. Это основные составляющие 
макросреды, влияющие на формирование личности.
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Annotation. The article examines the deviant behavior of minors due to a number of factors. In particular, 
the authors note the peculiarities of the psychophysiological state of minors, which make it difficult for them 
to perceive social attitudes, determine the role of the family, society, and the state in the formation of socially 
approved behavior of minors and in the timely detection and prevention of adolescent deviation. To increase 
the effectiveness of preventive work, it is important to establish a set of factors that determine socially 
dangerous behavior.

The study of the causes of adolescent deviations should precede the study of general phenomena that 
contribute to the emergence of a negative background.

The greatest influence on the indicators of the standard of living in a particular state, and, consequently, 
the peace and well-being of society, is exerted by: the economy; the social sphere; the organization of 
education and educational activities, leisure; youth policy. These are the main components of the macro 
environment that influence the formation of personality.
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Введение

Отклоняющееся от социально-одобряемых 
норм поведение подростков, выражающееся в 
асоциальных действиях, таких как употребление 
психоактивных веществ, алкоголизм, правонару-
шения, жестокость, агрессивность, является про-
блемой современного общества в связи с массо-
востью распространения и возрастания негатив-
ных социальных последствий [20].

О важности рассматриваемых вопросов 
можно судить на основе обобщения статистиче-
ских данных, приводимых правоохранительными 
органами о состоянии преступности несовершен-
нолетних.

В какой мере статистика отражает реаль-
ный уровень преступности? Следует иметь в виду, 
что в основе статистики преступлений (по дан-
ным Росстата) лежат только зарегистрированные 
преступления, а сама преступность – явление 
глубоко латентное и не всегда поддающееся 
количественному измерению. 

Криминологическая статистика свидетель-
ствует, что рецидивная преступность среди тех, 
кто попал в места лишения свободы в возрасте 
до 18 лет, существенно выше, чем среди тех, кто 
попал туда впервые во взрослом возрасте [17].

Актуальность рассматриваемых вопросов 
обуславливается тем, что исследования  социа-
лизации молодежи имеют весомое практическое 
значение, например, в социальной работе с моло-
дыми людьми, с семьей, в том числе при реализа-

ции превентивных и коррекционных технологий. 
Кроме того, изучение специфики современных 
социализационных механизмов обеспечивает 
разработку и внедрение инновационных техноло-
гий социальной работы [25].

Описание исследования

При изучении ситуации, складывающейся в 
исследуемой сфере в течение предшествующих 
десятилетий можно установить, что любые пери-
оды нестабильности и социальных потрясений  
наиболее тяжело сказываются на  самых уязви-
мых  слоях населения, к которым относятся под-
ростки и лица пожилого возраста. Рассматривае-
мые категории граждан испытывают трудности в 
большей мере, чем население среднего возраста 
ввиду того, что первая категория ещё не имеет 
жизненного опыта, не может самостоятельно 
заработать средства к существованию и удовлет-
ворить свои потребности. Что касается пожилых 
людей, то они ввиду состояния здоровья и прочих 
причин уже сталкиваются с определенного рода 
ограничениями, затрудняющими самореализа-
цию. Однако именно проблемы несовершенно-
летних не случайно находятся в поле зрения кри-
минологов и психологов, поскольку неразрешен-
ность вопросов асоциального поведения под-
ростков впоследствии самым негативным 
образом сказывается на криминогенной обста-
новке в стране.
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Актуальность изучения причин и условий 
девиантного поведения несовершеннолетних и 
молодежи подтверждается многочисленными 
исследованиями в разные периоды существова-
ния государства. Политические кризисы, сопро-
вождавшиеся сменой курса развития государ-
ства в 1917 г.,  Гражданская война, Великая Оте-
чественная война, последствиями которых стали 
не только тяжелые годы экономической разрухи, 
но  и  недостаточная эффективность законода-
тельства, отсутствие социальной инфраструк-
туры, неизбежно сопровождались ростом бес-
призорности, повышением уровня преступности.  

Можно сказать, что сегодня наше государ-
ство также имеет осложненную обстановку в ука-
занной области общественных отношений. В 
связи с этим наблюдается тенденция дальней-
шего обострения противоречий и рост социаль-
ной напряженности. Как известно, данные фак-
торы являются условиями, способствующими 
росту негативных социальных явлений, в том 
числе и преступности. Противодействие опасным 
проявлениям должно быть своевременным и 
иметь упреждающий характер. Поэтому особая 
роль в этой деятельности, по мнению большин-
ства учёных, отводится профилактике противо-
правного поведения. 

Для повышения эффективности предупре-
дительной работы важно установление ком-
плекса факторов, детерминирующих социально 
опасное поведение.

Исследование причин подростковых девиа-
ций должно предварять изучение общих явлений, 
которые способствуют возникновению негатив-
ного фона. 

Наибольшее влияние на показатели уровня 
жизни в конкретном государстве, а, следова-
тельно, спокойствие и благополучие общества 
оказывают: экономика; социальная сфера; орга-
низация образования и воспитательной деятель-
ности, досуга; молодежная политика. Это основ-
ные составляющие макросреды, влияющие на 
формирование личности.

Нельзя не согласиться, что экономика тра-
диционно имеет определяющее значение, 
поскольку экономическое благополучие – основа 
создания условий развития всех важных направ-
лений. 

Состояние отрасли народного хозяйства 
нашего государства вследствие санкционной 
политики переживает не лучшие времена. Требу-
ется длительный период перестраивания 
системы, поиск новых рынков сбыта, импортоза-
мещение и пр. Вполне закономерно, что матери-
альное положение граждан претерпевает изме-
нения в сторону общего снижения благосостоя-
ния,  а на сегодняшний день тяжесть ситуации 

усиливается воздействием геополитического 
характера и связанными с  этим конфликтами, а 
так же необходимостью решения задач нацио-
нальной безопасности.

Государство поступательно принимает меры 
поддерживающего характера, однако эта 
помощь, безусловно, необходимая, всё же недо-
статочна для решения существующих проблем.

Указанное обстоятельство, детерминирую-
щее негативные проявления, на настоящий 
момент ввиду объективных причин не может быть 
устранено в ближайшей перспективе. Матери-
альное неблагополучие является благодатной 
почвой для обострения противоречий в обще-
стве, роста протестных настроений, причиной 
ослабления контроля в сфере молодежной поли-
тики, устремления молодежи решить возникаю-
щие проблемы доступными и понятными спосо-
бами, зачастую вовлечением в преступную среду. 
Поэтому в современных условиях необходима 
консолидация в обществе и объединение усилий 
общественных организаций и государственных 
структур для преодоления трудностей данного 
временного промежутка. 

Следующий фактор, оказывающий влияние 
на исследуемую проблематику – социальная 
сфера.

В подростковом возрасте необычайно акту-
ализируется потребность в социализации, т. к. 
закладываются модели поведения, формируется 
круг интересов, в том числе и в области поиска 
контактов. Все это выступает базой становления 
личности подростка [22].

Нельзя забывать и про физиологические 
особенности  переходного возраста, сопрово-
ждающиеся частой сменой настроения, максима-
лизмом, противоречивостью суждений. Боль-
шинство ученых едины во мнении, что этот этап 
развития личности – критический. Привычные 
схемы поведения в это время не «срабатывают». 
Требуется  поиск  новых форм и своего места в 
жизни, конструирование взаимоотношений. В 
этот период наблюдается  трансформация отно-
шений с родителями, сверстниками. Последнее 
существенным образом сказывается на форми-
ровании мировоззрения. 

  Своеобразие переходного возраста выра-
жается и в том, что  большинству подростков тре-
буется особый круг общения, где разделяют их 
взгляды, одобряют и поддерживают, компания с 
присущей атрибутивностью. В таком сообществе 
они могут выразить себя, удовлетворить потреб-
ность  в признании.  

 Идентификационная ориентация на агрес-
сивные образы, референтные личности и соци-
альные группы стимулирует пусковые механизмы 
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«заражения» агрессивностью, научения агрес-
сивным способам самопроявлений [9]. 

Анализ специфики агрессивного поведения 
подростков и основных детерминант его разви-
тия позволяет отметить, что изменения биологи-
ческих и психофизиологических структур в под-
ростковом возрасте представляют собой наибо-
лее важный фактор, актуализирующий систем-
ный кризис личности и возникновение ряда 
психических новообразований. Психологическим 
фоном агрессивных подростковых реакций явля-
ются подозрительность и тревожность, возника-
ющие как ответ на процессы дезадаптации, а 
также неадекватная самооценка и «синдром 
отверженности», толерантное отношение к агрес-
сии, как к наиболее эффективному способу 
достижения желаемого, отстаивания своих инте-
ресов [21].

Психологами и педагогическими работни-
ками подтверждается, что именно в указанный 
временной отрезок подростку необходимо осо-
бое внимание. По мнению Л.С. Выготского, пато-
логия подросткового периода не является 
фатальной, она обусловливается не столько теми 
перестройками, которые происходят в физиче-
ских и нервно-психических сферах подростка, 
сколько аномальными условиями предшествую-
щего ему воспитания и развития. Избыток или 
недостаток внимания к нему со стороны родите-
лей, неправильное воспитание вообще - все это 
подготавливает почву для трудностей [3].

Сложные процессы формирования самосо-
знания неоднозначно выражаются в поведении. 

У девиантных подростков ярче выражены 
спортивные и гедонистические интересы. Высо-
кая потребность в отдыхе, развлечениях и спосо-
бах снятия эмоционального напряжения дает 
основание предполагать, что подросткам с деви-
антным поведением свойственно переживание 
проблем, связанных с проведением досуга [2].

У части подростков проблемы в эмоцио-
нальной сфере преобладают над волевой сфе-
рой, что, в частности, выражается в эмоциональ-
ной неустойчивости, раздражительности и агрес-
сивности. Поскольку жизненный опыт подрост-
ков слишком мал, то для них характерно 
стремление к самоутверждению, неадекватным 
проявлениям своей самостоятельности [26].

Не стоит недооценивать влияние компью-
терных игр агрессивного содержания на еще не 
сформировавшуюся психику несовершеннолет-
него [12]. 

В то же время существует спонтанная 
агрессия, появляющаяся без видимой внешней 
причины. Внутренние импульсы такой агрессии 
основываются, вероятно, на изначально повы-
шенном фоне агрессивности у личности. 

Поскольку агрессивность рассматривается как 
свойство личности, характеризующееся высокой 
готовностью к агрессивным действиям, можно 
говорить о ней, как о предикторе агрессии [15].

Как уже отмечалось, в период взросления 
меняются интересы, а в связи с этим приоритеты 
и ценности.     Стоит отметить, что в настоящее 
время (это касается не только молодого поколе-
ния, но и вполне зрелых людей), различные сред-
ства массовой информации и интернет-источники 
порой навязывают через агрессивную рекламу 
ложные ценности [19]. Среди них – стремление 
выглядеть успешным, что создаёт иллюзию эли-
тарности. Брендовая одежда, автомобили, гад-
жеты – воспринимаются почти как непременное 
условие ощущения полноценности. Товаропроиз-
водители, стремясь к извлечению максимальной 
прибыли и продвигая свою продукцию, довольно 
эффективно применяют психологические при-
ёмы и технологии, воздействуя на сознание. 

В условиях кризиса традиционных социаль-
ных институтов (семьи и школы) СМИ становятся 
одним из важнейших институтов социализации 
нового поколения, неформального образования 
и просвещения, в определенной мере замещая 
традиционно сложившиеся формы информаци-
онной социализации [6].

Многочисленные исследования воздей-
ствия медиа на девиантное поведение в подрост-
ковом возрасте показывают достаточно высокую 
патогенность медиавоздействия и актуализируют 
необходимость разработки комплекса мер по 
нивелированию потенциально негативных эффек-
тов и обеспечению безопасной информационной 
среды как одного из важнейших современных 
институтов социализации подрастающего поко-
ления [7].

В сложившейся ситуации можно констати-
ровать, что на данный момент в нашей стране 
сформировалось общество потребления, и этому 
обществу присуще своеобразное, зачастую иска-
женное мировоззрение. Как-то незаметно наши 
помыслы «встроились» в рамки нового формата. 
Критичность суждений стала вытесняться. Почти 
неощутимо для личности её мнение стало направ-
ляться в определенное русло посредством кур-
сов личностного роста, психологических практик, 
за которыми нередко скрывается манипуляция и 
обыкновенное мошенничество. Чтобы быть в 
тренде, мы должны постоянно покупать что-то. 
Граждане перестают думать, а необходимы ли им 
в данный момент новая одежда, новый телефон, 
новая мебель… – Пришло осознание того, что,  
например, в следующем сезоне гардероб уже 
будет не актуален и нужно озаботиться об обнов-
лении. Нужно перманентно делать ремонт в квар-
тире, потому что сейчас «так принято» и тому 
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подобное. Поскольку запросы всё увеличива-
ются,  а жить по средствам не у всех получается, 
граждане вынуждены прибегать к оформлению 
кредитов или искать новые, не всегда законные 
способы удовлетворения материальных потреб-
ностей. Нетрудно заметить, что в настоящее 
время уровень закредитованности населения 
настолько возрос, что законодатель вынужден 
разрабатывать механизмы выхода из этой ситуа-
ции.

  Следующий фактор – индивидуализм (в 
разнообразных своих модификациях), пропаган-
дируется как модель поведения. В этом ключе 
хотелось бы обратить внимание на существовав-
шее ранее, но позабытое сегодня  обстоятель-
ство, что исторически менталитет граждан Рос-
сии характеризовался посылом – «мы сила, когда 
мы вместе». То есть, сообща легче было преодо-
леть любые трудности, пережить горе, решить 
поставленные задачи. Из этого тезиса исходили и 
ценности – дружба, доверие, любовь, уважение, 
стремление прийти на помощь. Индивидуализм, 
присущий гражданам европейских государств, 
традиционно был чужд для  населения России. 
Постепенно граждане привыкают к новой реаль-
ности, адаптируются в ней, примиряются и также 
незаметно для себя начинают принимать и  оправ-
дывать различные негативные проявления, ста-
новятся толерантными даже к преступлениям, 
разумеется, если это непосредственно не каса-
ется их самих.

Ни в коем случае  не призывая к осуждению 
и отрицанию этого качества (в нем, безусловно, 
есть рациональное зерно), хотелось бы отметить 
только, что всего должно быть в меру, а если и 
задумываться о своей исключительности, то не в 
ущерб интересам других людей.

Далее, представляется, что в качестве 
детерминантов отклоняющегося поведения 
можно отметить и  отсутствие идеологического 
воздействия со стороны государства, как направ-
ляющего вектора в системе упорядочивания 
отношений в обществе. Из различных научных 
источников (Е. В. Литягин, В.А. Рыбаков, И. А. 
Щеглов) нам известно, что влияние государства 
на поведение членов общества осуществлялось 
постоянно и «рычаги воздействия» были эффек-
тивными. Основные из них – религия, а в дальней-
шем идеология. 

Рассматривая в данном аспекте степень 
религиозного воздействия, обратим внимание, 
что ещё в XVI веке протестантизм пересмотрел 
догму о безгрешности человека: человек от при-
роды грешен.  Преступность есть не что иное, как 
манифестация греховной природы человека [16].  

«Причиной греха бывает также недоброе 
воспитание детей. Такие дети, придя в возраст, 

стремятся ко всякому злу. Все это происходит от 
небрежения родителей» [23].

В христианских догматах исповедуются 
заповеди о путях и способах борьбы со злом. 

В советский период истории нашего госу-
дарства влияние религии было вытеснено идео-
логией и следует признать, она являлась очень 
мощным регулятором, сдерживающим негатив-
ные социальные явления. Трудно сегодня дать 
оценку, был ли уровень нравственности в доре-
волюционный период более высоким,  чем в 
советском государстве. Все-таки лозунги социа-
лизма – равенство, справедливость, прославле-
ние человека труда  – бесспорно выглядят 
достойно и не могут не вызывать одобрения.

Таким образом, религия и идеология  фор-
мировали общественное сознание через уста-
новки, которые  большинством социума поддер-
живались. 

Современное общество далеко отошло от 
моральных принципов.

 С реформами 90-х годов прошлого столе-
тия идеология потеряла свойство регулятора 
общественных отношений. Взамен же ничего не 
было предложено. Можно ли обществу обойтись 
без таких регуляторов? Вопрос сложный и, воз-
можно, ответ кроется в состоянии самого обще-
ства, уровне его развития, готовности членов 
социума быть свободными. Свобода в пере-
строечный период отождествлялась с вседозво-
ленностью. Возможность открыто выражать своё 
мнение не способствовала развитию ситуации в 
цивилизованном русле. Вероятно, регламентиро-
ванные рамки советской действительности тяго-
тили общество, однако переориентация была 
слишком резкой и непродуманной. Демократиче-
ские призывы к свободе  воспринималась не как 
возможность для воплощения конструктивных 
идей и гармоничного развития, а слишком прими-
тивно  (как повод для реализации иных, большей 
частью эгоистичных проявлений).

В современный период подтверждается 
целесообразность использования обоих из 
названных выше форм воздействия. Однако, 
если религиозные нормы у большинства не вызы-
вают вопросов, то насчет идеологии возникают 
дискуссии. Однако все чаще звучат мнения о 
признании ее эффективности.  Средствами уго-
ловно-правовой идеологии должен создаваться 
образ правопослушного человека и гражданина, 
для которого правомерное поведение было бы 
результатом его убеждений, целенаправленно 
сформированных государством. Наличие или, 
наоборот, отсутствие основополагающей идеи 
подобного рода во многом и определяет уровень 
противодействия преступности и степень крими-
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нализации современного общества, которое 
всегда находится под воздействием тех или иных 
идей [1].

Анализируя ситуацию в сфере образования 
и воспитания, хотелось бы обратить внимание на 
следующее.

Отношение государства к детям, показатель 
гуманности власти, свидетельство культуры и 
уважения к собственному народу.

Крылатая фраза, известная из советского 
прошлого,  «Дети – будущее страны» – актуальна 
во все времена и не может быть иначе, поскольку 
в этом  заложен смысл жизни, перспективы про-
гресса. 

Необходимо сказать, что из факторов, вли-
яющих на девиантное поведение, самый благо-
приятный - школа. Именно учебное заведение 
должно, помимо образования, заниматься приви-
тием моральных норм и ценностей в течение 
всего периода обучения [11]. 

За партами сегодня сидит будущее России.  
И от того, какими станут эти дети, зависит жизнь 
страны.

Однако до недавнего времени  проблема 
воспитания и заботы о подрастающем поколении 
отодвигалась на второй план. Следует признать, 
что позиционирование образовательного про-
цесса как оказание своего рода услуги оказалось 
неудачным экспериментом, ошибочным реше-
нием. Особенность российского общества в том, 
что образование всегда воспринималось как  
часть национальной идеи, но не род услуг. 
Взгляды на образование как услугу привели к 
отрицательным результатам. Это поспособство-
вало формированию равнодушия педагогических 
работников и их отстраненности от воспитатель-
ного процесса. Школа дистанцировалась от про-
цесса воспитания, ссылаясь на то, что воспита-
ние – забота исключительно родителей. Безус-
ловно, роль семьи в воспитании ребенка основ-
ная, однако довольно часто родителям требуется 
помощь педагога и психолога. 

Школьный климат был самостоятельным 
предметом исследований со второй половины ХХ 
в., с середины 1960-х до 1990-х гг. он рассматри-
вался преимущественно в контексте изучения 
факторов, оказывающих влияние на образова-
тельные достижения учащихся. В последние 
десятилетия школьный климат стал оцениваться 
на уровне взаимодействия учителя и ученика с 
точки зрения влияния на учебную мотивацию, 
социализацию, поведение учеников, а также на 
распространенность школьного насилия [13]. 

В последние годы мы наблюдаем, что ситуа-
ция меняется снова в сторону признания неот-
рывности процесса обучения и воспитания, и это 
позволяет надеяться на позитивные сдвиги. 

К числу доминирующих факторов, способ-
ствующих отклонениям от принятых  в обществе 
норм поведения, также относятся нездоровые 
отношения в семье. 

 Психологически благополучная семья  
является краеугольным камнем профилактики 
виктимного поведения. То, что виктимность пове-
дения в основном определяется личностными 
качествами, не отменяет этого вывода, но только 
усиливает его. Потому что сами эти качества 
формируются во многом именно в процессе 
семейной социализации, детерминированы сти-
лями семейного воспитания и особенностями 
межличностных отношений в ней [18].

Как правило, неблагоприятная позиция в 
семье усугубляется неудовлетворительным поло-
жением в школе [24].

Нельзя не отметить уязвимость, с виктимо-
логической точки зрения, неполных семей, 
поскольку трудность осуществления воспита-
тельных функций одним родителем, зачастую 
матерью, объясняет попадание подростков под 
влияние взрослого вовлекателя, компенсирую-
щего отсутствие отцовского авторитета [5].

Вызывает озабоченность и факт отстране-
ния от воспитания мужчин. С дошкольного воз-
раста в воспитательном процессе участвуют пре-
имущественно женщины. С малолетнего возраста 
с ребенком  большую часть времени проводят 
мать или бабушка.  Воспитатели детских садов,  
учителя, репетиторы – в подавляющем большин-
стве женщины. При продолжении процесса  обу-
чения в колледже, вузе, – опять же женщины. 
Возможность получить навык принятия решений, 
проявления волевых качеств, умения отстоять 
свои взгляды и независимость суждений почти 
исключаются. К тому же для мальчиков, а удель-
ный вес нарушителей среди них традиционно 
выше, воспитание женское зачастую вызывает 
больше протест, чем интерес и уважение. Для 
подростка необходим наглядный пример, алго-
ритм поведения. Остаётся лишь небольшая воз-
можность получить мужское воспитание, посе-
щая спортивные секции. Однако нельзя сказать, 
что в настоящий момент у всех имеется такая 
возможность.

Представляется, что сотрудничество педа-
гогов с родителями, поддержка государства в 
плане разработки концепции и специальных про-
грамм создадут возможность повысить результа-
тивность воспитательного воздействия и снизить 
процент отклонения от установленных правил.

Согласно культурологическим объясне-
ниям, девиация возникает в результате конфлик-
тов между нормами культуры. В обществе суще-
ствуют отдельные группы, нормы которых отли-
чаются от норм остального общества, поскольку 
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интересы группы не соответствуют нормам боль-
шинства [10].

В контексте данной темы нельзя обойти 
вниманием и  негативные «фоновые» явления – 
алкоголизация и наркотизация населения, общее 
падение уровня нравственности. К этому можно 
добавить и деструктивное воздействие интер-
нета. 

Сегодня, по мнению исследователей, ввиду 
просчетов политики в отношении проблем моло-
дежи много недоработок. Ещё недавно мы были 
свидетелями многочисленных протестных акций, 
сопровождавшихся массовыми беспорядками, 
экстремистскими проявлениями и прочими угро-
зами общественному порядку и безопасности 
граждан. Это выражалось и в  стремлении моло-
дежи уехать за рубеж, и в интергации в преступ-
ную среду.

Незрелость психики зачастую способствует 
увеличению вероятности попасть под отрица-
тельное влияние криминального элемента. Дан-
ное обстоятельство становится фактором вовле-
чения несовершеннолетних и молодежи в пре-
ступную деятельность.

Непосредственной специфической причи-
ной преступного поведения несовершеннолет-
него выступают деформации личности, в струк-
туре которой искаженность ценностно-норма-
тивной сферы сопровождается нравственным 
нигилизмом и нравственной недоразвитостью, 
что и проявляется в девиантном поведении [4].

Таким образом, можно заключить, что не 
только криминальная среда, но и прочие негатив-
ные социальные явления могут стать результатом 
недостаточного внимания государства к пробле-
мам подрастающего поколения.

Очевидно, что  сегодня требуется пересма-
тривать и корректировать имеющуюся концеп-
цию молодежной политики, с учетом реалий вре-
мени.

Некоторыми учеными высказывалось мне-
ние, что направленность государства на поиск 
одаренных детей, создание центров для развития 
талантов, оставила «за бортом» основную часть 
молодежи. Эта, довольно многочисленная группа, 
и является сегодня наиболее проблемной. 

Молодым людям, ввиду возраста и психоло-
гической незрелости присущи девиации в пове-
дении, которые выражаются в перемене взгля-
дов, категоричности суждений; желании себя 
проявить, зачастую в ущерб общественным инте-
ресам. 

В основе девиантного и делинквентного 
поведения подростков могут лежать различные 
формы непатологического и патологического 
нарушения психического здоровья ребенка, 
которые способствуют негативному личностному 

развитию. Тем не менее, основной причиной 
появления социально-педагогических феноме-
нов девиантного поведения и делинквентного 
поведения подростков остается негативное воз-
действие ближайшего социального окружения, 
формирующего определенные жизненные ценно-
сти и нравственно-этические установки [14].

Несмотря на то, что на сегодняшний день 
разработано значительное количество тренинго-
вых программ по профилактике и коррекции 
девиантного поведения, общих рекомендаций по 
предупреждению возникновения отклоняющихся 
форм поведения не существует. Назрела насущ-
ная необходимость в создании целостно-инте-
грированной системы мероприятий, направлен-
ных на социально-психологическую работу с 
девиантными подростками, включая создание 
системы рекомендаций педагогам по содержа-
нию и формам общения с подростками данной 
группы; разработку методов оказания положи-
тельного психологического влияния на подрост-
ков с поведенческими отклонениями в условиях 
класса, без изоляции их из среды сверстников, 
позволяющих нормализовать развитие социаль-
ных эмоций и конструктивировать их проявление 
в социальном взаимодействии [8].

Заключение

Подводя итог вышесказанному,  стоит 
акцентировать внимание на следующих момен-
тах.  На индивидуальном уровне лица становятся 
девиантами, поскольку опыт их адаптации в 
группе бывает неудачным. Наибольшие же труд-
ности  связаны с изменениями в социализации, 
общества в целом. 

Реформирование институтов социализации 
– процесс довольно длительный и сложный. Поэ-
тому необходим взвешенный подход к организа-
ции работы в данном направлении. В процессе 
исторического развития государства накоплен 
достаточный материал, нуждающийся в тщатель-
ном анализе и разработке концептуальных поло-
жений. Очевидно, что для изменения ситуации в 
сфере образования необходимы поправки в 
законодательстве, продуманное реформирова-
ние системы, с учётом положительного опыта 
предшествующих поколений, подтверждающего 
результативность деятельности. Для разработки 
инновационных технологий профилактики и тера-
пии девиантного поведения в молодежной среде 
и их внедрения в практику необходимы дальней-
шие исследования социализационного процесса.
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ПОНЯТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ЕГО РОЛЬ В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация. Проблема противодействия коррупции сегодня является объектом пристального 
внимания научного сообщества и широкой общественности, первых лиц государства, поскольку кор-
рупция признается мировым негативным явлением, проникающим во все уровни жизнедеятельности 
общества любой страны и посягающим на основы общественного строя, ослабляя систему власти и 
управления на всех уровнях, разрушая правопорядок, независимо от формы и политического строя 
государства.  Одним из основных инструментов противодействия коррупционным проявлениям явля-
ется антикоррупционное просвещение, оказывающее существенное влияние на формирование  не-
терпимого отношения к коррупционному поведению, готовности содействовать пресечению такого 
поведения. Подавляющее количество социума не осознает тот масштаб опасности, которую несут кор-
рупционные преступления. В большинстве случаев, граждане либо не проинформированы о способах 
борьбы с такого рода преступлениями либо не в состоянии противостоять лицам, заинтересованным 
в коррупции. Авторы статьи предприняли попытку рассмотреть роль антикоррупционного просвеще-
ния в механизме противодействия коррупции, а также проанализировать практику антикоррупционно-
го просвещения в субъектах Российской Федерации, разработать предложения по совершенствова-
нию рассматриваемой деятельности.

Ключевые слова: Национальная политика, просвещение, коррупция, антикоррупционное про-
свещение, механизм противодействия.
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Annotation.  The problem of combating corruption today is the object of close attention of the scientific 
community and the general public, the first persons of the state, since corruption is recognized as a global 
negative phenomenon that penetrates into all levels of life of society of any country and encroaches on the 
foundations of the social system, weakening the system of power and government at all levels, destroying the 
rule of law, regardless of the form and political system of the state. One of the main tools for countering 
corruption is anti-corruption education, which has a significant impact on the formation of an intolerant attitude 
towards corruption behavior, readiness to help suppress such behavior. The overwhelming majority of society 
does not realize the scale of the danger posed by corruption crimes. In most cases, citizens are either not 
informed about ways to combat such crimes or are unable to confront persons interested in corruption. The 
authors of the article attempted to consider the role of anti-corruption education in the anti-corruption 
mechanism, as well as to analyze the practice of anti-corruption education in the constituent entities of the 
Russian Federation, to develop proposals for improving the activities under consideration.

Key words: National policy, education, corruption, anti-corruption education, countermeasures 
mechanism.

Необходимость проведения адекватной 
политики антикоррупционного просве-

щения обусловлена недостаточной информатив-
ностью гражданского общества об опасности 
коррупции, низким уровнем правовой культуры и 
правосознания у большей части населения Рос-
сийской Федерации. 

Важнейшую роль в противодействии кор-
рупции играют региональные структуры, в связи, 
с чем рассмотрение опыта субъектов Российской 
Федерации по антикоррупционному просвеще-
нию будет способствовать выявлению основных 
проблем указанной деятельности и поиску воз-
можных путей их решения, поскольку в условиях 
нарастания кризисной ситуации именно от дея-
тельности на местах будет зависеть возможность 
выстраивания стабилизационных тенденций.

В условиях прогрессирующей глобализации 
противодействие коррупционным проявлениям 
обозначено в качестве основного приоритета 
развития в большинстве стран современного 
мира, поскольку коррупция традиционно призна-
ется «одним из наиболее опасных факторов в 
общественной жизни, деструктивно влияющих на 
состояние не только национальной безопасности 
государства в целом, но и всех ее составных 
частей [3].

 Коррупция нарушает естественный про-
цесс развития внутренних и внешних рынков, 
заменяя механизм честной конкурентной борьбы 
между производителями и продавцами на гонку 
за возможность использования политических и 
теневых экономических ресурсов для выброса на 
рынок продукции (товаров, услуг) ненадлежащего 
качества. Из-за коррупционных правонарушений 
бюджет страны несет большие потери, что в итоге 
отражается на благосостоянии каждого гражда-
нина; нарушения антикоррупционного законода-
тельства ухудшают инвестиционный климат и 
деловую активность в стране; из-за коррупцион-
ных практик может падать эффективность госу-

дарственного управления, что также сказывается 
на развитии страны.  В Стратегии национальной 
безопасности РФ искоренение коррупции опре-
делено в число национальных интересов государ-
ства, его стратегических национальных приори-
тетов, а также в качестве цели обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности. 
Государство формирует главные направления 
антикоррупционной политики на федеральном и 
местном уровнях, реализует их на практике, оце-
нивает эффективность тех или иных мер и вносит 
корректировки в суть и содержание противокор-
рупционных мероприятий.  Как и любое сложное 
социально-экономическое явление, коррупция 
не может быть определена однозначно. 

Можно выделить несколько подходов к рас-
смотрению её сущности. Социологический под-
ход характеризует коррупцию как сложное соци-
альное явление, патологию общества, следствие 
конфликтов между различными социальными 
группами и различными ценностями в обществе. 
В современном обществе выделяют два подхода 
к определению коррупции: как синоним, обозна-
чающий продажность государственных служа-
щих, и как их нестандартное поведение, связан-
ное с злоупотреблением власти в личных целях. 

В широком смысле коррупция подразуме-
вает разрушение управленческого аппарата, 
основанное на использовании государственными 
служащими своего должностного положения в 
корыстных целях.

В ФЗ «О противодействии коррупции» четко 
сформулировано: 

• «злоупотребление служебным положе-
нием; 

• дача взятки; 
• получение взятки;
• злоупотребление полномочиями; 
• коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
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интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц;

• незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; а 
также от имени или в интересах юридического 
лица [2].

Однако данное определение подвергается 
справедливой критике со стороны научного сооб-
щества, поскольку не включает в себя все воз-
можные

коррупционные действия, а лишь те, выгода 
от которых носит имущественный характер. Вме-
сте с тем, как отмечается в научной литературе, 
выгода может носить и неимущественный харак-
тер. В этой связи за рамками определения кор-
рупции остаются такие деяния, как лоббизм, про-
текционизм, кумовство, семейственность, попу-
стительство и т.д., совершаемые в интересах 
частных лиц и узкогрупповых интересах без 
каких-либо имущественных вознаграждений или 
выгод имущественного характера[4].

Наблюдается также противоречие с поня-
тийно-категориальным аппаратом, используе-
мым в иных законодательных актах, например, 
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответ-
ственность за злоупотребление должностными 
полномочиями, а указанный закон использует 
термин злоупотребление служебным положе-
нием.

Следует также отметить и отсутствие в рам-
ках правового инструментария понятия «корруп-
ционное преступление». Вместе с тем юридиче-
ская литература содержит и такой термин как 
«преступления коррупционной направленности», 
который одни авторы считают тождественным 
понятию «коррупционные преступления»[5], дру-
гие же разграничивают их, в основном по объему. 
Тем не менее, законодательно ни один из терми-
нов не определен и не закреплен, поэтому вопрос 
остается открытым, и в юридической литературе 
продолжают использовать оба понятия.

В этой связи следует согласиться с Н.В. 
Щедриным, определяющим коррупцию как «нега-
тивное социально-правовое явление, выражаю-
щееся в законном или незаконном использова-
нии субъектом своего должностного положения 
вопреки интересам общества и государства с 
целью получения выгоды имущественного и (или) 
неимущественного характера для себя или для 
третьих лиц, носящее, как правило, систематиче-
ский характер [1].

Детерминанты коррупции многочисленны и 
разнообразны, при этом нельзя выделить каку-
ю-либо одну в качестве основной.  Антикорруп-

ционная политика, проводимая в Российской 
Федерации, может быть условно разделена на 
три основных направления:

1) разработка и реализация антикоррупци-
онного федерального и регионального законода-
тельства, а также локальных актов различных 
государственных и негосударственных организа-
ций;

2) выявление, предупреждение, расследо-
вание коррупционных правонарушений, привле-
чение к ответственности лиц, совершающих кор-
рупционные неправомерные действия с исполь-
зованием всех механизмов государственного 
принуждения;

3) профилактическое, его цель превенция 
коррупции, как социального правового явления, 
препятствование распространению данного 
явления.

В заключение отметим, что в  целях повы-
шения эффективности антикоррупционной поли-
тики, направленной на результативность системы 
противодействия коррупции необходимо осуще-
ствить ряд следующих действий:

- провести оценку эффективности антикор-
рупционной политики, с проведением анализа 
соотношения уровня коррупции и достижения 
целей антикоррупционного плана;

- проанализировать коррупционные риски, 
способствующие достижению целей антикорру-
ционной политики,  формирование антикорруп-
ционных навыков и умений, как у детей, так и у 
взрослых, формирования у работников антикор-
рупционного мышления и навыков, а также рас-
пространения идеалов честности и справедливо-
сти в обществе, развитие этики сотрудников 
организации;

- разработка антикоррупционного плана в 
части действия текущей антикоррупционной 
политики, обязательной для исполнения всеми 
работниками организации.
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В современный период одним из приори-
тетных направлений государственной 

политики Российской Федерации является обе-
спечение комплексной безопасности детей, в том 
числе путем устранения угроз вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную деятельность [1].

Проблемы обеспечения национальной без-
опасности, повышения внутренней стабильности 
государства относят вопросы противодействия 
преступности несовершеннолетних к категории 
особо важных направлений деятельности госу-
дарства. Успешное решение целей и задач преду-
преждения общественно опасного поведения 
несовершеннолетних, напрямую влияет на состо-

яние общества, уровень и возможность достиже-
ния поставленных перед обществом и государ-
ством жизненно важных ориентиров.

Указанное обуславливает необходимость 
разработки и реализации механизма криминоло-
гического противодействия общественно опас-
ному поведению несовершеннолетних. 

В доктрине права термин «противодей-
ствие» употребляется в сочетании с криминоло-
гическими, уголовно-правовыми, криминалисти-
ческими, оперативно-разыскными и иными 
аспектами [2,3,4,5] воздействия на преступность. 
Особенности противодействия преступности 
вытекают из предмета указанных отраслей права 
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и соответствующего правового регулирования. 
Сочетание слов «криминологическое противо-
действие» в науке употребляется достаточно 
часто, однако, что подразумевается под крими-
нологическим противодействием преступности 
или ее определенному виду в научных исследова-
ниях не раскрывается.

Определяя дефиницию «криминологиче-
ское противодействие общественно опасному 
поведению несовершеннолетних» необходимо 
отметить, что в нормативных источниках системы 
законодательства, содержащих вопросы влияния 
на преступность несовершеннолетних, не встре-
чается и понятия «противодействие». А в основах 
учения о преступности для обозначения политики 
государства, направленной на противодействие 
преступности несовершеннолетних, как правило, 
употребляются термины: «предупреждение» [6], 
«профилактика» [7], «борьба» [8] и др.

Проблема определения понятийного аппа-
рата в части обозначения процесса воздействия 
на преступность давно и активно обсуждается в 
научном сообществе, что предопределяет необ-
ходимость установления единого терминологиче-
ского аппарата в теории и практике криминологи-
ческого противодействия общественно опасному 
поведению несовершеннолетних.

В современный период предупреждение 
проявлений радикализма, профилактика экстре-
мистских и иных преступных проявлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на общественные 
отношения, представлены в Стратегии нацио-
нальной безопасности страны [9] в качестве при-
оритетных задач обеспечения государственной и 
общественной безопасности государства, наряду 
с предупреждением и пресечением коррупции, 
террористической и экстремистской деятельно-
сти и т.п. Как раз вопросы последних направле-
ний государственной политики четко и одно-
значно обозначены в законодательстве в виде 
деятельности по противодействию коррупции, 
экстремистской, террористической и иной обще-
ственно опасной деятельности. 

Сегодня на фоне снижения количественных 
показателей преступности несовершеннолетних 
и общественно опасного поведения лиц, не 
достигших возраста уголовной ответственности, 
исследователями и практиками1 отмечается каче-
ственное изменение общественно опасного пове-

1  Результаты опроса 368 представителей 
учреждений и служб системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
Уральского федерального округа, Волгоградской, 
Новосибирской, Томской, Смоленской областей, 
Республики Марий Эл и некоторых других регионов РФ 
показывают, что более половины из них отмечают воз-
росший уровень общественной опасности противо-
правных деяний, совершаемых несовершеннолетними.

дения несовершеннолетних. Стабильно увеличи-
вается доля несовершеннолетних, совершающих 
повторные преступления и общественно опасные 
деяния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности. И если в структуре преступности 
несовершеннолетних доля лиц, совершивших 
повторные преступления составляет 24,3 % [10], 
то доля несовершеннолетних, не достигших воз-
раста уголовной ответственности, состоящих на 
профилактическом учете за совершение обще-
ственно опасных деяний и совершивших их 
повторно составляет уже 61,5 % [11], что не 
может не вызывать беспокойства. Омоложение 
преступности и общественно опасного поведе-
ния несовершеннолетних, не достигших возраста 
уголовной ответственности, также является 
серьезной криминологической проблемой. Еже-
годно увеличивается доля 14-15-летних в струк-
туре преступности несовершеннолетних. Изуче-
ние региональной практики работы подразделе-
ний по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел демонстрирует увеличение доли 
несовершеннолетних в возрасте до 10 лет, совер-
шающих общественно опасные деяния, в том 
числе содержащие признаки тяжких и особо тяж-
ких преступлений2. 

Если бы сегодня общественно опасные дея-
ния, совершенные лицами, не достигшими воз-
раста уголовной ответственности, включили в 
структуру преступности несовершеннолетних и 
подвергли статистическому учету по видам обще-
ственно опасных деяний, то рост преступности 
несовершеннолетних составил бы более 60 %. 
Очевидно, что несовершеннолетние, совершаю-
щие общественно опасные деяния до достиже-
ния возраста уголовной ответственности, пред-
ставляют собой огромную питательную среду для 
будущей взрослой преступности [12].

Соответственно вопросы криминологиче-
ского противодействия общественно опасному 
поведению несовершеннолетних в современный 
период имеют статус стратегических, т.е. особо 
важных направлений деятельности государства 
на длительную перспективу, очевидно, что тер-
мин «криминологическое противодействие» явля-
ется наиболее подходящим для обозначения всех 
мер, направленных на предупреждение обще-
ственно опасного поведения несовершеннолет-
них и, соответственно, преступности в целом.

Выделяя виды деятельности в структуре 
криминологического противодействия обще-

2  По результатам изучения материалов отдела 
организации деятельности ПДН ОВД в Тюменской 
области в отношении 484 несовершеннолетних, постав-
ленных на учет в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних в 2012 году и 342 несовершеннолетних, 
поставленных на учет в подразделениях по делам 
несовершеннолетних в 2022 году.
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ственно опасному поведению несовершеннолет-
них, отметим, что в законодательстве, предусма-
тривающим комплексное воздействие на откло-
няющееся поведение несовершеннолетних, «про-
филактика» является основным видом 
деятельности уполномоченных субъектов и выра-
жается в формах:

- предупреждения безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних; 

- выявления и устранения причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних; 

- выявления и пресечения случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиоб-
щественных действий; 

- проведении индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и семь-
ями, находящимися в социально опасном поло-
жении [13, 14, 15 и др.]. 

«Профилактика» в данном случае рассма-
тривается наиболее важным и сложным видом 
деятельности, включающим в свое содержание 
направление по «предупреждению» правонару-
шений, в том числе общественно опасных дея-
ний. 

В то же время в анализируемых нормах 
законодательства также употребляется термин 
«предупреждение», в виде деятельности право-
охранительных органов, включающей в свое 
содержание:

- воздействие (установление и устранение) 
на обстоятельства, причины и условия способ-
ствующие общественно опасному поведению 
несовершеннолетних (т.е. ту же профилактику 
общественно опасного поведения); 

- выявление, предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование общественно опас-
ных деяний несовершеннолетних, в том числе 
повторных;

- выявление групп несовершеннолетних, а 
также несовершеннолетних, входящих в органи-
зованные преступные группы или в преступные 
сообщества (преступные организации); 

- выявление лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в совершение преступлений; 

- исправление и реабилитация несовершен-
нолетних. 

В данном случае, «профилактика» включа-
ется в содержание «предупреждения», когда речь 
идет непосредственно о воздействии на поведе-
ние несовершеннолетних. 

Таким образом, не только криминологиче-
ская наука, но и система законодательства не 
дает четких представлений о содержании различ-

ных терминов, которые в отдельных нормах зако-
нодательства могут иметь одинаковое значение.

Согласимся, что цели «профилактики» и 
«предупреждения» близки и выражаются в оказа-
нии влияния на причины, условия и факторы, 
порождающие совершение общественно опас-
ного деяния. При этом «профилактика», на наш 
взгляд, предшествует во времени мерам преду-
предительного характера, поскольку является 
первоначальным (ранним) этапом предупреди-
тельной деятельности [16], имеет самостоятель-
ное значение и выражается в системе мер по соз-
данию благоприятных условий для решения 
общих задач противодействия общественно 
опасному поведению несовершеннолетних, тогда 
как «предупреждение» следует представить как 
деятельность по реализации мер, направленных 
на нейтрализацию общественно опасного пове-
дения личности. Соответственно, к отдельным 
стадиям предупредительной деятельности сле-
дует также отнести «предотвращение» и «пресе-
чение», а также «исправление» лиц, совершаю-
щих общественно опасные деяния. Предотвра-
щение предполагает воздействие на стадии пла-
нирования и подготовки совершения общественно 
опасного деяния, пресечение – на стадии его 
исполнения, а исправление – по его исполнению.

Таким образом, криминологическое проти-
водействие общественно опасному поведению 
несовершеннолетних проявляется в виде целост-
ной системы, включающей в свое содержание 
как меры профилактики (создание условий), так и 
меры предупреждения (реализация мер) обще-
ственно опасного поведения несовершеннолет-
них (Рис. 1). 

Для определения понятия криминологиче-
ского противодействия общественно опасному 
поведению несовершеннолетних, необходимо 
также раскрыть содержание элементов соответ-
ствующей системы противодействия такому 
поведению, которая включает в себя объекты 
криминологического противодействия обще-
ственно опасному поведению, его субъекты, 
цель, задачи, принципы и меры противодействия 
общественно опасному поведению [16, 17]. 

Анализ законодательства, позволил сделать 
вывод, что в качестве основной цели системы 
криминологического противодействия обще-
ственно опасному поведению несовершеннолет-
них выступают основополагающие цели противо-
действия преступности в целом. Однако, с учетом 
особенностей объекта криминологического воз-
действия, представляющего собой одновременно 
не только источник опасности, но и объект повы-
шенной охраны, в качестве цели системы крими-
нологического противодействия общественно 
опасному поведению несовершеннолетних необ-
ходимо обозначить также защиту личности несо-
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вершеннолетнего правонарушителя, как особого 
объекта криминологического воздействия.

В числе основных задач по достижению 
цели системы криминологического противодей-
ствия общественно опасному поведению несо-
вершеннолетних, которые во многом коррели-
руют с основными направлениями деятельности 
по его противодействию, следует обозначить:

- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих общественно опасному поведе-
нию несовершеннолетних;

- выявление, пресечение и предупреждение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение общественно опасных деяний (в 
деструктивные сообщества и преступные группи-
ровки);

- предупреждение совершения несовер-
шеннолетними преступлений и иных общественно 
опасных деяний; 

- развитие системы профилактики обще-
ственно опасного поведения несовершеннолет-
них, совершенствование деятельности ее субъ-
ектов, повышение уровня их профессиональной 
компетентности;

- совершенствование института восстано-
вительного правосудия, а также развитие имею-
щихся и внедрение новых технологий и методов 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними;

- повышение эффективности мер, направ-
ленных на предупреждение совершения повтор-
ных общественно опасных деяний;   

- повышение эффективности межведом-
ственного взаимодействия, а также совершен-
ствование механизмов управления органами и 

учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них; 

- повышение эффективности мер по обе-
спечению контроля (надзора) за деятельностью 
субъектов противодействия общественно опас-
ному поведению несовершеннолетних.

Механизм функционирования системы кри-
минологического противодействия общественно 
опасному поведению несовершеннолетних осно-
вывается на сочетании международных, консти-
туционных, отраслевых и институциональных 
правовых принципах.

 Переходя к объектам криминологического 
противодействия общественно опасному поведе-
нию несовершеннолетних, необходимо отметить, 
что «общественная опасность» является ключе-
вым признаком преступного деяния и предпола-
гает его способность причинить вред наиболее 
важным общественным отношениям, охраняе-
мым уголовным законом. Соответственно, основ-
ным критерием общественной опасности поведе-
ния несовершеннолетних принято считать совер-
шение деяний, нарушающих уголовно-правовые 
запреты и причиняющих конкретный вред лично-
сти, обществу и (или) государству. 

Однако, отдельные общественно опасные 
деяния, содержащие признаки конкретных соста-
вов преступлений, могут не приводить к тем 
последствиям, к которым приводит совокупность 
таких деяний, последствия которых выходят за 
рамки уголовно-правовой охраны (например, 
воспроизводство антиобщественной среды несо-
вершеннолетних и т.п.) [18, С. 218]. Соответ-
ственно, общественно опасное поведение несо-

Рис. 1
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вершеннолетних следует рассматривать не про-
сто как совокупность отдельных общественно 
опасных деяний, а как негативное социальное 
явление.

Кроме этого, для признания поведения 
общественно опасным оценке подвергаются не 
только совершаемые деяния, запрещенные уго-
ловным законом, либо их совокупность, как нега-
тивное социальное явление, но и личность их 
совершившая, характеристика которой выходит 
за пределы состава общественно опасного дея-
ния. 

Таким образом, к основным объектам 
системы криминологического противодействия 
общественно опасному поведению несовершен-
нолетних следует отнести:

- общественно опасное поведение несовер-
шеннолетних, как негативное социальное явле-
ние, включающее совокупность общественно 
опасных деяний, совершенных несовершенно-
летними;

- отдельные общественно опасные деяния, 
совершаемые несовершеннолетними;

- личность несовершеннолетнего, соверша-
ющего общественно опасные деяния;

- детерминанты (причины, условия и фак-
торы), непосредственно влияющие на возникно-
вение общественно опасного поведения несо-
вершеннолетних.

При этом, учитывая способность обще-
ственно опасного поведения несовершеннолет-
них к воспроизводству (повторяемости в буду-
щем), категорию «общественная опасность» 
необходимо также рассматривать, в качестве 
обязательного признака поведения несовершен-
нолетних, не достигших возраста уголовной 
ответственности [18, С. 212].

В систему противодействия общественно 
опасному поведению несовершеннолетних вхо-
дят субъекты, наделенные соответствующими 
полномочиями для профилактики, предупрежде-
ния, предотвращения и пресечения проявлений 
такого поведения, а также исправления лиц, 
совершающих общественно опасные деяния.

Так, например, Федеральным законом от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ [13] к субъектам системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних относятся: комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы управления социальной защитой населе-
ния, органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, органы опеки и попечитель-
ства, органы по делам молодежи, органы управ-
ления здравоохранением, органы службы занято-
сти, органы внутренних дел, учреждения уголов-
но-исполнительной системы и некоторые другие 
субъекты.

В соответствии со ст. 4 указанного Феде-
рального закона участие в деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принимает Уполномочен-
ный при Президенте РФ по правам ребенка, а 
также уполномоченные по правам ребенка в 
субъектах РФ.

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-
ФЗ [14] к субъектам профилактики правонаруше-
ний относит: федеральные органы исполнитель-
ной власти;  органы прокуратуры РФ;  следствен-
ные органы Следственного комитета РФ;  органы 
государственной власти субъектов РФ;  органы 
местного самоуправления. При этом указанным 
Федеральным законом отдельным статусом наде-
лены граждане, общественные объединения и 
иные организации, в качестве лиц, участвующих 
в профилактике правонарушений и оказывающих 
помощь субъектам профилактики правонаруше-
ний, что позволяет нам отнести их к субъектам 
системы противодействия общественно опас-
ному поведению несовершеннолетних.

В Стратегии комплексной безопасности 
детей на период до 2030 года [1], реализация 
задач в сфере профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отноше-
нии их, возложена на органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

В Концепции развития системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на период до 2025 года 
[15] ответственными за реализацию мероприятий 
обозначены федеральные органы исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти 
субъектов РФ.

Роль органов судебной системы как субъ-
екта противодействия преступности ярко прояв-
ляется при выполнении их основной функции, а 
именно при осуществлении правосудия. 

Среди перечисленных субъектов необхо-
димо выделить специальные субъекты противо-
действия общественно опасному поведению 
несовершеннолетних, к которым относятся: 
органы внутренних дел, органы судебной власти, 
органы прокуратуры, учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, следственный комитет 
РФ. Безусловно, основная нагрузка по противо-
действию общественно опасному поведению 
несовершеннолетних лежит на подразделениях и 
учреждениях органов внутренних дел, специали-
зирующихся на профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Таким образом, в системе противодействия 
общественно опасному поведению несовершен-
нолетних задействовано большое количество 
субъектов, обладающих как общей, так и специ-
альной компетенцией воздействия на несовер-
шеннолетних правонарушителей (Рис. 2).



135 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

Рис. 2 
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Любая деятельность в системе криминоло-
гического противодействия общественно опас-
ному поведению несовершеннолетних не может 
носить хаотичный характер и предполагает 
использование широкого комплекса общесоци-
альных и специальных криминологических преду-
предительных мер [19].

Общесоциальные меры, как правило, напря-
мую не влияют на процессы криминологического 
противодействия общественно опасному поведе-
нию несовершеннолетних, не задаются целью 
такого противодействия и имеют характер соци-
альных, социально-экономических, нравствен-
но-психологических, правовых, организационных 
и иных мер [20, С. 200].

Специально-криминологическое противо-
действие общественно опасному поведению 
несовершеннолетних предполагает непосред-
ственное воздействие на несовершеннолетнего 
правонарушителя, криминогенные детерминанты 
общественно опасного поведения несовершен-
нолетних. В рамках специально-криминологиче-
ского противодействия находит свое выражение 
и индивидуальная профилактика общественно 
опасного поведения несовершеннолетних.

С учетом проанализированного, мы прихо-
дим к выводу, что криминологическое противо-
действие общественно опасному поведению 
несовершеннолетних представляет собой часть 
общей государственной политики по противодей-
ствию преступности и выражается в деятельно-
сти специально уполномоченных и иных заинте-
ресованных субъектов по реализации комплекса 
общих и специальных мер профилактики и пред-
упреждения общественно опасного поведения 
несовершеннолетних, в том числе лиц, не достиг-
ших возраста уголовной ответственности, с 
целью защиты личности, общества и государства 
от общественно опасных посягательств, сниже-
ния уровня преступности и нейтрализации 
последствий общественно опасного поведения 
несовершеннолетних, а также защиты личности 
несовершеннолетнего правонарушителя, как 
особого объекта криминологического воздей-
ствия.
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Рассматривая особенности отграничения 
хулиганства от смежных составов, наи-

более сложным выступает разграничение соста-
вов хулиганства и вандализма. Данная сложность 
проявляется в том, что указанные преступления 
имеют общий родовой, видовой и непосредствен-
ный объект, в качестве которого выступает 
система общественных отношений, связанных с 
обеспечением общественного порядка. В данном 
случае необходимо производить отграничение на 
основании предмета, а также особенностей объ-
ективной и субъективной стороны состава пре-
ступлений.

