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ON MEASURES TO ENSURE PUBLIC SAFETY AND PREVENTION 
OF OFFENSE IN THE LIGHT OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
(BASED ON THE EXAMPLE OF THE CRIMINAL PRINCIPAL 
SYSTEM)

Annotation. The article notes that the activities of all law enforcement agencies in terms of preventing 
offenses and combating crime are organized in accordance with the requirements of the current legislation of 
Russia. The need to improve state mechanisms in order to further ensure state and public security, create 
prerequisites for increasing the efficiency of law enforcement agencies, incl. within the framework of the 
penitentiary system, modernization of the unified state crime prevention system. Recommendations are 
presented that can find their further application in the work of law enforcement agencies of the Russian 
Federation.

Key words: public safety, crime prevention, crime, penal system, mobile communications, legal 
regulation.

В 2023 г. сохранилась тенденция прошлых 
лет к снижению количества зарегистри-

рованных на территории Российской Федерации 
преступлений (на 1 %), в том числе тяжких и 
особо тяжких – на 5,3 %. При этом около 60 % 
расследованных преступлений было совершено 
лицами, ранее совершавшими преступления, 
более 28 % – в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 9 % – в соучастии [2]. Такого рода ситуация в 
российском обществе ставит на повестку дня 
вопрос усиления мер, направленных на обеспе-
чение национальной безопасности РФ [1]. Особое 
внимание правоохранительными органами уделя-
лось работе по так называемым особо учитывае-
мым преступлениям. Практически на четверть (на 
23,5 %) увеличилось количество раскрытых пре-
ступлений, совершенных в составе организован-
ных преступных групп и преступных сообществ 
(преступных организаций). Дестабилизирующее 
влияние на обстановку как в обществе в целом, 
так и в условиях изоляции оказывают экстре-
мистские проявления, в том числе в молодежной 
среде [9, с. 55]. В рамках реализации программы 
по борьбе с этнической преступностью органами 
внутренних дел совместно с органами безопас-
ности и следственными органами в отчетном 
периоде пресечена деятельность 132 организо-
ванных этнических преступных групп. При этом 
важно подчеркнуть, что в течение последних лет 
не прекращаются попытки группировок экстре-
мистского, радикально-исламистского толка рас-
пространить свое влияние на спецконтингент, 
содержащийся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы (далее – УИС). Их целью явля-
ется вовлечение осужденных в различные тече-
ния радикального ислама, террористическую 
деятельность, участие в незаконных вооружен-
ных формированиях после освобождения [8, с. 
91].

В отчетном периоде правоохранительными 
органами выявлено более 2,5 тысяч преступле-
ний, связанных с нецелевым расходованием бюд-
жетных средств, что на 26 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года  
(1870). Принятые по возмещению материального 
ущерба меры способствовали возвращению в 
доход государства 1,3 млрд рублей (2022 г.– 169 
млн рублей) [2]. Увеличилась интенсивность 
работы органов внутренних дел по профилак-
тике, выявлению и пресечению преступлений, 
совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий.            В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года их количество уменьшилось на 5,8% (373,2 
тыс. и 391,9 тыс. преступлений соответственно) 
[2]. При координирующей роли Государственного 
антинаркотического комитета в рамках межве-
домственного взаимодействия обеспечивается 
эффективное противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе в местах лишения свободы 
[6, с. 10]. Из незаконного оборота в течение 2023 
г. изъято более 29 тонн наркотиков и сильнодей-
ствующих веществ [3]. Важную роль в противо-
действии международной наркопреступности 
играет сотрудничество России с государствами, 
входящими в БРИКС, ШОС и ОДКБ.

Так, деятельность правоохранительных 
органов в новых субъектах Российской Федера-
ции и граничащих с ними субъектов организуется 
с учетом возможного совершения террористиче-
ских актов, диверсий, провокаций, нападений на 
сотрудников и нарушений общественного 
порядка.

В целях совершенствования деятельности 
по обеспечению общественной безопасности и 
профилактике правонарушений полагаем воз-
можным следующее:
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1) проработать вопрос об установлении уго-
ловной ответственности за повторное соверше-
ние правонарушения, связанного с пропагандой 
наркотиков и сильнодействующих веществ;

2) разработать дополнительные меры по 
пресечению распространения в местах лишения 
свободы экстремистской идеологии и крими-
нальной субкультуры, повышению эффективно-
сти профилактики рецидивной преступности;

3) активизировать работу по комплексной 
профилактике правонарушений, прежде всего 
среди ранее судимых лиц, в молодежной среде и 
среди мигрантов;

4) принять меры по обеспечению выявления 
и раскрытия преступлений прошлых лет, совер-
шенных лицами, находящимися в местах лише-
ния свободы, а также по получению от них опера-
тивно значимой информации;

5) усилить межведомственное взаимодей-
ствие по осуществлению контроля за лицами, 
осужденными к наказаниям без лишения сво-
боды, а также за своевременностью принятия 
процессуальных мер в отношении лиц, уклоняю-
щихся от выполнения возложенной судом обя-
занности пройти лечение от наркомании и (или) 
социальную реабилитацию [7, с. 17-18].

Отдельно остановимся на незаконном 
использовании осужденными, подозреваемыми и 
обвиняемыми средств мобильной связи, которое 
на протяжении многих лет является одной из 
основных проблем УИС.

Незаконное использование средств мобиль-
ной связи происходит для оказания давления на 
свидетелей, координации действий членов орга-
низованных преступных групп, находящихся на 
свободе, поступления запрещенных предметов, а 
также в экстремистских целях, способствует раз-
витию негативных процессов, распространению 
в учреждениях УИС криминальной субкультуры. 
Общеизвестно, что через лицевые счета абонент-
ских номеров, находящихся в пользовании спец-
контингента, происходит обращение безналич-
ных денежных средств, за счет которых осущест-
вляется финансовая поддержка лидеров крими-
нальной среды. К сожалению, в настоящее время 
незаконное использование осужденными средств 
мобильной связи стало широко распространен-
ным явлением, а возникающие в связи с этим 
последствия вышли далеко за пределы УИС [5, с. 
45].

Перечень преступлений и правонарушений, 
совершаемых осужденными и следственно-аре-
стованными с использованием средств сотовой 
связи достаточно широк. Так, с помощью сотовых 
телефонов организуются каналы поступления на 
территории учреждений запрещенных предме-
тов, в том числе наркотических средств и пси-
хотропных веществ, осуществляется сбор денеж-

ных средств в так называемый «общак», органи-
зовываются телефонное мошенничество, массо-
вые акции неповиновения законным требованиям 
администрации, осуществляется координация 
деятельности организованных преступных групп, 
а также оказывается влияние на участников уго-
ловных процессов с целью изменения хода рас-
следования по уголовным делам. Источниками 
поступления в учреждения УИС средств мобиль-
ной связи являются родственники осужденных, 
лица, прибывающие на свидания, сотрудники 
учреждений, вольнонаемный персонал, медицин-
ские работники, посылки, передачи, а также 
перебросы через основное ограждение. Кроме 
того, участились случаи использования в этих 
целях квадрокоптеров и других радиоуправляе-
мых моделей.

Если говорить о методах противодействия 
незаконному использованию средств мобильной 
связи на территории учреждений УИС, то на про-
тяжении последних десяти лет ФСИН России 
регулярно тестируются различные технические 
системы ограничения и контроля использования 
абонентских станций подвижной радиосвязи, а 
также изучаются вопросы правового обеспече-
ния таких ограничений на территории страны в 
целях поиска наиболее эффективных техниче-
ских решений [4, с. 24].

Среди исследованных способов организа-
ции контроля и ограничения использования сото-
вых сетей в пределах ограниченного периметра 
изучались подавители сигналов сотовой связи 
различных модификаций, которые закупались и 
применялись в учреждениях УИС.

Но, как показала практика, данные устрой-
ства дорогостоящие, централизованное финан-
сирование на их приобретение не осуществля-
ется, лимиты бюджетных обязательств не пред-
усмотрены. Правовых оснований и порядка их 
применения в настоящее время во ФСИН России 
нет.