Итак, рассмотрим предмет преступлений, 
предусмотренных ст. 213 и ст. 214 УК РФ. При 
совершении хулиганства возможно наличие 
предмета, однако такое наличие не является обя-
зательным для квалификации по ст. 213 УК РФ. В 
свою очередь, при совершении вандализма необ-
ходимым признаком является наличие предмета 
такого, как здание, сооружение, иное имущество. 
Перечень таких предметов определён в диспози-
ции ст. 214 УК РФ, однако в положениях ст. 213 
УК РФ не содержится установленных предметов, 
которым может быть причинён вред при совер-
шении хулиганства. 
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Рассматривая другие признаки объекта, 
стоит отметить, что при хулиганстве потерпев-
шими в большинстве случаев выступают лица, 
которые находятся рядом с преступником в 
момент совершения преступления. К примеру, 
это лица, которым угрожает или наносит повреж-
дения преступник, другие лица, к которым выра-
жается явное неуважение, нарушается их обыч-
ный, «общественный» образ жизни. При ванда-
лизме потерпевшими, первой группой лиц, высту-
пают собственники осквернённого, уничтожен-
ного имущества; второй группой являются нео-
граниченный круг лиц, которые способны увидеть 
неприглядное изображение, надписи, отражён-
ные на стене здания, на общественных объектах. 
При этом, потерпевшие не присутствуют на месте 
преступления в момент его совершения [3, 
с. 283].

Объективная сторона составов вандализма 
и хулиганства характеризуется в форме активных 
действий, путём совершения которых причиня-
ется вред. Осквернение, порча имущества в ст. 
213 УК РФ не рассматривается, как обязательный 
признак, однако в ст. 214 УК РФ – последствия в 
виде причинения вреда имуществу есть необхо-
димый признак. В данном случае вандализм – 
материальный состав, хулиганство – формальный 
(при этом возможно причинение вреда имуще-
ству, как факультативный признак).

Представленные составы следует разграни-
чивать и по степени общественной опасности, 
выражающейся в продолжительности и «насы-
щенности» совершаемых деяний, а также в 
форме причинённых последствиях. При хулиган-
стве важным условием является совершение в 
публичном месте, в присутствии других лиц 
(общества). В свою очередь при вандализме 
наличие других лиц не является необходимым 
признаком, определяющим выступает именно 
место совершения преступления – в обществен-
ных местах [3, с. 284]. Проанализировав стати-
стику совершаемых преступлений (ст. 214 УК РФ), 
мы пришли к выводу, что около 90 % зарегистри-
рованных случаев, в форме осквернения, порчи 
имущества осуществляется в ночное, вечернее 
время, когда такие действия не будут заметны 
окружающим.

Представленные отличительные признаки 
по объекту и объективной стороне преступлений, 
предусмотренных ст. 213 и 214 УК РФ, являются 
достаточно определёнными и не вызывают каких-
либо вопросов, однако на практике зачатую воз-
никают проблемы, связанные с отграничением 
данных составов. Рассмотрим Приговор № 
1-66/2017 от 25 мая 2017 г. Гражданин М., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, стоял 
на автобусной остановке в ожидании своего 
маршрута. При этом гражданин М. оскорблял 

рядом стоящих граждан, нецензурно выражался, 
его никто не провоцировал. Своим поведением 
М. выражал явную неприязнь к окружающим его 
людям. В последствии, дождавшись автобус, 
данное лицо достало из мусорного ведра сте-
клянную бутылку и бросило её в окно автобуса. В 
результате окно треснуло, никто не пострадал; 
сумма ущерба, причинённая автобусу, была оце-
нена в 9 850 рублей. Районный суд г. Санкт-Пе-
тербурга вынес приговор в отношении гражда-
нина М., квалифицировав его действия по п. «а» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ и ч. 1 ст. 214 УК РФ. В обосно-
вании своей позиции правоприменитель указал, 
что в действиях лица содержатся признаки гру-
бого нарушения общественного порядка, своими 
действиями он проявлял неуважение к обществу, 
действуя при этом публично и демонстративно. 
Квалификацию по ч. 1 ст. 214 УК РФ суд пояснил 
тем, что путём совершения неправомерных дей-
ствий была осуществлена порча имущества в 
общественных местах [4].

По нашему мнению, правоприменитель в 
полной мере охарактеризовал все признаки, при-
сущие действиям в качестве состава хулиганства, 
однако дальнейшая квалификация по ч. 1 ст. 214 
УК РФ не является верной. В данном случае дея-
ние гражданина М. полностью охватываются ст. 
213 УК РФ. Важным критерием является именно 
«демонстративность» совершения преступления. 
Данную позицию можно, также, найти и в иных 
приговорах суда. 

Например, в приговоре № 1-421/2019 от 17 
июля 2019 г. Гражданин Х., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, из хулиганских побужде-
ний не менее 3 раз осуществил бросок тротуар-
ного кирпича в стеклянную дверь магазина. Дан-
ные действия были осуществлены рядом с много-
людной площадкой, а также напротив торгового 
центра; при осуществлении данных действий 
лицо нецензурно выражалось, никто не постра-
дал. В результате совершённых действий был 
причинён материальный ущерб магазину, оцени-
ваемый на сумму 4 200 рублей. В ходе судебного 
заседания было установлено, что гражданин Х. 
осознавал, что он также мог причинить вред 
охраннику, пост которого был расположен рядом 
с дверью магазина. 

Совершённое деяние было квалифициро-
вано по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. В качестве объ-
екта посягательства можно выделить обществен-
ный порядок, нормальные условия функциониро-
вания магазина, а также последствия в виде 
материального ущерба (разбитая стеклянная 
дверь) [5].

Таким образом, проанализировав два при-
говора суда, мы пришли к выводу, что правопри-
менителям следует учитывать такой критерий 
совершения преступлений, как «демонстратив-
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ность». Ведь именно путём анализа обстоя-
тельств дела, выяснения возможности того, что в 
результате совершения преступления лицо будет 
замечено обществом, возможно верно отграни-
чить состав ст. 213 и ст. 214 УК РФ; при этом 
наступление последствий возможно и при совер-
шении хулиганства.

Продолжая дальнейшие рассуждения, 
отметим, что субъект хулиганства (по ч. 1 ст. 213 
УК РФ) является общий (лицо, достигшее возраст 
шестнадцати лет), однако, согласно положениям 
ч. 2 ст. 20 УК РФ, по ч. 2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ субъ-
ектом выступает лицо, достигшее возраста четы-
рнадцати лет. В свою очередь субъектом ванда-
лизм, вне зависимости от отягчающих обстоя-
тельств, является лицо, достигшее возраста 
четырнадцати лет.

Как уже было, установлено в главе 1 данной 
работы, при совершении хулиганства обязатель-
ным критерием являются хулиганские побужде-
ния и особая цель, в частности – это самоутверж-
дение, демонстрация вседозволенности и прене-
брежительности к положениям закона, норм 
морали, интересов других лиц и иные. В свою 
очередь мотив и цель вандализма могут быть 
разнообразны и не всегда такими как при хули-
ганстве [2, с. 115].

Таким образом, субъективная сторона дан-
ных преступлений характеризуется прямым 
умыслом, при этом обязательной составляющей 
при квалификации по ст. 213 УК РФ, является 
наличие хулиганских побуждений (мотива); при 
вандализме преступник может преследовать 
иные мотивы, не оказывающие влияние на квали-
фикацию по данной норме.

Подводя итог вышесказанному, отметим, 
что отграничение хулиганства от вандализма 
должно осуществляться не по одному признаку 
состава преступления, а на основе сопоставле-
ния всех признаков и элементов в системе. Воз-
можно отграничение хулиганства от вандализма 
по предмету, по его наличию или отсутствию. При 
квалификации по ст. 213 УК РФ наличие предмета 
не является обязательным признаком, но такой 
признак возможен. При квалификации по ст. 214 
УК РФ наличие предмета является обязательным 
признаком, в виду того что данный состав престу-
пления по конструкции является материальным. 
Ещё одним важным критерием, позволяющим 
отграничить данные составы, является «демон-

стративность». При вандализме осуществление 
объективной стороны не предполагает действий 
напоказ, (перед другими лицами, обществом). В 
свою очередь при хулиганстве действия осущест-
вляются в присутствии других субъектов на месте 
преступления. Данную особенность можно оха-
рактеризовать как публичность совершаемого 
деяния.
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В результате квалификации преступлений, 
включённых в понятие «взяточниче-

ство», зачастую возникают вопросы, которые 
требуют разъяснения.

В частности, в УК РФ предусмотрена отдель-
ная статья, посвящённая посредничеству во взя-
точничестве (ст. 291.1 УК РФ). Соответственно 
совместное посягательство следует квалифици-
ровать как единично совершённое преступление, 
в отрыве от института соучастия (без ссылки на 
соответствующую часть статьи 33 УК РФ). Данная 
особенность приводит к ряду трудностей, возни-
кающих при квалификации деяний лиц на прак-
тике [3, с. 115].

В частности, в диспозиции ч. 1 ст. 291.1 УК 
РФ в качестве обязательного признака, необхо-
димого для квалификации, является посредниче-
ство во взяточничестве именно в значительном 
размере, а согласно примечанию, указанный раз-
мер образует сумма, превышающая 25 тыс. 
рублей.

В данном случае возникает вопрос: каким 
образом следует оценивать деятельность посред-
ника, если сумма предмета взятки не превышает 
суммы значительного размера?

По нашему мнению, решение данного 
вопроса должно исходить из правил квалифика-
ции, которые применимы при «сложном соуча-
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стии». Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ, пособником 
является лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации… либо устранением препят-
ствий. Исходя из содержания данной нормы, 
можно констатировать факт, что посредник явля-
ется специальным случаем проявления пособни-
чества. Данный вывод следует, также, из обзора 
судебной практики до включения ст. 291.1 в УК 
РФ. Так, действия посредника, действовавшего 
от имени и в интересах взяткодателя, подлежали 
квалификации по ч. 5 ст. 33 и соответствующей 
части ст. 290 УК РФ (как пособничество во взя-
точничестве).

В современных условиях происходит конку-
ренция общей (ч. 5 ст. 33 УК РФ и соответствую-
щей части ст. 290, либо 291 УК РФ) и специальной 
нормы (ст. 291.1 УК РФ). В силу ч. 3 ст. 17 УК РФ, 
в случае конкуренции общей и специальной 
нормы применяется специальная норма. Если же 
содеянное не подпадает под признаки специаль-
ной нормы, следует применять общую норму. 
Исходя из представленных утверждений, можно 
сформировать следующий вывод: если происхо-
дит посредничество во взяточничестве и сумма 
взятки не превышает значительный размер, сле-
дует применить общую норму.

Проанализировав материалы судебной 
практике, нами были выявлены случаи оценки 
посредничества во взяточничестве, как непре-
ступного.

Приговор Одоевского районного суда Туль-
ской области от 18 марта 2019 года. Согласно 
материалам дела, гражданин Н. по поручению 
взяткодателя (А.) передал взяткополучателю (К.) 
сумму в размере 20 000 рублей за совершение 
заведомо незаконные действия. Исследовав 
материалы дела правоприменитель квалифици-
ровал действия Н. по ч. 2 ст. 291.1 как посредни-
чество во взяточничестве за совершение заве-
домо незаконных действий [6].

Защитник гражданина Н. обратился с апел-
ляционной жалобой на приговор Одоевского 
районного суда в вышестоящий суд, однако его 
жалобу оставили без удовлетворения, а приговор 
оставили без изменения. Далее последовала кас-
сационная жалоба в Президиум Тульского област-
ного суда. В результате рассмотрения материа-
лов уголовного дела Президиум Тульского 
областного суда отметил, что «согласно диспози-
ции, ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, уголовная ответствен-
ность за посредничество во взяточничестве 
наступает при условии, если размер взятки, полу-
чению или даче которой содействовал посред-
ник, является значительным». Изучив материалы 
дела, суд удовлетворил кассационную жалобу. 
Приговор Одоевского районного суда Тульской 

области от 18 марта 2019 года в отношении граж-
данина Н,, осужденного по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ 
отменить и производство по делу прекратить на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием 
в деянии состава преступления [5].

Таким образом, суд признал действия 
посредника во взяточничестве в незначительном 
размере в качестве непреступного. В юридиче-
ском сообществе нашлись сторонники данного 
утверждения, которые считают, что посредниче-
ство во взяточничестве следует квалифициро-
вать исключительно при значительном размере, 
так как в иных случаях действия лиц не носят 
преступный характер [4, с. 130].

По нашему мнению, данная точка зрения 
противоречит самой сущности взяточничества и 
соучастия в преступлении в целом. Ведь взяточ-
ничество признаётся преступлением независимо 
от суммы предмета взятки. В свою очередь инсти-
тут соучастия – технико-юридический способ 
обосновать ответственность лица, принявшего 
участие в том же сама общественно-опасном 
деянии, что и сам исполнитель. 

Юридическая природа соучастия свиде-
тельствует о том, что исполнитель и пособник 
фактически совершают единое преступление. В 
таком случае возникает вопрос, почему же уго-
ловная ответственность за получение, дачу 
взятки наступает независимо от суммы, а посред-
ничество в осуществлении данных преступлений 
только при передаче суммы взятки, превышаю-
щей 25 000 рублей.

На основании вышеизложенного, считаем 
необходимым дополнить ППВС «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлений» пунктом, в кото-
ром было бы следующее указание: «По смыслу 
закона, в случае, если стоимость предмета 
взятки, переданного посредником, не составляет 
значительного размера, действия посредника 
подлежат квалификации, как соучастие в даче 
или получении взятки, соответственно по ч. 5 ст. 
33 и ч.1 ст. 290 УК РФ, либо ч. 1 ст. 291 УК РФ».
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О ПУТЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИМ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Экстремизм как явление приобретает особую популярность, поскольку является си-
лой, способной нарушить это единство, сделать его шатким, а значит, государство станет уязвимым 
для внешних и внутренних врагов. Внешнеполитическая ситуация последних двух десятилетий отчет-
ливо показывает, что мировое сообщество меняет свою структуру. Особенно об этом свидетельствуют 
длительные экономические санкции в отношении Российской Федерации, попытки изолировать ее от 
международных отношений, выход России из Совета Европы. А резкое изменение политического кур-
са Украины, нежелание многих стран признавать российской территорией Крым, Запорожскую и Хер-
сонскую области, Донецкую и Луганскую Народную республики привело к нарастанию напряженности 
внутри общества, в стране появились новые политические партии и течения радикального характера. 
Значительно выросли экстремистские настроения и экстремистские организации умело воспользова-
лись растущим недовольством граждан, социально-экономическими проблемами и политической на-
пряженностью. А использование возможностей интернета приводит к повышению уровня их компе-
тентности в обращении с цифровыми технологиями. Экстремистские организации делают особый ак-
цент на применение соцсетей и мессенджеров для массовых рассылок, содержащих информацию 
противоправного порядка (например, направленную на привлечение новых членов в свои группиров-
ки). Помимо этого, экстремистские ячейки обладают достаточно широкими возможностями влияния 
на политическую сферу. Так, они проводят незаконные избирательные кампании, вмешиваются в ход 
выборов, срывают выборы, участвуют в несогласованных митингах, устраивают шествия, демонстра-
ции, нарушают работу государственных органов и общественных организаций, оказывают давление на 
СМИ и политические партии, проявляют иные действия, направленные на нарушение существующего 
конституционного строя и прав человека. совершены. Противодействие экстремизму можно считать 
совокупностью мер, принимаемых органами государственной власти для препятствования соверше-
нию преступлений и их предупреждению, а также повышению раскрываемости дел подобного харак-
тера, сведению к минимуму последствий от совершенных преступлений.

Ключевые слова: экстремизм, противодействие, крайние взгляды, идеология насилия и произ-
вола, политическая нестабильность, профилактика и предупреждение экстремистской деятельности.
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Annotaiton. Extremism as a phenomenon is gaining particular popularity, since it is a force that can 
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Crimea, Zaporozhe and Kherson regions, Donetsk and Lugansk People’s Republics as Russian territory led to 
an increase in tension within society, new political parties and radical movements appeared in the country. 
Extremist sentiments grew significantly and extremist organizations skillfully took advantage of the growing 
discontent of citizens, socio-economic problems and political tensions. And the use of the Internet leads to an 
increase in their level of competence in handling digital technologies. Extremist organizations place particular 
emphasis on the use of social networks and instant messengers for mass mailings containing illegal information 
(for example, aimed at attracting new members to their groups). In addition, extremist cells have fairly broad 
opportunities to influence the political sphere. Thus, they conduct illegal election campaigns, interfere in the 
course of elections, disrupt elections, participate in uncoordinated rallies, arrange marches, demonstrations, 
disrupt the work of state bodies and public organizations, put pressure on the media and political parties, and 
take other actions aimed at violating the existing constitutional order and human rights. committed. Countering 
extremism can be considered a set of measures taken by public authorities to prevent the commission of 
crimes and their prevention, as well as to increase the clearance of cases of this nature, to minimize the 
consequences of crimes committed.

Key words: extremism, counteraction, extreme views, ideology of violence and arbitrariness, political 
instability, prevention and prevention of extremist activity.

Постановка проблемы. Проблема проти-
водействия экстремизму является 

сложной и актуальной задачей, которая выража-
ется в непрерывном взаимодействии и координа-
ции усилий органов государственной власти, пра-
воохранительных структур и различного рода 
общественных организаций по борьбе с данными 
явлениями. Экстремизм является одними из гло-
бальных проблем человечества.

Методология исследования. Противодей-
ствие экстремизму в Российской Федерации, 
основывается на следующих основных принци-
пах: обеспечение и защита основных прав и сво-
бод человека и гражданина; законность; приори-
тет защиты прав и законных интересов лиц, под-
вергающихся террористической опасности; неот-
вратимость наказания за осуществление 
террористической деятельности; системность и 
комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социаль-
но-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму; сотруд-
ничество государства с общественными и рели-
гиозными объединениями, международными и 
иными организациями, гражданами в противо-
действии терроризму; приоритет мер предупреж-
дения терроризма; конфиденциальность сведе-
ний о специальных средствах, технических прие-
мах, тактике осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом, а также о составе их 
участников; недопустимость политических усту-
пок террористам; минимизация и ликвидация 
последствий проявлений терроризма; соразмер-
ность мер противодействия терроризму степени 
террористической опасности [5; 8].

Со стороны МВД России отмечается посто-
янный рост преступлений данной направленно-
сти. При этом в рамках отечественного законода-
тельства не дается четкого определения тому, что 

является экстремизмом. Из-за этого возникает 
большое количество споров среди ученых. 

Анализ понятия «экстремизм» способен 
проиллюстрировать полный смысл, содержа-
щийся в данном понятии. Данное понятие отлича-
ется сложными составляющими, способностью 
проникать практически во все сферы общества и 
государства. При этом ученые используют раз-
личные методологии для изучения и толкования 
данного понятия. Вместе с тем все специалисты 
едины во мнении, что экстремизм является одно-
значно негативным явлением, направленным на 
нарушение, а порой и разрушение коренных 
устоев общества [6; 7]. 

В юридической литературе встречается 
несколько видов экстремизма. Они зависят от 
того, в какой форме проявляется данный вид дея-
тельности. Он может быть политическим, религи-
озным, информационным, национальным, моло-
дежным. Допустимы и иные варианты экстре-
мизма, это понятие довольно широкое и может 
иметь разные проявления, нельзя охватить абсо-
лютно все в одной теории, тем более инструменты 
радикалов совершенствуются, появляются 
новые. 

В числе основных признаков экстремизма 
специалисты выделяют [3; 8]: 

1. Поддержка крайних политических взгля-
дов.

2. Действия или призывы, направленные на 
свержение существующего конституционного 
строя, ущемление прав и свобод граждан по 
какому-либо признаку, нарушение территориаль-
ной целостности страны.

3. Использование насильственных спосо-
бов достижения цели.

4. Пропаганда исключительности людей, 
отвечающих каким-либо признакам. 

5. Отрицание возможности компромисса.
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При анализе политической системы госу-
дарства исследователями выделяется ряд компо-
нентов, особое место среди которых занимают 
нормативный, функциональный, институциональ-
ный, коммуникативный и культурно-идеологиче-
ский [2; 7]. 

Нормативный компонент являет собой 
нормы, за счет которых политическая власть реа-
лизует себя, регулирует общественное поведе-
ние, взаимоотношения не только между людьми, 
но и государственными структурами. В нее вхо-
дит все многообразие социальных норм, к кото-
рым относятся не только законы, но и мораль, 
обычаи, традиции.

Функциональный компонент представляет 
собой нормы, реализующие функции государ-
ства. Они проявляются в политической деятель-
ности и установленном политическом режиме. 
Цели и задачи данного инструмента реализует 
существующая в стране политическая власть. 

Коммуникативный компонент выражается 
во взаимодействии политических институтов друг 
с другом и с обществом, а также отдельными его 
членами. Они обеспечивают функционирование 
общественной сферы. 

В институциональный компонент включена 
система органов государственной власти, к кото-
рой относится не только государство в лице 
политической власти, но и разнообразные поли-
тические партии, избирательные комиссии, 
общественно-политические движения, СМИ. По 
факту СМИ не относится к политическим инсти-
тутам, но оказывает значительное влияние на 
формирование взглядов народа. Поэтому поли-
тическая власть уделяет большое внимание СМИ, 
старается использовать его в качестве инстру-
мента пропаганды, формирующее определенное 
мировоззрение и настроение в обществе. В 
системе правоохранительных органов СМИ 
используются как средство борьбы с экстремиз-
мом, для этого проводится мониторинг сайтов, 
блокируются страницы, содержащие материалы 
экстремистской направленности. Кроме этого, 
отслеживаются материалы запрещенного харак-
тера, привлекаются к ответственности виновные 
лица. 

Культурно-идеологический компонент 
включает в себя все политические события обще-
ства. Это идеи, лозунги, политические взгляды и 
концепции, идеология государства, если она есть. 

Современные реалий характеризуются 
политической нестабильностью как в нашей 
стране, так и на мировой арене. Сегодня Россия 
отстаивает свой суверенитет, ей приходится 
подавлять военные угрозы. А как мы определили 
политическая система не может существовать 
без какого-либо из вышеуказанных компонентов, 
поэтому общественно-политическую сферу 

можно представить в виде совокупности взаи-
мосвязанных взаимодействующих политических 
институтов, способных осуществлять функции 
государства. Основой для них служат принятие в 
конкретном социуме нормы, легальная политиче-
ская власть. 

В указанном контексте экстремизм как 
явление приобретает особую популярность, 
поскольку является силой, способной нарушить 
это единство, сделать его шатким, а значит, госу-
дарство станет уязвимым для внешних и внутрен-
них врагов. 

Внешнеполитическая ситуация последних 
двух десятилетий отчетливо показывает, что 
мировое сообщество меняет свою структуру. 
Особенно об этом свидетельствуют длительные 
экономические санкции в отношении Российской 
Федерации, попытки изолировать ее от междуна-
родных отношений, выход России из Совета 
Европы. А резкое изменение политического курса 
Украины, нежелание многих стран признавать 
российской территорией Крым, Запорожскую и 
Херсонскую области, Донецкую и Луганскую 
Народную республики привело к нарастанию 
напряженности внутри общества, в стране поя-
вились новые политические партии и течения 
радикального характера. Значительно выросли 
экстремистские настроения и экстремистские 
организации умело воспользовались растущим 
недовольством граждан, социально-экономиче-
скими проблемами и политической напряженно-
стью. А использование возможностей интернета 
приводит к повышению уровня их компетентно-
сти в обращении с цифровыми технологиями. 
Экстремистские организации делают особый 
акцент на применение соцсетей и мессенджеров 
для массовых рассылок, содержащих информа-
цию противоправного порядка (например, 
направленную на привлечение новых членов в 
свои группировки) [1; 4; 5]. 

Помимо этого, экстремистские ячейки обла-
дают достаточно широкими возможностями вли-
яния на политическую сферу. Так, они проводят 
незаконные избирательные кампании, вмешива-
ются в ход выборов, срывают выборы, участвуют 
в несогласованных митингах, устраивают 
шествия, демонстрации, нарушают работу госу-
дарственных органов и общественных организа-
ций, оказывают давление на СМИ и политические 
партии, проявляют иные действия, направленные 
на нарушение существующего конституционного 
строя и прав человека. 

В ответ государственные и политические 
институты реагируют усилением мер, направлен-
ных на борьбу с экстремизмом. Исполнительная 
роль в данном случае отведена органам МВД, 
сотрудники которых отмечают отсутствие норма-
тивно-правового акта, определяющего меры 
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борьбы и поэтому им приходится действовать в 
рамках существующих федеральных законов: о 
противодействии экстремистской деятельности; 
о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма; о противодействии тер-
роризму; о противодействии коррупции и др. 

Противодействие любым преступлениям 
представляет собой комплекс мер, принимаемых 
для обеспечения общественной безопасности, 
защиты интересов граждан и государства. Для 
этого разрабатываются специальные механизмы, 
позволяющие препятствовать совершению пре-
ступлений, а также способствующие устранению 
условий, при которых они могут быть совершены. 
Противодействие экстремизму можно также счи-
тать совокупностью мер, принимаемых органами 
государственной власти для препятствования 
совершению преступлений и их предупрежде-
нию, а также повышению раскрываемости дел 
подобного характера, сведению к минимуму 
последствий от совершенных преступлений. 

Еще в недалеком прошлом запрещенные 
организации применяли исключительно физиче-
ское насилие, а в настоящее время, с развитием 
технологий, у них появилась возможность расши-
рить методы нанесения ущерба, распростране-
ния информации. Они применяют информацион-
ные технологии, внедряются в системы электрон-
ного управления, наносят разнообразный ущерб. 
Киберпространство привлекло внимание и меж-
дународных экстремистских организаций, кото-
рые смогли наносить удары по любым объектам, 
находясь в любой точке мира. Для борьбы с этой 
проблемой необходимо значительно пересмо-
треть законодательство, заключить международ-
ные соглашения. 

Конституция РФ закрепляет возможность 
создания различных политических партий, иметь 
взгляды, не совпадающие с взглядами действую-
щей власти. Поэтому не следует считать экстре-
мистами всех оппозиционеров. Такой подход 
может быть удобен действующим властным 
структурам, однако он неверен с юридической 
точки зрения. 

Согласно Конституции единственным источ-
ником власти является ее многонациональный 
народ. Это значит, что граждане имеют право 
выражать свое мнение, политическую позицию, в 
том числе создавать объединения и политиче-
ские партии. Однако реализация их прав и сво-
бод должна быть облечена в законную форму. 
Например, недопустимы узурпация власти, 
насильственный государственный переворот, 
сепаратизм. 

Радикальные взгляды часто формируются в 
том обществе, где граждане лишены возможно-

сти использовать право голоса законно. Чем 
больше государство подавляет оппозицию, тем 
сильнее растет напряженность в обществе, воз-
никают радикальные движения, способные при-
влекать внимание к общественным проблемам 
силовым методом. Усугубление ситуации может 
происходить и при активной, агрессивной внеш-
ней политике. И здесь на систему органов МВД 
ложится дополнительная нагрузка, поскольку от 
ведомства требуется четко различать экстре-
мистскую деятельность и иные виды незаконной 
деятельности граждан. Для этого должны быть 
определены границы, в которых можно противо-
действовать экстремизму. Легальная оппозиция 
не должна превращаться в цель противодей-
ствия. А государству необходимо помнить о том, 
что проводить профилактику экстремизма 
намного выгоднее, чем ликвидировать послед-
ствия подобных явлений. 

Выводы. Основными направлениями дея-
тельности в сфере противодействия проявле-
ниям экстремизма должны стать: противодей-
ствие криминогенным процессам в обществе, 
возникающим на почве экстремизма, профилак-
тика правонарушений экстремистской направ-
ленности; выявление и анализ причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 
экстремистской направленности, принятие мер 
по их устранению; установление и пресечение 
фактов приготовления и покушения на престу-
пление, совершаемых на почве экстремизма, а 
также принятие к лицам, их совершившим, мер в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; установление лиц, противоправные 
действия которых не содержат признаков пре-
ступления экстремистской направленности, но 
дают основания для принятия к ним мер профи-
лактического воздействия; привлечение к работе 
по противодействию проявлениям экстремизма 
общественных организаций и отдельных граждан 
[1; 5].
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что экстремизм является серьезной угро-
зой, не только целостности и государственной безопасности, но и сохранности прав и свобод граждан, 
их психического и физического здоровья. Однако прогрессирующее нарастание экстремистской пре-
ступности указанную угрозу «переносит» в разряд проблем, которую нужно решать во взаимодействии 
и незамедлительно. Происходящие в стране события это наглядно подтверждают. Цель: рассмотреть 
противоправные деяния, которые следует относить к преступлениям экстремистской направленности, 
какой мотив характерен для данных преступлений и какой вид ответственности за их осуществление 
следует применять. Методология исследования – философских, общенаучных и специально-юридиче-
ских средств и способов познания, обеспечивающих объективность изучения. В результате обоснова-
но отметить, что под преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, со-
вершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Авторы приходят к выво-
ду, что Экстремизм   это негативное явление, угрожающее всему миру, проявляющееся в разных видах 
и формах, содержащих религиозную составляющую и политическую целенаправленность, нарушаю-
щее деятельность органов власти, разных общественных институтов, негативно сказываясь на подрас-
тающем поколении и обществе в целом. Несмотря на то, что современное время характеризуется на-
личием развитого законодательства, регламентирующего ответственность за преступления террори-
стической и экстремистской направленности, глобальность экстремизма и терроризма, к сожалению, 
не уменьшается и не только вследствие масштабной распространенности этих негативных явлений, но 
в большей степени потому, что у человечества появился доступ к оружию массового поражения. Нель-
зя не принимать во внимание и тот факт, что некоторые преступления, носящие экстремистский и 
террористический характер, переместились в виртуальное пространство, в котором проводится ак-
тивная психологически грамотная работа «идеологов» международной преступной сети не только в 
отношении наиболее уязвимых групп населения, но и целенаправленно в отношении лиц молодого 
возраста.

Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской направленности, экстремистская 
деятельность, мотивы, разжигание ненависти, виды экстремизма, уголовное законодательство, квали-
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Annotation. The relevance of the study is due to the fact that extremism is a serious threat not only to 
the integrity and state security, but also to the preservation of the rights and freedoms of citizens, their mental 
and physical health. However, the progressive growth of extremist crime “transfers” this threat into the category 
of problems that need to be solved in cooperation and immediately. The events taking place in the country 
clearly confirm this. Purpose: to consider illegal acts that should be attributed to extremist crimes, what motive 
is characteristic of these crimes and what type of responsibility for their implementation should be applied. 
Research methodology - philosophical, general scientific and special-legal means and methods of cognition, 
ensuring the objectivity of the study. As a result, it is reasonable to note that extremist crimes are understood 
as crimes committed on the grounds of political, ideological, racial, national or religious hatred or enmity or on 
the grounds of hatred or enmity against any social group, provided for by the relevant articles of the Special 
Part of the Criminal Code of the Russian Federation. The authors come to the conclusion that extremism is a 
negative phenomenon that threatens the whole world, manifesting itself in various forms and forms, containing 
a religious component and political purposefulness, disrupting the activities of government bodies, various 
public institutions, negatively affecting the younger generation and society as a whole. Despite the fact that 
modern times are characterized by the presence of developed legislation regulating responsibility for crimes 
of a terrorist and extremist orientation, the global scope of extremism and terrorism, unfortunately, does not 
decrease, and not only due to the large-scale prevalence of these negative phenomena, but to a greater extent 
because humanity access to weapons of mass destruction. It is impossible not to take into account the fact 
that some crimes of an extremist and terrorist nature have moved into the virtual space, in which active 
psychologically competent work of the “ideologists” of the international criminal network is carried out not 
only in relation to the most vulnerable groups of the population, but also purposefully towards young people.

Key words: extremism, extremist crimes, extremist activity, motives, incitement to hatred, types of 
extremism, criminal law, qualifying signs.

Экстремизм (от лат. extremus - «крайний, 
чрезмерный») - приверженность край-

ним взглядам, методам действий (обычно в поли-
тике). Экстремизму подвержены как отдельные 
люди, так и организации, преимущественно поли-
тические. Экстремизм рассматривается как дея-
тельность, направленная на достижение опреде-
ленных целей путем насилия, пропаганды нацио-
нальной, социальной, политической, идеологиче-
ской, расовой, религиозной ненависти или 
вражды. Многие авторы считают, что основным 
свойством экстремизма является публичность и 
направленность вовне, а также его сопряжен-
ность с противоправными (криминальными) дей-
ствиями.

Под преступлениями экстремистской 
направленности понимаются преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, предусмотренные соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ.[7]

Цель таких высказываний всегда в том, 
чтобы распространить подобные идеи среди наи-
большего количества людей. Объект преступле-
ния – общественные отношения, на которые 
посягает правонарушитель с помощью своих 
высказываний. Объективная сторона экстре-
мизма выражена в реальном действии, а именно 
в устном или письменном обращении к людям. 
Содержание обращения всегда оскорбительное, 

а высказано оно публично. Для квалификации 
состава преступления неважно, сколько людей 
получили данное сообщение.

Субъектом преступления по статье об экс-
тремизме считается дееспособный человек 
(физическое лицо) в возрасте от 16 лет.

Субъективная сторона – наличие преступ-
ного умысла и осознание того, что его действия 
вызовут негативную реакцию группы людей.

Оконченным данное преступление призна-
ётся, когда сообщение преступника стало доступ-
ным третьему лицу.

Помимо уголовного законодательства, 
среди первоочередных источников по рассма-
триваемой проблеме необходимо выделить феде-
ральный закон, который регулирует государ-
ственную политику в сфере противодействия 
экстремизму, а также оказал влияние на внесе-
ние ряда изменений в УК и КоАП РФ. [8]

В федеральном законе дано не только опре-
деление экстремизма, но и расширенный пере-
чень действий, которые под него подпадают. К 
таковым относится:

- Насильственные действия с целью нару-
шения Конституционного строя РФ и сепаратист-
ские призывы, и действия к нарушению целост-
ности страны.

- Осуществление и публичное оправдание 
терроризма.

- Возбуждение ненависти к группе лиц, 
выделенной по определённому признаку.
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- Пропаганда неполноценности или исклю-
чительности представителя некой группы.

- Нарушение прав и интересов представи-
теля дискриминируемой группы.

- Препятствия в осуществлении избиратель-
ного права и права на тайну голосования, сопря-
жённые с применением или угрозой насилия.

- Иные преступления, в основе мотива кото-
рых ненависть к определённой группе людей.

- Ношение и пропаганда нацистской симво-
лики.

- Создание и хранение экстремистских 
материалов и призывы к осуществлению соответ-
ствующей деятельности.

- Ложные обвинения деятелей РФ в совер-
шении экстремистских действий.

- Подстрекательство и подготовка экстре-
мистских действий.

- Финансирование и содействие экстре-
мизму.

Несмотря на фокус закона на ненависти по 
расовому, религиозному и т.п. признакам, из опи-
санного перечня видно, что понимание экстре-
мизма может быть расширено, если в действиях 
преступников есть квалифицирующий состав 
статей УК РФ.

Статья 282 УК РФ включает наказание за 
простой состав преступления и квалифицирован-
ный. Первая часть статьи об экстремизме нака-
зывает за данное преступление без квалифици-
рующих признаков. Это поступок, совершённый 
одним человеком.

Часть 2 статьи 282 УК РФ посвящена квали-
фицированным составам. Такой формирует:

- Совершение преступления организован-
ной группой.

- Угроза или применение насилия.
- Совершение преступления должностным 

лицом, находившемся при исполнении обязанно-
стей.

Квалифицирующие обстоятельства должны 
быть изучены и доказаны в суде. От них напря-
мую зависят санкции в отношении преступников.

Организованной группой в рамках статьи за 
экстремизм считается объединение людей, 
совершающих преступления совместно. При 
этом они могут совершать не только деяния, 
относящиеся к нормам статьи 282 УК РФ.

Использование должностных полномочий 
будет квалифицировано в ситуации, когда чинов-
ник потратил государственные деньги на публи-
кацию, разжигающую рознь. К этой катего-
рии относятся также журналисты, редакторы, 
ведущие телепрограмм. Но нужно учесть, что 
разжиганием розни не считается описательное 
высказывание оскорбления во время научных 
дебатов. [5]

Наиболее часто для назначения наказания 
за разжигание розни применяются нормы статьи 
282 УК РФ. Но иногда также используется и ста-
тья 280 УК РФ. Она наказывает за высказывание 
призывов к осуществлению экстремистской дея-
тельности. Распространение призывов в интер-
нете считается отягчающим обстоятельством.

В рамках основной статьи 282-й за экстре-
мизм предусмотрены следующие виды наказа-
ния:

- По статье 282.1 за организацию экстре-
мистских сообществ – штраф до 800 тысяч рублей 
или лишение свободы до 12 лет. Наказание полу-
чают не только организаторы, но и участники 
сообществ. Их могут освободить при условии 
добровольного прекращения деятельности, если 
они не совершили к тому времени преступлений.

- По статье 282.2 наказывают за те же пре-
ступления, но в отношении официально зареги-
стрированных организаций, которые впослед-
ствии были признаны экстремистскими.

- По статье 282.3 ответственность понесут 
лица, финансировавшие экстремистские органи-
зации при условии, что они знали о том, на какие 
цели пойдут эти деньги. Виновного могут оштра-
фовать на 700 тысяч рублей или лишить свободы 
на срок до 10 лет. Но если он прекратит финанси-
рование и пойдёт на сотрудничество с правоох-
ранительными органами, ответственности 
удастся избежать. Также она не наступит, если 
инвестор не знал об экстремистской деятельно-
сти. финансируемой им организации.

Кроме статей УК РФ, непосредственно 
касающихся экстремизма, необходимо учиты-
вать нормы 63 статьи, которая определяет мотивы 
ненависти и вражды к группе людей при совер-
шении других преступлений (убийства, хулиган-
ства, вандализма), как отягчающие.

Действия экстремистов, которые не счита-
ются опасными для общества, наказываются в 
рамках административного, а не уголовного, 
законодательства. К таковым относятся:

- распространение данных об экстремист-
ских организациях без упоминания, что они 
запрещены в РФ или с их положительной харак-
теристикой.

- предоставление доступа к экстремистским 
материалам аудиовизуальными интернет серви-
сами.

- публичная демонстрация нацистской сим-
волики.

- изготовление и распространение экстре-
мистских материалов. В данном случае, матери-
алы конфискуют, а виновным назначат арест 
до 15 суток или штраф до 3 тысяч рублей. Если 
же виновным является юридическое лицо (обычно 
в случае продажи соответствующих материа-
лов), то штраф может достигать 3 миллионов 
рублей. [2]
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Рассмотреть противоправные деяния, кото-
рые следует относить к преступлениям экстре-
мистской направленности, какой мотив характе-
рен для данных преступлений и какой вид ответ-
ственности за их осуществление следует приме-
нять. Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Использование должностных полномочий 
будет квалифицировано в ситуации, когда чинов-
ник потратил государственные деньги на публи-
кацию, разжигающую рознь. К этой категории 
относятся также журналисты, редакторы, веду-
щие телепрограмм. Но нужно учесть, что разжи-
ганием розни не считается описательное выска-
зывание оскорбления во время научных дебатов.

Наиболее часто для назначения наказания 
за разжигание розни применяются нормы статьи 
282 УК РФ. Но иногда также используется и ста-
тья 280 УК РФ. Она наказывает за высказывание 
призывов к осуществлению экстремистской дея-
тельности. Распространение призывов в интер-
нете считается отягчающим обстоятельством. 
Кроме статей УК РФ, непосредственно касаю-
щихся экстремизма, необходимо учитывать 
нормы 63 статьи, которая определяет мотивы 
ненависти и вражды к группе людей при совер-
шении других преступлений (убийства, хулиган-
ства, вандализма), как отягчающие.

Закон РФ позволяет одновременно приме-
нять административное и уголовное наказание по 
отношению к физическим лицам. Юридические 
лица могут быть привлечены за экстремизм 
только к административной ответственности. 
Примечание к ст. 282.2 УК предписывает обяза-
тельное освобождение от уголовной ответствен-
ности лица, добровольно прекратившего свое 
участие в дальнейшей деятельности сообщества, 
в отношении которого вступило в законную силу 
судебное решение о ликвидации или о запрете в 
связи с экстремистским характером его деятель-
ности, при условии, что в его действиях нет 
состава какого-либо иного преступления. Это 
основание освобождения от уголовной ответ-
ственности распространяется только на рядовых 
участников и не касается лиц, виновных в органи-
зации дальнейшей деятельности экстремист-
ского сообщества после вступления в законную 
силу судебного решения о его ликвидации или 
запрете его экстремистской деятельности.
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СRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL ORGANIZATION AND GAMING

Annotation. The relevance of the study is due to the fact that in the regulation zone of any state of the 
world there are always things or phenomena that can controversially affect the well-being and health of citi-
zens. And if in the case of alcohol and tobacco the Russian Federation limited itself to excises, then in other 
areas the government was not so loyal. Gambling legislation in Russia is quite strict - such activities are al-
lowed only in strictly designated places. Purpose: сonsider the regulatory side, as well as responsibility for the 
organization of gambling. Research methodology - philosophical, general scientific and special-legal means 
and methods of cognition, ensuring the objectivity of studying issues on a given issue. As a result, it is reason-
able to note that, in accordance with Russian legislation, gambling is a risk-based winning agreement con-
cluded by two or more participants in such an agreement between themselves or with the organizer of a 
gambling game according to the rules established by the organizer of this game. Under the ban outside sep-
arately designated areas were both free-standing slot machines and halls with them, casinos, card games, 
including poker. The changes did not affect only the holding of lotteries, the maintenance of stock exchanges 
and bookmakers. The authors come to the conclusion that the tightening of the sphere of gaming activity re-
quired the introduction of appropriate sanctions for non-compliance with the requirements of the law. At the 
moment, there are two types of liability for the creation of underground gambling clubs and violation of the 
law: administrative and criminal. Persons who organize gambling outside the special zone or with the help of 
telecommunications and the Internet are subject to criminal prosecution. Taking into account the amount of 
profit for criminal activity (large, especially large), as well as the type of subject (ordinary or special - an official), 
the sanction also changes.

Key words: gambling, business, criminal liability, activity, organization, conduct, punishment, partici-
pants, prohibition.

Введение

С начала 90-х годов прошлого века не суще-
ствовало обобщенного законодательства, регу-
лирующего игорный бизнес. Со временем эта 
сфера стала приносить небывалую прибыль, а 
количество игровых автоматов превысило 
1000000 единиц. Именно тогда стало очевидно, 
что этот финансовый механизм нельзя оставлять 
без внимания.

Нормативные основы игорного дела закре-
плены российским законодательством. Главным 
тезисом этого закона стала концентрация специ-
альных игорных учреждений внутри строго обо-
значенных локаций в: Краснодарском крае 
(«Азов-Сити» - ныне наиболее крупная игорная 
зона); Алтайском крае («Сибирская монета», 
состоящая лишь из одного объекта); «Приморье» 
(неподалеку от города Артем Приморского края); 
Калининградской области («Янтарная», сейчас 
открыто только здание с игровыми автоматами).

Таким образом, организующие азартные 
игры, обязаны не только получить лицензию (как 
было до появления закона), но и перенести свой 
бизнес в обозначенное место. Необходимость в 
оформлении разрешения не отпала, однако 
теперь оно действует бессрочно, либо до закры-
тия соответствующей зоны. Также появилось и 
фиксированное определение азартных игр. [1, 4].

В соответствии с российским законодатель-
ством азартные игры - это основанное на риске 
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 

несколькими участниками такого соглашения 
между собой или с организатором азартной игры 
по правилам, установленным организатором этой 
игры.

Отсюда можно сделать вывод, что под 
запретом вне отдельно обозначенных зон оказа-
лись как отдельно стоящие игровые автоматы, 
так и залы с ними, казино, карточные игры, в том 
числе покер. Перемены не затронули лишь про-
ведение лотерей, содержание бирж и букмекер-
ских контор.

Запрет на работу казино и другие азартные 
игры действует также в интернете. Однако не 
каждый предприниматель этой сферы согласился 
на перемены. Возросло количество нелицензиро-
ванных и подпольных казино, прикрытием кото-
рых стали интернет-кафе, ночные заведения и 
тотализаторы.

Ужесточение сферы игровой деятельности 
потребовало введения соответствующих санкций 
за неисполнение требований закона. В настоя-
щий момент существует два вида ответственно-
сти за создание подпольных игорных клубов и 
нарушение законодательства: административная 
и уголовная. [2, 150].

В первом случае под наказание попадают 
три группы лиц:

- юридические, при организации нелегаль-
ных казино вне специальных зон, а также с помо-
щью интернета и иным способом. Наказание - 
штраф с последующим изъятием приспособле-
ний для игр;
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- физические (граждане и должностные 
субъекты) и юридические, если отсутствует 
лицензия на проведение игорной или букмекер-
ской деятельности. Санкция аналогична первой, 
но в случае физических лиц штрафы значительно 
ниже;

- юридические, при нарушении правил, 
установленных лицензией или условий организа-
ции игр внутри особой зоны. Наказание - штраф.

Уголовному преследованию подлежат лица, 
организующие азартные игры вне специальной 
зоны либо с помощью средств телекоммуникаций 
и интернета. С учетом размера прибыли за пре-
ступную деятельность (крупный, особо крупный), 
а также вида субъекта (обычный или специаль-
ный - должностное лицо), изменяется и санкция. 
[3, 184].

Так, одиночный организатор может полу-
чить сравнительно небольшой штраф или отпра-
виться в колонию сроком до двух лет.

Преступная группа либо лица, заработав-
шие теневым путем, сумму, подпадающую под 
критерии особо крупного размера, рискуют 
выплатить 1,5 млн. руб. Срок заключения в таком 
случае – шесть лет.

Ранее ст. 171.2 предполагала наказание 
лишь в том случае, если преступником был полу-
чен доход от полутора миллиона рублей.

Отдельно следует разобрать состав дей-
ствия, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ.

Субъект преступления - физическое лицо 
(юридическое не является им в силу принципов 
уголовного законодательства РФ), вменяемое на 
момент совершения деяния и достигшее шест-
надцатилетнего возраста.

Уголовный закон рассматривает в качестве 
организатора юридических лиц. Однако, норма-
тивный акт подразумевает лишь законную дея-
тельность учредителя, а значит, ст. 171.2 УК РФ в 
плане субъекта - физического лица, никак не про-
тиворечит вышеуказанному источнику права. [4].

Субъективная сторона состава этого пре-
ступления - вина, выраженная в форме прямого 
умысла. Целью совершения противоправного 
поступка является получение прибыли от органи-
зации подпольных азартных игр. Умысел может 
не содержать размер прибыли.

Комментарии некоторых специалистов уго-
ловной сферы подразумевают, что теневая дея-
тельность по проведению азартных игр, как и 
официальная, должна содержать в себе признаки 
предпринимательской, содержащиеся в ГК РФ. А 
значит, совершение подобного деяния одно-
кратно без цели постоянного получения прибыли 
не должно определяться как законченное пре-
ступление по статье 171.2 УК РФ, а инкриминиро-
ваться, как частный случай незаконного предпри-
нимательства.

Объект в данном случае - общественные 
отношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью. К объективной стороне отно-
сится проведение подпольных игр вне закреплен-
ной зоны либо в глобальной сети. Такой деятель-
ностью является подготовка мест, создание и 
закупка необходимого инвентаря, найм персо-
нала, приглашение и отбор желающих, а также 
другая активность, обеспечивающая содержание 
и функционирование теневых казино. В случае с 
интернетом под эти критерии подпадает созда-
ние сайтов, их реклама. [5].

Как отмечалось выше, на онлайн-казино 
распространяются те же правила, что и на осталь-
ные. Однако, если компания-хозяин сайта и орга-
низатор расположена в той стране, где подобная 
деятельность разрешена, единственной возмож-
ной санкцией является блокировка сайта непо-
средственно в РФ, что возлагается на интер-
нет-провайдеров.

Также преступление не считается закончен-
ным, пока злоумышленник не получит прибыль. 
Однако сам процесс противоправного деяния 
охватывает комплекс из начала, самой игры и ее 
завершения с последующей выдачей выигрыша.

Преступления, предусматриваемые статьей 
171.2 УК РФ, совершаются достаточно часто. 
Завсегдатаи нелегальных клубов рассказывают, 
что в любом крупном городе найти такое заведе-
ние достаточно просто. Охват противоправных 
действий также разнится - подпольные салоны 
появляются как с несколькими единицами игро-
вых автоматов, так и с комплексными залами.

Так, в октябре 2017 года городской суд 
Одинцово Московской области установил, что 
гражданин РФ с преступной целью приобрел два 
автомата, на которые было предустановлено про-
граммное обеспечение для проведения азартных 
игр, а также диск с таким обеспечением. Разме-
стить он их решил в большом контейнере, вход в 
который оборудовал замками разных типов. Рас-
смотрев дело, суд назначил обвиняемому штраф 
в размере 50000 рублей. [6].

Иногда для организации подпольных казино 
арендуют целые коттеджи, как это произошло в 
Барнауле. В здании было установлено более 15 
«одноруких бандитов», а клиентов привлекали с 
помощью специальных баз, купленных у других 
незаконных игровых заведений. У комплекса 
существовала своя система охраны, а людей, 
туда пускали лишь предварительно согласовав и 
осмотрев. Закончилось дело условным сроком 
лишения свободы для фигурантов и штрафом в 
пользу казны.

Несмотря на стопроцентную виновность 
организаторов подобных подпольных развлече-
ний, нельзя снимать человеческую ответствен-
ность с тех, кто целенаправленно идёт в эти заве-
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дения именно с целью обогатиться и в итоге ока-
зывается ни с чем, а винит в этом всех, включая 
государство в целом, но кроме себя самого. 
Определённо, если бы не было спроса, не было 
бы и предложения. [7].

Цель и задачи

Целью настоящей статьи выступает рассмо-
трение нормативной стороны, а также уголовной 
ответственности за организацию азартных игр.

Методы

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты

Субъект преступления - физическое лицо 
(юридическое не является им в силу принципов 
уголовного законодательства РФ), вменяемое на 
момент совершения деяния и достигшее шест-
надцатилетнего возраста. Уголовный закон рас-
сматривает в качестве организатора юридиче-
ских лиц. Однако, нормативный акт подразуме-
вает лишь законную деятельность учредителя, а 
значит, ст. 171.2 УК РФ в плане субъекта - физи-
ческого лица, никак не противоречит вышеука-
занному источнику права.

Субъективная сторона состава этого пре-
ступления - вина, выраженная в форме прямого 
умысла. Целью совершения противоправного 
поступка является получение прибыли от органи-
зации подпольных азартных игр. Умысел может 
не содержать размер прибыли. Комментарии 
некоторых специалистов уголовной сферы под-
разумевают, что теневая деятельность по прове-
дению азартных игр, как и официальная, должна 
содержать в себе признаки предприниматель-
ской, содержащиеся в ГК РФ. А значит, соверше-
ние подобного деяния однократно без цели 
постоянного получения прибыли не должно опре-
деляться как законченное преступление по ста-
тье 171.2 УК РФ, а инкриминироваться, как част-
ный случай незаконного предпринимательства.

Объект в данном случае - общественные 
отношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью. К объективной стороне отно-
сится проведение подпольных игр вне закреплен-
ной зоны либо в глобальной сети. Такой деятель-
ностью является подготовка мест, создание и 
закупка необходимого инвентаря, найм персо-

нала, приглашение и отбор желающих, а также 
другая активность, обеспечивающая содержание 
и функционирование теневых казино. В случае с 
интернетом под эти критерии подпадает созда-
ние сайтов, их реклама.

Преступление, предусмотренное ст. 171.2 
УК РФ, совершается путем активных действий 
(организацией и (или) проведением азартных игр), 
значит, совершение данного преступления в 
форме бездействия невозможно. Также данный 
состав преступления относится к формальным, 
поэтому в данном случае для выполнения состава 
преступления будет достаточно одного обяза-
тельного признака состава преступления, а 
именно деяния [8, с. 16]. Таким образом, престу-
пление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, будет 
окончено с момента его совершения, независимо 
от наступления последствий. Преступление, 
предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, может быть 
выполнено как: 1) незаконная организация азарт-
ных игр; 2) незаконное проведение азартных игр; 
3) незаконные организация и проведения азарт-
ных игр. При этом не любые организация и (или) 
проведение азартных игр предполагают уголов-
ную ответственность. В ч. 1 ст. 171.2 УК РФ пере-
числяются дополнительные элементы преступле-
ния. Так, уголовным законодательством пред-
усмотрены такие формы незаконных организа-
ции и (или) проведения азартных игр, как: 1) с 
использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны; 2) без получения лицензии на осу-
ществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах вне игорной зоны; 3) без разреше-
ния на осуществление деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в игорной зоне; 4) 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей или средств связи.