Кроме того, согласно позиции контролиру-
ющих органов постановка преднамеренных ради-
опомех не разрешена, в то же время данное обо-
рудование малоэффективно и не обеспечивает 
гарантированное блокирование сигналов сото-
вой связи на всей территории учреждения УИС 
[10, с. 54].

Таким образом, для решения проблемы 
незаконного использования в учреждениях УИС 
средств мобильной связи необходим комплекс-
ный подход, учитывающий в том числе усиление 
режимных требований и применение современ-
ных инженерно-технических решений.

Список литературы:

[1] Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 
400 «О стратегии национальной безопасности 



18  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2021 г. 
№ 27 (ч. II). – Ст. 5351.

[2] Краткая характеристика состояния пре-
ступности в Российской Федерации за январь-де-
кабрь 2023 г. [Электронный ресурс] // МВД Рос-
сии.  – URL: https://мвд. рф/reports/item/47055751 
(дата обращения: 17.02.2024).

[3] РИА Новости. Таможенники в 2023 году 
изъяли около 24 тонн наркотиков [Электронный 
ресурс]. ФТС России. 2024. 19 января.  – URL: 
https://customs.gov.ru/press/pressa-o-nas/
document/561402 (дата обращения: 17.02.2024).

[4] Белозеров В.К. Новая стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации: от 
обретения смыслов до реализации // Вестник 
МГЛУ. Общественные науки. 2021. № 2 (843). – С. 
20-35.

[5] Васюков В.Ф. Некоторые элементы 
системы профилактики хищений абонентских 
устройств, а также преступлений, совершаемых с 
использованием средств сотовой связи // Библи-
отека криминалиста. 2017. № 4 (33). – С. 41-48.

[6] Воронин Ю.А., Майоров А.В. Теоретиче-
ские основы формирования системы противо-
действия преступности в России // Криминологи-
ческий журнал БГУЭиП.  2013.  № 1. – С. 7-16.

[7] Гришин Д.А. Система мер по предупреж-
дению преступлений в исправительных учрежде-
ниях /// Ведомости УИС. 2020. № 10 (221). –  
С. 16-20. . К. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

[8] Кузнецов Р.Д. К вопросу о понятии экс-
тремизма в современной юридической науке и 
законодательстве Российской Федерации // Уче-
ные записки Тамбовского отделения РоСМУ. 
2020. № 17.  – С. 103-111.

[9] Минаков А.В., Иванова Л.Н. Оценка угроз 
в демографической сфере и их влияние на эконо-
мическую безопасность страны [Электронный 
ресурс] // Вестник Алтайской академии эконо-
мики и права. 2021. № 7-1. – С. 52-60. – URL: 
https://vaael.ru/ru/article/view?id=1780&ysclid=ltogr
gf03w215794915 (дата обращения: 17.02.2024).Б 

[10] Федотова Е.Н. Современное состояние 
пенитенциарной преступности в России // Ведо-
мости УИС. 2020. № 8 (219). – С. 50-55.

Spisok literatury:

[1] Ukaz Prezidenta RF ot 2 iyulya 2021 g. № 
400 «O strategii nacional’noj bezopasnosti Rossi-
jskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel’stva Rossi-
jskoj Federacii ot 5 iyulya 2021 g. № 27 (ch. II). – St. 
5351.                                                                        

[2] Kratkaya harakteristika sostoyaniya prestup-
nosti v Rossijskoj Federacii za yanvar’-dekabr’ 2023 
g. [Elektronnyj resurs] // MVD Rossii.  – URL: https://
mvd. rf/reports/item/47055751 (data obrashcheniya: 
17.02.2024).                                        

 [3] RIA Novosti. Tamozhenniki v 2023 godu 
iz”yali okolo 24 tonn narkotikov [Elektronnyj resurs]. 
FTS Rossii. 2024. 19 yanvarya.  – URL: https://cus-
toms.gov.ru/press/pressa-o-nas/document/561402 
(data obrashcheniya: 17.02.2024).                                                                                                                                   

[4] Belozerov V.K. Novaya strategiya nacion-
al’noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii: ot obret-
eniya smyslov do realizacii // Vestnik MGLU. Obsh-
chestvennye nauki. 2021. № 2 (843). – S. 20-35.                                                                                                             

[5] Vasyukov V.F. Nekotorye elementy sistemy 
profilaktiki hishchenij abonentskih ustrojstv, a takzhe 
prestuplenij, sovershaemyh s ispol’zovaniem sredstv 
sotovoj svyazi // Biblioteka kriminalista. 2017. № 4 
(33). – S. 41-48.                                                          

[6] Voronin Yu.A., Majorov A.V. Teoreticheskie 
osnovy formirovaniya sistemy protivodejstviya 
prestupnosti v Rossii // Kriminologicheskij zhurnal 
BGUEiP.  2013.  № 1. – S. 7-16.                                                                                                                         

[7] Grishin D.A. Sistema mer po preduprezh-
deniyu prestuplenij v ispravitel’nyh uchrezhdeniyah 
/// Vedomosti UIS. 2020. № 10 (221). – S. 16-20.                                                                                                                                        

[8] Kuznecov R.D. K voprosu o ponyatii eks-
tremizma v sovremennoj yuridicheskoj nauke i 
zakonodatel’stve Rossijskoj Federacii // Uchenye 
zapiski Tambovskogo otdeleniya RoSMU. 2020. № 
17.  – S. 103-111.                                                  

[9] Minakov A.V., Ivanova L.N. Ocenka ugroz v 
demograficheskoj sfere i ih vliyanie na ekonomich-
eskuyu bezopasnost’ strany [Elektronnyj resurs] // 
Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava. 2021. 
№ 7-1. – S. 52-60. – URL: https://vaael.ru/ru/article/
view?id=1780&ysclid=ltogrgf03w215794915 (data 
obrashcheniya: 17.02.2024).B                                                                                                     

[10] Fedotova E.N. Sovremennoe sostoyanie 
penitenciarnoj prestupnosti v Rossii // Vedomosti 
UIS. 2020. № 8 (219). – S. 50-55.



19 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

ЗАРУБИНА Елена Васильевна,
кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Уральского 
государственного аграрного университета,

e-mail: ethos08@mail.ru

ГОРБУНОВА Олеся Сергеевна,
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: os-bakunova@mail.ru ;

СИМАЧКОВА Наталья Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент 

кафедры менеджмента и экономической теории
Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: nikolina73@yandex.ru

СТАХЕЕВА Любовь Михайловна,
кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита
Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: staheeva53@mail.ru

ЧУПИНА Ирина Павловна,
доктор экономических наук, 

профессор кафедры философии 
Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: irinacupina716@gmail.com

ПАТРИОТИЗМ КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

Аннотация. В статье рассматривается патриотизм как духовно-нравственная ценность россий-
ского общества. Понимание патриотизма и патриотические настроения молодежи были исследованы 
авторами в рамках проводимого лонгитюдного социологического исследования «Мировоззрение со-
временной молодежи 18 -24 лет» (2022- 2023 гг.).

Объект проведенного в Уральском государственном аграрном университете в декабре 2023 г. 
исследования определен как мировоззренческие ценности современной молодежи в возрасте от 18 
до 24 лет. Предмет рассматриваемой статье части исследования был сформулирован как изучение в 
патриотизма как мировоззренческой ценности современной молодежи. Целями исследования стали 
сравнительное исследование понятия патриотизма и патриотических настроений молодых людей в 
начале 2022 и в конце 2023 гг., а также как изучение содержания понятия «патриотизм» у молодежи. 

В результате проведенного исследования были подтверждены две выдвинутые исследование 
«Мировоззрение современной молодежи 18 – 24 лет» подтвердило обе выдвинутые гипотезы о том, 
что патриотические настроения молодежи в 2023 г. усилились по сравнению с 2020 г., и о том, что па-
триотизм значительной части молодежи еще не стал осознанным духовным отношением молодежи к 
своей стране и ее народу, которое требует действий и активной гражданской позиции. 