Заключение

Несмотря на стопроцентную виновность 
организаторов подобных подпольных развлече-
ний, нельзя снимать человеческую ответствен-
ность с тех, кто целенаправленно идёт в эти заве-
дения именно с целью обогатиться и в итоге ока-
зывается ни с чем, а винит в этом всех, включая 
государство в целом, но кроме себя самого. 
Определённо, если бы не было спроса, не было 
бы и предложения.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗАНЕЗАКОННОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ 

Аннотация. В последние годы произошло бурное развитие интернета и информационных техно-
логий, в связи с чем получила распространение и киберпреступность, в частности, связанная с хище-
нием криптовалюты. В современных государствах физические и юридические лица все чаще сталки-
ваются с незаконным их завладением. В Российской Федерации и Республике Таджикистан, законода-
тельство которых является предметом данной статьи, до настоящего времени не определен правовой 
статус криптовалюты. В законодательстве обоих государств присутствуют пробелы и относительно 
правового регулирования рынка криптовалюты, и, соответственно, касаемо уголовной ответственно-
сти за незаконное завладение ею.

В статье на основе анализа резонансных киберпреступлений из мировой практики, способов их 
совершения, рассмотрены вопросы сущности уголовной ответственности за незаконное завладение 
криптовалютой в Российской Федерации и Республике Таджикистан. 

Обоснована необходимость определения правового статуса криптовалюты в российском и тад-
жикском законодательстве; сделан вывод о насущной необходимости совершенствования правового 
регулирования уголовной ответственности в случае незаконного завладения криптовалютой; сформу-
лированы соответствующие предложения по совершенствованию законодательства путем внесения 
соответствующих изменений в национальные уголовные законы.

Статья является авторским видением проблемы криминализации незаконного завладения 
криптовалютой и может послужить основой для дальнейших научных исследований феномена крипто-
валюты.

Цель статьи заключается в исследовании сущности уголовной ответственности за незаконное 
завладение криптовалютой в российской и таджикской правовых доктринах, определении ее понятия, 
освещении развития киберпреступлений как в целом, так и в сфере оборота криптовалюты, выяснении 
направлений совершенствования правового регулирования уголовной ответственности за незаконное 
завладение криптовалютой, формулировании предложений по совершенствованию уголовного зако-
нодательства в обозначенной сфере.

Ключевые слова: криптовалюта; киберпреступность; уголовная ответственность; преступления 
в сфере оборота криптовалюты; незаконное завладение криптовалютой.
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TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF CRIMINAL LIABILITY 
FOR ILLEGAL POSSESSION OF CRYPTOCURRENCY

Annotation. In recent years, there has been a rapid development of the Internet and information tech-
nologies, in connection with which cybercrime has also spread, in particular, related to the theft of cryptocur-
rency. In modern states, individuals and legal entities are increasingly faced with illegal seizure of them. In the 
Russian Federation and the Republic of Tajikistan, the legislation of which is the subject of this article, the legal 
status of cryptocurrency has not yet been determined. The legislation of both states contains gaps regarding 
the legal regulation of the cryptocurrency market, and, accordingly, regarding criminal liability for illegal seizure 
of it.

The article, based on an analysis of resonant cybercrimes from world practice, methods of their com-
mission, considers the essence of criminal liability for illegal seizure of cryptocurrency in the Russian Federa-
tion and the Republic of Tajikistan.
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The need to determine the legal status of cryptocurrency in Russian and Tajik legislation is justified; 
concluded on the urgent need to improve the legal regulation of criminal liability in the event of illegal posses-
sion of cryptocurrency; appropriate proposals have been formulated to improve legislation by amending na-
tional criminal laws accordingly.

The article is an author’s vision of the problem of criminalizing illegal possession of cryptocurrency and 
can serve as the basis for further scientific research into the phenomenon of cryptocurrency.

The purpose of the article is to study the essence of criminal liability for illegal seizure of cryptocurrency 
in Russian and Tajik legal doctrines, determine its concept, cover the development of cybercrime both in gen-
eral and in the field of cryptocurrency turnover, clarify the directions for improving the legal regulation of crim-
inal liability for illegal seizure of cryptocurrency, formulate proposals for improving criminal legislation in the 
indicated area.

Key words: cryptocurrency; cybercrime; criminal liability; crimes in the field of cryptocurrency turnover; 
illegal possession of cryptocurrency.

Постановка проблемы исследования. В 
течение последнего десятилетия в боль-

шинстве развитых государств получила широкое 
распространение киберпреступность, связанная 
в том числе с хищениями криптовалюты. Ослож-
няется обозначенная ситуация тем, что мировая 
практика закрепления в нормах национальных 
законов правового статуса криптовалюты в каче-
стве платежного средства реализована неравно-
мерно, а потому уголовная ответственность за 
незаконное завладение криптовалютой не может 
быть в полной мере реализована. В то же время, 
как в Российской Федерации и Республике Тад-
жикистан, чей опыт будет освещаться в данной 
статье, так и в иных государствах физические и 
юридические лица все чаще сталкиваются с 
хищениями криптовалюты.

В качестве проблемного аспекта следует 
отметить и то, что в российской и таджикской 
правовых доктринах, несмотря на основательное 
изучение вопросов, посвященных киберпреступ-
ности, наблюдается дефицит научных исследова-
ний относительно правовой регламентации 
криптовалюты и уголовной ответственности за 
незаконное завладение ею. При этом, в мировой 
практике активно внедряются криптовалютные 
проекты в целях привлечения инвестиций. 
Нередко такие проекты ориентированы на неза-
конное завладение денежными средствами и 
реализуются посредством нескольких сцена-
риев: сообщение о якобы взломе проекта, 
криптовалютного кошелька или биржи; необо-
снованное отсутствие роста стоимости самой 
криптовалюты или значительное снижение ее 
стоимости; исчезновение основателей таких про-
ектов со всеми средствами и прочее.

Особенности технологий блокчейн и 
криптовалюты как объекта правового 

регулирования

В 2008 г. лицо (или группа лиц) под псевдо-
нимом Сатоши Накамото опубликовало файл, в 
котором были приведены протокол и принцип 

работы уникальной электронной системы на 
основе блокчейна-биткоина (далее – биткоин, 
либо ВТС), который в дальнейшем стал основопо-
лагающей, но не единственной криптовалютой. 
Основатель Института блокчейн-исследований 
Мелани Свон приводит следующее его определе-
ние: «Блокчейн (в переводе с англ. – цепь блоков) 
– это многофункциональная и многоуровневая 
информационная технология, предназначенная 
для надлежащего учета различных активов. 
Потенциально эта технология охватывает все без 
исключения сферы экономической деятельности 
и имеет множество уровней применения. В их 
числе: финансы, экономика и денежные расчеты, 
а также операции с материальными (реальная 
собственность, недвижимость, автомобили и т.п.) 
и нематериальными (права голоса, идеи, репута-
ция, намерения, медицинские данные, личная 
информация и т.п.) активами. Блокчейн создает 
новые возможности по поиску, организации, 
оценке и передаче любых дискретных единиц. По 
сути, это новая организационная парадигма для 
координации любого вида человеческой деятель-
ности» [Цит. по: 15, с. 29].

Изучая развитие блокчейн-технологий и 
разрабатывая принципы оценки и учета цифро-
вых активов в виртуальном мире, упомянутая 
исследовательница отмечает: «Вполне вероятно, 
что мы находимся на пороге блокчейн-револю-
ции, начавшейся с появлением новой экономиче-
ской реальности в интернете – альтернативной 
валюты под названием биткоин, которая эмити-
руется и выпускается не государством, а пользо-
вателями биткоин-сети при автоматизированном 
достижении консенсуса между ними» [14, c. 4]. 

Учитывая специфические характеристики 
биткоинов как средства платежа, следует отме-
тить ее уникальное качество, благодаря которому 
использующим ее лицам необязательно доверять 
своим контрагентам благодаря включенным в 
систему специфическим алгоритмам саморегули-
рования. Как отмечает М. Свон, «…с технической 
точки зрения биткоин – это цифровые деньги, 



161 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

которые вращаются в децентрализованной, 
пиринговой (от англ. peer-topeer, P2P – равный 
равному обмену файлами в сети, который бази-
руется на равноправии участников) электронной 
платежной системе, основанной на публично 
доступной книге учета под названием блокчейн. 
По сути, это новая форма денег, комбинирован-
ный одноранговый обмен файлами типа BitTorrent 
(протокол для обмена файлами), а также крипто-
графическая система с открытым ключом 
(система шифрования и/или электронной под-
писи, при которой открытый ключ передается 
открытым, доступным для наблюдения каналом и 
используется для проверки электронной подписи 
и шифрования сообщения, а для генерирования 
электронной подписи и расшифровки сообщения 
используется закрытый ключ)» [14, c. 4].

После появления биткоина, возник и ряд 
альтернативных криптовалют, в том числе – и усо-
вершенствованных, которые все же функциони-
руют по сходному принципу. Благодаря специфи-
ческому протоколу файлового обмена, блок-
чейн-технологии уверенно занимают свою нишу в 
экономической системе сети Интернет: с их 
помощью осуществляются онлайн-платежи, про-
исходит передача цифровых активов и прочее. 
Обладая децентрализованным характером и 
будучи независимыми от реального финансового 
подкрепления, эти технологии демонстрируют 
значительную динамику и характеризуются без-
условным удобством применения. Так, согласно 
данным ресурса Coinmarketcap, по состоянию на 
28 января 2019 г. существовало 2117 различных 
криптовалют, а общая капитализация рынка 
криптовалют составляла около 115 миллиардов 
долларов США [8]. К настоящему времени (8 авгу-
ста 2023 г.) их насчитывается уже 9722 [8]. 

Существует два способа получения крипто-
валюты: приобрести ее с помощью денежных 
средств на специализированных биржах, самыми 
известными из которых являются Binance, Huobi.
com, Yobit.net, Bitfinex, Poloniex, Bittrex, BitMEX и 
др., или же заработать ее онлайн с помощью май-
нинга.

Майнинг (от англ. Мining – добыча полезных 
ископаемых) заключается в предоставлении 
вычислительных мощностей компьютера или 
специализированного оборудования (видеокарт, 
айсик-майнеров) для сложных вычислений, взя-
тых за основу в системах криптовалют. Тем 
самым, в процессе майнинга решаются сложные 
математические задачи, в результате которых 
открываются новые информационные блоки, 
являющиеся определенной последовательно-
стью единиц и нулей. За их нахождение майнеры 
получают вознаграждение в виде определенного 
количества криптовалюты.

Таким образом, криптовалюта – это вирту-
альные электронные денежные средства, кото-
рые представляют собой уникальные криптогра-
фические коды, а ее существование основыва-
ется на правилах криптографии – науки, занима-
ющейся разработкой шифров (под шифрами 
понимается совокупность «методов или способов 
преобразования сообщений, обеспечивающих 
защиту информации в них от злоумышленников» 
[12]).

Специфика незаконного завладения 

криптовалютой как  противоправного 

деяния

Учитывая, что криптовалюту можно продать 
на специализированных интернет-биржах и в 
онлайн-обменниках, с развитием соответствую-
щего рынка в мире появилось много желающих 
завладеть обозначенными средствами платежа 
незаконным способом, в частности, путем хище-
ния с помощью вредоносного программного обе-
спечения, взлома криптовалютных кошельков и 
бирж. При этом, объем хищения в таких ситуа-
циях характеризуется крайней обширностью. 

Так, 28 января 2018 г. в средствах массовой 
информации появилась новость о том, что одна 
из крупнейших в мире криптовалютных бирж – 
японская Coincheck – из-за хакерской атаки поте-
ряла криптовалюты на сумму 534 млн. долларов 
США [11].

К преступлениям, связанным с криптовалю-
той, характеризующимся высокой стоимостью 
похищенного, можно отнести хакерскую атаку на 
биржу Bitfinex летом 2016 г., в результате которой 
со счетов клиентов было похищено 119 756 бит-
коинов, что на то время составляло около 70 млн. 
долларов США, а также взлом в июне 2018 г. 
криптовалютной биржи в Южной Корее Bithumb, 
в результате чего клиентам был причинен ущерб 
на сумму 32 млн. долларов США [5].

Наиболее крупным преступлением в этой 
сфере было мошенничество южноафриканских 
братьев, Амира и Раиса Каджи, которые разрабо-
тали Africrypt в 2019 г. Этой криптовалютной тор-
говой платформе удалось за короткий период 
привлечь огромное количество Биткойнов от 
инвесторов. Амир и Раис Каджи исчезли в 2021 г. 
с более чем 3,6 миллиардами долларов в Бит-
койне, совершив одно из крупнейших крипто-пре-
ступлений всех времен [10].

Для сравнения, на протяжении последних 
нескольких столетий крупнейшими в мире по 
сумме похищенного были ограбления банков и 
транспортных средств, перевозивших матери-
альные ценности. Для их совершения преступ-
ники использовали оружие, подкопы, взрывчатку 
и тому подобное. 
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Так, один из самых громких случаев огра-
блений, вошедших в историю, произошел 8 авгу-
ста 1963 г. Команда из 15 грабителей напала на 
почтовый поезд на мосту Bridego Railway Bridge в 
Букингемпшире (Англия). Организатор престу-
пления Брюс Рейнолдс узнал, что раз в месяц из 
Глазго в Лондон перевозят старые купюры, чтобы 
вывести их из обращения. Они и стали целью гра-
бителей. После вмешательства в семафорную 
систему железнодорожной линии, преступники 
остановили поезд, обезвредили охрану, вынесли 
в 120 сумках 2,6 млн фунтов (сейчас эта сумма 
эквивалентна 46 млн. фунтов) и скрылись на двух 
«Лендроверах» с поддельными номерами. Три-
надцать из пятнадцати грабителей были схвачены 
Скотленд-Ярдом во время расследования дела, а 
двое – Чарльз Уилсон и Ронни Биггс – бежали из 
страны. Первый был задержан четыре года спу-
стя в Канаде, а второй исчез в Бразилии и сам 
сдался властям в 2001 г., вернувшись на родину, 
чтобы, по его словам, «как настоящий англичанин 
выпить в пабе пинту горького пива» [18, p. 18].

Другим примером ограбления является слу-
чай, произошедший 24 ноября 1971 г. На борт 
Boeing-727 американской авиакомпании 
Northwest Air1mes на рейс из Портленда в Сиэтл 
поднялся 35-летний Дэн Купер. Через восемь 
минут после взлета он передал стюардессе запи-
ску, где говорилось о том, что у него в портфеле 
бомба, которую он активирует, если ему не запла-
тят 200 тысяч долларов США (что на это время 
составляет около 1,2 млн. долларов США) купю-
рами по 20 долларов. Кроме того, он требовал 
четыре парашюта и заправочную цистерну по 
прибытии в Сиэтл. Получив деньги, Купер отпу-
стил всех пассажиров и часть экипажа лайнера. 
После дозаправки лайнер поднялся в воздух, его 
сопровождали два истребителя F-106. Купер 
приказал экипажу быть в кабине и закрыть дверь, 
а сам вышел в пустой салон. После этого его 
никто не видел: примерно через 20 минут после 
взлета на приборной панели появилось преду-
преждение об открытии двери самолета. Когда 
именно Купер выпрыгнул из самолета – неиз-
вестно. Преступление так и не было раскрыто [6].

И даже эти громкие и причинившие огром-
ный материальный ущерб преступления нельзя 
сравнить с незаконным завладением криптова-
лютой, характеризующимся крупными суммами 
изъятых средств платежа. Кроме того, в отличие 
от классических ограблений, способы соверше-
ния исследуемых преступлений носят специфи-
ческий характер. Для незаконного завладения 
криптовалютой на миллионы и сотни миллионов 
долларов США не нужно делать подкопы, приме-
нять огнестрельное оружие и транспорт, похи-
щать и убивать заложников; достаточно иметь 

обычный компьютер, ноутбук или смартфон, 
доступ к сети Интернет и «квалификацию» хакера.

Существенно изменился и субъект совер-
шения таких преступлений – если раньше это 
были лица маргинальных наклонностей, которые 
вели антисоциальный образ жизни, представи-
тели преступного мира с криминальным про-
шлым, для которых ограбление было образом 
жизни, то в современных условиях в рамках 
киберпреступности – это преимущественно 
успешные люди, которые могут иметь высшее 
образование, семью, хорошую работу и жилье; 
которых сложно заподозрить в причастности к 
какой-либо незаконной деятельности. Это могут 
быть и специалисты в области информационных 
технологий, работающие на определенные учреж-
дения и организации (как правительственные, так 
и неправительственные). Более того, в средствах 
массовой информации все чаще появляются 
сообщения о том, что за попытками и незакон-
ным завладением криптовалютами бирж и элек-
тронных кошельков, принадлежащих физиче-
ским лицам, стоят хакеры из Северной Кореи, 
которые в том числе могут принадлежать к кибер-
войскам этой страны, то есть, носить специаль-
ный статус [9].

Правовой статус криптовалюты, 

в том числе как предмета 

кибепреступлений

В рамках данной статьи, как отмечалось 
ранее, интерес представляет закрепление право-
вого статуса кибервалюты и установление уго-
ловной ответственности за ее хищение в россий-
ском и таджикском законодательстве. Следует 
отметить, что к настоящему времени ни Россий-
ская Федерация, ни Республика Таджикистан бит-
коины и иные виды криптовалюты не легализиро-
вала. Принятие Федерального закона от 24 июля 
2023 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2] также не способствует разреше-
нию обозначенной проблемы, поскольку в нем 
определены лишь понятие и специфика обраще-
ния цифрового рубля. В то же время, «…Цифро-
вой рубль принципиально отличается от крипто-
валюты. У криптовалюты нет единого эмитента и 
не существует единого центра, который нес бы 
обязательства по ней. Цифровой рубль – это 
национальное платежное средство, форма наци-
ональной валюты. Он будет выпускаться только 
Банком России и обеспечиваться золотовалют-
ными резервами» [13]. Соответственно, инициа-
тива российского законодателя не будет способ-
ствовать определению правового статуса крипто-
валюты и криминализации незаконного завладе-
ния ею. 
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Легализация виртуальных денег, которыми 
является криптовалюта, в мировой практике осу-
ществляется достаточно разнообразно. Напри-
мер, в США биткоин признан одним из видов пла-
тежей в электронной коммерции, а в Германии 
эта валюта относится к категории частных денег, 
с помощью которых могут осуществляться мно-
госторонние клиринговые операции. В начале 
2017 г. в Вене (Австрия) официально открылся 
первый в мире биткоин-банк, а в Японии с апреля 
2017 г. биткоины стали выполнять функцию пол-
ноценной валюты. В Испании и Польше функцио-
нирует несколько тысяч банкоматов для обмена 
биткоинов на евро. 

Противоположная тенденция наблюдается в 
Российской Федерации и Республике Таджики-
стан, а также отдельных азиатских государствах, 
например, в Кыргызской Республике, Эквадоре, 
где использование биткоинов запрещено. А вот в 
Китайской Народной Республике их использова-
ние запрещено только для финансовых институ-
тов [17, c. 3].

Необходимость криминализации незакон-
ного завладения криптовалютой проистекает из 
самого содержания киберпреступности, под 
которой понимается преступность в виртуальном 
пространстве. На наш взгляд, оборот криптова-
люты осуществляется именно в виртуальном про-
странстве, «моделируемом с помощью компью-
тера, в котором находятся сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процес-
сах, представленных в математическом, сим-
вольном или любом другом виде, и движениях, 
находящихся в процессе, по локальным и гло-
бальным компьютерным сетям, или виде, храня-
щимся в памяти любого физического или вирту-
ального устройства, а также другого носителя, 
предназначенного для их хранения, обработки и 
передачи» [4].

Важно учитывать, что киберпреступность 
является новейшим социальным явлением, 
активно распространяющимся по всему миру. 
Содержательно она включает преступления, 
механизм подготовки, совершения или сокрытия 
которых предусматривает использование ком-
пьютеров, информационно-телекоммуникацион-
ных систем, компьютерных сетей и сетей элек-
тросвязи, а также другие преступления, совер-
шенные с их использованием. Характерным для 
киберпреступности является то, что организо-
ванные преступные группировки все чаще стре-
мятся использовать Интернет и новейшие инфор-
мационно-компьютерные технологии для дости-
жения своих противоправных целей.

Тем самым, по аналогии закона противо-
правное завладение криптовалютой способом 
взлома криптовалютных бирж и совершения 
хакерских атак на криптовалютные кошельки 

должно относиться к киберпреступлениям, 
однако это представляется возможным лишь при 
нормативном правовом закреплении правового 
статуса самой криптовалюты как предмета пре-
ступного посягательства.

Следует отметить, что незаконному завла-
дению криптовалютой предшествовали другие 
виды киберпреступлений, которые также вошли в 
историю, хоть и соответствующие деяния не были 
криминализированы к моменту их совершения. 
Так, в 1994 г. программист из Санкт-Петербурга 
В. Левин взломал систему защиты и проник в 
компьютерную сеть нью-йоркского «Ситибанка» 
и перевел более 12 млн. долларов США со счетов 
клиентов банка на различные зарубежные счета. 
Когда банк среагировал на жалобы клиентов, у 
которых стали исчезать деньги, к делу подключи-
лось ФБР. Часть переведенных средств была 
получена в разных странах наличными и исчезла, 
но большинство курьеров арестовали при попыт-
ках получить деньги. При содействии МВД Рос-
сийской Федерации удалось выяснить, что неиз-
вестный хакер выходил в сеть из помещения ком-
пьютерной фирмы «Сатурн-СПб», после чего 
установили его личность. Однако арестовать 
В. Левина на территории России было невоз-
можно, поскольку в обозначенный период в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации не была 
предусмотрена уголовная ответственность за 
компьютерные преступления, а потому с точки 
зрения действующего законодательства он был 
невиновен. Для выхода из ситуации, была разра-
ботана операция, в результате которой удалось 
заставить В. Левина уехать в Великобританию: 
его арестовали в аэропорту «Стэн-стед» 3 марта 
1995 г., после чего экстрадировали в США, где 
приговорили к трем годам тюрьмы [7].

Перспективы криминализации 
незаконного завладения 

криптовалютой

На современном этапе киберпреступность 
представляет высокую опасность экономической 
системе и финансовой стабильности государств, 
что повлекло создание в системе МВД исследуе-
мых государств – Российской Федерации и Респу-
блики Таджикистан – киберполиции. 

Преступные посягательства, которым про-
тиводействует киберполиция, являются чрезвы-
чайно общественно опасными, особенно учиты-
вая размер вреда в денежном эквиваленте, кото-
рый ими причиняется. Так, в 2022 г. в России было 
зафиксировано около 510 тыс. преступлений с 
использованием информационных технологий 
против 10 тыс. в 2014-м [16].

Исходя из указанного, возникает законо-
мерный вопрос: каким образом криминализиро-
вать незаконное завладение чужим имуществом 
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(инвестициями, представленными в виде крипто-
валюты), если в исследуемых государствах нет 
норм, которые признавали бы криптовалюту иму-
ществом, инвестициями, другим материальным 
или нематериальным активом, ценными бумагами 
или акциями? То есть: чем именно завладевают в 
таких случаях неустановленные лица? Каким 
образом определить и, главное, на основе состя-
зательности доказать в суде стоимость похищен-
ных виртуальных денежных средств? Если бан-
ковские учреждения Российской Федерации и 
Республики Таджикистан не определяют курсы 
обмена криптовалют, а на разных онлайн-биржах 
и обменниках курс может существенно отли-
чаться, как определять сумму ущерба? Если 
предположить, что оборот криптовалюты будет 
запрещен в обозначенных государствах, как учи-
тывать при квалификации действий злоумышлен-
ников, которые ею завладели, то, что свободный 
оборот криптовалюты запрещен, как, например, 
оборот наркотических средств, радиоактивных 
веществ или оружия? В таком случае, уголов-
но-правовую оценку нужно будет предоставлять 
и действиям лица, перечислившего криптовалюту 
злоумышленникам. Вопросов значительно 
больше, чем ответов.

О наличии проблемы, требующей неотлож-
ного решения, свидетельствует и то, что в Рос-
сийской Федерации и Республике Таджикистан 
практически нет приговоров, которыми лица 
были бы осуждены за незаконное завладение 
криптовалютой. В связи с этим, возникают 
вопросы: как вести уголовные производства, 
которые сейчас расследуются органами досудеб-
ного расследования; какой размер криптова-
люты, которой незаконно завладели, должен 
быть достаточным для привлечения лица к уго-
ловной ответственности и должен ли он быть 
определен? Эти и другие вопросы требуют неот-
ложного решения на законодательном уровне.

Каждый год появляются новые так называе-
мые сложные киберпреступления. Речь идет, 
например, о преступлениях, совершенных 
лицами, имеющими навыки в сфере программи-
рования и работы с компьютерным программным 
обеспечением, которые, преследуя корыстные 
мотивы, создают и распространяют в сети Интер-
нет вредоносные программные средства, пред-
назначенные для несанкционированного (вне 
воли и ведома владельца компьютера) вмеша-
тельства в работу компьютеров с целью скрытого 
использования вычислительных возможностей 
компьютера для осуществления алгоритмических 
расчетов с целью извлечения криптовалюты, то 
есть, совершения так называемого скрытого май-
нинга.

Действия таких лиц подпадают под при-
знаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

273 УК РФ [1], то есть, «создание, распростране-
ние или использование компьютерных программ 
либо иной компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модификации, копи-
рования компьютерной информации или нейтра-
лизации средств защиты компьютерной инфор-
мации» и ч. 1 ст. 303 УК РТ [3] «Разработка ком-
пьютерных программ или внесение изменений в 
существующие программы с целью несанкциони-
рованного уничтожения, блокирования, модифи-
кации или копирования информации, хранящейся 
в компьютерной системе, сети или на машинных 
носителях, а также разработка специальных 
вирусных программ, заведомое их использова-
ние или распространение носителей с такими 
программами». Однако при квалификации таких 
действий не предоставляется уголовно-правовая 
оценка потому, что в результате такого вмеша-
тельства лицо незаконно получает на собствен-
ный криптовалютный кошелек определенное 
количество криптовалюты. Очевидно, что дока-
зывание указанного факта требует проведения 
дополнительных следственных (розыскных) 
мероприятий, направленных на установление 
того, какая именно криптовалюта приобреталась 
путем скрытого майнинга, в каком количестве, 
какова ее стоимость и самое главное – должна ли 
наступить уголовная ответственность за незакон-
ное завладение криптовалютой лицом, осущест-
влявшим скрытый майнинг?

Отсутствие законодательного обеспечения 
порождает много вопросов, связанных с опреде-
лением понятия криптовалюты, правил ее исполь-
зования для оплаты работ и услуг, и самое глав-
ное – законности ее использования. До этого вре-
мени в Российской Федерации и Республике Тад-
жикистан не предусмотрена ответственность за 
незаконное завладение криптовалютой, 
поскольку ее правовой статус не определен. Вме-
сте с тем, ст. 187 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность неправомерный оборот средств 
платежей. Однако до тех пор, пока статус крипто-
валюты не будет определен, цифровыми день-
гами криптовалюту де-юре считать нельзя.

Одним из возможных решений исследуемой 
в статье проблематики может быть дополнение 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
статьями 158.2 УК РФ и 244.1 УК РТ соответ-
ственно: «Незаконное завладение криптовалю-
той». 

Заключение. По результатам проведенного 
исследования было определено, что при решении 
проблемы незаконного завладения криптовалю-
той в Российской Федерации и Республике Тад-
жикистан главным должно быть соблюдение 
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принципа правовой определенности, а также 
того, что аналогия в уголовном праве недопу-
стима, следовательно такая ответственность 
может иметь место лишь тогда, когда на законо-
дательном уровне будет предусмотрен уголов-
но-правовой запрет незаконного завладения 
криптовалютой.

Поскольку криптовалюта имеет собствен-
ные котировки на онлайн-биржах и интернет-об-
менниках, а также может быть путем обменных 
операций преобразована в денежные средства 
на банковской карте, очевидно, что в результате 
ее незаконного завладения физическому или 
юридическому лицу может быть причинен мате-
риальный ущерб, что свидетельствует о необхо-
димости предусмотрения уголовной ответствен-
ности за незаконное завладение криптовалютой.

Эта проблема является комплексной и каса-
ется различных отраслей права, а не только 
сферы действия уголовного судопроизводства. 
Ведь сначала необходимо определиться с право-
вым статусом криптовалюты в Российской Феде-
рации и Республике Таджикистан, а уже потом 
решать вопросы, связанные с уголовной ответ-
ственностью за незаконное завладение ею.

Эта статья является авторским видением 
существующей проблематики и может служить 
основой для дальнейших научных исследований 
феномена криптовалюты, в том числе в контексте 
установления уголовной ответственности за 
незаконное завладение ею.
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Как и любое явление электронная тор-
говля имеет и позитивные и негативные 

последствия. Современная реальность предла-
гает потребителю самые разнообразные вари-
анты покупок в интернет среде: от покупки това-
ров до приобретения «марафонов желаний». 

К очевидным преимуществам можно отне-
сти экономию времени, а часто и средств, по 
вполне очевидным причинам, продавец не тратит 
денежные средства на аренду помещения, зара-
ботную плату работникам, приобретения кассо-
вого оборудования и тд. Другими положитель-
ными качествами выступает доступность интер-
нет покупок, их доставка, широкий ассортимент, 
а иногда и анонимность покупки.

В июле 2018 года Яндекс.Маркет и компа-
ния GfK провели опрос Развитие розничной 
онлайн-торговли в России». В данном исследова-
нии были определены товарные категории, кото-
рые чаще всего приобретает онлайн - покупатель. 
Такими категориями оказались: одежда, обувь 

для взрослых, средства личной гигиены декора-
тивная косметика и парфюм. [6]

С точки зрения проблем интернет торговли, 
для потребителя большое значение имеет инфор-
мация о приобретаемом товаре.

В частности, значение имеет информация, 
которая непосредственно поступает от продавца 
в интернет-магазин для совершения покупок. 
Актуальная информация, удобство ее представ-
ления, доверие к ней является важными факто-
рами при выборе интернет-магазинов. Потреби-
тель в этом случае ориентируется на различные 
социальные сети, сообщества, форумы, чье мне-
ние он ценит при выборе и покупке товаров.

Особенностью предоставления товаров в 
интернете заключается в том, что это фактически 
покупка «кота в мешке», их нельзя увидеть и 
потрогать.  Поэтому продавцы стремятся визуа-
лизировать  товар и предлагают:  онлайн-экскур-
сии;  3D - фотографии; фото и видео материалы с 
данным товаром.
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Товары, приобретаемые в  интернет-магази-
нах, по способу их потребления покупателем 
бывают трех типов: имеют физическое  представ-
ление, не имеют физического представления, и 
смешанные, что оказывает существенное влия-
ние на способ их потребления.

 Специфика товара, продающегося на элек-
тронной площадке (электронного, цифрового или 
информационного)  проявляется и в способах его 
продажи. К электронным товарам в первую  оче-
редь относят информацию, которую можно пере-
давать в цифровом формате через  Интернет и 
социальные сети [6]. Однако физические про-
дукты также могут существовать в цифровом 
формате, таким образом превращаясь в элек-
тронные продукты. Примерами таких продуктов 
могут служить электронные средства платежа, 
электронные СМИ  .

Различные услуги, например, налоговые и 
другие формы могут заполняться на соответству-
ющем сайте в Интернете, образуя цифровой 
формат. К цифровому формату относят и вирту-
альные экскурсии по залам музея.  Определен-
ные товары и услуги, существующие в виде зна-
ний и опыта, вообще не имеют соответствующего 
физического аналога, например, разнообразные 
курсы, так называемые «марафоны желаний».  

Во-вторых, для покупателя большое значе-
ние имеет информация о продавце. В настоящее 
время одним из самых частых предложений 
выступает, (особенно при введении в отношении 
России санкций), открытие собственного интер-
нет магазина.  обещают стабильный доход без 
всяких вложений, что в принципе исключает 
наличие какой-либо репутации у продавца – 
любой человек без образования и без опыта фак-
тически может заниматься электронной торгов-
лей. В этом случае применима известная пого-
ворка, «Пусть покупатель остерегается», или тер-
мин «информационная асимметрия». Указанное 
положение ставит покупателя в слабую позицию, 
потому что он владеет меньшим объемом инфор-
мации о товаре.

Законодательством России предусмотрен 
механизм регулирования договорных отношений 
для поддержания баланса интересов: например, 
для предпринимателей – ст. 428 Гражданского 
кодекса РФ; п. 1 ст. 16 Закона о защите прав 
потребителей, предусматривающей недействи-
тельность условий, снижающих уровень гарантий 
потребительских прав [3].

Тем не менее, права потребителя в интер-
нете массово нарушаются [2]. В статье более под-
робно будут рассмотрены вопросы о нарушении 
прав потребителя именно при покупке товара, 
имеющего физическую форму.

Итак, способы нарушения прав потребителя 
можно свести к следующим:

1. Потребитель получает товар ненадлежа-
щего качества;

2. Потребитель получает товар в иные 
сроки, чем те, которые были указаны в договоре;

3. Потребитель после оплаты вообще не 
получает товар;

4. Потребитель получает другой товар, чем 
тот, который он оплатил.

Все указанные нарушения могут предусма-
тривать как гражданско-правовую, так и уголов-
ную ответственность.

Иногда при выявлении нарушения, непо-
нятно в какой плоскости регулирования отноше-
ний оно (нарушение) находится. 

Например, Лещенко в декабре 2021 года, 
накануне празднования Нового года, заказал в 
интернете фотообои-фреску. Оплата товара про-
исходила в два этапа, денежные средства в раз-
мере 1000 рублей были переведены по реквизи-
там ИП, которые прислал покупателю менеджер 
интернет-магазина. Оставшиеся деньги, в раз-
мере 20000 рублей, были переведены курьеру, 
который доставил товар продавцу. При поклейке 
обоев Лещенко увидел, что это не фотообои фре-
ска, а бумажные обои, низкого качества. Все 
попытки урегулировать спор с менеджером мага-
зина результата не принесли.

Лещенко по реквизитам, указанным на 
сайте магазина, направил претензию, ответ на 
которую был следующий: данные реквизиты не 
принадлежат интернет магазину по торговле 
фотообоями, а относятся к организации, которая 
занимается полиграфическими услугами.

Через некоторое время, Лещенко увидел, 
что сайт интернет магазина перестал существо-
вать.

Автор считает, что в данном случае речь 
можно вести и о гражданско-правовых отноше-
ниях, связанных с отказом от исполнения дого-
вора купли-продажи, взыскании стоимости 
товара, неустойки, убытков и компенсации 
морального вреда в порядке защиты прав потре-
бителя, а также и о наличии в действиях продавца 
состава преступления, предусмотренного ст. 159 
Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Об умысле на мошенничество может свиде-
тельствовать то, что продавец, обманув Лещенко 
и, очевидно, других потребителей, закрыл интер-
нет-магазин, использовал на сайте магазина рек-
визиты другого юридического лица, предоставил 
продукцию плохого качества.

Но, Лещенко предпочел защищать свои 
права в гражданском процессе, предьявив иск к 
продавцу.  Мировой судья судебного участка 
встал на сторону Истца, взыскав с продавца сто-
имость товара, неустойку, компенсацию мораль-
ного вреда, возмещение судебных расходов [1].
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Другой пример. Смирнова решила купить 
велосипед на сайте «Юла» (на котором размеща-
ются обьявления о продажах частных лиц). В про-
цессе общения продавец предложил ему перейти 
в мессенджер «Whats upp», в котором отправил 
Смирновой ссылку для оплаты. Перейдя по 
ссылке Смирнова ввела данные своей карты, 
подтвердив операцию на списание суммы 14000 
рублей, после чего продавец перестал выходить 
со Смирновой на связь. 

В данном случае, речь идет об уголовном 
преступлении, мошенничестве. Хотя и существует 
алгоритм действий по взысканию причиненного 
ущерба посредством гражданского судопроиз-
водства. Такой способ работает, только при уста-
новлении владельца счета, на который обману-
тый покупатель перевел денежные средства. В 
случае его установления, можно обратиться в суд 
с иском о неосновательном обогащении к вла-
дельцу счета.

Алгоритм действий пострадавшего потре-
бителя выглядит следующим образом. Обраще-
ние в правоохранительные органы с заявлением 
о совершении в отношении него мошенничества. 
В случае неустановления лица (п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ), подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, потерпевший обращается с иско-
вым заявлением к владельцу счета. Если в резуль-
тате расследования лица, совершившие мошен-
ничество, будут установлены, то к ним предъяв-
ляется иск по правилам предъявления граждан-
ского иска в уголовном процессе по правилам ст. 
44 УПК РФ.

К сожалению, в описанном случае, сама 
площадка по продаже товаров, не несет никакой 
ответственности перед потребителем, только 
потому, что потребитель приобрел оплату товара 
по ссылке на стороннем ресурсе. Это прямо 
предусмотрено положением Закона о защите 
прав потребителей от 07.02.1992 (в редакции  от 
05.12.2022) : «Если иное не предусмотрено согла-
шением между владельцем агрегатора и продав-
цом (исполнителем) или не вытекает из существа 
отношений между ними, ответственность за 
исполнение договора, заключенного потребите-
лем с продавцом (исполнителем) на основании 
предоставленной владельцем агрегатора инфор-
мации о товаре (услуге) или продавце (исполни-
теле), а также за соблюдение прав потребителей, 
нарушенных в результате передачи потребителю 
товара (услуги) ненадлежащего качества и обмена 
непродовольственного товара надлежащего 
качества на аналогичный товар, несет продавец 
(исполнитель)».

Такую же позицию занимает и банк, который 
получил согласие от покупателя, подтвердившего 
операцию на перевод денежных средств.

Случай, когда потребитель вместо одного 
товара, получает другой, может образовывать 
мошенничество. Во всем мире участились слу-
чаи, когда вместо дорогостоящей технике (к при-
меру, телефон) покупателю отправлялся кусок 
хозяйственного мыла, равный по весу весу сото-
вого телефона. Хищение денежных средств поку-
пателя происходит путем обмана. Но добиться 
возврата денег от агрегатора возможно в том 
случае, когда доставка осуществляется за счет 
интернет магазина, и покупатель при получении 
проверяет содержимое посылки [4].

Таким образом, защита прав потребителя 
при интернет покупках осложняется присут-
ствием в ней других сторон: банка, службы 
доставки, владельца агрегатора, на котором раз-
мещено обьявление о продаже. И все они в зави-
симости от обстоятельств могут нести граждан-
скую или уголовною ответственность. Банк, если 
списание денежных средств произошло без 
согласия собственника счета, служба доставки, 
если зафиксирован факт доставки товара, не 
соответствующего договору, агрегатор, в случае 
предоставления «потребителю недостоверной 
или неполной информации о товаре (услуге) или 
продавце (исполнителе), на основании которой 
потребителем был заключен договор купли-про-
дажи (договор возмездного оказания услуг) с 
продавцом (исполнителем)». 

В заключение можно отметить о том, что 
интернет торговля имеет свои особенности, свя-
занные с дистанционным способом продажи и 
присутствием других сторон при совершении 
покупки, а также психологические особенности.  
Законодатель в свою очередь делает все воз-
можное для того, чтобы защитить покупателя, как 
слабую сторону в сделке. Для предотвращения 
нарушения прав потребителя в этой области, 
покупателю следует соблюдать следующие пра-
вила: проверять доставленный товар, не перево-
дить денежные средствам вне агрегатора про-
даж. Указанное позволит действовать в плоско-
сти гражданско-правовых отношений, без воз-
буждения уголовного дела.
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ния и навыки, обеспечивают связь между участниками образовательного процесса вне зависимости от 
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логий в учебный процесс, но и тем, какие способы для этого применяются. Насыщенный цифровыми 
технологиями процесс обучения позволяет вывести образование на новый уровень, по крайней мере, 
сделать его боле доступным, даже если область знаний не будет существенно расширяться. Кроме 
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE EDUCATION SYSTEM

Annotation. The processes of digitalization of social life make adjustments to national development 
strategies and actively influence the life of society, including the educational system. Thanks to virtualization 
and distance technologies, learning has gained new opportunities: quick access to professional and educa-
tional courses, freedom of choice in the simultaneous development of various programs, the comfort of dis-
tance learning, access to previously closed data, various reference systems, a wide range of sources, online 
communities, etc. The digitalization of education has been carried out systematically for 15 years. The chang-
es affected the methods, forms, technologies, the learning process itself. Digital technologies embedded in 
the curriculum develop knowledge and skills, provide communication between participants in the educational 
process, regardless of their distance from each other. Digitalization is determined not only by the introduction 
of modern technologies in the educational process, but also by what methods are used for this. The learning 
process saturated with digital technologies makes it possible to bring education to a new level, at least make 
it more accessible, even if the field of knowledge does not expand significantly. In addition, the digitalization 
of education makes it possible to modernize the outdated structure of education, introduce new technologies 
into it that can improve the quality of the final result and make education more accessible. Today, the possibil-
ities of digitalization make it possible to modernize the education system. New educational technologies cre-
ate significant changes at the methodological, cognitive, institutional and ethical levels. However, changing 
the educational tradition as a whole, replacing the teacher with artificial intelligence, making him only a sup-
plier and relay of information, would be unreasonable and unproductive.

Key words: digitalization of education, digital educational platforms, IT technologies, digital transfor-
mation, electronic educational resources.

Постановка проблемы. Процессы циф-
ровизации социальной жизни вносят 

коррективы в стратегии национального развития 
и активно влияют на жизнь общества, в том числе 
на образовательную систему. Благодаря виртуа-
лизации и дистанционным технологиям обучение 
получило новые возможности: быстрый доступ к 
профессиональным и учебным курсам, свободу 
выбора в одновременном освоении различных 
программ, комфорт дистанционных занятий, 
доступ к закрытым ранее данным, различным 
справочным системам, широкому спектру источ-
ников, сетевым сообществам и т. д. [9]

Цифровизация — это совокупность прак-
тики и технологий, которые применяются в обра-
зовательном процессе, помогают достичь цели и 
упростить коммуникацию между обучающимися 
и преподавателями. Они способствуют более 
быстрой и качественной форме передачи инфор-
мации, помогают обеспечить комфортные усло-
вия для обучения и доступность образования для 
лиц, которые не могут посещать образователь-
ную организацию физически. Процесс перехода 
в данном случае воспринимается как применение 
электронной системы обучения, что помогает 
повышать не только навыки обучающихся, но и 
преподавателей.

Методология исследования. Термин «циф-
ровизация образования» и его понимание вызы-
вают много вопросов. К преподавателям образо-
вательных организаций существуют определен-
ные требования, которые выдвигает администра-
ция разных уровней, которые не всегда можно 

выполнить без надлежащего технического осна-
щения. При этом, проблема заключается даже не 
в том, как будут осуществлять подход к обучению 
обучающиеся и преподаватели, а в том, как реа-
лизовать эту идею технически. Для развития 
ИТ-инфраструктуры требуется не только умение 
пользоваться цифровыми технологиями, но и 
специальное оборудование, которое должно 
быть не только у обучающихся, но и в образова-
тельных организациях. Его покупку могут позво-
лить себе не все, а требовать делать это на свои 
деньги у обучающихся, а тем более у преподава-
телей, вуз или школа не имеют права [1; 2; 9]. 

Еще одна проблема заключается в том, что 
не все преподаватели умеют пользоваться совре-
менными технологиями. Некоторые из них могут 
поверхностно пользоваться смартфонами и ком-
пьютерами, им достаточно пройти курсы, а неко-
торые, в основном пожилые, вообще не исполь-
зуют гаджетов, и потребуется учить их обра-
щаться с ними с нуля. 

Научная литература и СМИ публикуют про-
тиворечивую информацию, ведутся споры, 
насколько идея удачна, так как она имеет и поло-
жительные, и отрицательные стороны. Актуально 
обсуждение, в первую очередь, того, как тракто-
вать сам термин «цифровизация образования», а 
также в какой степени можно реализовать дан-
ный замысел в существующих условиях. Так, 
цифровое образование влияет на процессы пере-
дачи учебного материала, изменив классическую 
модель передачи знаний от личности к личности 
на вариант внеличностного обучения от человека 
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к информационному ресурсу. При этом, опреде-
ленное уменьшение участия преподавателя в 
процессе обучения предполагает возрастание 
мотивации к самообучению и самообразованию у 
обучающихся.

Цифровизация образования проводится 
планомерно уже 15 лет. Изменения коснулись 
методов, форм, технологий, самого процесса 
обучения. Следует отметить, что нет единого 
понимания термина. Одни ученые полагают, что 
цифровизация образования — это технологиче-
ские достижения, которые стали применяться в 
процессе обучения, персонализация, достичь 
которой удается при помощи современных техно-
логий, использование информационно-коммуни-
кативных средств в процессе обучения. Другие 
ученые считают, что это обеспечение перехода 
образовательного процесса в цифровую форму, 
третьи — метод достижения цели, четвертые — 
уровень обеспеченности технологиями самого 
образовательного процесса. 

Цифровые технологии, внедренные в про-
грамму обучения, развивают знания и навыки, 
обеспечивают связь между участниками образо-
вательного процесса вне зависимости от их уда-
ленности друг от друга. Цифровизация определя-
ется не только внедрением современных техно-
логий в учебный процесс, но и тем, какие способы 
для этого применяются. Необходимо не только 
использовать специальное оборудование, но и 
организовать подход к каждому обучающемуся, 
обучить преподавателей использовать современ-
ные технические средства, внедрить дифферен-
цированное обучение, способное удовлетворить 
возможности и потребности каждого обучающе-
гося. В том числе такой подход позволит сделать 
образование доступным для людей с ограничен-
ными возможностями и особенностями умствен-
ного развития [5; 8]. 

Насыщенный цифровыми технологиями 
процесс обучения позволяет вывести образова-
ние на новый уровень, по крайней мере, сделать 
его боле доступным, даже если область знаний не 
будет существенно расширяться. Однако, сле-
дует отметить, что ИТ-технологии дают возмож-
ность расширить и границы получаемой инфор-
мации, так как обучающиеся могут пользоваться 
электронными библиотеками, фильмами, скачи-
вать нужную информацию с различных ресурсов. 
Такой подход намного технологичнее обычной 
библиотеки и позволяет получить интересующие 
данные из любой точки мира и из любого источ-
ника, находясь дома. Именно поэтому многие 
ученые рассматривают увеличение объема 
информации как улучшение подачи и качества 
материала. 

Цифровизация образования позволяет 
модернизировать устаревшую структуру образо-

вания, внести в нее новые технологии, способные 
повысить качество конечного результата и сде-
лать образование более доступным. За 15 лет 
цифровизации было реализовано большое коли-
чество национальных проектов, появились циф-
ровые образовательные платформы, которые 
продолжают развиваться, электронные образо-
вательные ресурсы и инструменты, необходимая 
для реализации процесса обучения цифровая 
среда, требования к компетенции педагогов, 
цифровое оснащение инфраструктуры образова-
тельных учреждений и материальная база [3; 7]. 

Полная цифровизация образования насту-
пит еще не скоро. Технологии активно внедря-
ются в эту сферу, но пока касаются лишь опреде-
ленного ее процента. Прежде всего появляется 
новый опыт, происходит его оценка, практикуется 
удаленный формат обучения. Например, появи-
лась онлайн-платформа «Учи.ру», ей пользуются 
родители и обучающиеся. Как показал опрос, 
2700 родителей школьников 1-9 классов считают, 
что такая форма образования имеет больше плю-
сов, чем недостатков: 

1. Минимальный риск заражения от боль-
ного обучающегося (56%).

2. Гибкий график (39%).
3. Меньше затрат на дорогу и питание (34%). 
4. К недостаткам такой формы обучения 

родители отнесли:
5. Снижение качества обучения (65%). 
6. Технические неполадки (50%). 
7. Обучающиеся сами несут ответствен-

ность за учебный процесс (45%). 
Следует отметить, что к неотмеченным 

положительным факторам относится то, что учи-
теля стали больше контактировать с родителями, 
которые теперь могут полностью контролировать 
процесс сами. Но, судя по опросам, многие роди-
тели не хотят или не готовы заниматься дисци-
плиной своего ребенка, оттуда и негативные 
отзывы, касающиеся того, что учебным процес-
сом должны теперь заниматься обучающиеся. 
Все-таки самоорганизация у школьников низкая, 
а взрослым некогда ими заниматься. Не всем 
взрослым нравится, что ребенок постоянно нахо-
дится дома. Зато пробелы воспитания, которыми 
должны были заниматься родители и с которыми 
сталкивались учителя, теперь стали заметны 
непосредственно родителям. 

В целом цифровая система образования 
должна избавиться от технических неполадок в 
первую очередь. Кроме этого, она требует подго-
товленности и от родителей. Не исключено, что 
для повышения качества школьного образования 
следует внедрить курсы и для родителей, кото-
рые помогли бы им научиться организовывать 
обучающегося и пользоваться техническими 
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средствами. Ведь уровень компьютерной грамот-
ности в семьях также часто находится на низком 
уровне. 

Эксперты проекта Общероссийского народ-
ного фронта «Равные возможности — детям» 
изучили и оценили уже существующий опыт вне-
дрения цифровых технологий. Они пришли к 
выводу, что в качестве основного недостатка 
цифровизации можно выделить ее технические 
неполадки. Не везде хорошо работает интернет, 
возможны сбои программного обеспечения, 
отсутствие электричества или связи, от этого 
страдает 88% пользователей. Однако со време-
нем удастся наладить стабильность работы 
связи. 

21% респондентов высказывается о работе 
платформы положительно. Однако опрос не учи-
тывал того, из каких регионов и местности 
респонденты, так можно было бы понять, в каких 
районах связь хуже и где нужно над этим порабо-
тать. 60% обучающихся предпочитают традици-
онный формат обучения. 40% отмечают, что в 
психологическом плане удаленное образование 
комфортнее. Однако 65% обучающихся отме-
чают, что им проще усваивать материал на очных 
занятиях. Таким образом, для эффективного раз-
вития системы образования ни одна из форм не 
должна быть доминирующей или единственной. 
Обучающиеся должны иметь право выбора той 
формы, которая для них будет удобнее. 

Новый формат обучения не должен вытес-
нять старый, он лишь дает дополнительные воз-
можности для тех, кто по каким-либо причинам 
не может пользоваться традиционными формами 
обучения. Кроме этого, как показала практика, 
цифровая форма обучения может быть полезна 
при карантине, когда возможности вести занятия 
иным способом нет. При этом удается сохранить 
график учебного процесса, а не прерывать его на 
неопределенный срок [3; 4; 8]. 

К значимой проблеме относится также уве-
личение нагрузок на образовательную организа-
цию и преподавателя, сложность объективно 
оценивать выполнение задач обучающимися. Не 
все они могут справиться с ними самостоятельно. 
Для того чтобы образовательный процесс в 
онлайн-формате работал правильно и давал 
хороший результат, требуется большое количе-
ство адаптационных мер, прежде всего касаю-
щихся не только технического оснащения и обе-
спечения связи, но и подготовки обучающихся, их 
родителей и преподавательского состава, обуче-
нию участию в процессе нового формата. Тогда 
пользователей, которым удаленное обучение 
будет комфортно, станет больше. 

Конечно, такой формат обучения подходит 
не для всех специальностей, с его помощью 
можно передавать только теоретические знания, 

поэтому полностью исключить традиционную 
форму обучения нельзя. Но для гуманитарных 
вузов и предметов такой формат подходит на сто 
процентов. 

Выводы. Цифровое развитие образования 
необходимо, так как оно позволяет проводить 
занятия даже в условиях карантина, делает обу-
чение доступными для лиц, которые не могут 
физически присутствовать на очных занятиях. 
Для развития цифровой трансформации образо-
вания необходимо подготовить инфраструктуру, 
повысить компьютерную грамотность всех участ-
ников процесса. Оценка и опыт реализации циф-
рового перехода неоднозначны. Они требуют от 
педагогов большей гибкости, а от обучающихся 
— самоорганизованности. Потребуется масштаб-
ная работа по созданию инфраструктуры, обуче-
нию, внедрению технологий в образовательные 
учреждения.

Таким образом, сегодня возможности циф-
ровизации позволяют модернизировать систему 
образования. Новые образовательные техноло-
гии создают существенные изменения на методо-
логическом, когнитивном, институциональном и 
этическом уровнях. Однако изменить образова-
тельную традицию в целом, заменить преподава-
теля искусственным интеллектом, сделав его 
лишь поставщиком и ретранслятором информа-
ции, будет неразумно и непродуктивно. Проблема 
цифровизации образования, на наш взгляд, 
должна иметь прикладной характер, а потому ее 
исследование и поиск решений – задача соответ-
ствующих дисциплин, которой профессионалы 
должны заниматься в рамках собственных ком-
петенций [6; 7; 9].
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Постановка проблемы. В современном 
российском обществе во всех областях 

жизни зачастую наблюдается интенсивное разви-
тие инновационных процессов, а именно, стрем-
ление к нововведениям наряду с целями и зада-
чами, поставленными перед сферой инновацион-
ных технологий. В данном исследовании рассмо-
трены изменения в сфере образования и 
особенности создания условий для обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

Образовательные процессы в университе-
тах, включая устойчивое образование (или обра-
зование в целях устойчивого развития) носят 
систематический характер и направлены на 
использование знаний, полученных в профессио-
нальной и повседневной жизни. Университетское 
образование – важный момент поскольку оно 
носит систематический характер и направлено на 
развитие знаний в образовательной сфере и ее 
применение в реальном мире, который отягощен 
современными проблемами, такими как глобаль-
ное потепление и изменение климата [1]. Оно ори-
ентировано не только на студентов, но и на пре-
подавателей, стремящихся продвигать своих сту-
дентов к более высоким академическим дости-
жениям и профессиональным успехам. В отличие 
от средних учебных заведений, студенты высших 
учебных заведений имеют больше возможностей, 
потому что у них есть возможность выбирать из 
множества образовательных такие учреждения, 
как школы, колледжи, университеты и институты 
[2]. Качество преподавания становится ключевым 
компонентом образовательных планов.

Профессиональное развитие, подготовка 
учителей и исследования также подтверждают 
важность педагогических качеств и определяют 
конкретное содержание педагогики как ключе-
вого компонента. Это хороший пример того, как 
мы можем интегрировать лучшие практики в про-
фессиональном развитии и исследованиях в рам-
ках подготовки к преподаванию в отечественной 
образовательной системе [3]. Например, финан-
сирование государством программ реформиро-
вания школ уделяется особое внимание подго-
товке учителей. Многие университеты предла-
гают широкий спектр программ профессиональ-
ной и творческой подготовки учителей и 
педагогических работников [1].

Методология исследования. В эпоху циф-
ровых медиа и персонализированного контента 
творческим профессионалам необходимо осво-
ить новейшие медиастратегии, понимать и 
использовать силу повествования, согласовы-
вать убедительный творческий взгляд, освоить 
цифровые технологии, а вместе с тем и стратегию 
маркетинга в социальных сетях и прочее [2]. Эти 
навыки могут подготовить сегодняшних студен-
тов к тому, чтобы стать цифровыми медиа, циф-
ровыми профессионалами в области маркетинга 
и стратегии в социальных сетях. 

В процессе профессионального и коммуни-
кативно-культурного образования применяются 
принципы образования и индивидуализации тре-
бующих учет психологических и профессиональ-
ных характеристик учащихся. Профессиональ-
ный педагог несет ответственность за развитие 
культуры профессионального общения [3]. В кон-
тексте разнообразного общества учителям необ-
ходимо освоить содержание разностороннего 
образования учащихся. На территории суще-
ствуют различные исследования «образователь-
ного рынка», предлагающего учителям с разными 
группами учеников (студентов) множество про-
фессиональных возможностей обучения. Куль-
турно привлекательное преподавание, также 
известно как культурно значимое преподавание 
- это педагогика, которая признает важность 
культурных связей учащихся во всех аспектах 
обучения [2].

В общих чертах, традиционные стратегии 
обучения подчеркивают динамику между учите-
лем и студентом; учителя строго придерживаются 
учебной программы, которая поддерживает стан-
дартизированные тесты для определения уровня 
знаний учащихся [2]. 

Общеизвестно, что будущее любого обще-
ства зависит от образования и воспитания под-
растающего поколения. Только хорошо образо-
ванное поколение сможет выполнить задачи 
общегосударственного значения перед страной и 
определить историческую судьбу своего народа, 
совершенствовать его методики, усилить матери-
альное оснащение, расширить связи с промыш-
ленными и сельскохозяйственными предприяти-
ями вокруг школы, организовывая регулярный 
общественно полезный и производительный 
труд, умело сочетая его с обучением, фундамен-
тальной подготовкой учащихся к труду - основ-
ные направления совершенствования. 

Технологические уроки имеют свои особен-
ности: например, учащиеся занимаются не только 
познавательной деятельностью, но и творческой 
деятельностью: не только как объекты обыден-
ного изучения подготовительных материалов, 
инструментов, процессов, но и как деятельность, 
активизирующую работу обучаемых. Они также 
служат учебным пособием. Воспитание и разви-
тие личности, его духовности и мировоззрения на 
уровне современных требований, прежде всего, 
начинается в семье и продолжается всю жизнь. 
Соответственно, в процессе воспитания и приви-
тия в сознании подрастающего поколения пра-
вильного отношения к окружающей среде и при-
роде, подготовка их к труду и профессии явля-
ется одной из важных и актуальных задач, стоя-
щих перед педагогами. 

При формировании знаний в ходе учебного 
занятия каждое мероприятие должно сопрово-
ждаться следующим: в воспитательной работе 
школы учащиеся должны приобретать знания и 
представления о рыночной экономике; допу-
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стимо привлечение студентов к практическим 
занятиям для закрепления знаний о рыночной 
экономике; обязанность учителя или родителей - 
дать учащимся первое представление о бережли-
вости, предприимчивости, расходовании всего 
экономно, рациональном использовании вре-
мени, не допущении чрезмерных трат; заботиться 
об общем имуществе школы, осознавать, что 
защита частной собственности и государствен-
ной собственности является человеческой 
потребностью; учить максимально экономить 
средства, потраченные на школьные принадлеж-
ности при переходе к рыночной экономике.

Для того чтобы обеспечить профессиональ-
ную подготовку обучающихся, педагог должен 
знать и учитывать профессиональные стремле-
ния каждого обучающегося, помогать ему укре-
плять эти устремления. Преподаватель всегда 
должен быть в курсе желаний ученика и опреде-
лений усилий, прилагаемых для достижения этого 
желания. Особое место в профессиональной 
подготовке занимают формы индивидуальной 
работы со студентами. В этом случае необходимо 
найти занятия, максимально соответствующие 
личным качествам и возможностям каждого уче-
ника. Сегодня потребность в организации дис-
куссионных занятий возрастает все больше и 
больше. 

Для всестороннего развития учащихся, в 
первую очередь, необходимо давать им игровые 
задания, основанные на расширении познава-
тельной деятельности. В этом процессе особое 
внимание уделяется тому, чтобы ответы учащихся 
приобрели творческий характер. Для этого важно 
классифицировать нетрадиционные уроки в 
дидактических источниках. В проектах таких 
занятий должны быть отражены образователь-
ные модели и этапы учебного занятия, четко 
отражающие роли учащихся. Уроки, организо-
ванные на игровой основе, считаются активной 
формой образовательного обучения, и в таком 
образовательном процессе активно моделиру-
ется определенная реальность. Основной целью 
таких занятий является формирование у уча-
щихся эмоционального отношения к объективной 
действительности путем создания игровой ситуа-
ции. Игры также являются средством обучения 
учащихся мыслить как взрослые и «примерять» 
социальные роли. Студенты моделируют опреде-
ленную реальность, понимая чувства и действия 
друг друга. В данном процессе знания, получен-
ные каждым учеником, приобретают личную зна-
чимость и эмоциональную насыщенность. 
Известно, что игры характеризуются разными 
типами. В том числе: по цели, по количеству 
участников, по характеру выражения действи-
тельности. В заключение можно сказать, что 
занятия, организуемые на базе домов, считаются 
активной формой обучения, и в таком образова-
тельном процессе активно моделируется опреде-
ленная реальность. Основная цель такого обуче-

ния – формирование у учащихся эмоционального 
отношения к объективной действительности 
путем создания игровой ситуации.

Заключение. Таким образом, профессио-
нальное развитие, подготовка учителей и иссле-
дования также подтверждают важность педаго-
гических качеств и определяют конкретное 
содержание педагогики как ключевого компо-
нента. Это хороший пример того, как мы можем 
интегрировать лучшие практики в профессио-
нальном развитии и исследованиях в рамках под-
готовки к преподаванию в отечественной образо-
вательной системе. Например, финансирование 
государством программ реформирования школ 
уделяется особое внимание подготовке учителей. 
Многие университеты предлагают широкий 
спектр программ профессиональной и творче-
ской подготовки учителей и педагогических 
работников. В проведенном исследовании рас-
смотрены навыки и особенности личностного 
развития учителя в области образования для 
устойчивого формирования профессиональных 
качеств. Проанализированы необходимые усло-
вия для профессионального формирования про-
фессионально-коммуникативной культуры педа-
гога в процессе развития и продвижения его как 
профессионала, способного повысить академи-
ческую осведомленность обучаемых в различных 
областях знаний. Кроме того, изучена роль учи-
теля в обучении, а также отмечена важность 
формирования профессиональных умений в про-
цессе инновационно-технологического образова-
ния в общеобразовательных учреждениях и его 
влияние на качество образования.
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Аннотация. Физическая и огневая подготовка являются неотъемлемой частью жизни каждого 
сотрудника. Физическая подготовка позволяет сохранить здоровье, повысить работоспособность и 
укрепить духовно-нравственные качества личности. Физическая подготовка, являясь неотъемлемой 
частью здорового образа жизни, укрепляет организм слушателей, как физически, так и психологиче-
ски, что в дальнейшем способствует успешному их обучению упражнениям с огнестрельным оружием. 
Специалистов по физической культуре и огневой подготовке беспокоит вопрос эффективности прове-
дения занятий. И здесь представляется целесообразным учитывать следующие аспекты: обучение 
правильной технике выполнения упражнений. Слушателям необходимо знать и понимать, как выпол-
нить упражнения без травм и с большей эффективностью. Преподаватель должен изучить каждого 
полицейского отдельно, выявить его сильные и слабые стороны, чтобы составить индивидуальную 
программу; разнообразие упражнений. Чтобы избежать привыкания и получения травм от однообраз-
ной нагрузки, программы должны включать в себя разнообразные упражнения в сочетании с карди-
о-нагрузками; эффективность занятий. Преподаватель должен стремиться к максимальным результа-
там, требующим минимальных затрат. Например, использовать упражнения, которые тренируют не-
сколько групп мышц одновременно; определение цели занятий. Цель занятий на каждом этапе может 
быть разной – от улучшения силы до повышения быстроты реакции или выносливости. Преподаватель 
должен определить цель занятий и составить программу, соответствующую этому направлению; на-
строй на достижение цели. Преподавателю нужно не только подобрать индивидуальную программу, но 
и убедить слушателей в том, что они смогут достичь поставленных целей, а тренировки будут эффек-
тивными.

Ключевые слова: физическая подготовка, огневая подготовка, слушатели образовательных 
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efficiency. The teacher must study each policeman separately, identify his strengths and weaknesses in order 
to draw up an individual program; variety of exercises. To avoid getting used to and getting injured from a 
monotonous load, programs should include a variety of exercises in combination with cardio loads; lesson 
efficiency. The teacher should strive for maximum results requiring minimum costs. For example, use exercises 
that train several muscle groups at the same time; determination of the purpose of the lessons. The goal of 
training at each stage can be different - from improving strength to increasing reaction time or endurance. The 
teacher must determine the purpose of the classes and draw up a program corresponding to this direction; 
set to achieve the goal. The teacher needs not only to choose an individual program, but also to convince the 
students that they will be able to achieve their goals, and that the training will be effective.

Key words: physical training, firearms training, students of educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, effective training, improvement of the training process.

Постановка проблемы. Подготовка 
высокопрофессионального кадрового 

корпуса, готового к эффективному решению 
задач в интересах личности, общества и государ-
ства является приоритетной задачей образова-
тельных организаций МВД России.

В нашей стране образовательные организа-
ции МВД России составляют одну из крупнейших 
ведомственных систем профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел. 
Образовательные организации МВД России 
представляют собой многофункциональные цен-
тры, обеспечивающие полный, непрерывный 
образовательный цикл. Высокая квалификация 
профессорско-преподавательского состава, 
большой практический опыт и новаторский под-
ход к образованию в сочетании с лучшими мето-
диками традиционной отечественной педагогики 
– то, что отличает подготовку кадров в образова-
тельных организациях МВД России на современ-
ном этапе и определяет востребованность не 
только обучения, но и его направления.

Методология исследования. Физическая и 
огневая подготовка являются неотъемлемой 
частью жизни каждого сотрудника. Физическая 
подготовка позволяет сохранить здоровье, повы-
сить работоспособность и укрепить духов-
но-нравственные качества личности. Для слуша-
телей образовательных организаций МВД России 
дисциплина «Физическая подготовка» имеет осо-
бое значение, поскольку они должны быть физи-
чески подготовлены к выполнению своих служеб-
ных обязанностей.

Физическая подготовленность – это ком-
плексная характеристика состояния организма 
человека, отражающая степень развития его дви-
гательных способностей, выносливости, гибко-
сти, силы, быстроты, ловкости, гибкости и коор-
динации движений. Физические показатели в 
свою очередь измеряются при помощи использо-
вания различных способов оценки отдельных 
качеств физической подготовки. Каждый из 
аспектов должен отвечать определённому 
уровню. В первую очередь, внимание обраща-

ется на то, что все показатели должны быть оди-
наково развитыми, и не один из них не должен 
сильно выбиваться.

Физическая подготовка является важным 
аспектом общего состояния здоровья и благопо-
лучия. Это мера способности организма эффек-
тивно и результативно выполнять физическую 
активность и задачи. Есть несколько компонен-
тов физической подготовки, включая сердеч-
но-сосудистую выносливость, мышечную силу и 
выносливость, а также гибкость. Сердечно-сосу-
дистая выносливость относится к способности 
сердца, легких и кровеносных сосудов достав-
лять в организм кислород и питательные веще-
ства во время физической активности. Улучше-
ние сердечно-сосудистой выносливости может 
привести к улучшению общего состояния здоро-
вья и снижению риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [1; 2; 4; 5; 8].

Чем выше уровень физической подготов-
ленности, тем лучше функционирует организм 
человека и тем меньше вероятность развития 
различных заболеваний. Физическая подготовка 
играет важную роль в работе полицейских, так 
как позволяет им выполнять свои обязанности 
более эффективно и безопасно. В рамках своей 
работы полицейские часто сталкиваются с физи-
чески развитыми соперниками, которые могут 
быть опасными для их здоровья и жизни. Силь-
ная физическая форма позволяет полицейским 
справиться с такими ситуациями и предотвратить 
развитие конфликта [6; 7].

Кроме того, физическая подготовка помо-
гает слушателям сохранять свое здоровье и 
физическое состояние в хорошей форме. Они 
испытывают меньшие травмы и утомление, легче 
переносят длительные периоды напряжения и 
стресса, что также важно для их эффективной 
работы.

Обязательный ежегодный медицинский 
осмотр и тренировки помогают поддерживать 
физическую форму полицейских на оптимальном 
уровне. Это также дает им дополнительную уве-
ренность в себе, что помогает выполнять служеб-
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ные обязанности с большим энтузиазмом и 
эффективностью.

Физическую подготовку можно разделить 
на несколько основных направлений: аэробные 
упражнения, силовые тренировки, гимнастику и 
технику безопасности. Аэробные упражнения 
направлены на развитие выносливости и укре-
пление сердечно-сосудистой системы, силовые 
тренировки – на увеличение силы и массы мышц. 
Гимнастика и техника безопасности помогают 
совершенствовать координацию движений и 
уменьшать вероятность получения травм во 
время работы. Кроме того, занятия спортом и 
тренировки позволяют не только физически 
укрепить организм, но и развивать такие важные 
качества, как дисциплина, упорство и самокон-
троль. В своей работе полицейские сталкиваются 
с опасными ситуациями, которые требуют 
быстрого и адекватного реагирования. Им необ-
ходимо быть сильным, быстрореагирующим и не 
допускать паники [3-5].

Все вышеописанные аспекты подчеркивают 
важность физической подготовки для слушате-
лей. Она является неотъемлемой частью профес-
сиональной подготовки каждого сотрудника и 
помогает сохранить здоровье и работоспособ-
ность в течение всей службы.

В указанном контексте физическую подго-
товку в образовательных организациях МВД Рос-
сии можно обозначить как совокупность специ-
альных занятий, направленных на развитие физи-
ческих качеств слушателей, позволяющих им 
достигать высоких спортивных результатов, 
которые являются неотъемлемым атрибутом 
успешной огневой подготовки. Теоретическая 
занятия по физической и огневой подготовке 
реализуются в разрезе следующих тем:

1. Координация движений при обучении 
стрельбе.

2. Регуляция дыхания и сердечно-сосуди-
стой системы во время контакта с оружием.

3. Планирование тренировочного процесса: 
формирование целей, составление планов трени-
ровок, контроль за подготовкой.

5. Принципы обучения: индивидуальный 
подход, системность, постоянное развитие про-
фессионально важных качеств, мотивация, 
использование современных методов и техноло-
гий.

6. Психологические аспекты в тренировоч-
ном процессе: формирование позитивного 
настроя, управление стрессом, развитие уверен-
ности в собственных силах, мотивация к дости-
жению целей.

Все эти знания помогают преподавателю 
разработать наиболее эффективный план заня-
тий для каждого слушателя, учитывая его индиви-

дуальные особенности, возможности и цели. Раз-
нообразные методы и средства обучения позво-
ляют достичь максимальных результатов и обе-
спечить здоровье слушателя на высоком уровне.

Таким образом, физическая подготовка, 
являясь неотъемлемой частью здорового образа 
жизни, укрепляет организм слушателей, как 
физически, так и психологически, что в дальней-
шем способствует успешному их обучению 
упражнениям с огнестрельным оружием. 

Что касается использования последних 
достижений науки при подготовке слушателей 
образовательных организаций МВД России, 
отметим, что они могут способствовать повыше-
нию их эффективности и безопасности, а также 
уменьшению риска получения травм. Одним из 
наиболее распространённых подходов является 
инновационная методика тренировки, основан-
ная на принципах спортивной науки и биохимии. 
Такая методика позволяет отслеживать и анали-
зировать биохимические процессы в теле чело-
века в процессе тренировки, что позволяет более 
точно регулировать интенсивность упражнений и 
подбирать подходящие интенсивности объемы 
нагрузок для каждого полицейского индивиду-
ально. Кроме того, новейшие технологии в обла-
сти медицины и физиологии позволяют использо-
вать средства биометрической оценки, напри-
мер, датчики пульса и температуры тела, для 
более точного контроля за состоянием организма 
в процессе упражнений и предотвращения пере-
напряжения и других негативных эффектов на 
здоровье и безопасность слушателей.

В целом, использование последних дости-
жений науки при физической и огневой подго-
товке слушателей имеет потенциал для повыше-
ния их эффективности и безопасности, а также 
для снижения риска травм и отсутствия на работе.

Также, специалистов по физической куль-
туре и огневой подготовке беспокоит вопрос 
эффективности проведения занятий. И здесь 
представляется целесообразным учитывать сле-
дующие аспекты [2; 4]:

1. Обучение правильной технике выполне-
ния упражнений. Слушателям необходимо знать 
и понимать, как выполнить упражнения без травм 
и с большей эффективностью. Преподаватель 
должен изучить каждого полицейского отдельно, 
выявить его сильные и слабые стороны, чтобы 
составить индивидуальную программу.

2. Разнообразие упражнений. Чтобы избе-
жать привыкания и получения травм от одноо-
бразной нагрузки, программы должны включать 
в себя разнообразные упражнения в сочетании с 
кардио-нагрузками.

3. Эффективность занятий. Преподаватель 
должен стремиться к максимальным результа-
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там, требующим минимальных затрат. Например, 
использовать упражнения, которые тренируют 
несколько групп мышц одновременно.

4. Определение цели занятий. Цель занятий 
на каждом этапе может быть разной – от улучше-
ния силы до повышения быстроты реакции или 
выносливости. Преподаватель должен опреде-
лить цель занятий и составить программу, соот-
ветствующую этому направлению.

5. Настрой на достижение цели. Преподава-
телю нужно не только подобрать индивидуаль-
ную программу, но и убедить слушателей в том, 
что они смогут достичь поставленных целей, а 
тренировки будут эффективными.

Заключение. В завершении, хотели обра-
тить внимание на пути совершенствования мето-
дики повышения профессионально важных пока-
зателей слушателей образовательных организа-
ций МВД России.

1. Увеличение объема тренировок. Посте-
пенное увеличение объема тренировок (времени 
и интенсивности) может привести к росту про-
фессионально важных показателей.

2. Разнообразие в тренировках. Включение 
в тренировочный план различных упражнений и 
видов спорта может помочь развить разносто-
роннюю профессионально-прикладную подго-
товку.

3. Фокус на кардио-тренировках. Карди-
о-тренировки помогают улучшить выносливость.

4. Разработка программы силовых трениро-
вок. Силовые тренировки помогают развить 
мышечную силу и повысить устойчивость к трав-
мам.

5. Внедрение функциональной тренировки. 
Функциональная тренировка – это тренировка, 
которая содержит для выполнения элементы, 
которые повторяют движения не только в трени-
ровочном процессе, но и в повседневной жизни.

6. Регулярное мониторинг состояния здоро-
вья. Регулярное измерение физических показа-
телей, таких как выносливость, сила и гибкость, 
поможет удерживать на оптимальном уровне 
физическую форму.

7. Разработка индивидуального плана тре-
нировок. Разработка индивидуального плана тре-
нировок, основанного на текущем уровне подго-
товки и потребностях каждого слушателя, может 
способствовать более эффективному совершен-
ствованию профессионально важных показате-
лей [5; 7; 8].
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Вместе тем, ссылки на доказательства 
уже во вступительных заявлениях могут 

послужить причиной затрагивания факторов, 
которые возможно могут быть в будущем иссле-
дованы на допустимость. У. Бернам служит источ-

ником таких доказательств воспрещение судьи 
обвинителю или защитнику делать ссылки на 
спорные доказательства. Однако, это имеет зна-
чение, если допустимость доказательств уже 
рассматривалась на предварительном слушании. 
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В том случае, если сторона отсрочила заявление 
ходатайства о признании доказательства недопу-
стимым до судебного следствия, ей необходимо 
оборвать вступительное заявление другой сто-
роны возражением. потом необходимо придер-
живаться рассмотрение ходатайства без участия 
присяжных. Исчезнет определенная последова-
тельность речи, присяжные вправе решить, что 
деятельность сторон и судьи за возможность 
исправить оплошность или скрыть от присяжных 
ту или иную информацию о деле, что всегда 
порождает их возмущение от отсутствия данных.

С другой стороны, в результате присяжные 
могут обратить внимание на то, что не все заяв-
ленные стороной доказательства проанализиро-
ваны в судебном следствии, так как цепь доказа-
тельств было изъять в ходе судебного исследова-
ния. Для того, чтобы у присяжных не началось 
чувства недосказанности от умалчивания, пред-
седательствующий обязан объяснить, рассказать 
присяжным, что в их отсутствие были изъяты 
доказательства.

Статья 335 УПК РФ открыто не указывает о 
высказывание позиций о порядке исследования 
доказательств потерпевшим, гражданским ист-
цом и гражданским ответчиком, их представите-
лями. Эти субъекты не имеют право заявлять 
вступительные заявления. Но при этом значение 
ст. 274 УПК РФ об общих правилах установления 
порядка исследования доказательств следует, 
что судье необходимо иметь ввиду рекомендации 
этих участников. Об этом говорит и ч. 2 ст. 277 
УПК РФ о праве потерпевшего давать показания 
с разрешения председательствующего в любой 
момент судебного следствия. Осуществляя это 
право, помимо всего остального, потерпевший 
вправе выбрать время для дачи показаний в про-
цессе исследования и рассмотрения иных дока-
зательств.

Таким образом, как в общем порядке судо-
производства, так и в суде с участием присяжных 
потерпевший, гражданский истец и гражданский 
ответчик, их представителями вправе высказать 
свои соображения о форме нахождения доказа-
тельств.  Координирование их точек зрения 
может иметь вид опроса, который председатель-
ствующий судья проводит после вступительных 
заявлений и перед утверждением определенного 
решения. Нужно сказать, что стороны при подго-
товке соображений о форме исследования и рас-
смотрения доказательств, а также председатель-
ствующий судья при вынесении определенного 
решения основывается на противоречивых пред-
посылках осуществления алгоритма. Общий 
порядок судопроизводства сохраняет при этом 
за судом урегулирование главной проблемы по 
осуществлению определенных действий в про-
цессе судебного следствия: «Суд с учетом мнения 

участников судебного разбирательства обязан 
определить последовательность допроса всех 
участвующих по делу лиц, определить порядок 
допроса между подсудимыми, если их несколько, 
а также между потерпевшими и свидетелями, 
определить время исследования письменных и 
вещественных доказательств. Когда один или 
несколько подсудимых преданы суду за соверше-
ние нескольких преступлений или несколько под-
судимых - за совершение одного преступления, 
то планируется исследование доказательств 
зафиксировать применительно к каждому факту 
или каждому подсудимому, принимая во внима-
ние при этом последовательность совершения 
преступлений, или степень тяжести отдельных 
преступлений, либо количество доказательств по 
каждому факту, а вероятно, и иные признаки». [7]

Процессуальный порядок судебного разби-
рательства c участием присяжных заседателей 
имеет определенную специфику. Структура 
судебного разбирательства в суде присяжных 
содержит в себя определенную последователь-
ность процессуальных действий: предваритель-
ное слушание, подготовительная часть, судебное 
следствие, прения сторон, последнее слово под-
судимого, постановку вопросов присяжным засе-
дателям, напутственное слово председательству-
ющего, совещание присяжных, вынесение или 
провозглашение ими вердикта, обсуждение 
последствий вердикта, постановление и провоз-
глашение приговора.

Отбор претендентов в присяжные заседа-
тели осуществляется на подготовительном этапе. 

претенденты в присяжные могут сослаться 
те обстоятельства, которые мешают им реализо-
вать свои обязанности присяжного заседателя, а 
также заявить самоотвод. При этом государ-
ственный обвинитель имеет право задать 
вопросы прямо претендентам в присяжные 
исходя из причин, которые мешают их участию в 
уголовном процессе.

В ситуации, когда сообщалось, существуют 
такого рода причины (или самоотвода) председа-
тельствующий судья заслушивает мнения сторон 
и принимает соответствующее решение об осво-
бождении лица от участия в уголовном процессе 
или об отклонении его заявления.

Государственный обвинитель обязан так 
проводить опрос кандидатов, чтобы на канве 
добытых ответов скомпилировать потенциальный 
портрет претендента в присяжные заседатели 
установить его мотивацию. Поэтому надо устано-
вить ряд главных и вспомогательных вопросов, 
которые необходимо задать кандидатам в при-
сяжные заседатели. Исследовав почерпнутую 
информацию, государственный обвинитель 
может заявить кандидатам мотивированные 
отводы.  Необходимо провести в определенном 
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порядке процедуру отбора присяжных заседате-
лей – анализированные каждого претендента в 
присяжные заседатели: председательствующий 
узнает у сторон   возможно ли участие каждого 
из кандидатов в уголовном процессе и имеются 
ли причины для его отвода. Спецификой данного 
обсуждения является то, что стороны свои хода-
тайства об отводе кандидатов в присяжные засе-
датели представляют судье в письменной виде, 
не доводя их до всеобщего сведения. Судья рас-
сматривает разрешает такого рода ходатайства 
без удаления в совещательную комнату и дово-
дит свое решение исключительно до сведения 
сторон. Несоблюдение   устности судебного раз-
бирательства возможно нужны как гарантия 
независимости и непредвзятости присяжных 
заседателей, которые могут быть нарушены при 
гласном рассмотрении причин для отвода канди-
датов в присяжные. По окончании данной проце-
дуры председательствующий осуществляет под-
счет кандидатов в присяжные заседатели. 

Государственный обвинитель имеет право 
на немотивированный отвод кандидатов в при-
сяжные заседатели. Осуществляя имеющееся у 
него право, он должен выбрать тех кандидатов в 
присяжные заседатели, взгляды которых не 
порождает у него сомнения в их умении быть 
независимым при рассмотрении уголовного дела. 
Немотивированный отвод происходит путём уда-
ления из списка присяжных заседателей фами-
лий отводимых, после чего эти списки переда-
ются председательствующему без их публичной 
огласки.

Так же, в это время государственный обви-
нитель может заявить отвод всему составу засе-
дателей по мотивам неспособности вынести бес-
пристрастный вердикт, по-другому – ввиду тен-
денциозности состава присяжных (ст.330 УПК 
РФ). Подобное заявление после заслушивания 
мнений сторон председательствующий судья 
рассматривает и разрешает в совещательной 
комнате. Если заявление признано подтвержден-
ным – коллегия присяжных распускается. Про-
цесс создания коллегии присяжных заседателей 
оканчивается объяснением присяжным их прав и 
обязанностей и принесения кандидатами при-
сяги. Судебное следствие в суде присяжных про-
изводится по общим правилам исходя, из специ-
фики ст. 335 УПК РФ, определенных особенными 
качествами суда присяжных.

Судебное следствие в суде с участием при-
сяжных заседателей начинается со вступитель-
ного заявления государственного обвинителя и 
защитника. Государственный обвинитель выска-
зывает суть предъявленного обвинения и реко-
мендует определить порядок исследования дока-
зательств. Защитник излагает выработанную с 
подсудимым позицию по предъявленному обви-

нению и свою точку зрения о порядке исследова-
ния и рассмотрения доказательств (ч.1, 2, 3 ст. 
335 УПК РФ). Необходимо учесть точку зрения Н. 
Г. Кемпф, писавшей, что этот процесс необхо-
димо конкретизировать: порядок вступительных 
заявлений защитника и государственного обви-
нителя нужно расширить подтверждением на 
недопустимость раскрытия сути определенных 
доказательств в аргументации сторонами пози-
ции по делу. Вопрос о виновности подсудимого 
необходимо задавать непосредственно после 
вступительного заявления государственного 
обвинителя, вступительное заявление защиты 
должно следовать сразу после данного вопроса, 
притом подсудимый должен быть наделен пра-
вом выступить с таким заявлением самостоя-
тельно, или делегировать это право своему 
защитнику. [3]

Последующим этапом является непосред-
ственно исследование доказательств.

Прокурор возможно может переманить 
присяжных на свою сторону исключительно в том 
случае, если его позиция по делу будет абсо-
лютно соответствовать нравственным убежде-
ниям присяжных заседателей, входящих. А иначе 
решение, с ходатайством о вынесении которого 
сторона обращается к суду, будет рассматри-
ваться присяжными заседателями как небеспри-
страстное и предвзятое. 

Создавая позицию и тактику обвинения 
необходимо принять во внимание специфику вос-
приятия и оценки доказательств присяжными 
заседателями. Опыт демонстрирует, что присяж-
ные заседатели оценивают более тяжкие престу-
пления не со стороны уголовного права, а с точки 
зрения своего мнения на указанные сторонами 
доказательства. Позиция государственного обви-
нителя по уголовному делу содержит в себе и 
психологический момент – внутреннюю убежден-
ность в безошибочности и непредвзятости, отста-
иваемой в судебной речи позиции, в ее соответ-
ствии требованиям закона, а также прямо иссле-
дованным в суде доказательствам и причинам 
дела. Учитывая определенные особенностей 
судебного следствия при рассмотрении уголов-
ного дела с участием присяжных заседателей, 
вырабатывается специфика подготовки и произ-
несения обвинительной речи. Её канву опреде-
ляет позиция государственного обвинителя, кото-
рая состоит в оценке   проанализируемых и 
исследованных в судебном заседании стороной 
обвинения доказательств, доказывающих вино-
вность подсудимого, а также мнения насчет ква-
лификации содеянного, общественной опасности 
совершенного подсудимым деяния, степени 
общественного резонанса, вызванного совер-
шенным им преступлением, характером и разме-
ром вреда, причиненного преступлением, пози-
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цией потерпевшего. Необходимо сказать, что 
государственный обвинитель в обязательном 
порядке должен раскрыть перед присяжными 
заседателями позицию, выдвинутую подсудимым, 
и дать ей свою оценку. Выступление прокурора с 
судебной речью – один из самых серьезных эта-
пов поддержания государственного обвинения в 
суде с участием присяжных заседателей.  Прини-
мая участие в прениях сторон, прокурор гласно и 
открыто делает говорит о тех выводах, к которым 
он пришел в ходе судебного следствия, он пер-
вым дает оценку поступкам подсудимого, выска-
зывает конечным умозаключениям, к которым он 
пришел в ходе судебного рассмотрения уголов-
ного дела, и дает обоснование своей деятельно-
сти в качестве государственного обвинителя. На 
этой стадии судопроизводства прокурор  может 
внятно и отчетливо высказать свою процессуаль-
ную позицию по определенному уголовному делу, 
которая в процессе судебного следствия могла 
выразиться исключительно только опосредовано 
– через задаваемые вопросы, заявление хода-
тайств. В теории и практике судебного оратор-
ского искусства есть  противоположные мнения  
по вопросу уместности заблаговременного напи-
сания текста судебной речи. А.Ф. Кони заявил, 
что не считает правильным, когда речь заранее 
написана.

П.С. Пороховщиков считает, что судебным 
ораторам надо писать свои речи по трудным 
делам полностью от начала и до конца.

Дискуссия между сторонниками и против-
никами письменного вида подготовки судебной 
речи не может быть решен теоретически, без 
учета определенной специфики рассматривае-
мого уголовного дела. Это обусловлено тем 
насколько трудным является рассматриваемое 
уголовного дело, и квалификации государствен-
ного обвинителя.

Возможно  применить определенные виды 
подготовки к выступлению с судебной речью: 

а) составление речи полностью; 
б) составление основных понятий, положе-

ний речи; 
в) рукописная схема  речи;
При выступлении лаконичной речью по 

нетрудным уголовным делам опытные судебные 
ораторы вправе  применять и следующий вид 
подготовки к выступлению, как написание мысли-
тельная схема речи. 

Обязательным условием ознакомления со 
всеми материалами дела является своевремен-
ное назначение прокуроров. В приказе Генераль-
ного прокурора Российской Федерации «Об орга-
низации работы прокуроров на судебных этапах 
уголовного производства» от 3 июня 2002 г. ука-
зывается, что государственные прокуроры 
должны быть назначены заранее для обеспече-

ния того, чтобы они внимательно изучают матери-
алы уголовного дела. При этом следует учитывать 
характер, масштаб и сложность дела, квалифика-
цию и опыт прокурора, которому поручено под-
держивать обвинение; для наиболее сложных дел 
при необходимости создавать группы прокуро-
ров, распределяя их обязанности в зависимости 
от специфики дела (п. 1.7).

По словам А.Ф. Кони, тщательное изучение 
вещественных доказательств - «... скучная и кро-
потливая работа, временами казавшаяся бес-
плодной, однако во многих случаях приносила 
чрезвычайно ценные результаты, которые ока-
зали решающее влияние на исход дела. Веще-
ственные доказательства не только представ-
ляют собой орудия и средства, следы и плоды 
преступления, но вдумчивое сопоставление их 
друг с другом иногда позволяет проследить 
постепенную подготовку преступления и даже 
само зарождение мысли о нем. Для целей право-
судия — это очень важно, потому что не только 
поддерживает обвинение, но и создает возмож-
ность юридического отказа ... содержится в паке-
тах и   посылках, которые они не просматривали, 
вещественные доказательства лежат на столе». 
Чтобы не оказаться в такой ситуации.

Выводы

Подгото в ка и обнародованию обвинитель-
ной речи в суде с участием присяжных заседате-
лей определена особенностями порядка ведения 
судебного процесса с участием присяжных засе-
дателей .  особенности  судебного разбиратель-
ства с у частием присяжных заседателей абсо-
лютно о б язаны быть решены государственным 
обвинителем. разбираясь с точки зрения обвине-
ния, ис с ледованные в суде определенные эпи-
зоды, п р ичины и доказательства, не принимая 
все маловероятное и неправдоподобное, проку-
рор своей судебной речью содействует присяж-
ным зас е дателям и председательствующему 
судье установить  найти истину по делу, принять 
правильное, законное, обоснованное и справед-
ливое р е шение, что содействует и гарантирует 
судебную защиту прав и законных интересов как 
потерпе в ших от преступления, так и обвиняе-
мого. В е сомая, вразумительная, аргументиро-
ванная,  обоснованная судебная речь поднимает 
значени е  правосудия по делам, рассматривае-
мым судом с участием присяжных заседателей.

Необходимо главное для государственного 
обвинит еля способность разобщить «проблемы 
эпизода», рассматриваемые присяжными и «юри-
дически е  казусы», разрешаемые председатель-
ствующим судьей.  И поэтому выясняется прояв-
ляется масса проблемных вопросов, так в част-
ности –  способность прокурора оперировать в 
своей речи перед судом присяжных к характери-
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стике личности подсудимого. Часть 8 ст. 335 УПК 
РФ говорит о том, что данные о личности подсу-
димого исследуются с участием присяжных засе-
дателей лишь в той мере, в какой они необходимы 
для установления отдельных признаков состава 
преступления, в совершении которого он обвиня-
ется. Нельзя исследовать факты давней судимо-
сти, признания подсудимого хроническим алко-
голиком или наркоманом, а также иные данные, 
которые могут зародить недоверие, подозрение 
присяжных по отношению подсудимого. Необхо-
димо ск а зать, что к полномочиям присяжных 
имеет от ношение вопрос о снисхождении, дан-
ные о личности в речи прокурора обязаны быть 
проанализированы, исходя из относимости этих 
ведений к «проблемам эпизода», рассматривае-
мым с у ч астием присяжных. Стороны вправе 
касаться в своих выступлениях различных право-
вых вопросов, которые необходимо рассмотреть 
при вынесении судом обвинительного приговора. 
В данном случае сторонам нельзя сомневаться 
правоме р ности вердикта, утвержденного при-
сяжными  заседателями. По любому из престу-
плений,  в совершении которых обвиняется под-
судимый, ставятся три главных вопроса: 1) дока-
зано ли, что деяние имело место; 2) доказано ли, 
что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен 
ли подсудимый в совершении этого деяния. Затем 
после гл авного вопроса о виновности подсуди-
мого во з можно поставить частные вопросы о 
таких причинах, которые сильно влияют на сте-
пень ви н овности или преобразовывают ее вид, 
обуслав л ивает освобождение подсудимого от 
уголовн о й ответственности. В определенных 
ситуациях особо ставятся также вопросы о сте-
пени реализации преступного намерения, обсто-
ятельства, в силу которых деяние не было дове-
дено до конца, степени и виде соучастия каждого 
из подсудимых в совершении преступления. 

Возможны вопросы, которые могут опреде-
лить ви н овность подсудимого в совершении 
менее тяжкого преступления, если этим не ухуд-
шается положение подсудимого и не нарушено ли 
его право на защиту. В ситуации признания под-
судимого виновным ставится вопрос о том, заслу-
живает л и он снисхождения. Судья по итогам 
судебного следствия, прений сторон излагает в 
письмен н ой форме вопросы, которые необхо-
димо ра с смотреть присяжным заседателям, 
зачитыв а ет их и вручает сторонам. Стороны 
могут изложить свои замечания по сути и форму-
лировке вопросов и высказать свои рекоменда-
ции о п о становке других вопросов. исходя из 
замечаний и рекомендаций сторон судья в сове-

щательн о й комнате самостоятельно формули-
рует во п росы, которые должны быть рассмо-
трены присяжными заседателями, и вписывает их 
в вопро с ный лист, который подписывается 
судьей. Затем  провозглашается вердикт присяж-
ных заседателей судебное разбирательство про-
должается с участием сторон.
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Судебный контроль является одним из 
важнейших инструментов  обеспечения 

прав граждан при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи, на неприкосновенность 
жилища [1, С. 188-190].  

Основания и порядок судебного рассмотре-
ния материалов об ограничении конституцион-
ных прав граждан при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий регламентируется ст. 
9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
(ред. от  28.06.2022) «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Закон об ОРД).

Закон об ОРД предусматривает две разно-
видности судебного контроля за проведением 
указанных оперативно-розыскных мероприятий: 
предварительный и последующий.

Суть предварительного контроля состоит в 
том, что рассмотрение материалов об ограниче-

нии конституционных прав граждан при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий осу-
ществляется судом, как правило, по месту прове-
дения таких мероприятий или по месту нахожде-
ния органа, ходатайствующего об их проведении. 
Основанием для получения судебного решения 
на проведение    оперативно-розыскного меро-
приятия, ограничивающего конституционные 
права граждан, является мотивированное поста-
новление руководителя оперативно-розыскного 
органа (ч. 3 ст. 9). Данное постановление пред-
ставляется в суд в одном экземпляре, регистри-
руется судьей в специальном журнале. В какой из 
указанных в законе судов направить мотивиро-
ванное постановление руководителя оператив-
но-розыскного органа, должен определить ини-
циатор проведения оперативно-розыскного 
мероприятия, исходя из сложившейся ситуации. 

 В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 (ред. от 06.02.2007 
№ 7) рекомендуется Верховным судам республик, 
краевым, областным судам, судам городов феде-
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рального значения, судам автономной области и 
автономных округов, окружным (флотским) воен-
ным судам принимать к своему рассмотрению 
материалы, подтверждающие необходимость 
ограничения права гражданина на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений.   При этом районные 
суды и гарнизонные военные суды не могут отка-
зать в рассмотрении таких материалов в случае 
представления их в эти суды (п.1 постановления) 
[2]. Обозначенная подсудность позволяет повы-
сить качество рассмотрения таких материалов, а 
также ограничит количество лиц, которым пред-
ставляется названные материалы, что способ-
ствует сохранению государственной тайны при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тия, ограничивающего конституционные права 
граждан. 

В случае обоснованных опасений относи-
тельно возможности рассекречивания проведе-
ние указанных оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении судьи, законодатель допускает  
рассмотрение соответствующих материалов 
иным равнозначным судом. Решение о передаче 
таких материалов принимает Председатель Вер-
ховного Суда РФ или его заместитель по резуль-
татам рассмотрения ходатайства органа, осу-
ществляющего ОРД (ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД).

 В целях проверки достаточности основа-
ний для проведения оперативно-розыскного 
мероприятия, ограничивающего конституцион-
ные права граждан, судья вправе получить иные 
материалы, касающиеся оснований для его про-
ведения, за исключением данных о лицах, вне-
дренных в организованные преступные группы, о 
штатных негласных сотрудниках органов, осу-
ществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, об 
организации и о тактике проведения ОРМ (ч. 4 ст. 
9 Закона об ОРД). Из сказанного можно сделать 
вывод о том, что судья лишь вправе, но не обязан 
это делать. Полагаем, что судье при решении 
данного вопроса должны представляться мате-
риалы, касающиеся оснований для проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, ограничи-
вающего конституционные права граждан. 

В пользу данного предложения можно 
высказать и такой довод. В определении Консти-
туционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-0 
отмечается, что, судья не обя зан давать разре-
шение на проведение ОРМ  об ограничении кон-
ституционных прав граждан лишь на основе 
поступившего к нему пред ставления руководи-
теля оперативно-розыскного органа, если не 
приходит к выводу о необхо димости такого раз-
решения, его обоснованности и законности, в 
том числе с точки зрения требований ст. 1—3, 5 
(часть первая), 7 и 8 Закона об ОРД. В данном 

случае обязанность обосновать необходимость 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий лежит на ли цах, обратившихся в суд за раз-
решением. При этом не только поста новление 
руководителя органа, представляющего в суд 
материа лы для рассмотрения, но и само судеб-
ное постановление долж но быть мотивирован-
ным [3].

По результатам рассмотрения указанных 
материалов судья разрешает проведение опера-
тивно-розыскного мероприятия, которое ограни-
чивает конституционные права граждан,  о чем 
выносит мотивированное постановление. Срок 
действия вынесенного судьей постановления 
исчисляется в сутках со дня его вынесения и не 
может превышать шести месяцев, если иное не 
указано в самом постановлении. При этом тече-
ние срока не прерывается. При необходимости 
продления срока действия постановления судья 
выносит судебное решение на основании вновь 
представленных материалов. В случае, если 
судья отказал в проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, орган, осуществляющий ОРД, 
вправе обратиться по этому же вопросу в выше-
стоящий суд. Из сказанного следует, что опера-
тивный сотрудник - инициатор оперативно-ро-
зыскного мероприятия, которое ограничивает 
конституционные права граждан,  не может 
обжаловать данное решение, а лишь может обра-
титься в вышестоящий суд. 

Анализируя практику рассмотрения в суде 
материалов об ограничении конституционных 
прав на тайну телефонных переговоров, следует 
отметить, что нередки случаи, когда сотрудники 
оперативных подразделений вместе с поста-
новлением своего руководителя, содержащего 
ходатайство на разрешение проведения ПТП, 
сами готовят и проект постановления судьи об 
этом. Подобная практика дает повод для утверж-
дений о формальном характере судебного кон-
троля за проведением ОРМ. 

По данному вопросу имеющиеся научные 
взгляды порой диаметрально противоположны. 
По мнению А.Е. Чечетина и И.Д. Шатохина, сама 
по себе предварительная подготовка проекта 
судебного решения не может расцениваться как 
незаконная и нарушающая права граждан при 
условии внесения судьей в окончательный текст 
постановления своих выводов и аргументов, 
позволяющих привести его в соответствие с тре-
бованиями ч. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД о мотивированно-
сти судебного акта. Однако изучение судебной 
практики свидетельствует, что это условие, как 
правило, не выполняется, поскольку судьи огра-
ничиваются лишь проставлением своей подписи 
в представленном проекте [4, С. 115].  

Практику подготовки проекта решения 
судьи (электронный вариант) сотрудником опера-
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тивного подразделения нельзя признать убеди-
тельной. Это, в первую очередь, обусловлено 
положениями ч. 4 ст. 9 Закона об ОРД, в соответ-
ствии с которыми по результатам рассмотрения 
представленных материалов судья разрешает 
или отказывает в проведении ОРМ, ограничиваю-
щих конституционные права граждан, о чем 
выносит мотивированное постановление.

Таким образом, предварительный судебный 
контроль означает, что сначала инициатор опера-
тивно-розыскного мероприятия, которое ограни-
чивает конституционные права граждан,  должен 
получить судебное решение, а потом уже  прово-
дить мероприятие.

Суть последующего судебного контроля за 
проведением оперативно-розыскных мероприя-
тий, которые ограничивают конституционные 
права человека и гражданина заключается в сле-
дующем. В соответствии с ч. 3 ст. 8  Закона об 
ОРД в случаях, которые не терпят отлагательства 
и могут привести к совершению тяжкого или 
особо тяжкого преступления, а также при нали-
чии данных о событиях и действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, 
экономической, информационной или экологиче-
ской безопасности, законодатель допускает про-
водить оперативно-розыскные мероприятия 
(включая получение компьютерной информации), 
которые ограничивают конституционные права 
человека и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища. В качестве обяза-
тельных условий законности проведения назван-
ных оперативно-розыскных мероприятий при 
рассматриваемых обстоятельствах законодатель 
указывает на наличие мотивированного поста-
новления руководителя оперативно-розыскного 
органа, а также предписывает обязательное уве-
домление суда (судьи) в течение 24 часов. В тече-
ние 48 часов с момента начала проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия орган, его осу-
ществляющий, обязан получить судебное реше-
ние о проведении такого мероприятия либо 
прекратить его проведение.

Как видим, Закон об ОРД использует пред-
варительный контроль за проведением указан-
ных оперативно-розыскных мероприятий как 
основной (приоритетный). Законодатель допу-
скает возможность использования последую-
щего судебного контроля в исключительных слу-
чаях, связанных с безотлагательностью проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий.

Рассмотрим минусы последующего судеб-
ного контроля.

Отметим, что положения ч. 3 ст. 8  Закона об 
ОРД носят оценочный характер. Каждый раз опе-

ративный сотрудник – инициатор и руководитель 
оперативно-розыскного органа по своему усмот-
рению решает, какой случай не терпит отлага-
тельства. В Законе об ОРД отсутствуют конкрет-
ные обстоятельства, которые не терпят отлага-
тельства, когда проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан, можно начать 
проводить без судебного решения.  В этой связи 
важно разобраться с тем, какие же случаи не 
терпят отлагательства.

Касательно следственных действий, свя-
занных с ограничением конституционных прав 
граждан (статья 165 УПК РФ), примеры таких 
обстоятельств закреплены в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 01.06. 2017 № 19: 
ситуации, когда необходимо реализовывать меры 
по предотвращению или пресечению преступле-
ния; промедление с производством следствен-
ного действия позволит подозреваемому 
скрыться;  возникла реальная угроза уничтоже-
ния или сокрытия предметов или орудий престу-
пления и др. [5]. 

Сказанное в полной мере сохраняет свое 
значение и для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституци-
онные права граждан, в случаях, которые не тер-
пят отлагательства. Считаем, что если судья (суд) 
в порядке последующего контроля признает нео-
боснованным проведение оперативно-розыск-
ного мероприятия, связанного с ограничением 
конституционных прав граждан, то его резуль-
таты не могут быть использованы в уголовном 
процессе.

Касательно сроков проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан, полагаем, что 
первое предложение в ч. 6 ст. 9 Закона об ОРД 
представляется возможным изложить в следую-
щей редакции: «Срок действия вынесшего судьей 
постановления исчисляется в сутках со дня его 
вынесения и не может превышать шести меся-
цев,  если иное не указано в самом постановле-
нии, а при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в  порядке, определенном ч. 3 ст. 8 
настоящего закона, с начала проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий» (курсивом выде-
лены предлагаемые дополнения).
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что любое вмешательство в систему пра-
восудия является недопустимым, и такие действия образуют состав преступления. Норма за препят-
ствование правосудию закреплена в действующем уголовном законодательстве, и определяет меры 
ответственности за него. Цель: рассмотреть основные понятия данного преступления, основные его 
признаки и меры наказания. Методология исследования – философских, общенаучных и специаль-
но-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность изучения воспрепят-
ствования осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. В результате обо-
сновано отметить, что под термином «правосудия» принято понимать совокупность судебной деятель-
ности, направленной на соблюдение законности и интересов граждан. Ключевыми задачами системы 
правосудия считаются всесторонние и объективные рассмотрения дел с соблюдением всех процессу-
альных норм, действующего законодательства. На этом основании, вмешательством в правосудие 
можно считать любые действия, направленные на изменение законного решения по конкретному делу. 
Это могут быть любые формы негативного воздействия: угрозы, шантаж, непосредственные распоря-
жения, обещания каких-либо материальных благ. Кроме активных действий, вмешательством может 
считаться и бездействие, например, когда судье преднамеренно затягивают предоставление жилья 
или иных положенных привилегий. Авторы приходят к выводу, что объектом злодеяния становится 
система правосудия в целом, включая проведение досудебных следственных мероприятий. В качестве 
дополнительного объекта преступления могут выступать личностные интересы граждан, например, 
если противоправное действие причинило какой-либо ущерб жизнедеятельности человека. Объектив-
ной характеристикой преступления становится действие, препятствующее нормальной деятельности 
судебной власти и следственных органов. Обычно это выражается в попытке изменить вынесенное 
решение в пользу обвиняемого или препятствование вынесению объективного решения. В качестве 
субъекта рассматриваемого преступления рассматривается любое дееспособное лицо старше 16-лет-
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OBSTRUCTION OF JUSTICE AND PRE-TRIAL INVESTIGATION

Annotation. The relevance of the study is due to the fact that any interference in the justice system is 
unacceptable, and such actions form a crime. The norm for obstruction of justice is enshrined in the current 
criminal legislation, and determines the measures of responsibility for it. Purpose: to consider the basic con-
cepts of this crime, its main features and penalties. Research methodology - philosophical, general scientific 
and special-legal means and methods of knowledge that ensure the objectivity of the study of obstruction of 
justice and the production of a preliminary investigation. As a result, it is reasonable to note that the term 
“justice” is commonly understood as a set of judicial activities aimed at observing the rule of law and the in-
terests of citizens. The key tasks of the justice system are considered to be comprehensive and objective 
consideration of cases in compliance with all procedural norms and current legislation. On this basis, interfer-
ence in justice can be considered any action aimed at changing the legal decision in a particular case. It can 
be any form of negative impact: threats, blackmail, direct orders, promises of any material benefits. In addition 
to active actions, inaction can also be considered interference, for example, when a judge is deliberately de-
layed in providing housing or other prescribed privileges. The authors come to the conclusion that the justice 
system as a whole, including the conduct of pre-trial investigative measures, becomes the object of the atroc-
ity. The personal interests of citizens can act as an additional object of the crime, for example, if an unlawful 
act caused any damage to a person’s life. An objective characteristic of a crime is an action that interferes with 
the normal activities of the judiciary and investigative authorities. This is usually expressed in an attempt to 
change the decision in favor of the accused or obstruction of an objective decision. Any capable person older 
than 16 years of age is considered as the subject of the crime in question. The premeditation of the actions of 
the accused is considered a subjective sign: there is always a direct intent aimed at obstructing the work of 
the justice system. Under the current legislation, the following measures of responsibility are assumed:

- for interference or obstruction of the administration of justice, a fine, forced labor, arrest and impris-
onment are provided.

- for obstructing the conduct of an objective investigation, interference in the activities of investigators, 
interrogators, prosecutors: a fine, assignment of compulsory work, arrest.

- obstruction of justice, associated with the use of official powers or official position: a fine, forced labor, 
a ban on holding positions established by law and engaging in specific activities, imprisonment.

Key words: criminal legislation, obstruction, justice, preliminary investigation, composition, crime, pun-
ishment.

Введение

Воспрепятствование следственным дей-
ствиям и осуществлению правосудия - уголов-
но-наказуемое преступление в любой стране 
мира. На территории России независимость 
судебной системы регулируется Конституцией 
РФ, где четко определена независимость судей. 
[1, 87].

Этот порядок подкреплен и другими норма-
тивно-правовыми актами, принятыми к исполне-
нию и действующими на территории страны, 
однако, суть остаётся неизменной: судьи незави-
симы и подчиняются лишь федеральному законо-
дательству.

Под термином «правосудия» принято пони-
мать совокупность судебной деятельности, 
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направленной на соблюдение законности и инте-
ресов граждан. Ключевыми задачами системы 
правосудия считаются всесторонние и объектив-
ные рассмотрения дел с соблюдением всех про-
цессуальных норм, действующего законодатель-
ства.