Ключевые слова: патриотизм, духовно-нравственные ценности, лонгитюдное социологические 
исследования, молодежь, патриотические настроения, малая Родина, символы России, патриотиче-
ское воспитание. 
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PATRIOTISM AS A SPIRITUAL AND MORAL VALUE

Annotation. The article examines patriotism as a spiritual and moral value of Russian society. The 
understanding of patriotism and the patriotic sentiments of young people were studied by the authors as part 
of the ongoing longitudinal sociological study “Worldview of modern youth 18-24 years old” (2022-2023).

The object of the study conducted at the Ural State Agrarian University in December 2023 was defined 
as the ideological values of modern youth aged 18 to 24 years. The subject of this article’s part of the study 
was formulated as a study of patriotism as an ideological value of modern youth. The objectives of the study 
were to conduct a comparative study of the concept of patriotism and the patriotic sentiments of young 
people at the beginning of 2022 and at the end of 2023, as well as to study the content of the concept of 
“patriotism” among young people.

As a result of the study, two put forward were confirmed. The study “Worldview of modern youth 18 - 24 
years old” confirmed both put forward hypotheses that the patriotic sentiments of young people in 2023 
increased compared to 2020, and that the patriotism of a significant part of young people has not yet become 
a conscious spiritual attitude of young people towards their country and its people, which requires action and 
active citizenship.

Key words: patriotism, spiritual and moral values, longitudinal sociological research, youth, patriotic 
sentiments, small Homeland, symbols of Russia, patriotic education.

Масштабные задачи, стоящие сегодня 
перед нашей страной, направленные на 

укрепление суверенитета и национальной безо-
пасности, для своего выполнения требуют фор-
мирования и усиления патриотических настрое-
ний во всех слоях российского общества, созда-
ния общенациональной патриотической идеоло-
гии. Формирование и укрепление патриотизма 
российских граждан, прежде всего, детей, под-
ростков и молодежи, сегодня составляет одну из 
приоритетных задач государства [10, с. 28-29]. 

В п. 5 Указе Президента Российской Феде-
рации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» закреплены основ-
ные традиционные духовно-нравственные ценно-
сти, веками складывающиеся на территории 

нашей страны и входящие в цивилизационную 
идентичность россиян: жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные иде-
алы, крепкая семья, созидательный труд, прио-
ритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, вза-
имопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство 
народов России [1]. Патриотизм и близкие к ним 
ценности гражданственности, служения Отече-
ству относятся к числу основных и наиболее вос-
требованных сегодня духовно-нравственных 
ценностей россиян [13; 14].

О внимании государства к вопросам фор-
мирования и укрепления патриотизма, в первую 
очередь, у российской молодежи, свидетель-
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ствует и принятие в 2021 г. Федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации» в рамках национального про-
екта «Образование» [2]. Отметим только некото-
рые мероприятия, которые осуществляются в 
рамках реализации проекта: 1750 000 детей стали 
участниками мероприятий детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия»; более 3 000 000 детей, подрост-
ков и 

молодых людей участвуют в мероприятиях, 
направленных на формирование патриотизма, 
которые проводятся региональными отделени-
ями Российского движения детей и молодежи; 
организована деятельность патриотического 
движения Ассоциации студенческих патриотиче-
ских клубов «Я горжусь»; обновлено экспозици-
онное оборудование в 23 действующих историче-
ских парках «Россия – моя история»; проведено 
или планируется провести 150 мероприятий, 
направленных на популяризацию истории России 
в нашей стране и в ряде зарубежных стран [2]. 

Исследователи и законодатель практически 
единодушны в трактовке понятия «патриотизм» 
(от греч. patris – Родина, отечество). Определим 
патриотизм как любовь человека к своей Родине, 
ее природе, культуре, истории, традициям и 
современности, которая подразумевает дей-
ствия, направление на ее сохранение и процвета-
ние. Подчеркнем, что патриотизм – сложное и 
многогранное явление, он существует и проявля-
ется в разных формах, и как осознанное отноше-
ние, и как чувство, и как бессознательная уста-
новка [17; 18].