На этом основании, вмешательством в пра-
восудие можно считать любые действия, направ-
ленные на изменение законного решения по кон-
кретному делу. Это могут быть любые формы 
негативного воздействия: угрозы, шантаж, непо-
средственные распоряжения, обещания каких-
либо материальных благ. Кроме активных дей-
ствий, вмешательством может считаться и без-
действие, например, когда судье преднамеренно 
затягивают предоставление жилья или иных 
положенных привилегий.

Помимо этого, воспрепятствованием можно 
назвать попытки повлиять на вынесение справед-
ливого решения путём уничтожения веществен-
ных доказательств либо материалов рассматри-
ваемого дела, умышленное невручение повесток 
участникам процесса и другие аналогичные дей-
ствия.

Досудебные разбирательства: сбор доказа-
тельной базы, проведение дознания и следствен-
ных мероприятий не считаются правосудием. Это 
обусловлено тем, что результаты перечисленных 
действий не могут повлиять на решение суда при 
вынесении приговора. Однако вмешательство в 
досудебные действия также считается уголов-
но-наказуемым деянием. [2, 257].

Состав таких преступлений определяется 
формальным: злодеяние считается совершённым 
сразу после принятия обвиняемым мер, способ-
ных воспрепятствовать правосудию. При этом 
удалось злоумышленнику добиться желаемого 
результата или нет уже не играет решающей 
роли: уголовная ответственность наступает в 
любом случае. Однако последствия, к которым 
привело противоправное действие будет обяза-
тельно учтено при определении карательной 
меры.

Например, в результате вмешательства был 
незаконно осужден невиновный человек, был 
причинен ущерб имущественным интересам 
граждан или вред здоровью. В данных ситуациях, 
взыскательные меры будут назначаться по сово-
купности рассматриваемых преступлений.

На этом фоне, объектом злодеяния стано-
вится система правосудия в целом, включая про-
ведение досудебных следственных мероприятий. 
В качестве дополнительного объекта преступле-
ния могут выступать личностные интересы граж-
дан, например, если противоправное действие 
причинило какой-либо ущерб жизнедеятельности 
человека.

Объективной характеристикой преступле-
ния становится действие, препятствующее нор-

мальной деятельности судебной власти и след-
ственных органов. Обычно это выражается в 
попытке изменить вынесенное решение в пользу 
обвиняемого или препятствование вынесению 
объективного решения. [3].

Кассационные жалобы, ходатайства, приве-
дение различных формулировок возможного 
решения или высказывание просьб по осущест-
влению правосудия не образуют состава престу-
пления по статье 294 УК РФ. Однако если устная 
(письменная) просьба сопрягается с любыми 
формами материальной благодарности, в дей-
ствиях может просматриваться уголовно-наказу-
емая составляющая. [4].

В качестве субъекта рассматриваемого 
преступления рассматривается любое дееспо-
собное лицо старше 16-летнего возраста. При 
этом для образования состава злодеяния, заин-
тересованность виновного в исходе рассматри-
ваемого дела не играет существенной роли. Поэ-
тому уголовной ответственности подлежат не 
только участники процессуального производ-
ства, но и их родственники и иные лица, не прохо-
дящие по делу.

Квалифицирующим признаком становится 
использование должностных полномочий, поэ-
тому специальными субъектами становятся лица, 
облеченные государственной властью: госслужа-
щие, уполномоченные представители муниципа-
литетов, сотрудники правоохранительных орга-
нов. [5].

Субъективным признаком считается преду-
мышленность действий обвиняемого: здесь 
всегда просматривается прямой умысел, направ-
ленный на воспрепятствование работы системы 
правосудия.

В рамках действующего законодательства 
предполагаются следующие меры ответственно-
сти:

- за вмешательство либо воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия предусмотрен 
штраф, принудительные работы, арест и лишение 
свободы.

- за воспрепятствование проведению объ-
ективного расследования, вмешательство в дея-
тельность следователей, дознавателей, прокуро-
ров: штраф, назначение обязательных работ, 
арест.

- воспрепятствование правосудию, сопря-
женное с использованием должностных полно-
мочий либо служебного положения: штраф, при-
нудительные работы, запрет занимать установ-
ленные законом должности и заниматься кон-
кретными видами деятельности, лишение 
свободы.

Рассмотрим несколько примеров из судеб-
ной практики по назначению наказаний при вос-
препятствовании осуществления правосудия.
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Некто А., осуждённый по статьям 167 и 318 
УК РФ и приговоренный к 5 годам лишения сво-
боды был вызван дознавателем в комнату прове-
дения допросов. Здесь представитель власти 
ознакомил его с материалами дела, после чего 
вышел, оставив А. под опекой конвоира. Вос-
пользовавшись моментом, осужденный вырвал 
несколько листов из лежащей на столе папки и 
пытался их проглотить, осуществить задуманное 
ему помешали действия конвоира. [6].

Апелляция, поданная адвокатом А. о непра-
вомерности применения к его подзащитному ста-
тьи 294 УК РФ, была отклонена судом города С. 
Вина подозреваемого полностью доказана, его 
заявление о подтасовке фактов со стороны 
дознавателя признаны безосновательными, что 
подтвердили свидетельские показания и резуль-
таты экспертизы. Суд приговорил А. к 12 месяцам 
тюремного заключения за попытку воспрепят-
ствовать проведению объективного расследова-
ния. Путём сложения наказаний, общий срок 
лишения свободы составил 6 лет. [7].

При рассмотрении Пермским судом дела о 
совершении административного нарушения 
гражданином Г., который был задержан сотруд-
никами ГИБДД за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного обвинения, подсудимый 
пытался разорвать протокол, переданный ему 
для ознакомления. Г. вину признал полностью, и 
был приговорён по статье 294 УК РФ к штрафу в 
размере 40000 рублей.

При попытке воспрепятствовать правосу-
дию или осуществлению следственных меропри-
ятий, мотивы обвиняемого не играют существен-
ной роли, хотя могут учитываться при вынесении 
наказания.

Правовое поле статьи разделяется на два 
самостоятельных преступления. В первой части 
затрагивается совершение правосудия, во вто-
рой - проведение следственных мероприятий.

Уголовно-наказуемым преступлением явля-
ются только попытки воздействия на лиц, прини-
мающих судебные решения: члены суда, заседа-
тели. Аналогичные деяния, совершённые в отно-
шении должностных лиц и других работников 
суда, не образуют состава рассматриваемого 
злодеяния. [8].

Если воспрепятствование правосудию осу-
ществляется посредством дачи взятки, наказа-
ние обвиняемому назначается по совокупности 
преступлений.

Цель и задачи

Рассмотреть основные понятия воспрепят-
ствования осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного следствия, основные 
его признаки и меры наказания.

Методы

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты

Вмешательством в правосудие можно счи-
тать любые действия, направленные на измене-
ние законного решения по конкретному делу. Это 
могут быть любые формы негативного воздей-
ствия: угрозы, шантаж, непосредственные распо-
ряжения, обещания каких-либо материальных 
благ. Кроме активных действий, вмешательством 
может считаться и бездействие, например, когда 
судье преднамеренно затягивают предоставле-
ние жилья или иных положенных привилегий.

Воспрепятствованием можно назвать 
попытки повлиять на вынесение справедливого 
решения путём уничтожения вещественных дока-
зательств либо материалов рассматриваемого 
дела, умышленное невручение повесток участни-
кам процесса и другие аналогичные действия.

Состав таких преступлений определяется 
формальным: злодеяние считается совершённым 
сразу после принятия обвиняемым мер, способ-
ных воспрепятствовать правосудию. При этом 
удалось злоумышленнику добиться желаемого 
результата или нет уже не играет решающей 
роли: уголовная ответственность наступает в 
любом случае. Однако последствия, к которым 
привело противоправное действие будет обяза-
тельно учтено при определении карательной 
меры.

Объектом злодеяния становится система 
правосудия в целом, включая проведение досу-
дебных следственных мероприятий. В качестве 
дополнительного объекта преступления могут 
выступать личностные интересы граждан, напри-
мер, если противоправное действие причинило 
какой-либо ущерб жизнедеятельности человека.

Объективной характеристикой преступле-
ния становится действие, препятствующее нор-
мальной деятельности судебной власти и след-
ственных органов. Обычно это выражается в 
попытке изменить вынесенное решение в пользу 
обвиняемого или препятствование вынесению 
объективного решения.

В качестве субъекта рассматриваемого 
преступления рассматривается любое дееспо-
собное лицо старше 16-летнего возраста. При 
этом для образования состава злодеяния, заин-
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тересованность виновного в исходе рассматри-
ваемого дела не играет существенной роли. Поэ-
тому уголовной ответственности подлежат не 
только участники процессуального производ-
ства, но и их родственники и иные лица, не прохо-
дящие по делу.

Квалифицирующим признаком становится 
использование должностных полномочий, поэ-
тому специальными субъектами становятся лица, 
облеченные государственной властью: госслужа-
щие, уполномоченные представители муниципа-
литетов, сотрудники правоохранительных орга-
нов.

Субъективным признаком считается преду-
мышленность действий обвиняемого: здесь 
всегда просматривается прямой умысел, направ-
ленный на воспрепятствование работы системы 
правосудия.

Заключение

Для того, чтобы под сомнение не ставилась 
объективность и независимость судьи при осу-
ществлении правосудия, он «обязан отреагиро-
вать на обращения граждан, должностных и иных 
лиц по делам, находящимся в его производстве, 
если эти обращения имеют характер вмешатель-
ства в деятельность правосудия либо в резуль-
тате таких обращений воля судьи в принятии 
решения по делу становится несвободной». В 
заключении отмечается, что «фиксация таких 
обращений позволит одновременно решить 
несколько задач:

- Обеспечит превенцию недобросовестных 
руководителей органов государственной власти 
и местного самоуправления, граждан и долж-
ностных лиц от вмешательства в судебную дея-
тельность.

- Обеспечит закрепление доказательствен-
ной базы для последующего принятия соответ-
ствующих мер к лицам, допустившим вмешатель-
ство в судебную деятельность в какой-либо 
форме.

- Укрепит авторитет суда и судебной власти, 
будет способствовать утверждению в обществе 
уверенности в справедливости, беспристрастно-
сти и независимости суда.

- Существенно сократит возможность вне-
процессуального общения судей с участниками 
процесса и другими лицами, заинтересованными 
в разрешении дела, находящегося в производ-
стве суда.

- Позволит судье максимально избежать 
контактов, которые могут умалить авторитет 
судебной власти, причинить ущерб его репутации 
и поставить под сомнение его объективность и 
независимость при осуществлении правосудия».

Однако принцип независимости судей не 
является единственным принципом осуществле-

ния правосудия: не менее значим для законного 
суда принцип состязательности и равноправия 
сторон. Очевидно, что сущность состязательно-
сти – осуществление в процессуальной форме 
действий, направленных на формирование у суда 
выводов о наличии или отсутствии обстоятельств, 
подлежащих установлению в целях вынесения 
судебного акта. То есть сущностью состязатель-
ности сторон является именно воздействие на 
суд, однако воздействие законное и процессу-
альное. Согласно положениям УПК РФ, формами 
законного воздействия на суд являются ходатай-
ства и жалобы, заявляемые и подаваемые участ-
никами процесса.

Из изложенного следует вывод, что участ-
ник процесса, который в ходе рассмотрения 
судом любого отнесенного к его компетенции 
дела реализует предоставленные ему законом 
права на заявление ходатайств или подачу жалоб, 
не может являться субъектом преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ.
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Введение. Места лишения свободы оста-
ются особыми, требующими повышен-

ного внимания и специфических компетенций от 
сотрудников, ежедневно взаимодействующих и 
осуществляющих комплекс мероприятий по 
исправлению подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, а также профилактирующих различные 
деструктивные проявления в их среде. Поэтому 
изучение основ причинно-следственных связей 
деструктивного поведения и его отдельных форм 
остается актуальным направлением пенитенци-
арной науки и практики. Проведенный анализ 
теоретических основ показывает, что основная 
заслуга в изучении различных форм деструктив-
ного поведения принадлежит К. Меннингеру, изу-
чавшему его многочисленные хронические 
формы (аскетизм и мученичество, неврастению и 
психозы, зависимости от психоактивных веществ, 
антиобщественное поведение), а также соб-
ственно самоубийство (членовредительство, 
симуляцию, полихирургию, преднамеренные 
несчастные случаи, импотенцию и фригидность) и 
органическое самоубийство (психосоматические 
заболевания) [10, с. 156–180].

Проведенный анализ показал, что пробле-
мой авитального поведения, являющегося резуль-
татом сочетания психологических, биологических 
и социальных факторов во взрослой возрастной 
категории занимаются исследователи Ю.Р. Вагин, 
Ю.Н. Гут, А.А. Кириков, М.К. Кабардов, Н.В. Май-
сак, О.В. Мунин и др. Исследователи выделяют и 
изучают как факторы, составляющие группу 
риска при авитальных проявлениях так и особые 
индивидуально-личностные черты, сенситивные 
к данному поведенческому явлению [2, 7, 10, 11].

Авитальная активность по нашему мнению 
– это такие модели поведения, которые препят-
ствуют или полностью прекращают существова-
ние индивида. И чем масштабнее и глубже прово-
димый анализ причинно-следственных связей в 
области данного явления, тем больше проявля-
ется убежденность в том, что «в их основе лежит 
некий общий принцип, свойственный, возможно, 
всему живому, но лишь у человека впервые про-
являющийся настолько ясно и четко, что возни-
кает предположение о заложенном в основе 
всего живого влечении к смерти» [2, с. 210]. 

Места лишения свободы являются средой 
скопления лиц с отклонениями в поведении раз-
личной природы, поэтому особое место в ряду 
мероприятий профилактики занимает работа по 
противодействию авитальной активности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, как наи-
более травматичного проявления деструктивного 
поведения [11]. Системность, комплексность и 
непрерывность противодействия поведенческим 
проявлениям авитальной активности прово-

диться как на индивидуальном, так и на группо-
вом уровне сопровождения [5, 6].

Цель статьи – определение основных 
аспектов организации в пенитенциарной деятель-
ности средств противодействия проявлениям 
авитальной активности у подозреваемых, обви-
няемых, осужденных.

Использованные методы: анализ практики 
пенитенциарной деятельности в исследуемой 
области, организационно-методических и отчет-
ных материалов, экспертный опрос сотрудников 
пенитенциарных учреждений.

Результаты исследования. Выводы, сде-
ланные на основе полученных данных, позволяют 
определить основные принципы и направления 
профилактики и коррекции авитальной активно-
сти подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Введение. В настоящее время перед пени-
тенциарной системой стоят задачи: формирова-
ния и проведения единой политики по вопросам 
планирования, и реализации исправления осу-
жденных, снижения рецидивной преступности и 
нарушений законности в местах лишения сво-
боды. Одним из ведущих направлений данной 
работы является профилактика деструктивных 
явлений в среде подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, в том числе их аитальной активно-
сти.

Результаты исследования. В исправитель-
ных учреждениях и следственных изоляторах 
лица, по результатам диагностики или имеющие в 
анамнезе акты членовредительства или иных 
аутодеструктивных проявлений, медицинскими 
работниками и психологами выявляются и 
берутся на учет, в соответствии с приказом МЮ 
РФ от 20.05.2013 №72 «Об утверждении Инструк-
ции по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы» с первых дней заключе-
ния под стражу и сопровождаются в течение 
всего срока отбывания наказания.

Авитальная1 активность, понимаемая нами 
как поведенческие проявления направленные на 
снижение и (или) прекращение собственного 
социального и биологического функционирова-
ния: суициды, членовредительства, необдуман-
ный экстрим, т.е. это действия, при которых 
можно получить увечья, болезнь или смерть [7]. 

В ряду системы профилактики авитальной 
активности особое место занимают членовреди-
тельства лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. Членовредительство, симулирующее 
заболевание или несчастный случай, в отличие от 
других форм деструктивного аутоагрессивного 

1  Прилагательное «авитальная» образовано 
путем добавления приставки «а-» к прилагательному 
витальный – от (PL: vitae) по-латыни.
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поведения тем, что оно лишено яркой протестной 
окраски. В этом случае просматривается стрем-
ление подозреваемого, обвиняемого и осужден-
ного избежать прямой конфронтации с персона-
лом исправительного учреждения и даже, иногда, 
получить от него сочувствие. Не рассчитана такая 
форма авитальной активности также на получе-
ние одобрения значимой для осужденного микро-
группы. 

Такая форма авитальной активности в 
местах лишения свободы специфична  тем, что 
включает в себя все признаки симуляции, но не 
требует длительного напряжения и рассчитана на 
достижение быстрого эффекта (избежать неже-
лательных действий, попасть на лечебное 
учреждение, уклониться от трудовой обязанно-
сти, получить инвалидность и т.д.). Однако, в 
отличие от «простого» симулятивного поведения, 
в данном случае не имитируется заболевание или 
травма (они реальны и даже очень убедительны), 
а сознательно маскируются, чаще под производ-
ственную травму, причины их появления. 

Необходимо учитывать, что спецификой 
денного вида авитальной активности является то, 
что ее мотивами как осознаваемыми, так и бес-
сознательными может быть как манипуляция, так 
и аутоагрессия - желание снизить напряжение 
(особенно у зависимых от психоактивных веществ 
лиц), «жертвоприношение», искупление и др. От 
конструктивного агрессивного поведения, явле-
ния по своей сути являющегося залогом выжива-
ния биологического вида в его эволюционном 
развитии, данный вид авитальной активности 
отличается следующими особенностями [1, 2, 4, 
11]: 

 – неадекватностью реагирования на внешний 
стимул;

 – несоизмеримостью относительно внешнего 
воздействия предпринимаемых усилий; 

 – импульсивностью и слабостью контроля за 
совершаемыми действиями;

 – высокой вероятностью получения прямого 
или опосредованного вреда в результате 
авитальных поведенческих проявлений 
(членовредительство, необоснованный 
риск, физические травмы в результате про-
тиводействия объекта агрессии, ухудшение 
условий отбывания наказания, чувство рас-
каяния, страха и обсессивные идеи самоу-
ничижения после совершенного проступка, 
формирование негативного стереотипа 
поведения и неадекватных механизмов 
отреагирования на неблагоприятные внеш-
ние воздействия и т.д.).
Исследователи подтверждают, что причи-

нами данного вида авитальной активности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных являются 

зачастую негативные переживания заставляю-
щие их искать разрядки, когда реализуются наи-
более привычные стереотипы решения про-
блемы, приводящие к различным нарушениям 
режима [3, 4, 7, 8, 11]. 

Главным в коррекции авитальной активно-
сти является его профилактика. 

Профилактика данного направления тре-
бует комплексного подхода, т.е. совместного уча-
стия специалистов различных служб пенитенци-
арного учреждения. Усилий лишь психологов не 
сделают ее эффективной, так как к данным про-
явлениям авитальной активности поведения при-
водят и нерешенность социальных проблем 
подозреваемого, обвиняемого, осужденного, и 
дефекты бытового обеспечения, а также «неспра-
ведливость» и ошибки деятельности, как отдель-
ных сотрудников, так и администрации пенитен-
циарного учреждения в целом. Как бы неожи-
данны для окружающих ни были бы проявления 
авитальной активности, они не возникают на 
пустом месте, следовательно, выявление их 
потенциальной опасности в принципе возможно. 

Аффективные (ситуативные) проявления 
авитальной активности, несмотря на свою ско-
ротечность, также не возникают из ничего. При 
очень внимательном индивидуальном обследова-
нии можно иногда выявить и характерные лич-
ностные черты, и импульсивность, и привычный 
стереотип реагирования на фрустрацию или 
неблагоприятный внешний раздражитель, а 
также, психическое расстройство или органиче-
ское поражение головного мозга, способствую-
щее развитию кратковременных сумеречных 
состояний, туннельного сознания, эпилептиче-
ских эквивалентов. Однако и это требует, чтобы 
объект своевременно попал в поле зрения, и 
было время им серьезно заниматься.

Главная проблема, препятствующая эффек-
тивной работе сотрудника с осужденным с дан-
ными проявлениями, является недостаточное 
доверие к нему со стороны осужденного, да еще 
в таких индивидуальных, деликатных вопросах. 

Этому, во-первых, не способствует его 
предшествующий опыт общения с людьми, осо-
бенно, связанных с правоохранительной систе-
мой. 

Во-вторых, ему трудно поверить, что кто-то 
чем-то искренне, профессионально захочет и 
сможет помочь. 

В-третьих, особенности личности человека, 
совершившего преступление, часто настолько 
деформированы (как в психическом, так и соци-
альном плане), что общаться с ним специалисту 
бывает и тяжело, и неприятно.  

В-четвертых, подозреваемый, обвиняемый, 
осужденный вообще может отказаться от обще-
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ния. Причем, такие лица чаще всего и являются 
потенциальными субъектами авитального пове-
дения (выраженный негативизм ко всему окружа-
ющему, тяжелая или, наоборот, ларвированная 
(скрытая) депрессия, крайнее истощение психо-
физиологических ресурсов, уже обдуманное и 
принятое решение, сверхценные или бредовые 
идеи и т.д.). 

И наконец, сама система неформально-цен-
ностных отношений с ее негласными «понятиями» 
«не одобряет» лишнюю откровенность с кем-то 
ни было и стремление «открыть душу», наказывая 
иногда насмешками, а иногда и снижением стра-
тификационного статуса и другими неформаль-
ными санкциями. 

Требования к профилактической работе с 
лицами, с авитальной активностью и другим фор-
мам деструктивного поведения подробно распи-
саны в наставлениях и инструкциях, формах 
отчетности. Это связано с необходимостью ком-
плексности в подходе к решению проблемы дан-
ной проблемы: медицинский работник, к примеру, 
должен хотя бы в общих чертах представлять, 
чем в конкретном случае может помочь психолог, 
а последний – осознавать, в каких случаях требу-
ется неотложное врачебное (чаще психиатриче-
ское) вмешательство. Это относится также и к 
воспитателям, педагогам, и сотрудникам опера-
тивного и режимного отделов – необходимы зна-
ния и психологии, и психиатрии хотя бы на эле-
ментарном уровне. 

Естественно, такие ПОО также должны учи-
тываться сотрудниками, ставиться на профилак-
тический учет и находиться под наблюдением. 

Заключение. Таким образом, профилак-
тика авитальной активности подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в пенитенциарной 
деятельности требует знания и учета специфиче-
ских особенностей данного поведенческого 
феномена, что будет способствовать не только 
их исправлению и коррекции особо деструктив-
ных поведенческих форм, но и формированию у 
них адаптивных и социально одобряемых стерео-
типов поведения и адекватных механизмов отре-
агирования на неблагоприятные внешние обстоя-
тельства.

Список литературы:

[1] Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: 
Мысль, 1988. 301 с.

[2] Вагин Ю.Р. Тифоанализ (теория влечения 
к смерти) // Труды Пермского образовательного 
научно-исследовательского центра авитальной 
активности. Т. 1. Пермь: ПОНИЦАА, 2003. С. 210–
246.

[3] Голуб-Бережная М.П. Витальная и ави-
тальная активности человека как формы выхода 

из отчужденного бытия // Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Серия 7: 
Философия. Социология и социальные техноло-
гии. 2010. № 2(12). С. 183-186. 

[4] Казберов П.Н. Анализ причин и распро-
страненности конфликтных ситуаций в среде 
осужденных в местах лишения свободы // Обра-
зование и право. 2023. № 6. С. 351-357. DOI 
10.24412/2076-1503-2023-6-351-357.

[5] Казберов П.Н. Возможности коррекци-
онного воздействия на деструктивно-агрессив-
ное поведение несовершеннолетних осужденных 
// Закон и право. 2023. № 8. С. 227-230. DOI 
10.56539/20733313_2023_8_227.

[6] Казберов П.Н. Основы психологической 
профилактики аутодеструктивного поведения в 
пенитенциарной сфере / П.Н. Казберов. Красно-
дар : Новация, 2023. 123 с.

[7] Кириков А.А. Девиантное поведение как 
результат сочетания биологических, психологи-
ческих и социальных факторов // Азимут научных 
исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 
5, № 4(17). С. 354-357.

[8] Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей 
к катастрофе: Деструктивное поведение в совре-
менном мире. Новосибирск, 1990. 

[9] Кулакова С.В. Новиков А.В., Кротова Д.Н. 
Детерминанты суицидального поведения // Пси-
хология. Историко-критические обзоры и совре-
менные исследования. 2019. Т. 8, № 2-1. С. 139-
146.

[10] Меннингер К. Война с самим собой : 
пер. с англ. / К. Меннингер. – М. : Эксмо-Пресс, 
2000. 480 с.

[11] Собчик Л.Н. Криминологические 
аспекты агрессивности / Л.Н. Собчик, Б.А. Спа-
сенников, С.В. Кулакова // Психология и право. 
2022. Т. 12, № 1. С. 209-225. DOI 10.17759/
psylaw.2022120116

Spisok literatury:

[1] Bratus’ B.S. Anomalii lichnosti. M.: Mysl’, 
1988. 301 s.

[2] Vagin YU.R. Tifoanaliz (teoriya vlecheniya k 
smerti) // Trudy Permskogo obrazovatel’nogo nauch-
no-issledovatel’skogo centra avital’noj aktivnosti. T. 
1. Perm’: PONICAA, 2003. S. 210–246.

[3] Golub-Berezhnaya M.P. Vital’naya i 
avital’naya aktivnosti cheloveka kak formy vyhoda iz 
otchuzhdennogo bytiya // Vestnik Volgogradskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya. 
Sociologiya i social’nye tekhnologii. 2010. № 2(12). 
S. 183-186. 

[4] Kazberov P.N. Analiz prichin i rasprostranen-
nosti konfliktnyh situacij v srede osuzhdennyh v 
mestah lisheniya svobody // Obrazovanie i pravo. 
2023. № 6. S. 351-357. DOI 10.24412/2076-1503-
2023-6-351-357.



203 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

[5] Kazberov P.N. Vozmozhnosti korrekcion-
nogo vozdejstviya na destruktivno-agressivnoe pov-
edenie nesovershennoletnih osuzhdennyh // Zakon i 
pravo. 2023. № 8. S. 227-230. DOI 
10.56539/20733313_2023_8_227.

[6] Kazberov P.N. Osnovy psihologicheskoj 
profilaktiki autodestruktivnogo povedeniya v peni-
tenciarnoj sfere / P.N. Kazberov. Krasnodar : 
Novaciya, 2023. 123 s.

[7] Kirikov A.A. Deviantnoe povedenie kak 
rezul’tat sochetaniya biologicheskih, psihologich-
eskih i social’nyh faktorov // Azimut nauchnyh issle-
dovanij: pedagogika i psihologiya. 2016. T. 5, № 
4(17). S. 354-357.

[8] Korolenko C.P., Donskih T.A. Sem’ putej k 
katastrofe: Destruktivnoe povedenie v sovremennom 
mire. Novosibirsk, 1990. 

[9] Kulakova S.V. Novikov A.V., Krotova D.N. 
Determinanty suicidal’nogo povedeniya // Psi-
hologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye 
issledovaniya. 2019. T. 8, № 2-1. S. 139-146.

[10] Menninger K. Vojna s samim soboj : per. s 
angl. / K. Menninger. – M. : Eksmo-Press, 2000. 480 
s.

[11] Sobchik L.N. Kriminologicheskie aspekty 
agressivnosti / L.N. Sobchik, B.A. Spasennikov, S.V. 
Kulakova // Psihologiya i pravo. 2022. T. 12, № 1. S. 
209-225. DOI 10.17759/psylaw.2022120116



204  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

БАЖАНОВ Сергей Андреевич, 
кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского
 института ФСИН России, 

e-mail: sergey.bazhanov62@yandex.ru
SPIN-код: 2217-4737, 

AuthorID: 729047
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Аннотация. Проблема переполненности мест содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений стояла особенно остро в начале 90-х годов прошлого века и на-
чале нулевых годов. В дальнейшем благодаря смене уголовной политики и либерализации уголовных 
наказаний удалось значительно сократить «тюремное» население страны, в том числе количество лиц, 
находящихся в следственных изоляторах, как за счет применения альтернативных заключению под 
стражу мер пресечения, так и наказаний, не связанных с лишением свободы. Научные исследования 
по рассматриваемой проблеме свидетельствуют о ежегодном росте количества случаев избрания мер 
пресечения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста. Однако, несмотря на данный 
факт доля таких решений в общем количестве решений судов об избрании меры пресечения не пре-
вышает 10,5 %. Подавляющая часть решений судов (почти 90 %) приходится на решения о заключении 
подозреваемых и обвиняемых под стражу, что в свою очередь влечет за собой превышение лимита 
наполнения следственных изоляторов, расположенных в крупных и промышленных города страны, 
например, в г. Москве более чем на 20 %. Причинами столь незначительного применения судом, орга-
ном дознания и следствием альтернативных заключению под стражу мер пресечения явились пробле-
мы правового, организационного и технического характера, не позволяющие в полной мере применять 
данные меры пресечения.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, контроль, подозреваемые или обвиня-
емые, проблемы правоприменения, законодательное решение.
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reasons for such an insignificant application by the court, the body of inquiry and the investigation of alterna-
tive measures of restraint to detention were problems of a legal, organizational and technical nature that do 
not allow the full application of these preventive measures.

Key words: penitentiary inspections, control, suspected or accused, problems of law enforcement, 
legislative solution.

В последние годы практика применения 
судом, органом дознания и следствием 

альтернативных заключению под стражу мер 
пресечения стала предметом научных исследова-
ний, проводимых специалистами различных 
силовых  ведомств таких, как МВД России, СК 
России, ФСИН России, а также гражданских 
научных и образовательных организаций.   

Несмотря на это основным источником ста-
тистической информации по рассматриваемой 
проблеме остается официальный сайт судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации (далее – судебный департамент РФ) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://cdep.ru/?id=79).

Так, по данным судебного департамента РФ 
в 2011 г. судами вынесено более 137,6 тыс. поста-
новлений об избрании меры пресечения по 
результатам рассмотрения ходатайств органов 
дознания и следствия, из которых 135,8 тыс. (или 

98,7 %) в виде заключения под стражу,  0,4 тыс. 
(или 0,31 %) залога, 1,3 тыс. (или 0,97 %) домаш-
него ареста. Спустя 11 лет в 2022 г. судебная 
практика несколько изменилась в сторону увели-
чения количества случаев избрания альтернатив-
ных заключению под стражу мер пресечения 
главным образом домашнего ареста и запрета 
определенных действий, в частности, всего 
судами вынесено 98,2 тыс. (общее количество 
постановлений суда об избрании меры пресече-
ния сократилось на 28,6 % по сравнению с 2011 
г.) постановлений об избрании меры пресечения, 
из них 87,6 тыс. в виде заключения под стражу 
(или 89,2 %), запрета определенных действий 3 
тыс. (или 3,1 %),  залога 0,71 тыс. (или 0,072 %), 
домашнего ареста 7,4 тыс. (или 7,5 %)[1]. 

Более подробно по годам сведения о прак-
тике избрания судом меры пресечения представ-
лены в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Сведения о практике избрания меры пресечения судом за период с 2011 по 2022 гг.  в 
абсолютных числах

Период Всего

из них

Заключение 
под стражу

Запрет определенных 
действий 

(введен с 2018 г.)
Залог

Домашний 
арест

2011 137634 135850 0 438 1346

2012 135912 132923 0 275 2714

2013 136595 133311 0 198 3086

2014 137313 133755 0 225 3333

2015 145322 140457 0 189 4676

2016 128081 121796 0 229 6056

2017 119844 113269 0 133 6442

2018 217722 211285 0 108 6329

2019 218609 211248 1246 77 6038

2020 105708 96665 1850 244 6949

2021 97323 87905 2565 25 6828

2022 98250 87687 3085 71 7407
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Таблица 2

Сведения о практике избрания меры пресечения судом за период с 2011 по 2022 гг.  в %.

Период
Заключение под 

стражу

Запрет определенных 
действий 

(введен с 2018 г.)
Залог

Домашний 
арест

2011 98,704%

2012 97,801% 0,202% 1,997%

2013 97,596% 0,145% 2,259%

2014 97,409% 0,164% 2,427%

2015 96,652% 0,130% 3,218%

2016 95,093% 0,179% 4,728%

2017 94,514% 0,111% 5,375%

2018 97,043% 0,0% 0,050% 2,907%

2019 96,633% 0,570% 0,035% 2,762%

2020 91,445% 1,750% 0,231% 6,574%

2021 90,323% 2,636% 0,026% 7,016%

2022 89,249% 3,140% 0,072% 7,539%

Как видно из представленных в таблицах 
статистических данных о соотношении мер пре-
сечения, избираемых судом, доля лиц, в отноше-
нии которых избирался запрет определенных 
действий, залог и домашний арест не превышала 
11 % от общего количества избранных мер пре-
сечения, а основная доля избранных мер пресе-
чения (от 98,7 % до 89,2 %) приходилась на 
заключение под стражу.

Специалисты считают, что к 2030 г. количе-
ство подозреваемых и обвиняемых, в отношении 

которых будут избраны меры пресечения альтер-
нативные заключению под стражу, достигнет 
почти 70 тыс. При этом к большинству подозре-
ваемых и обвиняемых (35,7 тыс. или 51,29 %) в 
2030 г. будет применяться мера пресечения в 
виде запрета определенных действий [2, с. 36].

По нашему мнению, если исходить из 
построенного прогноза к 2030 г. доля лиц, к  кото-
рым применены альтернативные заключению под 
стражу меры пресечения,  достигнет 65 % от 
числа заключенных под стражу (таблица 3). 

Таблица 3

Прогнозируемая численность подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избраны 
меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста 

и заключения под стражу,  на период до 2030 года

№
п/п

Год Прогнозируемая численность в абсолютных числах

Заключение 
под стражу Домашний арест Запрет определенных

 действий Залог

1. 2023 120208 26024 15422 135

2. 2024 118110 27054 18321 155
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3. 2025 116012 29114 24119 197

4. 2026 113914 29114 24119 197

5. 2027 111815 30143 27018 217

6. 2028 109717 31173 29916 238

7. 2029 107619 32203 32815 258

8. 2030 105521 33233 35714 279

Однако не стоит забывать, что на прогноз 
могут повлиять различные причины, например, 
изменение уголовной политики, социально-эко-
номическая и криминогенная ситуация в стране, 
состояние рецидивной преступности, рост или 
сокращение уровня безработицы, проводимая 
миграционная политика и т.д.  

В настоящее время чрезмерное примене-
ние меры пресечения в виде заключения под 
стражу влечет за собой нарушение требований 
ст. 23 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», в 
соответствии с которой  норма санитарной пло-
щади в камере на одного человека устанавлива-
ется в размере четырех квадратных метров. 

Как следует из выступления уполномочен-
ного по правам человека в г. Москва Т.А. Потяе-
вой, данное требование закона не выполнялось в 
2022 г. в следственных изоляторах г. Москвы, в 
том числе по причине чрезмерного применения 
дознанием, следствием и судом меры пресечения 
в виде заключения под стражу[3]. К сожалению, 
подобная ситуация характерна не только для 
пенитенциарных учреждений г. Москвы, но и дру-
гих соседних регионов, а также крупных горо-
дов-миллионников, южных регионов страны.

Помимо этого, проведенные зарубежом 
исследования доказали влияние избранной меры 
пресечения на дальнейшую криминальную актив-
ность личности, в частности, по данным швед-
ских специалистов среди лиц, находившихся под 
домашним арестом, уровень рецидива престу-
плений не превышает 13 %, а у содержавшихся 
под стражей  –  24 % [4, с. 80].

 Кроме того,  исследование, проведенное в 
2016 г. ФКУ НИИ ФСИН России показало эконо-
мическую выгоду домашнего ареста по сравне-
нию с заключением под стражу. Так, на осущест-
вление контрольных функций за мерой пресече-
ния в виде домашнего ареста, из расчета на 
одного подозреваемого или обвиняемого было 
затрачено 248,85 руб., а на содержание в след-
ственном изоляторе – 623,94 руб. Таким образом, 

при домашнем аресте экономия бюджетных 
средств составляет 375,09 руб. в сутки на одного 
правонарушителя. Несложные расчеты показали, 
что, например, в 2016 г. только ежесуточная эко-
номия бюджетных средств на содержании 6056 
человек, находившихся под домашним арестом, 
составила 2,27 млн. рублей. А если за средний 
срок пребывания под домашним арестом принять 
один месяц, то экономия бюджетных средств 
может составить порядка 67,1 млн. рублей [5, с. 
23-24].

Сэкономленные в результате более широ-
кого применения альтернативных заключению 
под стражу мер пресечения денежные средства 
можно было бы в дальнейшем направить, напри-
мер, на улучшение условий содержания под стра-
жей (реконструкцию существующих учреждений 
и строительство новых следственных изолято-
ров).

Среди причин, препятствующих  более 
широкому применению рассматриваемых мер 
пресечения, практические работники органов 
дознания и следствия назвали чрезмерный кон-
троль со стороны суда за данной мерой пресече-
ния [4, с. 80]. По нашему мнению, под данным 
ответом дознаватели и следователи понимали 
необходимость обращения в суд для отмены всех 
или отдельных ограничений, применяемых при 
запрете определенных действий, залоге или 
домашнем аресте, что требует соответствующих 
временных и трудовых затрат. Похожего мнения 
придерживаются и судьи, которые посчитали 
отсутствие законодательно закрепленного про-
цессуального порядка отмены всех или отдель-
ных назначенных судом запретов во время 
нахождения подозреваемого и обвиняемого под 
домашним арестом одной из причин, препятству-
ющих  более широкому применению домашнего 
ареста. Также к подобным причинам «непопуляр-
ности» домашнего ареста судьи отнесли: 1) отсут-
ствие специального закона, регламентирующего 
применение меры пресечения в виде домашнего 
ареста (в наших реалиях домашнего ареста, 
запрета определенных действий и залога, то есть 
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альтернативных заключению под стражу мер 
пресечения, избираемых по судебному реше-
нию), по аналогии с Федеральным законом от 
15.07.1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», в котором бы детально 
регламентировалось исполнение данной меры 
пресечения; 2) сложности, связанные с контро-
лем за исполнением домашнего ареста, в частно-
сти, за исполнением запрета вести переговоры с 
использованием любых средств связи, требую-
щие законодательного устранения[6, с. 40].

По нашему мнению, наибольший интерес 
представляют результаты экспертного опроса 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций (далее – инспекций), непосредственно заня-
тых контролем за соблюдением подозреваемыми 
и обвиняемыми условий избрания рассматривае-
мых мер пресечения.  Сотрудники  инспекций 
среди проблем, возникающих при исполнении 
меры пресечения в виде домашнего ареста, 
назвали: 1) «кадровый голод» и необходимость 
увеличения штатной численности службы для 
реализации меры пресечения в виде домашнего 
ареста; 2) необходимость пересмотра существу-
ющей организационно-штатной структуры уго-
ловно-исполнительных инспекций, которую сле-
дует разделить на функции по исполнению нака-
заний без изоляции осужденного от общества и 
контролю меры пресечения в виде домашнего 
ареста; 3)  нехватку технических средств надзора 
и контроля (с учетом запрета на посещение лиц, 
находящихся под домашним арестом в ночное 
время с 22:00 до 06:00), нехватку транспортных 
средств (в каждом филиале по 1 служебному 
автомобилю) и водителей (в штате всего 3 еди-
ницы); 4) необходимость создания отдельного 
моторизованного подразделения (дежурной 
службы), в функционал которого входило бы кру-
глосуточная обработка данных, поступающих от 
контрольных устройств и оборудования, полно-
мочия по проверке нахождения подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста в ночное время; 
5)  проблема доставки в суд и следственные 
органы подозреваемых и обвиняемых-инвалидов 
на служебных автомобилях, не оборудованных 
под указанную категорию граждан и др.[6, с. 73]

Кроме правовых, организационных и кадро-
вых проблем деятельность практических работ-
ников уголовно-исполнительных инспекций 
замыкается на проблемах чисто технического 
характера. Так, изучение практики под углом зре-
ния современного уровня развития электронных 
технологий позволяет сделать вывод о трудно-
стях и даже нереализуемости в деятельности 
инспекции функции контроля за соблюдением 
подозреваемыми или обвиняемыми запретов на 

общение с определенными лицами, получение 
почтово-телеграфных отправлений, использова-
ние средств связи и «Интернета». Подобный кон-
троль требует вынесения дополнительного судеб-
ного решения в порядке ст.ст. 165, 185,186 и 186.1 
УПК РФ, что в данный момент силами контроли-
рующего органа осуществить не возможно.

По результатам проведенного исследования 
могут быть сделаны следующие основные 
выводы:

– проблемы, связанные с контролем мер 
пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий, залога и домашнего ареста, не единичны, 
лежат не только в сфере правового регулирова-
ния, но и организационного, технического, финан-
сового, кадрового, материального обеспечения с 
учетом проводимой государством уголовно-ис-
полнительной политики;

– проведенный анализ проблемных вопро-
сов контроля мер пресечения в виде запрета 
определенных действий, залога и домашнего 
ареста дает основание констатировать, что прак-
тически все они взаимосвязаны и требуют 
системного подхода для комплексного решения;

– подготовка законопроекта о внесении 
необходимых изменений и дополнений в действу-
ющее законодательство потребует достаточно 
продолжительной, серьезной и тщательной 
работы не только юридико-технического харак-
тера, но и согласованных усилий специалистов 
различных отраслей знаний (юристов, управлен-
цев, экономистов, специалистов в области 
мобильной телефонной связи, IT-технологий, 
инженеров, здравоохранения и др.);

– разрешение проблемных вопросов воз-
можно лишь в определенной последовательно-
сти, на основе выработки алгоритма действий, в 
несколько последовательных этапов, с учетом 
имеющихся людских и финансовых ресурсов и в 
течение определенного значительного периода 
времени.

 Список литературы:

[1] Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации // Отчет о характе-
ристике преступления, его рецидива и повторно-
сти по числу осужденных по всем составам пре-
ступлений Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (Форма 11.2) за 2011-2022 гг. Официальный 
сайт судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации. 2023. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79 (дата обращения: 04.09.2023).

[2] Жиляев Р.М. К вопросу о прогнозе чис-
ленности подозреваемых и обвиняемых, в отно-
шении которых избраны меры пресечения аль-
тернативные заключению под стражу, на период 
до 2030 г. // В сборнике: Научные труды ФКУ НИИ 



209 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

ФСИН России. научно-практическое ежеквар-
тальное издание. Москва, 2023. С. 31-36.

[3] Официальный сайт газеты «РБК». Омбу-
дсмен заявила о переполненности СИЗО Москвы 
— «люди спят по очереди» Подробнее на РБК. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.rbc.ru/society /20/12/2022/63a182e39a79478
820324d25. (дата обращения: 04.09.2023).

[4] Стерхов П., Стерхова И Судебный кон-
троль и проблемы применения домашнего ареста 
и залога в качестве мер пресечения // Уголовное 
право,  2008, № 3, с. 79-82.

[5] Бурмакин Г.А., Дворянсков И.В., Дегтя-
рева О.Л., Габараев А.Ш., Тарасова И.А., Макаре-
вич З.Б. Эффективность СЭМПЛ при исполнении 
наказания в виде ограничения свободы, а также 
осуществлении контроля за подозреваемыми или 
обвиняемыми, в отношении которых судом 
избрана мера пресечения в виде домашнего аре-
ста: аналитический обзор с предложениями. М.: 
ФКУ НИИ ФСИН России, 2015, с. 52.

[6] Жиляев, Р.М.,  Антипов А.Н., Первозван-
ский В.Б., Строгович Ю.Н. Осуществление кон-
троля за нахождением подозреваемых или обви-
няемых в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за соблюдением ими 
наложенных судом запретов и (или) ограничений: 
проблемы и пути решения: монография. М.: ФКУ 
НИИ ФСИН России – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 120.

Spisok literatury:

[1] Sudebnyi departament pri Verkhovnom 
Sude Rossiiskoi Federatsii // Otchet o kharakteristike 
prestupleniia, ego retsidiva i povtornosti po chislu 
osuzhdennykh po vsem sostavam prestuplenii 
Ugolovnogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii (Forma 
11.2) za 2011-2022 gg. Ofitsial’nyi sait sudebnogo 

departamenta pri Verkhovnom Sude Rossiiskoi Fed-
eratsii. 2023. [Elektronnyi resurs] – Rezhim dostupa: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (data obrash-
cheniia: 04.09.2023).

[2] Zhiliaev R.M. K voprosu o prognoze chislen-
nosti podozrevaemykh i obviniaemykh, v otnoshenii 
kotorykh izbrany mery presecheniia al’ternativnye 
zakliucheniiu pod strazhu, na period do 2030 g. // V 
sbornike: Nauchnye trudy FKU NII FSIN Rossii. 
nauchno-prakticheskoe ezhekvartal’noe izdanie. 
Moskva, 2023. S. 31-36.

[3] Ofitsial’nyi sait gazety «RBK». Ombudsmen 
zaiavila o perepolnennosti SIZO Moskvy — «liudi 
spiat po ocheredi» Podrobnee na RBK. [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.rbc.ru/soci-
ety /20/12/2022/63a182e39a79478820324d25. (data 
obrashcheniia: 04.09.2023).

[4] Sterkhov P., Sterkhova I Sudebnyi kontrol’ i 
problemy primeneniia domashnego aresta i zaloga v 
kachestve mer presecheniia // Ugolovnoe pravo,  
2008, № 3, s. 79-82.

[5] Burmakin G.A., Dvorianskov I.V., Degtiareva 
O.L., Gabaraev A.Sh., Tarasova I.A., Makarevich Z.B. 
Effektivnost’ SEMPL pri ispolnenii nakazaniia v vide 
ogranicheniia svobody, a takzhe osushchestvlenii 
kontrolia za podozrevaemymi ili obviniaemymi, v 
otnoshenii kotorykh sudom izbrana mera preseche-
niia v vide domashnego aresta: analiticheskii obzor s 
predlozheniiami. M.: FKU NII FSIN Rossii, 2015, s. 
52.

[6] Zhiliaev, R.M.,  Antipov A.N., Pervozvanskii 
V.B., Strogovich Iu.N. Osushchestvlenie kontrolia za 
nakhozhdeniem podozrevaemykh ili obviniaemykh v 
meste ispolneniia mery presecheniia v vide domash-
nego aresta i za sobliudeniem imi nalozhennykh 
sudom zapretov i (ili) ogranichenii: problemy i puti 
resheniia: monografiia. M.: FKU NII FSIN Rossii – 
Tver’: FKU NIIIT FSIN Rossii, 2018. S. 120.



210  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

ДАУРОВ Алим Ибрагимович,
преподаватель кафедры огневой подготовки

Северо-Кавказского института 
повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России,
 майор полиции,

 e-mail: mail@law-books.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. Данная статья исследует проблемные аспекты применения огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции при выполнении оперативно-служебных задач. В статье рассматриваются фак-
торы, влияющие на принятие решения о применении огнестрельного оружия, такие как тренировка, 
стрессовые ситуации и правовые ограничения. Особое внимание уделено эффективности различных 
методов обучения и тренировки сотрудников полиции в области применения огнестрельного оружия. 
На основе полученных результатов и предложений авторы делают выводы и дают рекомендации по 
улучшению обучения и подготовки сотрудников полиции, чтобы минимизировать возможность непра-
вомерного использования огнестрельного оружия и повысить эффективность выполнения оператив-
но-служебных задач. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, применение, правовая регламентация, проблемные 
аспекты. 

DAUROV Alim Ibrahimovich,
teacher of the Department of fire training

North Caucasus Institute of Advanced Training (branch) 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

Police Major

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE USE OF FIREARMS BY POLICE 
OFFICERS IN THE PERFORMANCE OF OPERATIONAL AND 
SERVICE TASKS

Annotation. This article explores the problematic aspects of the use of firearms by police officers in the 
performance of operational tasks. The article discusses the factors influencing the decision to use firearms, 
such as training, stressful situations and legal restrictions. Particular attention is paid to the effectiveness of 
various methods of education and training of police officers in the field of the use of firearms. Based on the 
results and suggestions, the authors draw conclusions and make recommendations for improving the educa-
tion and training of police officers in order to minimize the possibility of misuse of firearms and increase the 
efficiency of operational tasks.

Key words: firearms, application, legal regulation, problematic aspects.

Современное общество сталкивается с 
растущими вызовами в области право-

порядка и обеспечения безопасности. В связи с 
этим, полиция играет важную роль в обеспечении 
порядка и защите граждан. Круг задач стоящих 
перед органами внутренних дел нормативно 
определяется в зависимости от поставленных 
перед конкретным подразделением оператив-
но-служебных задач. Необходимо подчеркнуть, 
что выполнение данных задач может быть сопря-
жено с применением средств принуждения, в том 
числе с учетом оказываемого сопротивления с 

применением физической силы, специальных 
средств и в крайних случаях огнестрельного ору-
жия. Однако, применение огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции при выполнении опе-
ративно-служебных задач является проблема-
тичным аспектом, требующим серьезного изуче-
ния.

Исторически сложилось, что государство, 
наделяя правоохранительные органы особыми 
полномочиями, обеспечивало их специальным 
обмундированием, в том числе специальными 
средствами и огнестрельным оружием. При этом, 
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сей факт в большей мере имел психологический 
эффект, когда правонарушитель подчинялся 
законным требованиям представителя власти, 
осознавая возможные негативные последствия в 
виде применения к нему мер принуждения, а в 
крайних ситуациях огнестрельного оружия и 
специальных средств активной обороны. Со вре-
менем данное обстоятельство создало предпо-
сылки для правовой регламентации деятельности 
органов внутренних дел по применению огне-
стрельного оружия, с учетом имеющейся стати-
стики и опыта, определив порядок и основания 
применения огнестрельного оружия при выпол-
нении оперативно-служебных задач. В настоя-
щее время это отражено в главе V ФЗ «О поли-
ции» [7]. Следует отметить, что законодательство 
в данной сфере не является статичным и претер-
певает необходимые изменения с учетом изменя-
ющейся конъюнктуры в деятельности ведомства 
и общества в целом. Так в недавнем прошлом 
законодатель наделил полицию правом примене-
ния огнестрельного оружия для пресечения 
функционирования беспилотных летательных 
аппаратов при возникновении такой необходимо-
сти. Буквально несколько лет назад такой аспект 
казался бы абсурдным в силу отсутствия необхо-
димости [3].

Факторы, влияющие на эффективность при-
менения огнестрельного оружия полицией:

1. Подготовка и тренировка сотрудников 
полиции.

Общая практика применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками правоохранительных 
органов показывает, что в большинстве случаев 
сотруднику полиции необходимо произвести 
выстрел в максимально короткие сроки в отно-
шении объекта находящегося на небольшом рас-
стоянии (до 10 метров) [1]. В большинстве случаев 
сотрудник органов внутренних дел находится в 
ситуации, когда от него требуется молниеносный 
ответ на акт агрессии. Все это предопределило 
существенные изменения в подготовке сотрудни-
ков полиции в рамках профессиональной и выс-
шего обучения, в том числе по дисциплине «Огне-
вой подготовки», когда был сделан больший уклон 
на практическую направленность занятий с отра-
боткой применения огнестрельного оружия в 
типовых ситуациях с созданием обстановки мак-
симально приближенной к реальной [5]. Если до 
недавнего времени большинство учебных стрельб 
преследовало цель обучения стрелка точности 
стрельбы с различных дистанций, то в настоящее 
время также уклон делается на максимально 
быструю изготовку к стрельбе, осуществление 
быстрого выстрела, особенности стрельбы после 
физической нагрузки и в условиях недостаточной 
видимости. Данный аспект следует признать 

весьма эффективным, по той причине, что хоро-
шая прицельная стрельба в максимально ком-
фортных условиях без ограничения во времени 
не имеет смысла, ибо таких ситуаций в повсед-
невной деятельности сотрудников полиции про-
сто нет. Отработка тактических приемов и навы-
ков применения огнестрельного оружия в рамках 
профессионального и высшего обучения, а равно 
в ходе занятий по профессиональной и служеб-
ной подготовке в органах внутренних дел позво-
лит довести до автоматизма действия сотрудни-
ков полиции в ситуациях возможного применения 
огнестрельного оружия и специальных средств 
[2]. 

2. Психологические аспекты применения 
огнестрельного оружия. Также особое значение в 
ситуациях возможного применения огнестрель-
ного оружия сотрудником полиции имеют психо-
логические аспекты. В настоящее время в рамках 
подготовки сотрудников полиции делается боль-
ший уклон на их морально-психологическую под-
готовку к выполнению оперативно-служебных 
задач. Следует учитывать, что само по себе при-
менение огнестрельного оружия является экс-
тренной мерой. У большинства сотрудников 
полиции случаи применения огнестрельного ору-
жия являются единичными случаями в их служеб-
ной деятельности, что учитывая саму обстановку 
характеризуется как стрессовая ситуация. По 
этой причине, возникает необходимость в психо-
логической подготовке сотрудников полиции, для 
того чтобы он при необходимости смог, отодвинув 
негативные тенденции влияющие на него, при-
нять конструктивно и законодательно верное 
решение, использовав наиболее эффективные 
тактические приемы, применить огнестрельное 
оружие обеспечив при этом максимально низкий 
урон другим граждан, даже осуществляющим 
противоправные деяния, в мере позволяющей 
только остановить преступное деяние и принять 
законные меры к лицу их осуществляющему по 
его задержанию и доставлению в органы вну-
тренних дел. При этом следует учитывать, что 
помимо необходимости взвешенного, законного 
и быстрого применения огнестрельного оружия в 
процессе изготовки к стрельбе, сотрудник поли-
ции должен успеть оценить обстановку и принять 
осмысленное решение о законности применения 
им оружия с учетом сложившихся реалий. Все 
это требует от сотрудника полиции психологиче-
ской стойкости, стрессоустойчивости, что необ-
ходимо отрабатывать в рамках занятий по 
морально-психологической подготовке [4].. 

3. Технические характеристики огнестрель-
ного оружия и их влияние на результаты опера-
тивных задач.

Немаловажным фактором является техни-
ческая исправность табельного оружия сотруд-
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ника полиции. Это необходимо, чтобы избежать 
ситуаций, когда сотруднику полиции необходимо 
применить оружие, а это невозможно в силу тех-
нических неисправностей огнестрельного ору-
жия либо боеприпасов к нему. Избежать таких 
ситуаций можно только при систематическом 
техническом обслуживание огнестрельного ору-
жия и боеприпасов к нему согласно его такти-
ко-техническим особенностям и должное его 
хранение в условиях исключающих утерю им 
своих характеристик. 

Также хотелось бы заострить внимание на 
проблемных аспектах применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками органов внутренних 
дел в зависимости от условий и обстановки их 
применения, к которым можно отнести:

- Нарушение прав граждан при применение 
огнестрельного оружия.

- Риски для сотрудников полиции и окружа-
ющих при применении огнестрельного оружия.

- Негативные последствия для общества и 
отношений между полицией и населением [6].

Заключение:
Проблемные аспекты применения огне-

стрельного оружия сотрудниками полиции при 
выполнении оперативно-служебных задач тре-
буют серьезного внимания и дальнейшего иссле-
дования. Необходимо разработать эффективные 
меры для повышения эффективности и безопас-
ности применения огнестрельного оружия поли-
цией, а также улучшить общественное доверие к 
полиции. Это может быть достигнуто через усо-
вершенствование тренировочных программ, раз-
работку строгих правил и процедур, а также улуч-
шение взаимодействия полиции с обществом.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ БЕЗ 
ЛИЦЕНЗИИ

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает привлечение к административной ответ-
ственности лиц, нарушивших требование об обязательном получении лицензии для предоставления 
косметологических услуг.

Предусмотренный законодателем механизм ответственности, по мнению автора, позволяет ре-
гламентировать и легализовать работу врачей-косметологов, обязать их соблюдать лицензионные 
требования, в частности, требования к оснащению рабочего места, высшего медицинского образова-
ния и соответствующей квалификации, порядка оформления взаимоотношений с пациентами, их ин-
формирование о характере оказанной услуги.

Автор анализирует случаи совершения правонарушений в области предоставления косметоло-
гических услуг, указывает основания для привлечения к административной ответственности на приме-
ре релевантной судебной практики.

Автор отмечает возникновение ряда сложностей в процессе доказывания наличия обстоя-
тельств, позволяющих привлечь виновное лицо к административной ответственности по статье 14.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При рассмотрении отдельных частей статьи 14.1 КоАП РФ отмечен и проанализирован состав 
административного правонарушения.

В статье также приведены примеры, наиболее часто встречающихся в практике нарушений ли-
цензионных требований, установленных подзаконными актами, регулирующим деятельность по про-
филю «косметология».

Кроме того, автором рассмотрены меры административного наказания за совершение указан-
ного нарушения, и отмечена необходимость повышенной ответственности за грубое нарушение требо-
ваний лицензионных требований, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Так, автор предлагает за 
указанное приостановить действие лицензии. Указанная мера, по мнению автора, направлен на пре-
дотвращение больших негативных последствий, поскольку грубые нарушения являются общественно 
опасными для потребителей косметологических услуг.

Ключевые слова: лицензия, косметологическая услуга, административная ответственность, ли-
цензионные требования, правонарушение, медицинская деятельность, предпринимательская деятель-
ность, контроль.
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Annotation. In this article the author considers bringing to administrative responsibility of persons who 
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The mechanism of responsibility provided by the legislator, in the author’s opinion, allows to regulate 
and legalize the work of cosmetologists, to oblige them to comply with licensing requirements, in particular, 
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the requirements to the equipment of the workplace, higher medical education and relevant qualifications, the 
order of registration of relations with patients, their informing about the nature of the rendered service.

The author analyzes cases of committing offenses in the field of cosmetology services, indicates the 
grounds for bringing to administrative responsibility on the example of relevant judicial practice.

The author notes the emergence of a number of difficulties in the process of proving the existence of 
circumstances that allow to bring the guilty person to administrative responsibility under article 14.1 of the 
Code of the Russian Federation on Administrative Offenses. 

When considering individual parts of article 14.1 of the CAO RF noted and analyzed the composition of 
an administrative offense.

The article also provides examples of the most common in practice violations of license requirements 
established by the bylaws governing activities in the profile of “cosmetology”.

The article also provides examples of the most common in practice violations of license requirements 
established by the bylaws regulating activities in the field of “cosmetology”.

In addition, the author considered the measures of administrative punishment for committing the above 
violation, and noted the need for increased responsibility for gross violation of the requirements of license 
requirements under Part 4 of Art. 14.1 of the CAO RF. Thus, the author proposes to suspend the license for 
the said violation. The specified measure, in the author’s opinion, is aimed at preventing large negative con-
sequences, since gross violations are socially dangerous for consumers of cosmetology services.

Key words: license, cosmetology service, administrative responsibility, license requirements, offense, 
medical activity, entrepreneurial activity, control.

В настоящее время распространенным 
нарушением действующего законода-

тельства является оказание косметологических 
услуг без лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности. Более половины рынка кос-
метологических услуг находится в «сером» сег-
менте [5]. «Серым» называется та часть рынка 
оказания услуг, которая не контролируется в 
соответствии с требованиями законодательства 
посредством лицензирования.

Организации, оказывающие услуги без 
лицензии, не могут обеспечить гарантии каче-
ственной медицинской услуги (далее – МУ), к 
которой также относится и косметологическая 
услуга. Отсутствие лицензии свидетельствует как 
о нарушении административного порядка в отно-
шении осуществления предпринимательской 
деятельности, так и о несоблюдении санитар-
но-эпидемиологических требований, что ставит 
под угрозу жизнь и здоровье потребителя. 

Среди ученых сложилась следующая точка 
зрения относительно нарушения требований к 
обязательному лицензированию медицинской 
деятельности (далее – ЛМД). Новохатский Д.В. 
полагает, что к нарушению порядка ЛМД отно-
сятся, как нарушения, которые связаны с реали-
зацией подлежащих обязательному лицензиро-
ванию видов медицинской деятельности (далее – 
МД) без лицензии, так и категорическое несоблю-
дение лицензионных требований, предъявляемых 
к МД в целом [3, с. 21-22].

За указанные нарушения предусмотрена 
административная ответственность (далее – АО). 
Стоит отметить, что АО выступает в качестве 
отражения потребности государства и общества 

в противодействии деструктивной системе – 
административной деликтности [1, с. 37]. Согласно 
ч.ч.2,3 и 4 ст.14.1 КоАП РФ за оказание космето-
логических услуг (далее – КУ) без лицензии пред-
усмотрена соответствующая АО.

Рассматривая упомянутые в вышеуказан-
ных нормах составы административных правона-
рушений, принимая при этом во внимание имею-
щуюся судебную практику, следует выделить 
отличительные особенности применительно к 
привлечению к АО тех лиц, которые оказывают 
КУ при отсутствии специализированной лицензии 
и с нарушением ряда лицензионных требований.

Согласно ч.2 ст.14.1 КоАП РФ к АО привле-
кается лицо – гражданин, индивидуальный пред-
приниматель и юридическое лицо, которое реа-
лизует оказание соответствующих услуг, подле-
жащих лицензированию на основании ч.1 ст.12 
Закона о лицензировании [2]. При этом такое 
лицо может быть привлечено к АО в рамках рас-
сматриваемой статьи исключительно при реали-
зации им именно предпринимательской деятель-
ности, основной целью которой является получе-
ние прибыли [9]. Доказательством наличия дан-
ной цели являются, например, прайс-листы на 
проведение косметологических услуг (аппарат-
ная косметология, инъекционная косметология, 
внутривенное введение лекарственных препара-
тов) с указанием цен на услуги[12].

Субъективная сторона правонарушения 
может быть выражена умыслом и неосторожно-
стью, поэтому в рассматриваемом случае не 
имеет значения, знало ли лицо, оказывающее 
лицензируемые виды косметологических услуг о 
том, что они относятся к таковым или нет.



215 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

Для привлечения к соответствующей АО на 
основании ч.2 ст.14.1 КоАП РФ суды руковод-
ствуются формальным критерием сопоставления 
вида оказываемой косметологической услуги с 
перечнем медицинских услуг, утвержденных при-
казом Минздрава России от 13.10.2017 № 804н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг». Как правило, предприниматели, привле-
каемые к АО, приводят два стандартных аргу-
мента в свою защиту: услуга носит эстетический 
характер и (или) используемый в процессе оказа-
ния услуги аппарат не является медицинским 
изделием [15]. Суды не принимают данные аргу-
менты вполне обосновано, ведь любая космето-
логическая услуга направлена на эстетическое 
улучшение внешности клиента, что, однако не 
свидетельствует об отсутствие обязанности полу-
чить соответствующую лицензию. Аппараты 
всегда оцениваются с точки зрения их функцио-
нального назначения, а не регистрации в каче-
стве медицинского изделия.

Отметим, что в рамках реализации админи-
стративного расследования в целях предотвра-
щения оказания косметологических услуг без 
лицензии изымаются аппараты, посредством 
которых данные услуги оказываются [15]. Указан-
ное действие является мерой обеспечения про-
изводства по делу об административном право-
нарушении, предусмотренной ст.27.10 КоАП РФ. 
После завершения производства по администра-
тивному делу указанное оборудование, если оно 
не изъято из оборота возвращается его вла-
дельцу. При всем при этом следует особо подчер-
кнуть, что нормой ч.2 ст.14.1 КоАП РФ предусмо-
трена возможность назначения штрафной санк-
ции с непосредственной конфискацией орудия 
производства. 

Согласно ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ к АО привле-
каются такие лица, которые реализуют предпри-
нимательскую деятельность с определенными 
нарушениями требований, предусмотренных 
выданной специализированной лицензией. 
Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возни-
кающих у судов при применении Особенной части 
КоАП РФ»  при квалификации действий лица на 
основании ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в обязательном 
порядке следует принимать во внимание то, что 
под реализацией предпринимательской деятель-
ности с нарушением условий, понимается именно 
занятие отдельным видом деятельности, основы-
ваясь на лицензии (разрешении) лицом, которое 
не выполняет лицензионные требования и усло-
вия, которые определены положениями о лицен-
зировании определённых видов деятельности, 
чье выполнение являются обязательным со сто-
роны лицензиата при ее осуществлении [8].

К подобным видам нарушений можно отне-
сти следующие: несоблюдение условий выданной 
лицензии (разрешения); продолжение выполне-
ния лицензируемого вида деятельности после 
окончания действия лицензии (разрешения); реа-
лизация деятельности, которая несколько выхо-
дит за рамки лицензии (разрешения) [15]. Согласно 
ч.3 ст.14.1 КоАП РФ стоит отметить, что АО насту-
пает при обнаружении и последующей фиксации 
уполномоченными органами нарушений требова-
ний лицензии, которые предусмотрены действую-
щим постановлением Правительства РФ от 
01.06.2021 № 852 (далее – Постановление № 852). 
Для соответствующего привлечения нарушителя 
к АО достаточно лишь наличие факта несоблюде-
ния требований, предусмотренных лицензией. 
Распространенным нарушением требований, 
предусмотренных лицензией при оказании кос-
метологических услуг является несоблюдение 
порядка составления документации, например, 
нарушение требований к оформлению первичной 
медицинской документации – амбулаторных карт 

[9], отсутствие договоров оказания платных меди-
цинских услуг, заключение их неуполномоченным 
лицом, отсутствие в договорах подписи пациента 
[12].  

Состав ч.4 ст.14.1 КоАП РФ предусматри-
вает привлечение лица к АО по причине чрез-
мерно грубого нарушения им требований, пред-
усмотренных выданной лицензией. Согласно п. 7 
Постановления № 852 под грубым нарушением 
следует понимать невыполнение со стороны 
лицензиата требований, которые предусмотрены 
п. 5 и подпунктами «а», «б» и «г» п.6, что повлекло 
за собой определенные последствия, закреплен-
ные в ч. 10 статьи 19.2 Закона о лицензировании 

[7]. 
Пункт 5 содержит все предусмотренные 

постановлением лицензионные требования, 
пункт 6 включает дополнительные лицензионные 
требования, регламентирующие порядок оказа-
ния медицинской помощи, а помимо этого вну-
тренний контроль качества оказываемых услуг и 
учет использованных лекарственных средств. 
Последствием нарушения вышеуказанных требо-
ваний, предусмотренных лицензией является 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, человеческие жертвы и т.д. 
[16]. Именно отсутствие последствий в большей 
степени усложняет привлечение виновного к АО 
по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, так как их возможное воз-
никновение является сложно доказуемым, если 
отсутствует непосредственное предоставление 
услуги с определенным нарушением требований, 
предусмотренных лицензией

Для привлечения к АО на основании ч. 4 
ст.14.1 КоАП РФ требуется наличие доказа-
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тельств, подтверждающих непосредственное 
оказание услуги [11]. Указанное обстоятельство 
обусловлено необходимостью доказывания гру-
бого нарушения, являющегося обязательным 
условием для привлечения к АО по ч.4 ст.14.1 
КоАП РФ. Грубое нарушение в свою очередь 
можно установить при рассмотрении конкрет-
ного события, в рамках которого была оказана 
услуга, не соответствующая требованиям, пред-
усмотренных лицензией. При этом суды прини-
мают во внимание, что наличие лицензии на осу-
ществление МД не тождественно непосредствен-
ному оказанию определенной услуги, поэтому 
ввиду отсутствия доказательств оказания МУ и 
как следствие потенциальных негативных послед-
ствий привлечь к АО то лицо, которое реализует 
предпринимательскую деятельность в рамках 
лицензии, согласно норме ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 
не представляется возможным [13].

В отношении субъекта АО, согласно ч. 4 ст. 
14.1 КоАП РФ, свою точку зрения озвучил ВС РФ. 
Так, он отметил, что к АО по рассматриваемой 
ответственности может также быть привлечено и 
такое лицо, которое не имеет лицензии (разреше-
ния) и предоставляет услуги с существенным и 
грубым нарушением требований, предусмотрен-
ных лицензией. В подобных случаях предполага-
ется АО по ч.ч.2 и 4 ст.14.1 КоАП РФ [4].

На сегодняшний день возможность прио-
становить действие лицензии (разрешения) на 
основании п. 2 ст. 20 Закона о лицензировании 
представляется возможным исключительно при 
неисполнении лицензиатом предписания об 
устранении в установленный срок выявленного 
грубого нарушения требований, предусмотрен-
ных лицензией и повторной выдаче предписания 

[17]. Данное положение позволяет лицу, допу-
стившему грубое нарушение требований, пред-
усмотренных лицензией, продолжать осущест-
вление определенного вида деятельности 
согласно выданной лицензии до выдачи ему 
повторного предписания. С учетом предполагае-
мых негативных последствий оказания услуг с 
грубым нарушением требований, предусмотрен-
ных лицензией, необходимо приостанавливать ее 
действие после выдачи предписания.

В связи с вышеизложенным необходимо 
внести изменения в п.2 ст.20 Закона о лицензиро-
вании, предоставив лицензирующему органу 
законное право на приостановку действия лицен-
зии (разрешения) при привлечении лицензиата к 
соответствующей АО в случае грубого нарушения 
им требований, предусмотренных лицензией.

Механизм привлечения к АО юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за ока-
зание МУ при отсутствии лицензии уже разрабо-
тан и активно применяется, однако услуги по про-

филю «косметология» могут оказываться само-
стоятельно и лицами, которые в настоящее время 
не являются официально зарегистрированными в 
качестве таковых. Подобных лиц намного слож-
нее привлечь к АО на основании ч.ч.2,3 и 4 ст.14.1 
КоАП РФ. Указанное обстоятельство обуслов-
лено тем, что согласно п. 5 Постановления № 852 
лицами, которые обладают законным правом на 
получение лицензии на осуществление МД высту-
пают только юрлица и индивидуальные предпри-
ниматели. Следовательно, упомянутые выше 
лица формально не являются субъектом указан-
ного нарушения, так как не обладают правом на 
получение лицензии. Отсутствие сегодня судеб-
ной практики по факту привлечения косметоло-
гов, оказывающих услуги на дому без регистра-
ции юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, к АО по ст. 14.1 КоАП РФ гово-
рит также о том, что этот механизм к ним не при-
меняется. Невзирая на тот аспект, что норма ст. 
14.1 КоАП РФ предусматривает привлечение к 
АО и граждан, в имеющейся судебной практике 
сегодня встречаются случае ее применения 
исключительно в отношении к юридическим 
лицам.

Таким образом, АО за нарушение законода-
тельства в сфере лицензирования наступает на 
основании ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ по причине отсут-
ствия лицензии (специального разрешения) на 
реализацию отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, к которым относится и МД. 
Привлечь виновного к АО по ч. 3, 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ представляется возможным исключительно 
при обнаружении нарушений требований, пред-
усмотренных лицензией. С учетом большей сте-
пени общественной опасности административ-
ного правонарушения по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, 
необходимо предоставить лицензирующим орга-
нам право производить приостановку действия 
лицензии до момента исправления выявленных 
нарушений требований, предусмотренных лицен-
зией. 
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Институт аутсорсинга подробно рассмо-
трен в экономической литературе 

и определяется в первую очередь как инстру-
мент, широко применяющийся в области различ-
ных бизнес-процессов, в целом понимается как 
деятельность внешних исполнителей, которые, 
после заключения гражданско-правового дого-
вора и на его основании, осуществляют функции, 
в которых нуждается та или иная компания.  
Однако в последнее время многие правоведы 
обращают внимание на то, что базовые принципы 

этого института либо отдельные его элементы 
имеют основания для применения не только в 
коммерческой деятельности, но и в плоскости 
публичного (государственного и муниципального) 
управления.  Отмечается, что для этого на сегод-
няшний день уже сформированы определенные 
предпосылки. Основной акцент ставится на схо-
жести базовых организационных целей частных 
коммерческих организаций и подавляющего 
большинства органов исполнительной власти, а 
также на возникающих в процессе реализации 
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этих целей проблемах, решения которых реально 
достичь путем введения механизма аутсорсинга 
[1].

Прежде чем перейти непосредственно к 
обоснованию необходимости активного развития 
рассматриваемого института в Российской Феде-
рации, следует привести существующие подходы 
к его определению. В юридической литературе 
были сформулированы некоторые подходы к 
трактовке понятия „аутсорсинг“ с поправкой на 
его реализацию в публичном управлении, так как 
очевидно, что содержание и суть данного меха-
низма не могут быть просто скопированы и пере-
несены из экономической сферы без каких бы то 
ни было доработок. Предлагается идентифициро-
вать этот институт как „отношения, в результате 
которых происходит сокращение объемов работ, 
выполняемых государственными органами, за 
счет привлечения частных компаний на контракт-
ной основе“ [6], при этом выделяется три подхода 
к организации этого механизма: централизован-
ный, децентрализованный и кластерный [4]. Пер-
вый подразумевает стандартизацию аутсорсинга, 
разработку единых правил его внедрения одной 
уполномоченной организацией, что снимает 
вопросы противоречий, но, на наш взгляд, не 
будет удобным для всех организаций и затормо-
зит развитие в этом направлении. Второй подход 
заключается в более полном учете имеющихся 
особенностей государственных органов в 
каждом конкретном случае и предлагает индиви-
дуализировать организацию аутсорсинга для 
каждого органа, что характеризует такой подход 
как достаточно гибкий.  Третий подход означает 
объединение органов власти в группы (они же - 
кластеры) и организацию совместных действий и 
регулирования в области аутсорсинга для дости-
жения наиболее эффективных результатов.   

Примечательно, что попытка закрепить 
дефиницию данного института даже была пред-
принята законодателем, это произошло в уже 
недействующей на сегодняшний день Концепции 
административной реформы в Российской Феде-
рации в 2006-2010 годах [8], и определение 
аусторсинга в этом акте было сформулировано 
следующим образом: „механизм выведения опре-
деленных видов деятельности за рамки полномо-
чий органов исполнительной власти путем заклю-
чения контрактов с внешними исполнителями на 
конкурсной основе“. Стоит отметить, что законо-
датель указывает на конкретную форму реализа-
ции аутсорсинга - заключение контрактов. По-ви-
димому, именно поэтому в литературе можно 
встретить мнение о том, что в нашей стране эле-
менты аутсорсинга можно усмотреть только в 
институтах государственного заказа и государ-
ственных закупок. К примеру, В. Елисеенко на 

этом основании полагает, что в Российской Феде-
рации получил распространение именно „про-
то-аутсорсинг“ как упрощенный вариант аутсор-
синга в его экономическом понимании, реализу-
ющийся в рамках государственных заказов и 
закупок [2]. Дальнейшие исследования показали, 
что помимо атусорсинга существует схожее с 
ним на первый взгляд понятие - государствен-
но-частное партнерство (далее - ГЧП). Более 
того, оно достаточно полно закреплено в россий-
ском законодательстве и регламентируется 
отдельным Федеральным законом от 13.07.2015 
N 224-ФЗ, где в ст. 3 определяется как „юридиче-
ски оформленное на определенный срок и осно-
ванное на объединении ресурсов, распределении 
рисков сотрудничество публичного партнера с 
одной стороны, и частного партнера с другой, 
которое осуществляется на основании соглаше-
ния о государственно-частном или муниципаль-
но-частном партнерстве“. Организовывается 
такая деятельность в целях привлечения в эконо-
мику частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества. 

Дефиниция, на первый взгляд, весьма схожа 
с определением аутсорсинга, однако не все пра-
воведы признают идентичность этих двух поня-
тий и в литературе наблюдается дискуссия, явля-
ются ли термины взаимозаменяемыми, противо-
положными или один из них включает в себя вто-
рой. На мой взгляд, представляется наиболее 
убедительной версия, предполагающая частич-
ное совпадение черт этих двух понятий с призна-
нием разного формата их осуществления. Осу-
ществление ГЧП заключается в реализации про-
ектов совместно государством и частным пред-
приятием на основе принципов взаимовыгоды. 
Частными партнерами не могут являться госу-
дарственные и муниципальные унитарные пред-
приятия, государственные и муниципальные 
учреждения, публично-правовые компании, 
хозяйственные товарищества и некоммерческие 
организации, созданные государством или под-
контрольные ему, В ходе ГЧП достигаются такие 
цели, как создание/модернизация/реконструкция 
объекта общественной инфраструктуры, при 
этом частный партнер полностью либо частично 
за счет собственных средств создает/модернизи-
рует/реконструирует какой-либо объект и полу-
чает вложенные инвестиции обратно за счет ока-
зания услуг с использованием созданного или 
улучшенного им объекта, которое оплачивается 
потребителями (следовательно, не напрямую от 
заказчика - органа государственной власти). При 
этом, в отличие от аутсорсинга, здесь нет необхо-
димости в заключении контрактов, приватизации 
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и последующем постоянном контроле за деятель-
ностью предприятий-аутсорсеров, так как риски 
и ответственность между сторонами распределя-
ется на основе соглашения - гражданско-право-
вого договора. Подчеркивается также, что в аут-
сорсинге предприятий-исполнителей может быть 
несколько, в отличие от стабильных средне- и 
долгосрочных соглашений в области ГЧП, осно-
ванных на взаимовыгодном концессионном 
соглашении между органом государственной 
власти и частным предприятием [9]. 

Обобщая вышеизложенное, подчеркну, что 
аутсорсинг предполагает передачу конкретных 
функций (а, по мнению некоторых авторов [2] и 
исходя из положений неоднократно упомянутой 
Концепции, отдельных административных про-
цессов) внешнему производителю, представляет 
собой менее длительный и объемный процесс. 

Исследователями выделяются такие преи-
мущества аутсорсинга, как: а) сокращение 
финансовых издержек и, как следствие, высво-
бождение внутренних ресурсов органа для иных 
целей; б) оптимизация численности государ-
ственных и муниципальных служащих [1], что 
частично пересекается с пунктом „а“, так как 
расширенный штат предполагает значительные 
финансовые затраты не только на оплату труда 
каждого служащего, но и на обеспечение соци-
альных гарантий, страхование [2]; в) модерниза-
ция процесса управления и повышение произво-
дительности труда, что объясняется наличием 
конкуренции между внешними организация-
ми-исполнителями, которые отбираются для 
сотрудничества на конкурсной основе и могут 
быть отстранены от исполнения возложенных на 
них задач по причине их неэффективной реали-
зации; например, отмечается, что в российской 
практике государственного управления орган 
власти нередко выступает в трех ролях - в роли 
инициатора, исполнителя и потребителя опреде-
ленного вида работ, что приводит к высоким 
издержкам одновременно с низким качеством 
результатов выполнения работы [4]; г) сокраще-
ние сроков выполнения задач; и так далее, что в 
целом повторяет приведенные законодателем 
положения, перечисленные в Концепции админи-
стративной реформы в 2006-2010 [8].

Иными словами, за счет внедрения аутсор-
синга в деятельность органов исполнительной 
власти предполагается достичь переосмысления 
их роли в обществе и государстве. По мнению А. 
М. Шестоперова, органы власти в этом смысле 
переходят от непосредственного участия в про-
изводстве общественных благ и предоставления 
услуг населению к координации ресурсов и 
управлению межорганизационным и межсектор-
ным взаимодействием. 

Несмотря на все вышеописанные потенци-
альные преимущества, аутсорсинг в России все 
еще очень слабо распространен. Вероятно, это 
вопрос времени, однако стоит рассмотреть 
вопрос шире и принять во внимания те возмож-
ные недостатки и риски, которые могут тормо-
зить процесс внедрения концепции аутсорсинга и 
его развитие на территории Российской Федера-
ции.  представленных в литературе. Так, пробле-
матичен и затратен процесс выбора и экспертизы 
аутсорсера, порой это даже сложнее, чем анало-
гичная процедура, проводимая при приеме 
сотрудников в штат - органу исполнительной вла-
сти проще применить второй порядок, более при-
вычный и законодательно регламентированный.  
Далее, остро встает вопрос утечки конфиденци-
альных сведений органа, а также риск порчи иму-
щества исполнителем (аутсорсером). Немало-
важный аспект - влияние включения компании-а-
утсорсера в осуществление того или иного про-
екта на длительность исполнения исполнительным 
органом власти своей задачи. Казалось бы, 
должна достигаться одна из основных функций 
аутсорсинга - оптимизация, ускорение, однако на 
практике может сформироваться обратная ситу-
ация, когда, в случае возникновения аварийных 
или каких-либо других нештатных ситуаций ско-
рость реагирования значительно снижается, ведь 
цепочка исполнителей расширена и требуется 
время, чтобы аутсорсер (который может быть не 
один) обратился к органу, полномочному прини-
мать решения в той или иной ситуации, орган 
принял и обработал запрос, направил указания, 
организовал порядок их реализации и контроля 
за исполнением и так далее. Список можно 
дополнить указанными мною ранее особенно-
стями аутсорсинга в его сравнении с ГЧП, напри-
мер, обременение государственного органа 
необходимостью проводить регулярный монито-
ринг хода деятельности частного исполнителя, 
что тоже само по себе создает излишние порой 
затраты и усилия. 

Рассмотрим, какие функции могут быть 
переданы на аутсорсинг. Большинство авторов 
сходятся во мнении, что передаваться должны 
функции, обладающие такой характеристикой, 
как непрофильность - обеспечение безопасности 
и охраны помещений, перевозка людей и грузов, 
реклама услуг, организация питания, информаци-
онное сопровождение деятельности [3]. 

Еще раз подчеркну, что есть и другое мне-
ние: основываясь на Концепции административ-
ной реформы, предлагается квалифицировать 
делегируемые аутсорсеру задачи как админи-
стративные процессы, а не административ-
ные функции, так как в таком случае речь бы шла 
о таком понятии, как дерегулирование, а не аут-
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сорсинг [2]. В этой связи, на аутсорсинг могут 
быть переданы только те функции (процессы), 
исполнение которых в соответствии с законода-
тельством напрямую не отнесено к полномочиям 
отдельного государственного служащего. Напри-
мер, разработка документации, обеспечение вне-
дрения новых информационных технологий, 
управление зданиями и сооружениями государ-
ственных органов, организация и подбор кадров 
(кадровая политика), финансовый учет, предо-
ставление услуг связи. 

В настоящее время признаки применения 
механизма аутсорсинга можно усмотреть в раз-
личных отраслях социальной сферы, и реализо-
ваны они на основе государственных программ 
субъектов Российской Федерации [3]. Речь идет о 
культуре, образовании, здравоохранении, физ-
культурно-оздоровительной деятельности, соци-
альном обслуживании (например, проекты надо-
много обслуживания пожилых людей, реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов в Псковской 
области).  Кроме того, высказывается точка зре-
ния, что многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) – тоже пример аутсорсинга. 

При изучении мирового опыта внедрения 
исследуемого института следует учитывать осо-
бенности трактовки понятия “административный 
процесс” и возникающие в связи с этим разно-
чтения. Так, в США принят широкий подход к тол-
кованию данного понятия, в результате под ним 
подразумевается вся деятельность органов 
публичной власти по выполнению своих функций 
и задач: нормотворчество, лицензирование, ква-
зисудебная деятельность и судебный контроль 
[11]. Между тем в других правопорядках предме-
том выступает административно-правовой кон-
фликт (разрешение споров и привлечение к адми-
нистративной ответственности), а различные 
управленческие процессы, которые интересны 
нам в контексте аутсорсинга, образуют отдель-
ную систему.

Таким образом, в работе рассмотрены отли-
чительные черты аутсорсинга административных 
функций (процессов) и подходы к его определе-
нию, выделены преимущества и недостатки. 
Можно отметить неразвитость этого института на 
сегодняшний день в России, во многом это свя-
зано с отсутствием гарантий, четким законода-
тельным закреплениям понятия и черт аутсор-
синга, основанным на более ранних законода-
тельных предложениях (в частности, в Концепции 
административной реформы) и доктринальных 
разработках. Однако стоит опасаться излишне 
подробной регламентации этого института: это 
скажется на недостаточной гибкости механизма 
и в результате будет использоваться в меньших 
масштабах, следовательно, наиболее подходя-

щие подходы - децентрализованный и кластер-
ный, обеспечивающий достаточный уровень 
автономии, при этом не исключая небольшой 
доли обязательных к соблюдению законодатель-
ных требований. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Аннотация. Киберпреступность — это противоправные действия, совершаемые в виртуальном 
пространстве с применением различных средств доступа и компьютерных сетей. Это всегда незакон-
ная деятельность, которая осуществляется в цифровой среде и невозможна без использования техни-
ческих средств, таких как компьютер или смартфон. Понятие киберпреступности можно выразить так: 
это совокупность преступлений, совершаемых в информационно-телекоммуникационных сетях при 
помощи вычислительной техники. Такие преступления совершаются удаленно, они не требуют прямо-
го контакта с жертвой и позволяют преступнику сохранить анонимность, оставить минимальное коли-
чество следов. Распространенным видом преступлений в интернете также являются азартные игры 
онлайн и киберпреследование. Чаще всего жертвы подобных преступлений — взрослые, однако боль-
шой процент составляют и несовершеннолетние, которые легко подпадают под влияние преступников. 
Таким образом, по данным Следственного комитета Российской Федерации, одним из распространен-
ных видов киберпреступлений является вовлечение несовершеннолетних в различные группы, кото-
рые склоняют их к суициду. Воздействие оказывается при помощи общения с кураторами, сериалов, 
видеороликов и изображений. Для эффективной борьбы с киберпреступностью и обеспечению безо-
пасности в киберпространстве требуется принятие ряда мер и совершенствование государственной 
политикитаким образом, чтобы она максимально обеспечивала возможности правоохранительных ор-
ганов по противодействию киберпреступности. В противодействие преступности входит не только не-
посредственная борьба с ней уже после совершения преступления, но и принятие мер, которые позво-
ляли бы проводить профилактику и предотвращение преступлений, снижая таким образом их количе-
ство. Важно устранить причины и условия, которые позволяют киберпреступникам эффективно дей-
ствовать. Должна предприниматься деятельность по расследованию преступлений, поиску и привле-
чению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступлений. Последствия совер-
шения противоправного деяния должны быть сведены к минимуму, а в идеале — полностью ликвиди-
рованы.

Ключевые слова: киберпреступность, киберпространство, незаконный доступ к информации, 
незаконный перехват информации, противодействие киберпреступности. 
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COUNTERACTION OF CYBERCRIME IN MODERN CONDITIONS

Annotation. Cybercrime is illegal actions committed in the virtual space using various means of access 
and computer networks. It is always an illegal activity that takes place in a digital environment and is not pos-
sible without the use of technical means such as a computer or smartphone. The concept of cybercrime can 
be expressed as follows: it is a set of crimes committed in information and telecommunication networks with 
the help of computer technology. Such crimes are committed remotely, they do not require direct contact with 
the victim and allow the perpetrator to remain anonymous and leave a minimum number of traces. Online 
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gambling and cyberstalking are also common types of online crime. Most often, the victims of such crimes are 
adults, but a large percentage are also minors who easily fall under the influence of criminals. Thus, according 
to the Investigative Committee of the Russian Federation, one of the most common types of cybercrime is the 
involvement of minors in various groups that encourage them to commit suicide. The impact is made through 
communication with curators, series, videos and images. To effectively combat cybercrime and ensure secu-
rity in cyberspace, it is necessary to take a number of measures and improve public policy in such a way that 
it maximizes the ability of law enforcement agencies to combat cybercrime. The fight against crime includes 
not only the direct fight against it after the commission of the crime, but also the adoption of measures that 
would allow for the prevention and prevention of crimes, thus reducing their number. It is important to elimi-
nate the causes and conditions that allow cybercriminals to operate effectively. Activities should be undertak-
en to investigate crimes, find and prosecute those responsible for crimes. The consequences of committing a 
wrongful act should be minimized, and ideally completely eliminated.

Key words: cybercrime, cyberspace, illegal access to information, illegal interception of information, 
counteraction to cybercrime.

Постановка проблемы. Сегодня многие 
сферы общественной жизни постепенно 

переходят в информационный формат. Стано-
вится возможным взаимодействие различных 
структур через интернет. Из-за этого требуется 
урегулирование правовых отношений в киберне-
тическом пространстве. 

Киберпреступность — это противоправные 
действия, совершаемые в виртуальном простран-
стве с применением различных средств доступа и 
компьютерных сетей. Это всегда незаконная дея-
тельность, которая осуществляется в цифровой 
среде и невозможна без использования техниче-
ских средств, таких как компьютер или смарт-
фон. Понятие киберпреступности можно выра-
зить так: это совокупность преступлений, совер-
шаемых в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях при помощи вычислительной техники. 
Такие преступления совершаются удаленно, они 
не требуют прямого контакта с жертвой и позво-
ляют преступнику сохранить анонимность, оста-
вить минимальное количество следов [6; 7; 10]. 

Методология исследования. Кибересту-
пления можно классифицировать в зависимости 
от объекта, на который они посягаются: 

1. Незаконный доступ, нарушение ст. 272 УК 
РФ. В этой статье предусмотрена ответствен-
ность за незаконный доступ к информации, ее 
запрещается копировать, блокировать, уничто-
жать, использовать в своих целях. 

2. Незаконный перехват. Такая информация 
также защищена законом, если она не предусмо-
трена для широкой массы пользователей, нахо-
дится в закрытых источниках, например на 
ведомственных компьютерах. 

3. Вмешательство в данные — внесение 
изменений в компьютерные данные либо их унич-
тожение.

4. Вмешательство в систему чаще всего 
наносит физический вред функционированию 
системы. Например, преступники могут занести 
вредоносное программное обеспечение либо 
удалить или повредить нужную информацию, 

внести в нее изменения, иным образом нанести 
вред компьютерным данным [1; 2]. 

Некоторые виды киберпреступлений приоб-
рели особую популярность. Это:

1. Финансовые преступления — это наибо-
лее распространенные преступления, имеющие 
высокую степень опасности. В данном случае 
преступники покушаются на финансово-эконо-
мические отношения. К этому роду преступлений 
могут относиться разнообразные хищения 
денежных средств, например, с банковской 
карты, мошенничество и т.д. 

2. Фишинг — это действие позволяет пре-
ступникам заполучить личные данные гражда-
нина, пароли, информацию, позволяющую полу-
чить доступ к счетам и банковским картам. Широ-
кое распространение имеет так называемый 
целевой фишинг. Он отличается тем, что преступ-
ники рассылают письма с вредоносными ссыл-
ками определенной целевой аудитории или кон-
кретным лицам. 

3. Фарминг — это продажа наркотических 
средств через интернет. Предложения могут рас-
сылаться по электронной почте. Если клиент 
согласен и оплачивает покупку, ему приходит 
зашифрованное сообщение, в котором указыва-
ются координаты закладки. Могут использо-
ваться и иные схемы обмена товара на деньги. 

4. Кибертерроризм — это современный вид 
терроризма, позволяющий преступникам совер-
шать террористические атаки, используя гло-
бальную сеть. Кроме этого, террористы могут 
информировать через интернет о будущих терак-
тах, запугивать население, воздействовать на 
инфраструктуру, внедряясь в нее удаленно. 

Распространенным видом преступлений в 
интернете также являются азартные игры онлайн 
и киберпреследование. Чаще всего жертвы 
подобных преступлений — взрослые, однако 
большой процент составляют и несовершенно-
летние, которые легко подпадают под влияние 
преступников. Таким образом, по данным След-
ственного комитета Российской Федерации, 
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одним из распространенных видов киберпресту-
плений является вовлечение несовершеннолет-
них в различные группы, которые склоняют их к 
суициду. Воздействие оказывается при помощи 
общения с кураторами, сериалов, видеороликов 
и изображений [1; 3; 8]. 

Стоит обратить внимание не только на тен-
денциозный рост киберпреступности, но и на 
увеличение ее общественной опасности. В насто-
ящее время преступники овладевают новыми 
техниками, применяют современные технические 
средства и программное обеспечение, постоянно 
совершенствуют свои навыки, внедряют новые 
информационные технологии в свою незаконную 
преступную деятельность. Контролем и обеспе-
чением работы данной системы занимается 
Федеральная Служба безопасности Российской 
Федерации [7; 10]. 

УК РФ предусматривает наказание за пре-
ступления, совершаемые в киберпространстве. 
Глава 28 УК РФ «Преступления в сфере компью-
терной информации» содержит в себе ст. 272 
«Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации»; ст. 273 «Создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных про-
грамм»; ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и информационно теле-
коммуникационных сетей»; ст. 274.1 «Неправо-
мерное воздействие на критическую информаци-
онную инфраструктуру Российской Федерации».

Компьютер может быть использован для 
совершения разнообразных преступлений, они 
перечисляются в: ст. 129 «Клевета», ст. 163 «Шан-
таж», ст. 165 «Ущерб имуществу путем злого 
умысла или злоупотребления доверием», ст. 182 
«Заведомо ложная реклама», ст. 200 «Обман 
потребителей», ст. 276 «Шпионаж», ст. 282 «Воз-
буждение национальной, расовой или религиоз-
ной вражды», ст. 137 «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни», ст. 138 «Нарушение 
тайны переписи населения, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний». 

Государство принимает меры, направлен-
ные на противодействие киберпреступности, 
однако ее показатели не снижаются. Дело в том, 
что противостоять этому явлению самостоя-
тельно ни одно государство, даже самое про-
грессивное и технически развитое, не может. Это 
связано не только с развитием интернета, но и с 
тем, что преступники могут действовать, нахо-
дясь в любой точке мира. Для эффективной 
борьбы с данным видом преступности требуется 
активное международное сотрудничество, в иде-
але − создание единой конвенции, которую поде-
ржат все страны мира или хотя бы максимально 
технически развитые. Для этого должен быть 
создан единый документ, однако этот процесс 

трудоемкий и долгий из-за различий в законода-
тельствах разных стран и споров между их пред-
ставителями об отдельных пунктах и понимании 
терминологии в целом [4; 9]. 

Граждане могут сами самостоятельно повы-
сить безопасность, соблюдая определенные пра-
вила при использовании технических средств, 
компьютерной техники. К числу таких мер отно-
сятся следующие действия:

− не переходить по подозрительным ссыл-
кам и не открывать файлы, присланные неизвест-
ными лицами;

− не заходить на сомнительные сайты;
− использовать копирование для сохране-

ния важных документов;
− не устанавливать неизвестные программы 

и не скачивать их в непроверенных источниках; 
− не хранить пароли в браузере, создавать 

сложные пароли с разными символами; 
− регулярно обновлять используемое про-

граммное обеспечение;
− удалять то ПО, которое не используется; 
− пользоваться антивирусными програм-

мами и регулярно их обновлять.
Для более эффективной борьбы с кибер-

преступностью и обеспечению безопасности в 
киберпространстве потребуется принять ряд мер 
и скорректировать государственную политику 
таким образом, чтобы она максимально обеспе-
чивала возможности правоохранительных орга-
нов по противодействию киберпреступности. Для 
этого станет актуальным принятие стратегии 
кибербезопасности, а также ФЗ «О противодей-
ствии киберпреступности».

В противодействие преступности входит не 
только непосредственная борьба с ней уже после 
совершения преступления, но и принятие мер, 
которые позволяли бы проводить профилактику 
и предотвращение преступлений, снижая таким 
образом их количество. Важно устранить при-
чины и условия, которые позволяют киберпре-
ступникам эффективно действовать. Должна 
предприниматься деятельность по расследова-
нию преступлений, поиску и привлечению к уго-
ловной ответственности лиц, виновных в совер-
шении преступлений. Последствия совершения 
противоправного деяния должны быть сведены к 
минимуму, а в идеале − полностью ликвидиро-
ваны. 

Применимый правовой механизм должен 
определять работу правоохранительных органов, 
а также цель, принципы противодействия кибер-
преступлениям. В закон должны входить основы 
организации борьбы с данным видом преступно-
сти, а также рассматриваться сотрудничество 
между разными странами. Необходимо разраба-
тывать государственные программы кибербезо-
пасности. 

Киберпреступность включает в себя любые 
преступления, совершенные в IT-сфере. Кибер-
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преступление − это отдельный вид преступной 
деятельности, происходящей в цифровом про-
странстве, в интернете. Однако, киберпреступле-
ния − это не просто преступления, совершенные 
с применением IT-технологий, их действие должно 
отражаться на рольных событиях. Мы предла-
гаем собственную классификацию преступлений 
и делит ее на следующие группы: 

− преступления, совершенные исключи-
тельно в цифровом пространстве;

− действия преступников могут отражаться 
на реальной действительности. Отражение 
IT-компонентов в отдельно взятой норме при этом 
необязательно. 

Заключение. Таким образом, отметим, что 
государство должно совершенствовать меры для 
борьбы с киберпреступностью, своевременно и 
качественно реагировать на угрозы, поступаю-
щие как извне, так и появляющиеся внутри самой 
страны. Киберпреступления невозможны без 
развития сети интернета и внедрения IT-техноло-
гий во все сферы жизни общества. Чем больше в 
информационном пространстве будет пользова-
телей, тем больше в нем будет появляться пре-
ступников и совершаться киберпреступлений [1; 
5].
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КИБЕРТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

Аннотация. Кибертерроризм — это преднамеренная атака на информацию, обрабатываемую 
компьютером, компьютерную систему или сеть, которая создает опасность для жизни и здоровья лю-
дей или наступления других тяжких последствий, если такие действия были совершены с целью нару-
шения общественной безопасности, запугивания населения или провокации военного конфликта. Це-
лью кибертерроризма является дестабилизация политической обстановки, давление на органы вла-
сти, принуждение их принимать те или иные решения, выгодные террористам, а также угроза приме-
нения насилия с целью воздействия на принятие решений органами государственной власти. Перечис-
ленные действия могут быть направлены на международные организации и органы местной власти, 
субъекты критической информационной инфраструктуры путем блокирования, изменения, уничтоже-
ния информации, распространения дезинформации, незаконного копирования и использования дан-
ных, уничтожения компьютеров и оборудования при помощи вредоносных программ. Данное понятие 
должно отражать высокую степень опасности для общества, а также тот факт, что местом совершения 
преступления является киберпространство. Террористы распространяют ложную информацию, запу-
гивают население, создают панику, стараются создать атмосферу беспомощности. Террористы под-
держивают связи друг с другом, общаются, вербуют новых членов, осуществляют управление группа-
ми, распространяют экстремистские материалы также при помощи сети интернет. Их внимание при-
влекают социальные сети, которые позволяют вступать с отдельными людьми или группами в прямой 
контакт, вести диалог, отстаивать свою позицию. Сети помогают им поддерживать связь с соратника-
ми, вести подготовку атак. Подготовка, координирование и проведение террористических акций также 
может осуществляться через интернет при помощи специальных программ.

Ключевые слова: кибертерроризм, террористический акт, компьютерные преступления, пред-
намеренная атака на информацию.
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Annotation. Cyberterrorism is a deliberate attack on information processed by a computer, a computer 
system or a network that endangers the life and health of people or causes other serious consequences, if 
such actions were committed with the aim of violating public security, intimidating the population or provoking 
a military conflict. The purpose of cyberterrorism is to destabilize the political situation, put pressure on the 
authorities, force them to make certain decisions that are beneficial to terrorists, as well as the threat of using 
violence to influence decision-making by public authorities. The listed actions can be directed at international 
organizations and local authorities, subjects of critical information infrastructure by blocking, changing, de-
stroying information, spreading disinformation, illegal copying and use of data, destroying computers and 
equipment using malware. This concept should reflect the high degree of danger to society, as well as the fact 
that the scene of the crime is cyberspace. Terrorists spread false information, intimidate the population, create 
panic, try to create an atmosphere of helplessness. Terrorists keep in touch with each other, communicate, 
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recruit new members, manage groups, distribute extremist materials also through the Internet. Their attention 
is drawn to social networks, which allow them to enter into direct contact with individuals or groups, conduct 
a dialogue, and defend their position. Networks help them to keep in touch with associates, prepare attacks. 
The preparation, coordination and conduct of terrorist actions can also be carried out via the Internet using 
special programs.

Key words: cyberterrorism, act of terrorism, computer crimes, deliberate attack on information.

Постановка проблемы. Терроризм являет 
собой форму борьбы с действующей политиче-
ской властью. Он достигает своей цели при 
помощи шантажа, давления, угроз, физического 
насилия [2; 7; 10]. 

Большинство сфер жизни, включая эконо-
мику, постепенно глобализируются и переходят в 
цифровой формат, это делает их более удобными 
и доступными, позволяет ускорить многие про-
цессы и сделать их доступными из любой точки 
мира. Однако такая автоматизация несет не 
только прогресс, но и угрозу со стороны кибер-
террористов. так, в современном обществе 
наблюдается неуклонный рост молодежи, кото-
рая вовлечена в деструктивные идеологии и про-
тивоправную деятельность. Вне зависимости от 
возраста люди имеют доступ к современной тех-
нике, способной выходить в интернет и выпол-
нять определенные задачи. У молодежной ауди-
тории повышена группа риска, так как их легко 
могут завербовать, например, террористы. 

Методология исследования. Большинство 
современных систем работают как в физическом, 
так и в электронном виде. Это могут быть соци-
альные, политические, экономические, образо-
вательные, культурные, административные, иные 
структуры. Все они подлежат угрозе кибертерро-
ризма, который может вызвать тяжелые послед-
ствия, опасные как для отдельных граждан, так и 
для большого количества людей и государства в 
целом. Террористы могут не только запугивать, 
но и физически влиять на объекты, транспортные 
сети, что может вызывать жертвы среди населе-
ния, разрушения важной инфраструктуры [1; 4; 
11]. 

Общественная опасность от виртуальных 
атак может быть разной, в зависимости от того, 
на что такая атака была нацелена. Киберпро-
странство — это объединение разнообразных 
коммуникационных сетей, каналов Интернет, а 
также коммуникационных каналов и объектов 
критической информационной инфраструктуры 
(КИИ), которые необходимы для обеспечения 
жизнеспособности сети при использовании ее 
человеком [5-9]. 

Американский специалист Ден Вертон объ-
ясняет, что у большинства террористических 
организаций в интернете имеются собственные 
сайты и страницы, они создали базы разведыва-
тельных данных, которые используют для подго-

товки акций и атак. Например, секта Аум-Син-
рике, подготовившая теракт в метро Токио в 1995 
году, пользовалась специальным программным 
обеспечением, позволяющим отслеживать пере-
движение полицейских и перехватывать их разго-
воры по рации. 

Существует атакующее ПО Stuxnet, которое 
может нанести физический вред объектам ядер-
ной энергетики. Например, в 2009-2010 годах при 
помощи этого ПО были атакованы центрифуги, 
производившие обогащенный уран в Иране. В 
результате было остановлено более тысячи цен-
трифуг, ядерной катастрофы удалось избежать, 
однако развитие страны в направлении ядерной 
энергетики было остановлено на несколько лет. 

В российском законодательстве понятие 
кибертерроризм отсутствует. Однако существует 
более широкое понятие «террористический акт», 
за него предусмотрено уголовное наказание в 
рамках ст. 205 УК РФ. Данное деяние может быть 
совершено и в киберпространстве, поэтому зако-
нодатель не разделяет способы террористиче-
ской деятельности в отдельные статьи. 

Терроризм имеет политический характер, 
но может действовать не только в политической, 
но и социальной, психологической, экономиче-
ской сферах. Киберпространство помогает 
выполнить такие задачи быстро, с минимальным 
риском быть пойманным. 

Террористы распространяют ложную 
информацию, запугивают население, создают 
панику, стараются создать атмосферу беспо-
мощности. Террористы поддерживают связи друг 
с другом, общаются, вербуют новых членов, осу-
ществляют управление группами, распростра-
няют экстремистские материалы также при 
помощи сети интернет [3; 11]. Их внимание при-
влекают социальные сети, которые позволяют 
вступать с отдельными людьми или группами в 
прямой контакт, вести диалог, отстаивать свою 
позицию. Сети помогают им поддерживать связь 
с соратниками, вести подготовку атак. Подго-
товка, координирование и проведение террори-
стических акций также может осуществляться 
через интернет при помощи специальных про-
грамм. 

Таким образом, вопрос о включении поня-
тия кибертерроризма в законодательство Рос-
сийской Федерации остается открытым. При 
этом, ряд ученых выступают против. Они считают, 
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что уже имеющиеся в ст. 205 УК РФ формули-
ровки вполне раскрывают суть кибертерроризма. 
Признаки преступления подходят ко всем фор-
мам терроризма. И принятие нового термина 
будет создавать путаницу и усложнит работу пра-
воохранительных органов. Существует и иная 
точка зрения, которая полагает, что необходимо 
ввести в УК РФ новую статью, в которой был бы 
прямо указан кибертерроризм. 

В результате можно сделать вывод о том, 
что в науке нет единого мнения о том, что такое 
кибертерроризм и стоит ли указывать его в 
законе как отдельное явление. Кибертерроризм 
— это преднамеренная атака на информацию, 
обрабатываемую компьютером, компьютерную 
систему или сеть, которая создает опасность для 
жизни и здоровья людей или наступления других 
тяжких последствий, если такие действия были 
совершены с целью нарушения общественной 
безопасности, запугивания населения или прово-
кации военного конфликта.

Проблема кибертерроризма стала широко 
обсуждаться на национальном и международном 
уровне с 1998 года. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию по инициативе РФ, которая 
казалась кибертерроризма. Страны-члены ООН 
ежегодно представляют доклад, который отра-
жает достижения по международной борьбе с 
терроризмом и результатах сотрудничества 
между странами. 

Конвенция о компьютерных преступлениях 
2001 года стала важным шагом к эффективной 
борьбе с кибертерроризмом. В России принят 
Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» от 
27.07.2006 №149-ФЗ, в который вошли основные 
принципы регулирования отношений в сфере 
информационных технологий. В нем отражено 
понятие защиты информации, а также перечис-
лены меры, которые необходимо принимать для 
обеспечения защиты информации, права соб-
ственности и конфиденциальности частной 
жизни. Кроме этого, был принят ряд норматив-
но-правовых актов, затрагивающий так или иначе 
кибернетическое пространство. 

Кроме того, летом 2019 года стартовала 
работа Рабочей группы ООН, сформированной 
по инициативе РФ, эта организация занимается 
созданием стратегических решений в области 
информационной безопасности в мировом мас-
штабе. Во время 74 заседания Генеральной 
ассамблеи ООН была принята резолюция «Дости-
жения в сфере информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной безопасно-
сти». Ее смысл заключался в презентации начала 
функционирования Рабочей группы в открытом 
составе. Из этого следует, что принятие россий-

ской резолюции указывает на поддержку предло-
женного подхода большинством мировых стран. 
Ранее, зимой 2018 года, Генассамблея приняла и 
другую резолюцию РФ, посвященную борьбе с 
применением IT-технологий в противоправных 
целях. Ключевая идея проекта заключалась в 
организации межправительственного комитета 
для создания универсальной конвенции, посвя-
щенной киберпреступности [7; 8; 10].

Исходя из сказанного выше, можно отме-
тить, что требуется дополнить Уголовный кодекс 
Российской Федерации квалифицирующими при-
знаками кибертерроризма. Они должны войти в 
часть 2 статьи 205 УК РФ. Кроме этого, необхо-
димо пересмотреть меры ответственности за 
посягательства на КИИ и ужесточить наказание, 
так как такие посягательства вызывают высокую 
общественную опасность. Преступления могут 
совершаться при помощи интернета путем 
взлома, похищения или повреждения информа-
ции, модификации или других деяний, направлен-
ных на причинение вреда субъектам КИИ. Поня-
тие кибертерроризма в российском уголовном 
законодательстве должно стать легальным, 
выделенным если не в отдельную статью, то хотя 
бы в дополнение к имеющимся. 

Выводы. Основываясь на сказанном выше, 
следует отметить, что кибертерроризм — это 
неправомерные действия, направленные на 
устрашение населения, создающие высокую 
общественную опасность, риск гибели одного 
или нескольких человек, способные причинить 
экономический ущерб, или вызвать наступление 
иных тяжких последствий. Целью кибертерро-
ризма является дестабилизация политической 
обстановки, давление на органы власти, принуж-
дение их принимать те или иные решения, выгод-
ные террористам, а также угроза применения 
насилия с целью воздействия на принятие реше-
ний органами государственной власти [6; 7]. 
Перечисленные действия могут быть направлены 
на международные организации и органы мест-
ной власти, субъекты критической информацион-
ной инфраструктуры путем блокирования, изме-
нения, уничтожения информации, распростране-
ния дезинформации, незаконного копирования и 
использования данных, уничтожения компьюте-
ров и оборудования при помощи вредоносных 
программ. Данное понятие должно отражать 
высокую степень опасности для общества, а 
также тот факт, что местом совершения престу-
пления является киберпространство. 
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В начале нашего исследования рассмо-
трим организацию защиты прав потре-

бителей в России. Защита прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина гарантиру-
ются в Российской Федерации нормами Консти-
туции [1], соблюдение которых обязательно на 
всей территории нашего государства. В ней ука-
зано, что именно человек, его права и свободы 
являются наивысшей государственной ценно-
стью, а поэтому их охрана и защита выступают в 
качестве одной из приоритетных задач деятель-
ности государства. 

Конституция Российской Федерации содер-
жит достаточно внушительный список прав чело-
века, к которым, помимо прочего, относятся 
право на жизнь, образование, охрану здоровья и 
медицинскую помощь и т.д. все это подразуме-
вает предоставление различных товаров и услуг, 
которые не должны вредить здоровью и благопо-
лучию людей. Отсюда вытекает, что каждый чело-
век, являясь потребителем различных товаров и 
услуг, вправе ознакомиться с их составом и 
характеристиками для того, чтобы убедиться в их 
безопасности.
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В качестве потребителя может выступать 
любой человек приобретающий товары, заказы-
вающий выполнение работ или получающий 
услуги для собственных нужд без целей извлече-
ния их этого какой-то прибыли или иных коммер-
ческих целей, то есть, потребителем может быть 
только физическое лицо.

Права потребителей в нашей стране регули-

руются нормами ФЗ «О защите прав потребите-

лей» [2]. Анализируемый нами в рамках данного 

исследования закон к основным правам потреби-

телей относит следующие права, представленные 

на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Основные права потребителей, гарантируемые в нормах 
российского законодательства

Между потребителями торов, работ, услуг и 
их производителями или продавцами выстраива-
ются договорные отношения, обуславливающие 
возникновение обязанности продавца или произ-
водителя и права потребителя, а нормы ФЗ «О 
защите прав потребителей» устанавливают опре-
деленные стандарты продажи товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, основное назначение 
которых заключается в обеспечении этих самых 
прав.

Помимо ФЗ «О защите прав потребителей» 
эту сферу гражданских правоотношений регули-
руют и иные нормативно-правовые акты. Так, к 
примеру, нормы Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации содержат наиболее общие 
нормы, регулирующие общественные отношения, 
а также содержат правила, обращенные к ключе-
вым видам общественных отношений [4]. Во вто-
рой части Гражданского кодекса также содер-
жатся нормы, регулирующие отдельные виды 
договорных отношений, например договор роз-
ничной купли-продажи, договор бытового под-
ряда, договор проката и т.д. [5]. 

Требования к качеству отдельных видов 
товаров, услуг и работ устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации, к примеру, 
можно привести Правила продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи [6].

Так же сферу торговли регулирует огромное 
количество и подзаконных актов, к наиболее 
важным из них можно отнести ФЗ от 02.01.2000 г. 
№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», ФЗ от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании», ФЗ от 22.11.1995 г. 
№171- ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» и т.д.

Не раскрывая более подробно в рамках 
данного исследования все права потребителей, 
заключим, что российское законодательство 
достаточного четко и полно обозначивает права 
потребителей и корреспондирующие им обязан-
ности продавцов.

Но, при этом нельзя не отметить, что стре-
мительно меняющиеся условия хозяйствования, 
обусловленные техническим прогрессом, приво-
дят к появлению все новых способов оказания 
услуг и реализации товаров, которые, в свою оче-
редь, приводят к появлению новых возможностей 
нарушения прав потребителей [7]. 



234  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 8 - 2023

Нормы законодательства в настоящее 
время не охватывают все до мельчайших момен-
тов в правоотношения, складывающиеся между 
продавцами и потребителями. Наибольшее коли-
чество споров в настоящее время возникает в 
сфере страхования, оказания медицинских и 
банковских услуг, а также в сфере электронной 
торговли [8].

Далее перейдем к сути и особенностям про-
курорского надзора в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.

В статье 1. ФЗ РФ «О прокуратуре» [9] ука-
зывается, что прокуратура нашей стране пред-
ставляет собой единую федеральную централи-
зованную систему органов, осуществляющих от 
имени РФ надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением россий-
ского законодательства. В анализируемом законе 
закреплены и задачи деятельности прокуратуры, 
основной из которых является надзор за соблю-
дением нормативно-правовой базы, действую-
щей на территории нашего государства.

Прокурорский надзор, как самостоятель-
ный вид государственной деятельности характе-
ризуется рядом отличительных признаков, к 
которым можно отнести следующее [10]:

- он осуществляется всегда от имени Рос-
сийской Федерации, а не от имени органов проку-
ратуры;

- ключевой целью его осуществления явля-
ется обеспечение защиты прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина;

- осуществляется он всегда в рамках единой 
системы органов прокуратуры;

- выражаемся в форме наблюдения за 
соблюдением норм действующего законодатель-
ства и принятием мер прокурорского реагирова-
ния в случае выявления фактов нарушения этих 
норм.

Задачи прокурорского надзора заключа-
ются в обеспечении органами прокуратуры:

- своевременного выявления нарушений 
норм законодательства;

- своевременного и радикального устране-
ния выявленных нарушений норм законодатель-
ства;

- предупреждения и профилактики наруше-
ний норм законодательства;

- защиты нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина.

Всего под прокурорский надзор в настоя-
щее время подпадает более 30 отраслей, но в 
рамках данного исследования будет рассмотрен 
прокурорский надзор в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Все возрастающее в последнее время зна-
чение осуществления прокурорского надзора в 

этой сфере обусловлено рядом факторов, к кото-
рым можно отнести следующее:

- вовлеченность в сферу потребительских 
отношений всех граждан вне зависимости от их 
пола, возраста, гражданства, места проживания 
и т.д.;

- возможность наступления таких послед-
ствий нарушения правил обеспечения безопас-
ности товаров, работ и услуг, как причинение раз-
личной тяжести вреда здоровью и даже гибель 
людей.

Деятельность прокуратуры в области обе-
спечения защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека помимо упомянутых выше зако-
нов «О защите прав потребителей» и «О прокура-
туре» регулируется еще рядом нормативно-пра-
вовых актов, ключевыми из которых являются 
Приказ Генеральной Прокуратуры №195 от 
07.12.2007 [11], а так же нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации устанавливаю-
щие правила осуществления розничной куп-
ли-продажи и нормы Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [12] регули-
рующие участие прокурора в гражданском про-
цессе.

В качестве основных направлений деятель-
ности органов прокуратуры по обеспечению 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века можно указать на: осуществление проку-
рорского надзора в анализируемой сфере; уча-
стие прокурора в суде по гражданским делам о 
защите нарушенных прав потребителей.

В сфере защиты прав потребителей проку-
ратура осуществляет как прямое, так и опосре-
дованное влияние. В первом случае влияние про-
куратуры выражается в осуществлении надзор-
ных полномочий за деятельностью юридических 
лиц, вступающих в договорные отношения с 
потребителями, а также Роспотребнадзора и 
иных органов, вовлеченных в сферу розничного 
товарооборота и обслуживания физических лиц. 
Так же прямое воздействие прокуратуры выра-
жается и в обеспечении защиты граждан в суде 
при рассмотрении дел о защите их потребитель-
ских прав. Опосредованное же влияние деятель-
ности органов прокуратуры выражается в проку-
рорском надзоре за различными видами деятель-
ности, такими как предпринимательская, банков-
ская, страховая, медицинское обслуживание и 
т.д. [13].

То есть, в случае прямого влияния прокурор 
осуществляет надзор непосредственно за соблю-
дением законности тогда, когда необходимо про-
верить уже заявленное нарушение. Опосредо-
ванное же влияние выражается в осуществлении 
прокурором проверки обоснованности контроль-
ных функций иными субъектами, обладающими 
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полномочиями проводить проверки деятельности 
в сферах обслуживания потребителей.

Если по результатам надзорных действий 
прокурором будет принято решение о необходи-
мости возбуждения гражданского или арбитраж-
ного производства, то объектом прокурорской 
деятельности становится защита прав потребите-
лей от возможных нарушений.

М.В. Маматов считает, что основной зада-
чей прокурорского надзора в сфере защиты прав 

потребителей является своевременное и полное 
выявление противоречий Конституции РФ и зако-

нодательству, регулирующему права потребите-

лей в правовых нормах и деятельности субъек-

тов, вступающих в договорные отношения с 

потребителями [14]. 

Наиболее полно задачи деятельности про-
курора в анализируемой сфере представлены на 

рисунке 2.

Рисунок 2 - Задачи прокурорского надзора в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

В качестве направлений прокурорского 
надзора могут выступать сфера розничной куп-
ли-продажи, сфера выполнения работ и услуг, а 
также сфера потребительского и ипотечного кре-
дитования.

В случае нарушения правил розничной тор-
говли первой инстанцией, в которую, как пра-
вило, обращается потребитель в случае отказа 
второй стороной договорных отношений решить 
конфликтную ситуацию мирно, является Роспо-
требнадзор, а органы прокуратуры тут подключа-
ются только в случае отказа Роспотребнадзора 
провести проверку по просьбе потребителя, чьи 
права были нарушены.

Анализ материалов прокурорских проверок 
в сфере розничной купли-торговли и оказания 
услуг позволил определить наиболее частые 
нарушения прав потребителей, к которым можно 
отнести [15]:

- не предоставление, или предоставление не 
полной либо искаженной информации о товарах, 
услугах, работах;

- отсутствие книги отзывов и предложений 
или отказ в ее предоставлении;

- нарушение правил продажи товаров и пра-
вил оказания услуг общественного питания;

- несоответствие реальных цен на товары и 
услуги ценам, указанным в прайсах и на ценни-
ках;

- удорожание стоимости услуги работ за 
счет навязывания дополнительных опций;

- реализация испорченной или просрочен-
ной продукции, или продукции несоответствую-
щего качества, а так же не имеющей сертификата 
качества.

Значение осуществления прокурорского 
надзора в сфере проведения работ или оказания 
слуг заключается в том, что нарушения в этой 
сфере могут привести к массовым жертвам. Мно-
гие виды предпринимательской деятельности в 
сфере оказания услуг и производства работ 
спряжены и использованием источников повы-
шенной опасности.

В качестве примера, когда нарушения пра-
вил безопасности оказания услуг привели к чело-
веческим жертвам, в том числе и с летальным 
исходом, можно отнести отправление детей в 
летнем лагере Нижегородской области, произо-
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шедшее в 2023 году. Смерть одного подростка и 
ухудшение самочувствия у детей в санаторно-ре-
абилитационном центре для несовершеннолет-
них «Золотой колос» в Арзамасском округе при-
вели к тому, что прокуратура Нижегородской 
области инициировала проведение проверок во 
всех летних лагерях области [16].

В качестве еще одного примера можно при-
вести аварию в одном из московских торговых 
центров, где прорыв труб с горячей водой привел 
к гибели четырех человек, а всего количество 
пострадавших составило более 70 человек. Эта 
трагедия привела к проведению органами проку-
ратуры массовых проверок состояния инженер-
ных систем и сооружений в московских торговых 
центрах [17].

Также в 2023 году прокуратура Автозавод-
ского района городского округа Тольятти про-
вела проверки аттракционов в развлекательных 
парках, по результатам которых были выявлены 
многочисленные нарушения требований законо-
дательства [18].

Значение работы прокуратуры в сфере 
защиты прав потребителей и обеспечения благо-
получия граждан обусловлены крайне посред-
ственным качеством работы многих органов, 
контролирующих предпринимательскую деятель-
ность в различных сферах общественного потре-
бления. 

В случаях, когда предписания и иные акты 
прокурорского реагирования не исполняются, 
прокурор имеет право инициировать начало 
гражданского или административного процесса, 
а также уголовного преследования.

В качестве еще одного направления проку-
рорского надзора в сфере защиты прав потреби-
телей является надзор за кредитным обслужива-
нием потребителей. Это направление прокурор-
ского надзора с каждым годом приобретает все 
большую актуальность, так как увеличение коли-
чества кредитных отношений приводит и к росту 
случаев нарушения правил кредитования.

Наиболее значимым направлением проку-
рорского надзора в сфере потребительского кре-
дитования является выявление и привлечение к 
ответственности лиц, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность в этой сфере 
без наличия на то специальных разрешений в 
соответствии с нормами законодательства. 

Также органы прокуратуры осуществляют 
проверки деятельности кредитных организации 
на предмет выявления фактов нарушение норм 
законодательства, регулирующего сферу потре-
бительского кредитования в России. При осу-
ществлении проверки деятельности кредитных 
организаций прокуроры имеют право запраши-
вать информацию, составляющую банковскую 

тайну, это оговорено в нормах ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» [19].

В заключение данного исследования обоб-
щим наиболее острые проблемы осуществления 
прокурорского надзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Как правило, такие проверки осуществля-
ются органами прокуратуры не заблаговременно, 
а уже по факту правонарушения, зачастую гром-
кого и повлекшего за собой массовые жертвы 
или иные негативные последствия. 

Следует отметить, что анализируемое 
направление прокурорского надзора является 
далеко не самым приоритетным для органов про-
куратуры, при том, что его значение с каждым 
годом все возрастает, в проведение способствует 
выявлению большого количеств нарушений норм 
законодательства.

Рассмотрим основные способы, посред-
ством которых органы прокуратуры могут мини-
мизировать количество нарушений в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия граж-
дан.

Во-первых, путем проведения мер выбороч-
ного надзора за деятельностью контролирующих 
органов, осуществляющих проверки деятельно-
сти общественных мест, где осуществляется 
обслуживание потребителей (торговых центров, 
кинотеатров, спортивных сооружений, развлека-
тельных центров и т.д.). При помощи изучения 
материалов контрольных проверок прокуроры 
могут выявить не только существенные наруше-
ния, но и факты их сокрытия контролирующими 
органами.

Во-вторых, путем проведения выездных 
проверок с целью минимизации коррупционных 
факторов, необходимо отметить, что такие про-
верки требуют от прокуроров наличие специаль-
ных познаний в области пожарной безопасности, 
безопасности эксплуатации отдельных механиз-
мов, правил хранениям пищевых продуктов, пра-
вил торгового, гостиничного обслуживания и т.д.

В-третьих, путем привлечения прокурорами 
своим проверкам лиц, имеющих специальные 
познания, особую актуальность это имеет при 
проверке производств и реализации техниче-
ски-сложных товаров, а также оказании специа-
лизированных услуг и т.д.
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О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что в связи с проводимыми реформами и 
регулярным внесением изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующими деятельность 
полиции, возникает необходимость организации и осуществления на высоком уровне эффективного 
прокурорского надзора, так как в основе укрепления обеспечения правопорядка и безопасности ле-
жит организация работы прокуратуры и полиции. Цель: рассмотреть понятие и задачи прокурорского 
надзора за деятельностью полиции, проанализировать результаты его осуществления за последние 
годы на примере Кабардино-Балкарской республики и определить приоритетные направления по вза-
имодействию данных ведомств. Методология исследования – философских, общенаучных и специаль-
но-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность изучения. В результа-
те обосновано отметить, что прокурорский надзор представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных положений общетеоретического, правового, методического характера, раскрывающих предмет, 
цели и задачи прокурорского надзора, иного функционального предназначения и содержания дея-
тельности органов прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и безопасности. Авторы 
приходят к выводу, что органами прокуратуры Кабардино-Балкарской республики последовательно 
осуществляется реализация мер, направленных на повышение эффективности надзора за законно-
стью деятельности органов полиции, обеспечение принципа неотвратимости наказания за совершен-
ные преступления. Приоритетными направлениями в надзорной деятельности являются вопросы со-
блюдения органами предварительного следствия и дознания МВД республики законов о порядке при-
ема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, обеспечения конституционных прав 
граждан, защиты потерпевших от преступных посягательств, доступа к правосудию в разумные сроки. 
Прокурорский надзор за деятельностью полиции, мы можем заметить даже в виде адресности. 

В частности за деятельностью подразделений полиции: уголовного розыска – оперативно-ро-
зыскной деятельности, дознания - расследования уголовных дел, в области пресечения экономиче-
ских преступлений, пресечения коррупции, надзор в области нормотворческой деятельности руково-
дителей территориальных органов внутренних дел, обоснованности применения огнестрельного ору-
жия и физической силы, реализации норм КоАП РФ, обоснованности административного задержания 
и обеспечения условий отбывания административного ареста.

Ключевые слова: полиция, прокуратура, прокурорский надзор, нарушение законности, дея-
тельность полиции, должностное лицо, органы внутренних дел.
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Annotation. The relevance of the study is due to the fact that in connection with the ongoing reforms 
and regular amendments to the legal acts regulating the activities of the police, it becomes necessary to or-
ganize and implement effective prosecutorial supervision at a high level, since the basis for strengthening law 
enforcement and security is the organization of the work of the prosecutor’s office and the police. Purpose: to 
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consider the concept and tasks of prosecutorial supervision over the activities of the police, to analyze the 
results of its implementation in recent years on the example of the Kabardino-Balkarian Republic and to de-
termine priority areas for the interaction of these departments. Research methodology - philosophical, gener-
al scientific and special-legal means and methods of cognition, ensuring the objectivity of the study. As a re-
sult, it is reasonable to note that prosecutorial supervision is a set of interrelated provisions of a general theo-
retical, legal, methodological nature, revealing the subject, goals and objectives of prosecutorial supervision, 
other functional purpose and content of the activities of the prosecutor’s office to ensure the rule of law, law 
and order and security. The authors come to the conclusion that the prosecutor’s office of the Kabardino-Balka-
rian Republic is consistently implementing measures aimed at improving the effectiveness of supervision over 
the legality of the activities of the police, ensuring the principle of the inevitability of punishment for crimes 
committed. Priority areas in supervisory activities are the issues of compliance by the bodies of preliminary 
investigation and inquiry of the Ministry of Internal Affairs of the republic with laws on the procedure for re-
ceiving, registering and resolving reports of crimes, ensuring the constitutional rights of citizens, protecting 
victims from criminal encroachments, access to justice within a reasonable time. Prosecutorial supervision of 
the activities of the police, we can even notice in the form of targeting. 

In particular, the activities of police units: criminal investigation - operational-search activities, inquiry - 
investigation of criminal cases, in the field of suppression of economic crimes, suppression of corruption, 
supervision in the field of rule-making activities of heads of territorial internal affairs bodies, the validity of the 
use of firearms and physical force, the implementation norms of the Code of Administrative Offenses of the 
Russian Federation, the validity of administrative detention and the provision of conditions for serving an ad-
ministrative arrest.

Key words: police, prosecutor’s office, prosecutor’s supervision, violation of the law, police activity, 
official, internal affairs bodies.

Вопросы правильной организации работы 
органов прокуратуры играют ключевую 

роль в укреплении законности, правопорядка и 
государственной правовой политики в целом. 
Они направлены на защиту не только проводимой 
государственной политики, но и защиты закон-
ных интересов участников правоотношения и 
лиц, обеспечивающих правопорядок и безопас-
ность. Как известно, прокурорский надзор пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
положений общетеоретического, правового, 
методического характера, раскрывающих пред-
мет, цели и задачи прокурорского надзора, иного 
функционального предназначения и содержания 
деятельности органов прокуратуры по обеспече-
нию законности, правопорядка и безопасности.
[1]

В том числе и законное применение поли-
цией табельного оружия, спецсредств, физиче-
ской силы, ограничений, принуждений и запретов 
в отношении участников правоотношения, пресе-
чения экономическо - коррупционных правона-
рушений, нормотворческая деятельность, произ-
водство дознания и предварительного расследо-
вания уголовных дел и оперативно-розыскная 
деятельность. Прокурорский надзор за деятель-
ностью полиции, мы можем заметить даже в виде 
адресности. В частности за деятельностью под-
разделений полиции: уголовного розыска – опе-
ративно-розыскной деятельности, дознания - 
расследования уголовных дел, в области пресе-
чения экономических преступлений, пресечения 

коррупции, надзор в области нормотворческой 
деятельности руководителей территориальных 
органов внутренних дел, обоснованности приме-
нения огнестрельного оружия и физической 
силы, реализации норм КоАП РФ, обоснованно-
сти административного задержания и обеспече-
ния условий отбывания административного аре-
ста. [2]

Органами прокуратуры Кабардино-Балкар-
ской республики последовательно осуществля-
ется реализация мер, направленных на повыше-
ние эффективности надзора за законностью дея-
тельности органов полиции, обеспечение прин-
ципа неотвратимости наказания за совершенные 
преступления.

Приоритетными направлениями в надзор-
ной деятельности являются вопросы соблюдения 
органами предварительного следствия и дозна-
ния МВД республики законов о порядке приема, 
регистрации и разрешении сообщений о престу-
плениях, обеспечения конституционных прав 
граждан, защиты потерпевших от преступных 
посягательств, доступа к правосудию в разумные 
сроки.  2021 год характеризуется своевременной 
реакцией на несоблюдение закона, нарушения 
прав граждан, координацией деятельности пра-
воохранительных органов в борьбе с преступно-
стью, противодействием коррупции, свободой 
предпринимательства, надзором за соблюдением 
трудового законодательства, в том числе в вопро-
сах оплаты труда. Все это позволило обеспечить 
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безопасность и общественно-политическую ста-
бильность в республике. [3]

Ключевой задачей прокуратуры выступает 
обеспечение эффективной координации дей-
ствий правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью, прогнозированию тенденций 
развития криминогенной обстановки в респу-
блике. Необходимо обеспечивать реализацию 
основополагающего принципа неотвратимости 
наказания, уделять особое внимание преступле-
ниям в сфере экономики, повышать эффектив-
ность проверок законности использования госу-
дарственного имущества, перекрывать любые 
лазейки использования в неблаговидных целях 
служебного положения. При этом следует уси-
лить контроль за целевым использованием и рас-
ходованием государственных бюджетных 
средств.

Совместно с прокуратурой, органы вну-
тренних дел внимательно отслеживает кримино-
генную ситуацию и готовы к пресечению любых 
попыток дестабилизации обстановки в респу-
блике. Особое внимание уделяется участию 
жителей региона в международных террористи-
ческих организациях на территории Сирийской 
Арабской Республики. По последним данным 
таковых 195 человек, в том числе 46 женщин, 
личности 186 установлены. Из них: вернулись в 
республику - 26; осуждены - 6, содержатся под 
стражей - 2; ликвидировано - 4, погибли в боевых 
действиях на территории Сирийской Арабской 
Республики - 35.

По фактам участия жителей республики в 
международных террористических организациях 
возбуждено и расследуется 10 уголовных дел. 
Также расследовано 2 уголовных дела по фактам 
финансирования террористической деятельно-
сти на общую сумму 604200 рублей. В розыске за 
участие в террористической деятельности и 
незаконных вооруженных формированиях оста-
ются 49 человек (25 в международном).

Подводя итоги работы органов прокуратуры 
республики за 1 полугодие 2022 года, нужно 
отметить, что особое внимание уделялось вопро-
сам соблюдения бюджетного, трудового, жилищ-
ного, земельного, природоохранного законода-
тельства, защиты прав предпринимателей, проти-
водействия преступности, борьбе с коррупцией, 
экстремизмом. [4]

Пристальное внимание уделялось защите 
прав детей, вопросам охраны их жизни и здоро-
вья, образования, обеспечения законных интере-
сов детей-сирот и инвалидов, профилактики без-
надзорности и правонарушений, предупрежде-
ния подростковой преступности. В этой сфере 
деятельности выявлено 3350 нарушений закона.

На системной основе обеспечивалась над-
зорная деятельность по обеспечению законности 

в сфере противодействия преступности. Зареги-
стрировано 4055 преступлений, при их раскрыва-
емости - 75,1%. Уровень преступности на 100 000 
населения составил - 468.

Выявлено 1069 нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции, к дисципли-
нарной и административной ответственности 
привлечено 466 лиц. Пресечены значимые кор-
рупционные проявления со стороны высокопо-
ставленных должностных лиц, по материалам 
прокурорских проверок возбуждено 17 уголов-
ных дел.

Комплексом принимаемых мер не допущено 
совершения актов терроризма. В результате 
активной деятельности правоохранительных 
органов, по правовой оценке действий лиц, при-
частных к террористической (экстремистской) 
деятельности, выявлено 80 преступлений, из 
которых 2 - связаны с финансированием терро-
ризма и 2 - с пособничеством.

Уголовному преследованию подвергнуто 
188 участников террористических организаций и 
вооружённых формирований за пределами РФ 
(Сирия, Ирак), из которых 43 - осуждены, 136 - 
объявлены в международный розыск, 19 лицам 
выезд в зону вооружённого конфликта пресечён.

По-прежнему растёт количество жалоб на 
нарушения закона при приёме, регистрации и 
рассмотрении сообщений о преступлениях, на 
нарушения при производстве следствия и дозна-
ния, а также жалоб.[5]

В любом правоотношении закономерно 
присутствует субъективизм. И тем самым в про-
цессе осуществления государственно-надзорных 
функций сотрудники полиции не должны допу-
скать поверхностный и предвзятый подход, дей-
ствовать в чьих-то интересах.

В рамках требований Президента России 
сотрудники полиции и органов прокуратуры 
должны владеть правовой грамотностью, прояв-
лять на высоком уровне правовое сознание и 
принимать участие в правовом воспитании граж-
дан. Хотя, к сожалению, почти все субъекты 
управления и контроля, в том числе и надзорные 
органы недостаточно активно обращают внима-
ние на данные требования. Это мы, в частности, 
видим в деятельности МВД России и его террито-
риальных органов. Это выражается в не упомина-
нии названного распоряжения в ведомственных 
нормативно-правовых актах МВД России и не 
издании ведомственных документов по данной 
проблеме. В связи с этим прокурорам в надзор-
ном порядке следует анализировать, в каком 
порядке осуществляются вопросы в области пра-
вовой грамотности и образования, развития пра-
вового сознания госслужащих со стороны, пре-
жде всего руководителей правоохранительных 
органов и надзорно-контрольных органов. Пра-
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вовая грамотность должна верховенствовать 
повсеместно, так же как и правовое сознание, в 
том числе в деятельности полиции. Тем самым, 
прокуроры по данным вопросам при выявлении 
коррупционных факторов и злоупотреблений в 
системе МВД России со стороны властей на 
местах должны осуществлять контроль за реали-
зацией распоряжений Президента России по 
всем разделам. [6]

Цель и задачи

Рассмотреть понятие и задачи прокурор-
ского надзора за деятельностью полиции, проа-
нализировать результаты его осуществления за 
последние годы на примере Кабардино-Балкар-
ской республики и определить приоритетные 
направления по взаимодействию данных 
ведомств.

Методы

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Органами прокуратуры Кабардино-Балкар-
ской республики последовательно осуществля-
ется реализация мер, направленных на повыше-
ние эффективности надзора за законностью дея-
тельности органов полиции, обеспечение прин-
ципа неотвратимости наказания за совершенные 
преступления.

Приоритетными направлениями в надзор-
ной деятельности являются вопросы соблюдения 
органами предварительного следствия и дозна-
ния МВД республики законов о порядке приема, 
регистрации и разрешении сообщений о престу-
плениях, обеспечения конституционных прав 
граждан, защиты потерпевших от преступных 
посягательств, доступа к правосудию в разумные 
сроки.

Ключевой задачей прокуратуры выступает 
обеспечение эффективной координации дей-
ствий правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью, прогнозированию тенденций 
развития криминогенной обстановки в респу-
блике. Необходимо обеспечивать реализацию 
основополагающего принципа неотвратимости 
наказания, уделять особое внимание преступле-
ниям в сфере экономики, повышать эффектив-
ность проверок законности использования госу-
дарственного имущества, перекрывать любые 

лазейки использования в неблаговидных целях 
служебного положения. При этом следует уси-
лить контроль за целевым использованием и рас-
ходованием государственных бюджетных 
средств.

Совместно с прокуратурой, органы вну-
тренних дел внимательно отслеживает кримино-
генную ситуацию и готовы к пресечению любых 
попыток дестабилизации обстановки в респу-
блике. 

Подводя итоги работы органов прокуратуры 
республики за 1 полугодие 2022 года, нужно 
отметить, что особое внимание уделялось вопро-
сам соблюдения бюджетного, трудового, жилищ-
ного, земельного, природоохранного законода-
тельства, защиты прав предпринимателей, проти-
водействия преступности, борьбе с коррупцией, 
экстремизмом. Пристальное внимание уделялось 
защите прав детей, вопросам охраны их жизни и 
здоровья, образования, обеспечения законных 
интересов детей-сирот и инвалидов, профилак-
тики безнадзорности и правонарушений, преду-
преждения подростковой преступности. В этой 
сфере деятельности выявлено 3350 нарушений 
закона.  На системной основе обеспечивалась 
надзорная деятельность по обеспечению закон-
ности в сфере противодействия преступности. 
Зарегистрировано 4055 преступлений, при их 
раскрываемости - 75,1%. Уровень преступности 
на 100 000 населения составил - 468. Выявлено 
1069 нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции, к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привлечено 466 лиц. 
Пресечены значимые коррупционные проявле-
ния со стороны высокопоставленных должност-
ных лиц, по материалам прокурорских проверок 
возбуждено 17 уголовных дел.

Комплексом принимаемых мер не допущено 
совершения актов терроризма. В результате 
активной деятельности правоохранительных 
органов по правовой оценке действий лиц, при-
частных к террористической (экстремистской) 
деятельности, выявлено 80 преступлений, из 
которых 2 - связаны с финансированием терро-
ризма и 2 - с пособничеством.

Уголовному преследованию подвергнуто 
188 участников террористических организаций и 
вооружённых формирований за пределами РФ 
(Сирия, Ирак), из которых 43 - осуждены, 136 - 
объявлены в международный розыск, 19 лицам 
выезд в зону вооружённого конфликта пресечён. 
По-прежнему растёт количество жалоб на нару-
шения закона при приёме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о преступлениях, на наруше-
ния при производстве следствия и дознания, а 
также жалоб.[2]

В любом правоотношении закономерно 
присутствует субъективизм. И тем самым в про-
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цессе осуществления государственно-надзорных 
функций сотрудники полиции не должны допу-
скать поверхностный и предвзятый подход, дей-
ствовать в чьих-то интересах. В рамках требова-
ний Президента России сотрудники полиции и 
органов прокуратуры должны владеть правовой 
грамотностью, проявлять на высоком уровне 
правовое сознание и принимать участие в право-
вом воспитании граждан. Хотя, к сожалению, 
почти все субъекты управления и контроля, в том 
числе и надзорные органы недостаточно активно 
обращают внимание на данные требования. Это 
мы, в частности, видим в деятельности МВД Рос-
сии и его территориальных органов. Это выража-
ется в не упоминании названного распоряжения в 
ведомственных нормативно-правовых актах МВД 
России и не издании ведомственных документов 
по данной проблеме. В связи с этим прокурорам 
в надзорном порядке следует анализировать, в 
каком порядке осуществляются вопросы в обла-
сти правовой грамотности и образования, разви-
тия правового сознания госслужащих со стороны 
прежде всего руководителей правоохранитель-
ных органов и надзорно-контрольных органов. 
Правовая грамотность должна верховенствовать 
повсеместно, так же как и правовое сознание, в 
том числе в деятельности полиции. Тем самым, 
прокуроры по данным вопросам при выявлении 
коррупционных факторов и злоупотреблений в 
системе МВД России со стороны властей на 
местах должны осуществлять контроль за реали-
зацией распоряжений Президента России по 
всем разделам.
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Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливает общие требования к 
поведению сотрудника, его основные обязанно-
сти[1]. Его положения дополняются рядом других 
правовых предписаний, которые адресованы 
всем сотрудникам органов внутренних дел и 
зачастую, не определяют конкретные требования 
с учётом специфики профессиональной служеб-

ной деятельности различных подразделений 
полиции.

ГИБДД МВД России относится к числу под-
разделений, сотрудники которых наиболее 
активно взаимодействуют с населением Россий-
ской Федерации в процессе выполнения своих 
служебных обязанностей. Они часто оказыва-
ются первыми на месте многих правонарушений, 
обладают значительными возможностями по 
профилактике противоправного поведения граж-
дан и способны оперативно реагировать на изме-
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нения оперативной обстановке на территории, 
где осуществляется их служба. Фактически, 
именно сотрудники ГИБДД в глазах многих граж-
дан Российской Федерации, а также иностранных 
граждан, являются лицом не только Министер-
ства внутренних дел, но и всей правоохранитель-
ной системы нашего государства в целом. Этим 
определяются повышенные требования к уровню 
профессиональной подготовленности этих 
сотрудников, развитости у них тех профессио-
нальных качеств, которые обеспечат наиболее 
эффективное выполнение служебных задач с 
учётом особенностей выполняемых ими функций. 

Наряду с общими профессиональными 
качествами, которыми должны обладать все 
сотрудники органов внутренних дел РФ, сотруд-
ники ГИБДД должны иметь и развивать те каче-
ства, которые являются значимыми для их слу-
жебной деятельности с учётом специфики выпол-
няемых задач. Так, к профессионально значимым 
для сотрудников ГИБДД можно отнести высокий 
уровень коммуникативной компетентности. 
Именно сотрудники указанных подразделений 
органов внутренних дел часто и активно вступают 
в служебное общение с другими лицами, от их 
умения правильно устанавливать психологиче-
ский контакт, зависит успешность общения и воз-
можность достижения профессионально необхо-
димого результата. Коммуникативная компетент-
ность также позволяет своевременно предотвра-
щать и пресекать конфликты, неизбежно 
возникающие в условия обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Особенности служеб-
ной коммуникации сотрудников ГИБДД заключа-
ются в том, что общение носит кратковременный 
характер, оно требует умения быстро, точно и 
лаконично доносить необходимую информацию 
до сведения человека или групп людей. Отсюда 
возникает ещё одна особенность – у сотрудников 
ГИБДД должен быть выработан навык быстрого 
установления контакта с самыми различными 
людьми. 

Другой навык связан со способностями в 
условиях большого количества транспорта, 
интенсивного траффика выявлять подозритель-
ные транспортные средства, их водителей и пас-
сажиров, поведение и действия которых сигнали-
зируют о потенциальных проблемах или опасно-
стях. Особенности несения службы не позволяют 
проводить сплошные проверки всех транспорт-
ных средств и лиц, в них находящихся. Поэтому 
для сотрудников ГИБДД крайне важным профес-
сиональным навыком является умение опреде-
лять потенциальные источники угроз для безо-
пасности дорожного движения и граждан в усло-
виях значительного объема поступающей к ним 
информации через визуальный, звуковой и иные 
источники информации. В условиях дефицита 

времени, сотрудники ГИБДД в большинстве слу-
чаев лишены возможности осуществлять психо-
логическое портретирование правонарушителей, 
но могут воспользоваться технологиями профай-
линга, не требующими значительного времени 
при их применении. Они должны уметь быстро 
сопоставлять имеющуюся в их распоряжении 
информацию, анализировать действия других 
лиц и предпринимать в многих случаях предупре-
дительные меры, не дожидаясь осложнения 
обстановки и возникновения чрезвычайных ситу-
аций. 

Скорость реакции также является опреде-
ляющим фактором успешности выполнения задач 
для сотрудников ГИБДД. Это связано с возмож-
ностью участвовать в преследовании других лиц, 
быстром реагировании на нештатные ситуации 
на дорогах. Вместе с тем, для осуществления 
адекватных действий необходимым условием 
является быстрота принятия решений. Для 
сотрудников ГИБДД время для принятия реше-
ний может составлять секунды, а в некоторых 
случаях доли секунды. В условиях высоких ско-
ростей современных транспортных средств, 
повышенной опасности для других участников 
дорожного движения, ситуаций, когда одно 
неверное движение может привести к жертвам, 
способность сотрудников немедленно принимать 
верное решение является одним из ключевых. 

Дефицит времени также оказывает влияние 
на быстроту выполнения сотрудниками действий, 
в условиях произошедших дорожно-транспорт-
ных происшествий и других экстремальных ситу-
аций, когда длительное нарушение нормального 
функционирования дорожного траффика спо-
собно осложнить жизнедеятельность значитель-
ного числа людей. Сотрудники ГИБДД должны 
уметь быстро организовать как собственную 
работу и надлежащее оформление всех соответ-
ствующих документов, так и работу медицинских 
и иных служб, привлекаемых с целью нормализа-
ции ситуации на дорожно-транспортных сетях. 

Экстремальные ситуации на дорогах, 
дорожно-транспортные происшествия, стихий-
ные бедствия, сами по себе являются источни-
ками высокой опасности для жизни и здоровья 
участников дорожного движения. Но паника, 
неорганизованность, конфликты способны зна-
чительно ухудшить потенциальные последствия 
таких ситуаций, повлечь за собой более значи-
тельный ущерб. Поэтому для сотрудников ГИБДД 
особое значение приобретает способность 
быстро завладеть инициативой в любой нештат-
ной ситуации, организовать людей, пресечь 
потенциальные конфликты и убедить всех участ-
ников нештатной ситуации подчиняться закон-
ным требованиям сотрудника. Таким образом, от 
каждого сотрудника ГИБДД фактически может 
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потребоваться проявление в определенных ситу-
ациях лидерских качеств, когда все окружающие 
лица в условиях стрессовой ситуации последуют 
его указаниям, требованиям и примеру, который 
подаёт сотрудник. 

В этих условиях остро возникает вопрос о 
психологической устойчивости сотрудников 
ГИБДД. Перед ними стоит сложная задача посто-
янного взаимодействия с большим количеством 
людей, выполнения служебных задач в условиях 
конфликтов и возможных провокаций со стороны 
отдельных участников дорожного движения. 
Соответственно, сотрудники ГИБДД должны под-
держивать высокий уровень самообладания и 
владеть навыками психологической саморегуля-
ции, позволяющими обеспечивать самоконтроль 
над физическим и психологическим состоянием в 
течение служебного времени. 

Подводя итог, следует отметить, что дея-
тельность сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, определяет повы-
шенные требования к каждому сотруднику 
ГИБДД. Требуются демонстрация профессиона-
лизма и компетентности инспектора в выполне-
нии административных функций, умение убеж-
дать нарушителя в неправомерности его дей-
ствий[2]. Профессиональный отбор в подразде-
ления, обеспечивающие безопасность дорожного 
движения, должен быть направлен на привлече-
ние в ряды таких сотрудников наиболее психоло-
гически устойчивых, инициативных граждан, 
наделенных лидерскими качествами, способных 
работать в условиях значительных и длительных 
физических и психологических нагрузок. Их под-
готовка требует развития специфических навы-
ков и знаний, далеко выходящих за рамки общего 
профессионального обучения сотрудников орга-
нов внутренних дел. Эти профессиональные 
навыки и знания нуждаются в постоянном совер-
шенствовании в условиях стремительно меняю-
щихся технологий, связанных с транспортом и 
его эксплуатацией. 

Постепенное внедрение с массовое исполь-
зование электромобилей, не использующих дви-
гателей внутреннего сгорания, внедрение в про-

граммное обеспечение транспортных средств 
технологий беспилотного управления, стреми-
тельно увеличивающееся количество самих 
транспортных средств, сопровождающееся зна-
чительным повышением загруженности авто-
транспортных сетей – всё это и ряд других факто-
ров определяют необходимость постоянного 
повышения квалификации сотрудников органов 
внутренних дел. 

Следует ожидать возрастания общей 
нагрузки на сотрудников, обеспечивающих безо-
пасность дорожного движения, в связи с расту-
щим количеством эксплуатируемых населением 
России транспортных средств. К этому в послед-
нее время также добавляется повышенная опас-
ность потенциальных атак на объекты транспорт-
ной инфраструктуры, которые способны парали-
зовать нормальное сообщение и жизнедеятель-
ность целых регионов нашей страны. 
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Проблема противоречия мусульманских 
семейных ценностей семейному кодексу 

Российской Федерации вызывает серьезные 
обсуждения и заслуживает особого внимания. В 
России существует многочисленное мусульман-
ское население, которое придерживается своих 
традиций и религиозных убеждений в сфере 
брака. В то время как семейный кодекс Россий-
ской Федерации и семейное законодательство в 
целом предлагает регулирование данных вопро-
сов на основе секулярных принципов, не обра-
щая внимание на религиозные особенности 
отдельных групп населения [3]. 

Исходя из традиционно-правового опреде-
ления брака в России, в соответствии со ст. 72 
Конституции России, под браком понимается 
союз мужчины и женщины [1]. Данный институт 
находится под пристальной защитой со стороны 
государства и в рамках Российского законода-
тельства полигамные формы брака запрещены. В 
своей сущности данная правовая норма исходит 
из исконно традиционных для нашей страны 
норм. Существенным переломом в образовании 
традиционного института семьи и брака в России 
стал 988 год, когда Древняя Русь отошла от язы-
чества, которое в то время в отдельных случаях 
предусматривала полигамные отношения между 

супругами, сделав упор на массовое крещение 
населения Древней Руси. Таким образом, исходя 
из традиционного православного принципа фор-
мирования института брака, союз мужчины и 
женщины стал нормой для славян и всего населе-
ния Древней Руси, что послужило началом для 
формирования нормативно-правовых актов, 
регулирующих институт брака в последующих 
государственных формах, не исключая совре-
менную Россию. Однако в процессе расширения 
своих территорий и влияния Российского законо-
дательства на приобретенные территории Россия 
столкнулась с проблемой плюрализма религий и 
отдельных обширных групп населения, придер-
живающихся определенных канонов, вступаю-
щих в конфронтацию с традиционными для Рос-
сийского общества ценностями и официаль-
но-закрепленными правовыми нормами. 

Так, мусульманские семьи часто сталкива-
ются с проблемами, вызванными несовпадением 
требований религии с законодательством. Одна 
из основных областей противоречий связана с 
полигамией - практикой иметь несколько жен. В 
соответствии с мусульманскими религиозными 
источниками, в частности, Коран, полигамия раз-
решена, но, согласно российскому законодатель-
ству, многоженство запрещено и считается недо-
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пустимым. Это создает серьезные проблемы для 
мусульманских семей, которые стремятся соблю-
дать свою религиозную принадлежность, но 
сталкиваются с ограничениями законодатель-
ства. На этот счет существует множество мнений. 
Различные Российские политики придержива-
ются разных точек зрения, однако в своём боль-
шинстве они выступают за соблюдения законода-
тельства в данной сфере и не поддерживают 
полигамные отношения. Хотя среди политиков 
встречаются и те, кто выступает за возможность 
санкционирования полигамных семейных отно-
шений, в частности многоженство. Преимуще-
ственно данная тенденция возникает у полити-
ков, которые являются представителями отдель-
ных религиозных конфессий, в особенности 
мусульманских. Так, например, Кадыров Рамзан 
Ахматович, глава Чеченской Республики, будучи 
представителем мусульманского религиозного 
течения, уже много лет является сторонником 
внедрения региональных нормативно-правовых 
актов, дающих возможность жителям Северного 
Кавказа регистрировать полигамные браки. В 
качестве главного аргумента к санкционирова-
нию многоженства на территории Кавказа он 
ссылается на религиозную особенность данной 
территории, на которой на протяжении сотен лет 
проживают преимущественно мусульмане. 
Помимо религиозной особенности региона, Рам-
зан Ахматович объясняет свою позицию тем, что 
многоженство позволит предотвратить супруже-
ские неверности со стороны мужчин [2]. Еще 
одним политиком, который поддерживал идеи 
внедрения многоженства в России, являлся 
Жириновский Владимир Вольфович. Он не был 
представителем мусульманского религиозного 
течения, однако был либерально настроенным 
человеком с прогрессивными демократическими 
идеями. По его мнению, многоженство необхо-
димо разрешить, т.к. в нашей стране проживает 
множество приверженцев различных религиоз-
ных течений, которые предусматривают полигам-
ные браки, и фактически семейное законодатель-
ство России дискриминирует их. Для решения 
проблемы дискриминации необходимо проводить 
диалог и создавать более гибкое законодатель-
ство, которое учитывало бы семейные ценности 
отдельных религиозных групп. Это позволило бы 
соблюдать религиозные убеждения отдельных 
семей, при этом соблюдая основные принципы 
справедливости, равенства и защиты прав чело-
века.

Так, в адаптации Российского семейного 
законодательства и института брака наша страна 
может разработать адаптированное законода-
тельство, учитывающее религиозные особенно-
сти, позволяющее регулировать семейные 
вопросы с учетом мусульманских семейных цен-

ностей. В качестве примера влияния религиоз-
ных ценностей на определенные гражданские 
возможности является возможность выбора аль-
тернативной службы, если религиозные особен-
ности гражданина не позволяют ему проходить 
службу в армии и противоречат его убеждениям. 
Данная возможность является наилучшим при-
мером демократическо-правового решения, 
которое позволило людям с религиозными убе-
ждениями не нарушать их. 

Подобную систему стоит внедрить в инсти-
тут семьи и брака. Благодаря ей мы сможем избе-
жать дискриминации мусульманского населения 
и дать возможность традиционно-мусульманским 
семьям осуществлять свои религиозные права, 
которые будут официально санкционированы 
государством. Более того, такая тенденция 
позволит избежать различных массовых волне-
ний и недовольств среди мусульманского населе-
ния России, вызванных чувством ущемленности.

  Помимо социально-политических аспектов 
также стоит выделить юридический, который 
фактически в условиях невозможности регистра-
ции традиционного мусульманского брака между 
мужчиной и женщинами создает уязвимость для 
женщин, которые, будучи фактическими женами 
и матерями детей одного мужчины, имеют меньше 
прав, чем официальная жена. Так, в условиях 
ведения совместного хозяйства велика вероят-
ность того, что в случае развода половина факти-
чески нажитого совместного имущества будет 
разделено исключительно между официальными 
супругом и супругой, а остальные жены не смогут 
претендовать на совместно нажитое имущество, 
хотя принимали непосредственное участие в его 
накоплении. Помимо этого, признание детей, 
выплата алиментов в случае проблем и разрыва 
отношений. Имущественные права женщин в 
такой ситуации часто игнорируются [4]. Поэтому 
легализация и специальное законодательное 
регулирование религиозных браков должно быть 
обеспечено со стороны государства. Безусловно, 
правового способа образования полигамного 
брака в нашей стране на текущий момент нет. 
Однако это не мешает приверженцам мусульман-
ской религии образовывать полигамные семьи с 
детьми и четко выраженной иерархией, что, в 
свою очередь, создает прецеденты правового 
ущемления со стороны семейного законодатель-
ства. В частности, для адаптации семейного зако-
нодательства стоит внести поправки в ст. 72 Кон-
ституции России и ст. 14 Семейного Кодекса Рос-
сии, которые бы предусматривали возможность 
заключения полигамного брака с учетом религи-
озных убеждений супругов.

Подводя итог рассмотренной теме, стоит 
сделать однозначный вывод о том, что на сегод-
няшний день присутствуют существенные проти-
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воречия между мусульманскими семейными цен-
ностями и семейным законодательством Россий-
ской Федерации. И они требуют серьезного 
обсуждения и поиска компромиссных решений, 
чтобы сохранить культурное и религиозное раз-
нообразие нашего общества, а также пресечь 
правовую дискриминацию в данной области.
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Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р) (далее – Концепция)), пред-
усмотрена разработка и реализация проекта по 
созданию учреждения объединенного типа (далее 
– УОТ). Данное направление для уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС) является одним 
из приоритетных, что послужило основанием для 
утверждения Правительством Российской Феде-
рации постановления от 23.01.2023 № 61 «О вне-

сении изменений в федеральную целевую про-
грамму «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018–2030 годы)», предусматривающего 
мероприятие по строительству УОТ в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы (2018-
2030 годы)» (утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.04.2018 № 
420) (далее – Программа)) [1, с. 73].

В частности, в Концепции отмечается, что 
она «является документом планирования, опре-
деляющим в соответствии с вызовами, стоящими 
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перед уголовно-исполнительной системой Рос-
сийской Федерации, цели и приоритетные направ-
ления ее развития на указанный период в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации…». 

Среди общих задач Программа выделяется 
задача: «реконструкции и строительства испра-
вительных, лечебных исправительных, лечеб-
но-профилактических учреждений, УОТ, в кото-
рых условия отбывания наказания осужденными 
к лишению свободы соответствуют законодатель-
ству Российской Федерации».

Статья 2 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) опреде-
ляет, что уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации состоит из УИК 
РФ и других федеральных законов, а между тем 
понятие УОТ использовано лишь в Концепции и 
Программе, боле того, законодательном уровне 
данное понятие и вовсе не определено. При пере-
числении видов исправительных учреждений, 
которые назначаются осужденным к лишению 
свободы (ст. 58 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)), УОТ не упоминается. 
В перечнях учреждений и органов, исполняющих 
наказание (ст. 16 УИК РФ), видов исправительных 
учреждений (ст. 74 УИК РФ) УОТ также отсут-
ствует. В связи с этим, в УИК РФ не определен 
режим в УОТ, то есть «установленный законом и 
соответствующими закону нормативными право-
выми актами порядок исполнения и отбывания 
лишения свободы, обеспечивающий охрану и 
изоляцию осужденных, постоянный надзор за 
ними, исполнение возложенных на них обязанно-
стей, реализацию их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужденных и персонала, 
раздельное содержание разных категорий осу-
жденных, различные условия содержания в зави-
симости от вида исправительного учреждения, 
назначенного судом, изменение условий отбыва-
ния наказания». Необходимо отметить, что на 
ведомственном уровне порядок исполнения и 
отбывания лишения свободы в УОТ также не уре-
гулирован. Приказ Минюста России от 04.07.2022 
№ 110  регламентирует лишь правила внутрен-
него распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, правила вну-
треннего распорядка исправительных учрежде-
ний (где УОТ не упоминается) и правила внутрен-
него распорядка исправительных центров 
уголовно-исполнительной системы [2, с. 10].

Учитывая сказанное, можем отметить, что с 
точки зрения современного уголовно-исполни-
тельного законодательства УОТ нельзя считать 
новым видом учреждений УИС, исполняющим 
наказание в виде лишения свободы, что при фор-
мальной интерпретации Концепции и Программы 

создает определенные трудности при строитель-
стве УОТ.   

Вопрос о том, чем считать УОТ, строитель-
ство которых определено Концепцией (новым 
видом исправительного учреждения или ком-
плексом учреждений УИС, находящихся в одном 
охраняемом периметре?), имеет не только теоре-
тический аспект, но и практический смысл.

Если принять позицию, что УОТ – это новый 
вид учреждения УИС, или новый вид исправи-
тельного учреждения УИС, то отсутствие норма-
тивного определения УОТ создает, например, 
сложности при проектировании и строительстве 
данного объекта.

Как отмечалось выше, и текст Концепции, и 
текст Программы оперируют термином УОТ, не 
разъясняя это понятие. В отличие от Концепции, 
которая «является документом планирования», и, 
по сути, доктринальным документом, определяю-
щим направление развития УИС до 2030 года, 
Программа, являясь «инструментом бюджетного 
планирования», имеет прикладное значение. В 
Программе имеется четкий перечень объектов 
УИС, которые необходимо построить, этапы их 
строительства, расчет денежных средств, необ-
ходимых для строительства[3, с. 321]. 

Если на доктринальном уровне условно 
можно допустить расплывчатые формулировки, 
то на стадии реализации проекта, когда начина-
ется бюджетное финансирование, очевидно, что 
вопрос о параметрах строящегося объекта дол-
жен быть решен. В противном случае, заказчик и 
подрядчики строительства могут столкнуться с 
определенными сложностями, вплоть до уголов-
ного преследования за нецелевое использование 
бюджетных средств.  

Рассматривая вопросы пробельности оте-
чественного законодательства относительно 
строительства УОТ, хотелось бы обратить внима-
ние еще на один аспект, потенциально предпола-
гающий определенные строительные риски при 
возведении объектов УОТ.

Как отмечалось ранее, УОТ в УИС еще не 
создавались, в связи с чем, при формировании 
технического задания, разработке проектной и 
конкурсной документации, при формировании и 
согласовании пакета разрешительной документа-
ции, необходимой для начала строительства, с 
особой остротой встает вопрос о единой терми-
нологии при обозначении объектов строитель-
ства. Ведь от этого зависит ответ на вопрос, что 
строить? Какими нормативными актами, регла-
ментирующими строительство того или иного 
объекта пользоваться, чтобы не нарушить опре-
деленные в законе нормы?

Не секрет, что некоторые термины, исполь-
зуемые в различных отраслях права, несут раз-
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личную смысловую нагрузку, что иногда суще-
ственно затрудняет работу правоприменителя.

Решением вышеизложенных проблем в 
сфере правового регулирования деятельности 
УОТ и правового закрепления самого понятия 
УОТ могло бы стать внесение соответствующих 
изменений и дополнений в уголовно-исполни-
тельное законодательство Российской Федера-
ции. Ниже представлены соответствующие пред-
ложения.

1. Внести изменения в Закон Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-I «Об учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации» в части, касающейся: 
1) закрепления УОТ в качестве новой формы 
учреждения УИС (возможности объединения в 
одно исправительное учреждение нескольких 
исправительных учреждений различных видов 
режима, построения организационной структуры 
учреждения, порядок его создания и ликвида-
ции); 2) наделение УОТ правами и обязанностями 
учреждений, исполняющих наказания; 3) опреде-
ление возможности создания изолированных 
участков (изолированные участки исправитель-
ных центров, исправительных учреждений раз-
личных видов режимов содержания, тюрем, 
колоний-поселений, а также колоний общего 
режима, для содержания осужденных, достигших 
во время отбывания наказания возраста 18 лет) 
при УОТ.

2. Определить перечень нормативных пра-
вовых актов, которые потребуют признания утра-
тившими силу, приостановления, изменения или 
принятия нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти (например, для урегули-
рования вопросов, связанных с дополнительным 
правовым регулированием особенностей в сфере 
строительства УОТ и обслуживания основных 
фондов, материально-бытового обеспечения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
содержащихся в УОТ, установления правил вну-
треннего распорядка и т.д.).

Все сказанное выше было учтено при подго-
товке законопроекта, текст которого представ-
лен ниже:

«Федеральный закон «О внесении измене-
ния в статью 6 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации» 

Статья 1
Изложить статью 6 Закон Российской Феде-

рации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации» в следующей редакции:

Статья 6. Учреждения, исполняющие нака-
зания

 Виды учреждений, исполняющих наказа-
ния, определяются Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации. Учреждения, 
исполняющие наказания, являются юридиче-
скими лицами.

Решения о создании в соответствии с Гене-
ральной схемой размещения учреждений уголов-
но-исполнительной системы (далее – Генеральная 
схема размещения) учреждений, исполняющих 
наказания, принимаются Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Генеральная схема размещения, 
порядок ее подготовки и согласования, а также 
перечень включаемых в нее сведений утвержда-
ется Правительством Российской Федерации.

Решения о ликвидации учреждения, испол-
няющего наказания, об изменении вида исправи-
тельного учреждения принимаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, по согласованию с органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, 
а при наличии между ними неурегулированных 
разногласий по указанным вопросам - Прави-
тельством Российской Федерации. При наличии 
разногласий по вопросам о ликвидации учрежде-
ния, исполняющего наказания, или об изменении 
вида исправительного учреждения федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, обеспечивает их обсуждение с орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в целях урегулирования этих разно-
гласий. В случае недостижения согласия прото-
кол согласительного совещания, подписанный 
руководителями указанных органов или их заме-
стителями, и проект соответствующего акта Пра-
вительства Российской Федерации направляются 
в Правительство Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Изменение вида исправительного учрежде-
ния не является его реорганизацией. При измене-
нии вида исправительного учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответству-
ющие изменения.

Учреждением объединенного типа является 
исправительная колония         с изолированными 
участками с различными видами режимов, а 
также помещениями, функционирующими в 
режиме следственных изоляторов. 
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Учреждения, исполняющие наказания, осу-
ществляющие заготовку древесины, переработку 
древесины и иных лесных ресурсов, относятся к 
учреждениям с особыми условиями хозяйствен-
ной деятельности. Места их расположения опре-
деляют территориальные органы уголовно-ис-
полнительной системы.

Нормативы штатной численности персонала 
учреждений, исполняющих наказания, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. 
Штатная численность персонала сохраняется 
неизменной в течение двух лет при уменьшении 
численности осужденных в случаях проведения 
амнистии, изменения законодательства Россий-
ской Федерации.

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу со дня его официального опубликования.».
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ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ЗАВЕЩАНИЯ В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 
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Аннотация. Свобода завещания одно из важных в наследственном праве, дающее возможность 
распоряжаться собственностью. Тем не менее, как и другие права оно имеет свои пределы, в разных 
правопорядках данные пределы определяются по-разному. Целью данной работы является исследо-
вание пределов свободы содержания завещания в зарубежных странах романо-германской правовой 
семьи на примере Франции и Германии, исторический анализ источников и эволюции данных пределов 
свободы с течением времени и сравнение отдельных аспектов норм с российским законодательством. 
Также исследуется вопрос влияние римского права на становление наследственного права Франции и 
Германии, далее анализируется какие ограничения завещания существуют в нынешнем законодатель-
стве вышеперечисленных стран. Проблема пределов свободы содержания завещания не рассматри-
валась широко в рамках отдельного научного исследования. Она имеет важное как теоретическое, так 
и прикладное значение, поскольку ставит задачей выявить историческую эволюцию и общие тенден-
ции развития свободы содержания завещания.  Предметом исследования являются нормативно-пра-
вовые акты, доктрина в области наследственного права Франции и Германии. В исследовании приме-
нялись следующие методы: толкования нормативных актов, сбора и анализа правовых и научных 
источников, сравнительно-правовой и метод выявления закономерностей развития.  В результате вы-
явлена нелинейность процесса развития пределов свободы завещания. Автор приходит к выводу о 
том, что несмотря на первоначальное общее влияние римского права,  о различиях в регулировании 
данного вопроса в Германии и Франции в силу хода последующего исторического развития.

Ключевые слова: наследственное право, наследство, завещание, свобода завещания, рома-
но-германская семья, французское право, немецкое право, 
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of the will is revealed. The author comes to the conclusion that despite the initial general influence of Roman 
law, there are differences in the regulation of this issue in Germany and France due to the course of subse-
quent historical development.

Key words: inheritance law, inheritance, will, freedom of will, Romano-German family, French law, Ger-
man law.

Говоря об историческом генезисе появле-
ния нынешних норм следует отметить, 

что римское право оказало влияние на формиро-
вание будущего французского гражданского 
права, которое в унифицированном виде форми-
руется к 19 веку. До этого во Франции была разд-
робленная система права: в южной Франции дей-
ствовало римское право, в северной части 
страны действовала система обычного права. 
Особую роль по мере роста влияния  королев-
ской власти сыграли королевские постановления 
(ордонансы), которые имели обязательную силу 
во всей Франции. Часть из них легла в основу 
формирования наследственного права в будущей 
кодификации гражданского кодекса [8,с.38]. Вли-
яние римского права прослеживается в струк-
туре кодекса, который построен на институцио-
нальной системе, состоящей из трех книг и титу-
лах [6, с.149-161]. На подобной системе, к при-
меру, построены Дигесты Юстиниана. Тем не 
менее, как отмечается в Гражданском кодексе 
1804 года, нормы о наследственном праве фор-
мировались на базе кутюмов [11, с.94]. Данный 
кодекс продолжает действовать и по сей день. 
Касаясь структуры, вопросы завещания во фран-
цузском кодексе регулируется главой 5 «О заве-
щательных распоряжениях» [3]. 

Норма о свободе завещании расположена в 
статье 967, в соответствии с которой свобода 
содержания завещания включает в себя включе-
ние положений о назначении наследника, уста-
новлении легата либо использование иного обо-
значения, ссылки на определенную норму нет. 
Тем не менее необходимо отметить, что француз-
ский кодекс, несмотря на более, чем двухсотлет-
нее действие, подвергался различным измене-
ниям. В течение этого периода принимались раз-
личные законы в сфере наследственного права, 
которые давали все больше наследственных 
прав, а вместе с этим завещательной свободы.  
Свобода содержания завещания также зависит 
от дееспособности лица. Статья 904 кодекса 
ограничивает возможность распоряжения поло-
виной имущества несовершеннолетним, достиг-
шим 16 лет не эмансипированным лицом [1, с.40-
44]. Также завещания для такого лица является 
единственным возможным способом распоряже-
ния своим имуществом. Из этого правила уста-
новлено ограничения для такого лица. Если он 
участвует в боевых действиях, он может распо-
рядиться всем объемом имущества, однако 

также с определенными пределами: в пользу род-
ственников до 6 степени родства или супруга.

Сравнивая, с российским законодатель-
ством такая возможность отсутствует, поскольку 
по статье 1118 п.2 завещания может совершить 
гражданин, обладающий дееспособностью в пол-
ной объеме. Также, если обратиться к общим 
положения гражданского кодекса к статье 26, 
которая раскрывает дееспособность несовер-
шеннолетних граждан, в этом перечне присут-
ствует возможность распоряжения своим зара-
ботком и доходом, однако отсутствует также воз-
можность составления завещания как такового.

Во французском наследственном праве 
также есть норма об обязательной доле. Как ука-
зывается в доктрине и законе, французский зако-
нодатель делит все имущество наследодателя на 
свободную и обязательную долю, наследодатель 
вправе определять судьбу своему имущество в 
содержании завещания в пределах данной сво-
бодной доли [2,с.39-42]. Важная характеристика 
обязательной доли по французскому законода-
тельству, что она устанавливается в отношении 
всего имущество наследодателя [12,с.726]. Ста-
тьей 913 предусматривается обязательная доля в 
размере половины имущества на одного ребёнка, 
одна третья имущества на двоих детей и одной 
четвертой, если детей трое и более. Также ста-
тьей 914.1 устанавливается, что одна четверть 
достается супругу при отсутствии родственников 
по нисходящей линии. Данное распределение 
существовало не всегда. До 2001 года 915 статья 
предусматривала различный резерв доли для 
внебрачных детей, они могли рассчитывать лишь 
на половину доли, которая предусматривалась 
для законнорожденного ребенка. В 2001 года 
права законнорождённых и рожденных вне брака 
были уравнены [10,с.18-27].  Говоря об условиях в 
завещаниях, французский кодекс не упоминает о 
них [9, с.271]. Однако сделки под условием во 
французском законодательстве допускаются, 
вследствие этого в данном аспекте отсутствуют 
ограничения содержания завещания. Но следует 
установленное ограничение в статье 900 кодекса, 
по которому условия завещания не должны про-
тиворечит закону и добрым нравам. Как следует 
из данных положений, исследователи исходят из 
того, что это касается и вопроса включения в 
завещания условий, дискриминирующий наслед-
ника по религиозному признаку [7, с.89-98]. 
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В отличие от Франции, где влияние и рецеп-
ция римского права были половинчатыми, на 
немецкое законодательство оно оказалось одно 
из самых сильных влияний [11, с.141]. До конца 
19 века в Германии не было единого кодификаци-
онного акта по гражданскому праву. В течение 
истории действовало множество различных 
актов, действующих на немецкий земля, в том 
числе на некоторых территориях действовало 
кодифицированное римское право Юстиниана, 
после наполеоновских войн на части территорий 
также действовал Французский гражданский 
кодекс, на некоторых землях действовало общее 
право [5, с.22-28]. Отмечается, что содержатель-
ным фундаментом принятого в 1900 году Герман-
ского гражданского уложения, стало римское 
право, которое было адаптировано в немецких 
землях, также оно оказало влияние и на струк-
туру уложения. Стоит отметить, что структура 
германского уложения стала основой для разра-
ботки отечественного дореволюционного граж-
данского уложения и Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 года [6, с.149-161]. В постсоветское 
время немецкое законодательство также оказало 
и продолжает оказывать влияние на российское 
наследственное право [2]. В связи с этим при 
исследовании данной страны будут уместны пря-
мое сравнение положения о завещательной сво-
боды с нормами российского права.

Германское гражданское уложение дей-
ствует по сей день, положения о завещаниях 
содержаться в книге 5 части 3 «Завещание» [3]. 
Содержание завещания также, как и в отече-
ственном и французском законодательствах 
ограничивается обязательной долей. Доля в рос-
сийском и немецком законодательстве совпа-
дают и составляет по статье 2303 половину иму-
щества, которая бы причиталась по закону. 
Однако в отличие от российского законодатель-
ства, где вопросу обязательной доли посвящена 
только одна статья, в немецком кодексе ей посвя-
щен отдельный раздел в книге 5 часть 5 «Обяза-
тельная доля». Также в конструкции немецкого 
законодательства обязательные наследники 
являются кредиторами, которые могут требовать 
выплаты им доли.

Отмечается, что положения об обязатель-
ной доли весьма ограничивают свободу завеща-
теля и его волю по распоряжению имуществом, 
ставя интересы его родственников на первое 
место [2, с.39-42]. Однако у завещателя есть воз-
можность лишить наследников в определенных 
законом случаях обязательной доли или ограни-
чить ее массу. Это случаи относятся к ситуации, 
когда для наследодателя становиться неприем-
лемым передача своего имущества к данным 
лицам. В статье 2333 приведены такие основания 
как: посягательство на жизнь или преступление в 

отношении наследодателя или членов его семьи, 
нарушение обязанности содержать наследода-
теля. Также основанием лишения будет являться 
осуждение к лишению свободы более чем на один 
год, помещение в медицинское учреждение 
вследствие совершения противоправного дея-
ния. У завещателя есть также возможность про-
стить наследника, однако после данного акта он 
теряет свое право на лишение обязательной доли 
лица, совершившего вышеперечисленные дея-
ния. 

Как было описано раннее, у завещателя по 
немецкому законодательству есть право ограни-
чить обязательную долю по статье 2338 по при-
знаку расточительности образа жизни наслед-
ника и его закредитованности. Для завещателя 
это может быть риском.

 Характеризуя еще один сравнительный 
элемент в нашем исследовании: включение заве-
щательных распоряжений под условием, Герман-
ское гражданское уложение прямо предусматри-
вает возможность их включения, разделив поста-
тейно возможность отлагательного условия и 
отменительное условие в статьях 2074 и 2075 
Германского гражданского уложения. Если во 
французском законодательстве был установлено 
ограничения для несовершеннолетнего завеща-
теля, то немецкое наследственное право не огра-
ничивает наследодателя по данном признаку, 
ограничивая лишь форму завещания.

Также в отношении неимущественных рас-
поряжений, немецкое законодательство весьма 
расширяет рамки дозволенного для завещателя. 
В статье 1638 п.3 установлена возможность рас-
поряжения по поводу ограничения на управление 
имуществом одним из родителей наследника. 
Статья 1777 устанавливает, что возможно вклю-
чить в завещание положение об опекуне. Однако 
родители в своих завещаниях могут установить 
лицо, которое не может быть опекуном и внести 
разных лиц в свои завещания. Если такая ситуа-
ция происходит, то по статье 1782 будет действо-
вать распоряжение последнего умершего роди-
теля. Также, как следует из 1797 ГГУ возможно 
также включение положений о распределении 
дел между опекунами. В немецком кодексе закре-
плена схожая норма с французским об ограниче-
ниях условий завещания в зависимости от добрых 
нравов.

Таким образом, в законодательстве о сво-
боде завещаний Франции и Германии мы может 
встретить некоторые черты сходства, как, напри-
мер, институт обязательной доли, который страны 
заимствовали из римского права. Тем не менее, 
общий ход исторического развития сформировал 
иной подход к свободе завещания. Историческое 
развитие в Европе и влияние римского права на 
становление наследственное права привело к 
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складыванию сходных в странах романо-герман-
ской правовой системы механизмов ограничения 
свободы завещания. Дальнейшее историческое 
развитие привело к появлению собственных 
национальных нововведений в регулировании 
данной сферы, что в впоследствии также оказало 
значительное взаимное влияние стран на законо-
дательство друг друга. 
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Введение

Институт концессии является динамичным и 
влиятельным механизмом в мире государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). Он представляет 
собой совместный подход правительств и част-
ных предприятий, призванный стимулировать 
экономическое развитие, улучшать государ-
ственные услуги и стимулировать инфраструк-
турные проекты. В этой статье мы рассмотрим 
сущность, эволюцию и глобальное значение 
института концессии, проливая свет на его важ-
нейшую роль в формировании современного 
социально-экономического ландшафта.

I. Понимание концессии: основы

Понятие концессии относится к договор-
ному соглашению, при котором государственный 
орган предоставляет частному предприятию, 
часто бизнесу или консорциуму, право на эксплу-
атацию, развитие и обслуживание государствен-

ных активов или услуг. Такое соглашение обычно 
включает в себя обязательство частной органи-
зации осуществлять значительные инвестиции и 
управлять проектом в течение определенного 
периода, в течение которого они могут получать 
доход от сборов с пользователей или из других 
источников. Концессии особенно заметны в таких 
секторах, как транспорт, энергетика, коммуналь-
ные услуги и развитие инфраструктуры.

II. Эволюция института концессии

Концепция концессии не нова; он разви-
вался на протяжении столетий, поскольку обще-
ства искали инновационные способы развития 
государственных услуг и инфраструктуры. 
Однако его современное воплощение набрало 
обороты в конце 20-го века, вызванное необходи-
мостью повышения эффективности, снижением 
бремени государственного долга и желанием 
использовать опыт частного сектора.
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III. Ключевые элементы концессионных 
соглашений

Концессионные соглашения характеризу-
ются несколькими ключевыми элементами:

Инвестиционные обязательства: Частные 
предприятия выделяют значительные финансо-
вые ресурсы для развития и поддержания госу-
дарственных активов или услуг. Продолжитель-
ность: Концессионные соглашения имеют опре-
деленные сроки, часто охватывающие десятиле-
тия, в течение которых частная организация 
управляет активом. Механизмы получения дохо-
дов. Концессионеры могут получать доходы за 
счет сборов с пользователей, тарифов или других 
согласованных механизмов распределения дохо-
дов.

Распределение рисков. Риски обычно рас-
пределяются между государственным и частным 
секторами с тщательным учетом факторов, спец-
ифичных для проекта.

Нормативно-правовая база. Концессии дей-
ствуют в рамках нормативно-правовой базы, 
которая определяет роли, ответственность и обя-
зательства каждой стороны.

Исторические корни: Концессионные согла-
шения можно проследить до древних цивилиза-
ций, где правители предоставляли эксклюзивные 
права или привилегии отдельным лицам или груп-
пам для стимулирования экономического разви-
тия или предоставления государственных услуг.

Расширение 19 века. В 19 веке произошло 
значительное расширение концессий, особенно в 
сфере транспорта, поскольку частным компа-
ниям были предоставлены права на строитель-
ство и эксплуатацию железных дорог, мостов и 
портов.

Возрождение 20-го века. В середине 20-го 
века произошло снижение уступок в пользу госу-
дарственной собственности и контроля. Однако в 
конце 20-го века произошел новый всплеск, 
поскольку правительства искали инновационные 
решения в области финансирования и управле-
ния.

Современные концессионные соглашения. 
Сегодня концессионные соглашения представ-
ляют собой сложные юридические документы, 
тщательно структурированные для обеспечения 
баланса интересов государственного и частного 
секторов, распределения рисков и обеспечения 
устойчивости проектов.

Республика Узбекистан в настоящее время 
находится на этапе развития, который определя-
ется бурным развитием всех сторон обществен-
но-политической жизни, особенно в Новом Узбе-
кистане. Страна претерпела модернизацию и 
трансформацию во всех ключевых сферах поли-
тики, права и экономики. В этой связи мы можем 

с уверенностью заявить, что Новый Узбекистан 
имеет сильную динамику развития во всех сфе-
рах государственного и общественного развития, 
во многом благодаря масштабным инвестициям в 
экономику страны. В связи с этим Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. В своем выступле-
нии на открытии первого Ташкентского междуна-
родного инвестиционного форума Мирзиёев 
также отметил, что «мы начали создавать благо-
приятные условия для предпринимательства, 
устранив все барьеры, которые ранее мешали 
инвесторам войти на узбекский рынок и свободно 
осуществлять свою деятельность». Мы будем 
продолжать наращивать усилия, чтобы сделать 
инвестирование комфортным и привлекательным 
[1, C. 1-2]. Высшие приоритеты Президента и 
Парламента требуют глубоких теоретических и 
прикладных исследований, а также фактической 
реализации [2, C.85-91].

IV. Преимущества концессионного 
института

Институт концессии предлагает многочис-
ленные преимущества как правительствам, так и 
частным предприятиям:

Эффективное распределение ресурсов. 
Правительства могут использовать ресурсы и 
опыт частного сектора для развития и поддержа-
ния критически важной инфраструктуры, не неся 
при этом огромного долгового бремени. 

Улучшение предоставления услуг. Частные 
предприятия часто внедряют инновационные 
методы и технологии управления, что приводит к 
повышению качества и эффективности услуг.

Управление рисками. Концессионные согла-
шения распределяют риски, позволяя каждой 
стороне сосредоточиться на том, что она делает 
лучше всего, одновременно снижая потенциаль-
ные неудачи.

Экономический рост. Концессии могут сти-
мулировать экономический рост за счет привле-
чения иностранных и внутренних инвестиций, 
создания рабочих мест и стимулирования мест-
ного развития.

Развитие инфраструктуры: Концессионные 
соглашения сыграли важную роль в строитель-
стве дорог, аэропортов, электростанций и т. д., 
что привело к улучшению транспортного сообще-
ния и доступности.

Институт концессии стал краеугольным 
камнем современного экономического развития 
и совершенствования инфраструктуры. Он пред-
ставляет собой динамичный подход к государ-
ственно-частному сотрудничеству, объединяю-
щий сильные стороны обоих секторов для дости-
жения общих целей. Поскольку общества про-
должают сталкиваться с меняющимися 
проблемами и возможностями, институт концес-
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сий, вероятно, будет играть еще более заметную 
роль в формировании будущего общественных 
услуг и развития инфраструктуры во всем мире. 
Это является свидетельством силы сотрудниче-
ства и инноваций в решении сложных потребно-
стей нашего постоянно меняющегося мира.

Основная часть

Концессия – это договор между государ-
ством и частным предпринимателем, согласно 
которому последний получает право вести опре-
деленную коммерческую деятельность на осно-
вании предоставленных ему прав и привилегий. 
Первые упоминания о концессии в Республике 
Узбекистан можно найти в законах, принятых 
еще в период Советского Союза. Однако, с тече-
нием времени и развитием экономических отно-
шений, институт концессии претерпел значитель-
ные изменения, как в своем содержании, так и в 
правовой базе. Это произошло в результате стре-
мительного развития рыночной экономики, а 
также международных требований к организации 
и защите инвестиций. В современной правовой 
науке Республики Узбекистан содержание инсти-
тута концессии определяется основными принци-
пами и нормами, закрепленными в Конституции, 
законах и подзаконных актах. Кроме того, важ-
ную роль играют международные соглашения и 
договоры, которые Республика Узбекистан 
заключает с другими государствами и междуна-
родными организациями. Сегодня институт кон-
цессии является одним из основных инструмен-
тов привлечения инвестиций и развития эконо-
мики страны. Он предоставляет возможность 
частному сектору вести коммерческую деятель-
ность в таких областях, как энергетика, транс-
портная инфраструктура, связь и многое другое. 
Концессионные проекты позволяют снизить 
бремя на бюджет государства и повысить уро-
вень жизни населения. Однако, необходимо 
отметить, что правовая эволюция института кон-
цессии еще продолжается и требует постоянного 
развития. В последние годы правительство 
Республики Узбекистан активно работает над 
усовершенствованием законодательства и соз-
данием более благоприятного инвестиционного 
климата. В этом процессе важную роль играют 
международные эксперты и организации, кото-
рые помогают разработать современные норма-
тивные акты и рекомендации. Таким образом, 
правовая эволюция и содержание института кон-
цессии в правовой науке Республики Узбекистан 
являются актуальными и важными темами для 
изучения. Они отражают не только изменения в 
законодательстве, но и стремление государства к 
развитию экономики, улучшению инвестицион-
ного климата и повышению уровня жизни населе-
ния.

Концессии являются одними из наиболее 
популярных видов государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП), наряду с соглашениями о разделе 
продукции (СРП), инвестиционными соглашени-
ями и другими ГЧП, благодаря простоте исполь-
зования и эффективности координации взаимо-
действия государства и бизнеса. Общепризнано, 
что концессия является одной из старейших 
форм взаимодействия государства с одной сто-
роны, и бизнеса, с другой, в частности, инве-
стора. В российской науке, в частности, со сто-
роны Ю.В. Зворыкиной в ее диссертационной 
работе отмечается, что «концессия – это договор 
о передаче принадлежащих государству или 
местным органам власти источников природных 
богатств1*, предприятий, других хозяйственных 
объектов в эксплуатацию на временный срок 
иностранным фирмам или частным лицам, вкла-
дывающим средства в их освоение. По истечении 
договорного срока концессия может быть пре-
кращена государством в соответствии с между-
народным правом* [3, C.13].

Это определение нуждается в дальнейшем 
уточнении и еще не завершено. В частности, это 
указано в ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О 
государственно-частном партнерстве» о том, что 
концессия является «одной из форм государ-
ственно-частного партнерства, при которой госу-
дарство предоставляет частному партнеру иму-
щество и земельные участки в обмен на выдачу 
разрешение на осуществление конкретного вида 
экономической деятельности, предусмотренного 
концессионным соглашением» [4].

Правовая эволюция концессии в Респу-
блике Узбекистан прошла несколько этапов. В 
начале 90-х годов прошлого века были приняты 
первые законы, регулирующие отношения по 
концессии. Однако они были несовершенными и 
не отвечали запросам времени. В 1995 году был 
принят Закон «О концессиях», который стал 
основополагающим для регулирования отноше-
ний по концессии в стране. Он определил поня-
тие концессии, порядок ее предоставления и осу-
ществления, а также права и обязанности кон-
цессионера и государства. Закон также устано-
вил процедуру проведения конкурсов и аукционов 
на получение концессий. В последующие годы 

1 Не согласны с данным утверждением Ю.В. Зво-
рыкиной, т.к., например в Узбекистане, в период дей-
ствия Закона «О концессиях» действительно, концес-
сия применялась только в отношении добычи природ-
ных ископаемых, и то в отношении твердых ископае-
мых. Однако, с принятием Закона «О 
государственно-частном партнерстве» в новой редак-
ции и переходом концессий в сферу регулирования 
данного закона, концессии не ограничены только лишь 
добычей природных ресурсов, и в большинстве стран 
мира, концессия рассматривается как одна из форм 
государственно-частного партнерства.
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были приняты ряд изменений и дополнений к 
законодательству о концессии, направленных на 
совершенствование этой формы государствен-
но-частного партнерства. В 2019 году был принят 
новый Закон «О концессиях», который заменил 
предыдущий закон из 1995 года. Новый закон 
учитывает современные требования и стандарты 
в области концессионных отношений, а также 
внедряет механизмы для защиты интересов кон-
цессионеров. Таким образом, правовая эволюция 
концессии в Республике Узбекистан свидетель-
ствует о постоянном развитии и совершенство-
вании данной формы государственно-частного 
партнерства, что способствует привлечению 
инвестиций, развитию экономики страны и улуч-
шению услуг для населения.

В настоящее время существует большое 
разнообразие теоретических подходов ученых 
СНГ, дальнего зарубежья и Узбекистана к опре-
делению термина «концессия».

Слово «концессия» является заимствова-
нием из латинского языка, где оно означает «раз-
решение» или уступку [5]. По мнению С.В. Нагаев, 
«Применительно к договорным отношениям такое 
разрешение... предполагает допуск одного лица к 
соблюдению деятельности, которая, в свою оче-
редь, является монополией второго лица» [6, 
с.128]. Многие авторы противопоставляют такой 
механизм другому виду, называя его коммерче-
ской концессией. В данном случае эта фраза под-
черкивает тот факт, что данное соглашение отно-
сится к частному взаимодействию и подчерки-
вает деловой характер подлинной стороны [6]. 
Однако мы будем исходить из понимания «кон-
цессии» как взаимоотношения государства и 
частного бизнеса, т.е. на взаимоотношения, 
осложненные публичным участием.

Отметим, что концессионные соглашения 
распространяются исключительно на государ-
ственное имущество и земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности государства, с чем 
соглашается Ю.В. Зворыкина в своей диссерта-
ционной работе [3, C.14]. Как на законодатель-
ном, так и на научном уровне такое понимание 
предмета соглашения является в некоторой сте-
пени общепринятым [7; 8; 9].

Другими словами, в правоотношениях уча-
ствуют две стороны: концессионер (концедент/
государственный партнер) и концессионер (част-
ный партнер). Органом концессии (концедентом) 
выступает государство в лице уполномоченного 
на это органа государственного управления и 
(или) органа местного самоуправления, а концес-
сионером - физическое лицо-предприниматель 
или юридическое лицо.

Ряд ученых, в том числе А.П. Вихряп, на 
основе исследования правовой практики многих 
стран, в том числе законодательной практики 

Республики Узбекистан, ссылаются на уступки в 
отношении конкретных способов привлечения 
иностранного капитала [10]. Фактически на 
момент действия Закона Республики Узбекистан 
«О концессиях» концессионером мог быть только 
иностранный инвестор, с которым было заклю-
чено концессионное соглашение [11]. В настоя-
щее время в Республике Узбекистан и многих 
других странах концессия действует как форма 
государственно-частного партнерства, при этом 
любое юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель может участвовать в качестве 
концессионера.

По мнению Ю.В. Зворыкина, «не всегда пра-
вомерно рассматривать концессию как форму 
прямых иностранных инвестиций, поскольку кон-
цессионное соглашение не предусматривает без-
возвратной передачи права собственности на 
имущество» [3]. Мы согласны с данным мнением, 
т.к. концессия по ряду объективных причин не 
является формой прямых иностранных инвести-
ций, хотя инвестор может и является концессио-
нером. Однако, это не является показателем того, 
что концессия может являться формой прямых 
иностранных инвестиций, т.к. при концессии иму-
щество или земля предоставляется концессио-
неру на временной основе, и концессия направ-
лена на достижение иных целей, чем иностран-
ные инвестиции.

Концессия в правовом контексте обычно 
означает предоставление частному предприятию 
или лицу права на осуществление определенной 
деятельности или производство определенных 
товаров на определенной территории. Концессии 
могут применяться в различных отраслях эконо-
мики, таких как транспорт, энергетика, связь и 
другие. В Узбекистане регулирование концессий 
осуществляется законодательством, включая 
Гражданский кодекс, Закон о концессиях и дру-
гие нормативные акты. Эти законы определяют 
права и обязанности сторон, процедуру предо-
ставления концессий, а также условия и сроки их 
действия. Правовая наука в Узбекистане, как и в 
других странах, изучает и анализирует законы, 
регулирующие концессии, исследует судебную 
практику и дает рекомендации по совершенство-
ванию законодательства в этой области. Помимо 
этого, Узбекистан может заключать международ-
ные соглашения и договоры о концессиях с ино-
странными компаниями или государствами, 
чтобы привлекать иностранные инвестиции и 
опыт в различные отрасли своей экономики.

Концессии в правовой науке Республики 
Узбекистан представляют собой особый вид 
гражданско-правовых отношений, который регу-
лируется специальным законодательством. Кон-
цессия – это договор, в соответствии с которым 
одна сторона (концессионер) получает от другой 
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стороны (концедент) право осуществлять опреде-
ленную деятельность на территории Узбекистана. 
Концессионер обязуется выполнять определен-
ные условия, установленные концедентом, и вза-
мен получает право на прибыль от этой деятель-
ности.

Основной законодательный акт, регулирую-
щий концессии в Узбекистане, – Закон «О концес-
сиях». В этом законе определены основные прин-
ципы и условия заключения и исполнения концес-
сионных договоров, а также права и обязанности 
сторон. В соответствии с этим законодатель-
ством, концессию можно предоставить на осу-
ществление различных видов деятельности, 
таких как строительство объектов инфраструк-
туры, производство товаров или оказание услуг. 
Кроме того, концессию можно предоставить как 
отечественным, так и иностранным инвесторам. 
Основные преимущества концессий в Узбеки-
стане включают стимулирование привлечения 
инвестиций, развитие инфраструктуры и повы-
шение качества предоставляемых товаров и 
услуг. Кроме того, концессионеры имеют право 
на получение государственных гарантий и льгот-
ных условий для осуществления своей деятель-
ности. Таким образом, концессии являются важ-
ным инструментом развития экономики Узбеки-
стана и способствуют привлечению зарубежных 
инвестиций в страну.

Можно выделить следующие общие харак-
теристики механизма концессии:

1. Концессия – это временная передача 
публичным партнером коммерческому партнеру 
прав собственности, пользования и эксплуатации 
[4];

2. Договор концессии заключается на опре-
делённый ограниченный срок, с правом пролон-
гации;

3. Земельный участок, находящийся в госу-
дарственной собственности, предоставляется 
концессионеру для ведения определенного вида 
экономической деятельности.

4. Частный партнер (концессионер) оплачи-
вает владение и пользование объектом концес-
сии за счет собственных средств либо путем при-
влечения новых инвестиций, либо поощрения 
государственно-частного партнерства со сто-
роны государственного партнера.

Концессия определяется законодатель-
ством Республики Узбекистан как «одна из форм 
государственно-частного партнерства, при кото-
рой государство предоставляет частному пар-
тнеру имущество и земельные участки в обмен на 
выдачу разрешения на занятие определенным 
видом экономической деятельности». деятель-
ность, предусмотренную концессионным согла-
шением» [4].

Договор концессии является одним из наи-
более широко применяемых форм государствен-
но-частного партнерства. Причиной этого явля-
ются особенности, которыми обладает механизм 
концессии в отличие от других форм ГЧП [12]. 
Во-первых, концессия обеспечивает концессио-
неру право на эксплуатацию объекта в течение 
определенного концессионным соглашением 
периода времени. Так, например, в соответствии 
со ст. 28 Закона Республики Узбекистан «О госу-
дарственно-частном партнерстве» от 10.05.2019 
г., № ЗРУ-537, срок действия соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве не может быть 
менее трех лет и не должен превышать сорока 
девяти лет [4]. Однако в случаях и на условиях, 
предусмотренных соглашением о государствен-
но-частном партнерстве, Стороны могут догово-
риться о продлении или сокращении его действия 
в сроки, установленные частью первой статьи 28 
настоящего Закона, в соответствии с частью 2 
настоящего Закона. Искусство. 28 настоящего 
Закона.

Во-вторых, в обмен на полученные земель-
ные участки и другое имущество концессионер 
несет ответственность за выполнение инвестици-
онных и иных обязательств, предусмотренных 
договором государственно-частного партнер-
ства.

Помимо вышеуказанных свойств концес-
сии, ряд ученых выделяют следующие [13, C.15]:

1. В отличие от других видов государствен-
но-частного партнерства концессионные согла-
шения носят долгосрочный характер, позволяя 
государству и корпорации осуществлять страте-
гическое планирование деятельности;

2. Корпорация, действующая по концесси-
онному соглашению, имеет наибольшую свободу 
действий руководства, в отличие, скажем, от 
совместных предприятий;

3. Государство, сохраняя за собой возмож-
ность распоряжаться имуществом, предостав-
ляет концессионеру права пользования и владе-
ния активом;

4. Государство имеет достаточно влияния на 
частный сектор для предотвращения нарушений 
концессионного соглашения или защиты обще-
ственных интересов в рамках условий концесси-
онного соглашения и требований действующего 
законодательства.

5. В отличие от договоров аренды или кон-
трактных соглашений, концессия требует от кон-
цессионера существенных капиталовложений. 
Это одна из его ключевых характеристик. Кроме 
того, концессионеру могут быть предоставлены 
исключительные права со стороны государства 
на выполнение задач или оказание услуг в соот-
ветствии с концессионным соглашением.
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Следует подчеркнуть, что концессия суще-
ственно отличается от других видов государ-
ственно-частного партнерства, используемых в 
настоящее время. При этом различаются условия 
заключения и исполнения договора, а также цели, 
преследуемые при формировании товарищества 
в форме концессии.

Концессия важна для государства по 
нескольким причинам:

1. Экономическое развитие. Концессион-
ные соглашения часто предполагают выделение 
государством ресурсов или проектов развития 
инфраструктуры частным компаниям. Эти 
уступки могут привлечь внутренние и иностран-
ные инвестиции, стимулировать экономический 
рост и создать возможности трудоустройства.

2. Экспертиза и эффективность. Концесси-
онеры обычно отбираются на основе их знаний и 
опыта управления конкретными проектами или 
секторами. Они привносят в проект технические 
ноу-хау, инновации и операционную эффектив-
ность, что может привести к улучшению предо-
ставления услуг и более эффективному исполь-
зованию ресурсов.

3. Распределение рисков. Концессионные 
договоры обычно включают положения, которые 
переносят определенные риски с государства на 
концессионера. Это позволяет государству смяг-
чить потенциальные финансовые, операционные 
или экологические риски, связанные с крупно-
масштабными проектами.

4. Улучшение государственных услуг. Кон-
цессии могут привести к повышению качества и 
доступности государственных услуг, таких как 
транспорт, здравоохранение, образование или 
коммунальные услуги. Частные компании часто 
имеют больше стимулов инвестировать в модер-
низацию инфраструктуры, внедрение технологий 
и удовлетворенность клиентов из соображений 
получения прибыли.

5. Формирование доходов. Концессионные 
соглашения часто предполагают уплату комиссий 
или соглашения о разделе доходов концессионе-
ром государству. Это может принести правитель-
ству дополнительный доход, который можно 
будет использовать для программ обществен-
ного благосостояния или развития инфраструк-
туры в других местах.

6. Снижение финансового бремени. При-
влекая частные компании посредством концес-
сий, государства могут избежать прямых инве-
стиционных затрат в определенных секторах или 
проектах. Это помогает снизить финансовую 
нагрузку на правительства, поскольку они могут 
более эффективно распределять свои финансо-
вые ресурсы между различными секторами.

7. Повышение конкурентоспособности. 
Концессии способствуют конкуренции между 

частными компаниями, претендующими на уча-
стие в проектах или работающими в определен-
ном секторе. Это способствует инновациям, эко-
номической эффективности и повышению каче-
ства обслуживания, поскольку компании стре-
мятся превзойти друг друга.

Однако государствам важно тщательно 
разрабатывать концессионные соглашения с 
соответствующей нормативной базой и механиз-
мами надзора для обеспечения честной конку-
ренции, защиты общественных интересов, пре-
дотвращения монополистической практики, 
защиты экологических проблем и поддержания 
стандартов социального обеспечения.

Закон Республики Узбекистан «О концес-
сиях» от 30 августа 1995 года [11], ограничивший 
использование концессий горнодобывающей 
промышленностью (добыча твердых полезных 
ископаемых, поскольку добыча углеводородов 
регулируется СРП) и только для иностранных 
инвесторов. , послужил основным законодатель-
ным актом в Республике Узбекистан, регулирую-
щим концессионные правоотношения.

С при нятием Закона Республики Узбеки-
стан «О внесении изменений и дополнений, а 
также признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Узбекистан в 
связи с совершенствованием законодательства о 
государственно-частном партнерстве» от 22 
января 2021 г., № ЗРУ-669 Закон Республики 
Узбекистан «О концессиях» от 30 августа 1995 г. 
утратил силу и концессионные отношения стали 
регулироваться Законом Республики Узбекистан 
«О государственно-частном партнерстве» от 
10.05.2019 г., № ЗРУ-537 [4].

Согласно статье 1 Закона Республики Узбе-
кистан «О государственно-частном партнерстве» 
от 10 мая 2019 года № ЗРУ-537, «Целью Закона 
является регулирование отношений в сфере госу-
дарственно-частного партнерства, в том числе 
концессий». Соглашения о государственных 
закупках и разделе продукции исключены из дей-
ствия закона. Концессионные проекты должны 
реализовываться и заключаться соглашения в 
порядке, предусмотренном настоящим Законом 
для проектов государственно-частного партнер-
ства.

Как мы видим, закон теперь распространя-
ется только на государственно-частное партнер-
ство, когда речь идет о концессионных проектах 
и   заключении концессионных соглашений. В 
час т ности, Закон прямо запрещает концессио-
неру заниматься 100-процентной концессионной 
деятельностью в период действия Закона «О кон-
цессиях», поскольку, согласно статье 13 Закона, 
«Сторонами договора о государственно-частном 
пар т нерстве являются публичный партнер». и 
частный партнер».
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При выдаче разрешения на занятие кон-
кретным видом экономической деятельности, 
предусмотренным концессионным соглашением, 
государство предоставляет частному партнеру 
имущество и земельные участки на условиях кон-
цессии, под которой понимается одна из форм 
государственно-частного права. частное пар-
тнерство [4].

Согласно статье 1 Закона Республики Узбе-
кистан «О концессиях» от 30 августа 1995 года 
«Концессия – это разрешение, выдаваемое от 
имени государства иностранному инвестору на 
осуществление определенного вида экономиче-
ской деятельности, связанной с предоставление 
ему имущества, земли и участков недр на основе 
концессионного соглашения». Например, [11] 
расширил круг концессионеров, исключив при 
этом недра из фокуса концессионной деятельно-
сти.

В результате, в отличие от утратившего силу 
Закона «О концессиях», Закон не только явно 
расширил субъектный круг концессионеров, но и 
уменьшил цели концессии.

На основании вышеизложенного можно 
отметить, что, во-первых, происходит процесс 
переориентации концессионного законодатель-
ства от собственно концессии в сферу ГЧП и от 
деятельности недропользователя в сферу более 
широкой экономической деятельности, а во-вто-
рых, Концессионное законодательство Респу-
блики Узбекистан устанавливает правовые пра-
вила осуществления концессионной деятельно-
сти в Узбекистане, определяя основные право-
вые основы концессионных отношений. Ряд 
правовых вопросов, возникших в ходе реализа-
ции Закона «О концессиях», был решен путем 
отнесения концессий к государственно-частному 
партнерству.

В Узбекистане расширена сфера концесси-
онного регулирования в результате принятия 
Закона Республики Узбекистан «О государствен-
но-частном партнерстве» в новой редакции и 
последующего принятия Закона Республики 
Узбекистан «О концессиях». как недействитель-
ный. Это перевело страну от регулирования кон-
кретных концессионных отношений в сфере 
недропользования (добычи твердых полезных 
ископаемых) к одному из видов государствен-
но-частного партнерства, при котором

Заключение

Учитывая становление законодательства 
Республики Узбекистан в концессионной сфере и 
трудности, связанные с его реализацией, несо-
мненный интерес представляет мировой опыт, 
накопленный за более чем пятивековую историю 
концессий. Экономическая выгода от реализации 
концессионных проектов, на наш взгляд, явля-
ется очевидной. Так, Казахстан и Азербайджан на 

условиях концессий и СРП привлекли больше 
инвестиций, чем Узбекистан.

Являясь одним из основных экспортеров 
газа, золота и ряда ископаемых в мире, Узбеки-
стан нуждается сегодня в капиталовложениях 
для освоения природных ресурсов, и обеспече-
ния потребностей отечественной и мировой эко-
номики. В этом смысле режим концессий, СРП и 
ГЧП может улучшить инвестиционную привлека-
тельность Республики Узбекистан. 
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Введение
Актуальность проблемы отвода арбитров 

при нарушении принципа независимости и бес-
пристрастности арбитров в арбитраже обуслов-
лена отсутствием универсального нормативного 
регулирования данного вопроса в силу специ-
фики разрешения споров в альтернативном 
порядке – порядке арбитража, поскольку каждый 
арбитраж подчиняется собственным правилам: 
законодательству страны места арбитража, 
арбитражному регламенту арбитража и соглаше-
нию сторон. Указанное предопределяет наличие 
качественных отличий арбитражной практики 
между различными арбитражными учреждени-
ями по вопросу отвода арбитров, которая, в свою 
очередь, влияет и на вопросы признания и приве-
дения в исполнение такого решения арбитража 

за рубежом. Вместе с тем, поиск и выработка 
лучших подходов (англ.: “best practice”) к реше-
нию данной проблемы возможна только при 
совокупном исследовании практики как минимум 
ведущих арбитражных учреждений мира (МТП во 
Франции, Лондонского арбитража, Венского 
арбитража, Сингапурского арбитража, Сток-
гольмского арбитража, Гонконгского арбитража, 
МЦУИС и т.п.). Между тем, в настоящее время 
вопросу отвода арбитров в данных арбитражных 
учреждениях посвящено незначительное количе-
ство научных трудов [1]. Отдельные исследова-
ния практики иностранных арбитражей по 
вопросу отвода арбитров были проведены Т.У. 
Уолшем и Р. Тейтельбаум [2], Р.М. Ходыкиным [3]. 
По большей части опыту зарубежных арбитра-
жей по вопросу отвода арбитров посвящены 
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малые части общих исследований по арбитражу 
(см., например, труды Т.А. Лунаевой [4], Р.О. 
Зыкова [5] и др.).  Каких-либо значительных 
исследований о практике отвода арбитров в Лон-
донском арбитраже автором обнаружено не 
было, однако присутствуют периодически публи-
куемые исследования по данному вопросу (напри-
мер, в Отчетах по международному арбитражу 
Палаты по разрешению споров Бахрейна). В 
связи с указанным, исследование практики Лон-
донского арбитража по вопросу отвода арбитров 
представляет особую научную ценность на пути к 
гармонизации указанной практики и выработки 
универсальных алгоритмов по вопросу отвода 
арбитров. Цель: Выявление особенностей разви-
тия арбитражной практики Лондонского арби-
тража по вопросам отвода арбитров с учетом 
особенностей применимых арбитражных регла-
ментов. Методы: В работе были использованы 
системный, аналитический и сравнительно-пра-
вовой методы. Результаты: В Лондонском арби-
траже успешность заявленного отвода в среднем 
составляет 20%. Выводы: При решении вопроса 
об отводе арбитров Лондонский арбитраж стара-
ется придерживаться риск-ориентированного 
подхода, несмотря на достаточно высокую сте-
пень консервативности данного арбитражного 
учреждения, что согласно имеющейся статисти-
ческой информации демонстрирует впечатляюще 
низкие показатели по количеству удовлетворен-
ных отводов.

Одним из основополагающих принципов, на 
которых базируется арбитраж, является принцип 
независимости и беспристрастности арбитров 
(ст. 18 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» (далее – «Закон РФ об 
Арбитраже») [6]; ст. 11-12 Закона РФ от 07.07.1993 
г. № 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже» (далее – «Закон о МКА») [7]). При этом 
соблюдение указанного принципа имеет значе-
ние не только в контексте конкретного арбитраж-
ного разбирательства, но и играет существенную 
роль на этапе признания и приведения в исполне-
ние решения арбитража, поскольку нарушение 
указанного принципа может повлечь отказ в 
таком признании и исполнении (п. 2 ч. 4, п. 5 ч. 3 
ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – «АПК РФ») [8]; 
абз. 6 п. 1 ч. 1, п. 2 ч. 1 ст. 36 Закона о МКА [7], пп. 
“b” п. 2 ст. 5 Конвенции ООН о признании и при-
ведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) 
(далее – «Нью-Йоркская Конвенция 1958 г.) [9]).

В связи с тем, что одной из основ ведения 
разбирательств в арбитраже является его конфи-
денциальность (ст. 21 Закона РФ об Арбитраже 
[6]), поиск практики по отводам арбитров для 

дальнейшего анализа зачастую является доста-
точно проблематичным. Однако некоторые арби-
тражные учреждения публикуют статистическую 
информацию с указанием конкретных решений. 
Кроме того, вопросы об отводах арбитров возни-
кают не только на стадии разбирательства в 
арбитраже, но и в процессе приведения решений 
арбитража в исполнение [когда поднимается 
вопрос о соответствии вынесших арбитражное 
решение арбитров предъявляемым к ним требо-
ваниям в соответствии с национальными зако-
нами, институциональными регламентами и 
соглашением сторон]. В связи с этим практику по 
данному вопросу можно найти и на различных 
государственных информационных ресурсах.

Так, по заявлению Лондонского междуна-
родного арбитражного суда, указанное арби-
тражное учреждение за период с 2010 по 2017 гг. 
рассмотрело более 1600 дел. В свою очередь, 
вопрос об отводах арбитров рассматривался 
менее чем в 2% этих дел, и только пятая часть 
этих отводов была успешной. Иными словами, 
заявленные отводы удовлетворялись только в 
0,4% случаев за этот период времени [10]. Пони-
мая важность рассматриваемого вопроса, в 2018 
году Лондонским международным арбитражным 
судом была создана база данных дел, в которых 
были заявлены отводы арбитрам [11]. В  настоя-
щее время там содержится информация по 32 
ранее рассмотренным делам, наиболее интерес-
ными являются следующие из них:

Case No. 142862 [12]
В указанном деле спор возник из договора 

купли-продажи акций компании, мажоритарным 
собственником которой был ответчик. В свою 
очередь, последний [ответчик] контролировался 
государством места его учреждения. После того 
как состав арбитража был сформирован, выяс-
нилось, что один из назначенных сторонами 
спора арбитров имел то же гражданство, что и 
ответчик, а также осуществлял трудовую дея-
тельность в одном из государственных универси-
тетов страны места учреждения ответчика. В 
связи с указанными обстоятельствами арбитру 
был заявлен отвод со стороны истца. Так, пози-
ция истца состояла в том, что с учетом приведен-
ных обстоятельств нарушается принцип незави-
симости арбитра, поскольку в данном деле 
конечным бенефициаром фактически является 
государство ответчика, которое также в лице 
университета является работодателем данного 
арбитра. Дополнительным аргументом о наличии 
связи между арбитром и ответчиком послужил 
факт замещения председателем попечительского 
совета университета [в котором преподавал 
арбитр] одной из должностей в компании ответ-
чика.
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Согласно же позиции, представленной 
самим арбитром, данные обстоятельства не соз-
дают конфликта интересов, а также не говорят об 
отсутствии у него независимости, поскольку выс-
шие учебные заведения пусть даже и образованы 
в форме государственных учреждений в некото-
рых странах, но они обладают большой автоно-
мией. В обоснование своей позиции арбитром 
было приведено три дела из практики Междуна-
родного арбитражного суда при Международной 
торговой палате, где «косвенный наем» арбитра 
государством (стороной арбитража) не помешал 
его назначению. В результате обсуждений, реше-
нием вице-президента арбитражного учрежде-
ния заявление истца было удовлетворено.

Case No. 132498 [13]
В данном деле ответчик направил письмо 

арбитру, в котором последнему предложил зая-
вить самоотвод на том основании, что арбитр 
был предубежден еще до вынесения решения по 
существу дела. Так, при вынесении решения по 
процессуальной части спора, арбитром было 
подготовлено особое мнение, в котором им 
недвусмысленно была высказана позиция по 
существу спора. Очевидно, что такие действия 
арбитра являются недопустимыми с точки зрения 
требований к беспристрастности арбитров. В 
связи с этим, вице-президентом было принято 
решение об удовлетворении отвода данного 
арбитра.

Case No. 152998 [14]
Фабула данного дела являются схожими с 

обстоятельствами предыдущего. Так, основанием 
для заявления ответчиком отвода арбитру послу-
жило негативное высказывание последнего о 
деятельности материнской компании ответчика. 
В связи с чем, вице-президентом Лондонского 
международного арбитражного суда было при-
нято решение об удовлетворении заявленного 
отвода, поскольку указанное обстоятельство 
напрямую влияет на беспристрастность арбитра.

Case No. 101693 [15]
При рассмотрении данного дела отвод был 

заявлен истцом ввиду того, что арбитр участвует 
в том же качестве в двух других разбиратель-
ствах с участием истца и ответчика. В свою оче-
редь, ответчиком было отмечено, что при назна-
чении данного арбитра в двух первых разбира-
тельствах истцом не было предъявлено никаких 
возражений, в связи с чем истец был согласен с 
участием арбитра в обоих разбирательствах. 
Однако, когда арбитр был назначен для рассмо-
трения третьего дела с участием данных сторон, 
истец предъявил свои возражения, мотивируя 
это тем, что участие в качестве арбитра по дру-
гим делам помешает арбитру беспристрастно 
разрешить спор. Учитывая, что (1) истец конклю-
дентными действиями отказался от предъявле-

ния возражений относительно включения арби-
тра в состав арбитража в первых двух разбира-
тельствах, а также (2) отсутствие у истца веских 
оснований для возникновения у него обоснован-
ных сомнений в независимости и беспристраст-
ности арбитра, в удовлетворении заявления об 
отводе арбитра было отказано. Таким образом, 
принимая во внимание имеющуюся статистиче-
скую информацию о количестве заявляемых и 
удовлетворяемых отводах, можно утверждать, 
что Лондонский арбитраж, несмотря на доста-
точно высокую степень консервативности дан-
ного арбитражного учреждения, придерживается 
риск-ориентированного подхода при принятии 
решений об отводе арбитров, что демонстрирует 
впечатляюще низкие показатели по количеству 
удовлетворенных отводов.
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