Многогранный феномен патриотизма не раз 
становился предметом осмысления выдающихся 
отечественных философов, таких как П.Я. Чаа-
даев, А.С. Хомяков, К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилев-
ский, Н.Я. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, 
Н.О. Лосский. Каждый из этих и других выдаю-
щихся российских философов рассматривал 
патриотизм как существенную черту российского 
менталитета и проявление цивилизационной 
идентичности россиян [16, с. 379-382]. Особенно 
глубоко и точно феномен патриотизма раскрыт в 
трудах И. А. Ильина [8; 9].

И. А. Ильин считал патриотизм качеством, 
присущим российскому менталитету и, говоря 
современным языком, российской цивилизаци-
онной идентичности. По мысли философа, патри-
отизм есть одновременно инстинкт и духовное 
чувство любви к своей Родине [9]. 

Почти каждому человеку присущ изначаль-
ный «слепо-инстинктивный патриотизм» как при-
вязанность к месту своего рождения, к ланд-
шафту и климату родной земли, к бытовым устоям 
и формам жизни. И если человек открыт к духов-
ной жизни, то рано или поздно он осознает себя 

как часть духовной жизни и опыта своего народа 
[11, с. 38]. Он духовно самоопределяется и такое 
самоопределение и есть, согласно И.А. Ильину, 
духовный патриотизм: «Обретение родины есть 
акт духовного (хотя бы смутно-духовного, хотя бы 
духовно-инстинктивного) самоопреде ления, 
предполагающий, что сам человек живет духом и 
что духовный орган в нем не атрофирован; и этот 
акт самоопределения указывает ему его соб-
ственные духовные истоки и тем самым развязы-
вает и оплодотворяет его собственное духовное 
творчество. Итак, духовно мертвый человек не 
будет любить свою родину и будет готов предать 
ее потому, что ему нечем воспринять ее и найти 
ее он не может» [9, с. 129]. 

Глубоко и точно раскрывает И.А. Ильин мно-
гомерность духовного патриотизма как осознан-
ного чувства любви к своей Родине: «Родина есть 
духовная жизнь моего народа; в то же время она 
есть совокупность творческих созданий этой 
жизни; и, наконец, она объемлет и все необходи-
мые условия этой жизни — и культурные, и поли-
тические, и материаль ные (и хозяйство, и терри-
торию, и природу). То, что любит настоящий 
патриот, есть не просто самый «народ” его, но 
именно народ, ведущий духовную жизнь…» [8, с. 
111].

Философ обращает особое внимание на то, 
что духовная жизнь народа в ее прошлом и насто-
ящем является основой не только патриотизма, 
но и правосознания, поэтому через коллектив-
ную духовную жизнь народа и его ментальность 
патриотизм и правосознание изначально и нераз-
рывно связаны между собой: «Государство, в его 
духовной сущности, есть не что иное, как родина, 
оформленная и объединенная публичным пра-
вом, или иначе: множество людей, связанных 
общностью духовной судьбы и сжившихся в 
единство на почве духовной культуры и право-
сознания» [9, с. 78]. Мысль И.А. Ильина о связи и 
единстве патриотизма и правосознания трудно 
переоценить и ее еще предстоит конкретизиро-
вать и использовать в разных формах патриоти-
ческого воспитания детей, подростков и моло-
дежи. 

Наконец, И.А. Ильин, доказывает, что патри-
отизм как осознанная любовь к Родине, к духов-
ной жизни и творчеству народа, требует от чело-
века не только пассивного созерцания красоты 
родной земли, но твердой воли и активного дей-
ствия по ее защите, благоустройству и процвета-
нию.

Понимание патриотизма и патриотические 
настроения молодежи были исследованы авто-
рами в рамках проводимого лонгитюдного социо-
логического исследования «Мировоззрение 
современной молодежи 18 -24 лет» (2022-2023 
гг.). Методологической основой проведенного 
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исследования стали труды выдающихся отече-
ственных философов о российском менталитете, 
российской цивилизационной идентичности, в 
частности, рассмотренная выше концепция 
патриотизма И.А. Ильина.

Объект проведенного в Уральском государ-
ственном аграрном университете в декабре 2023 
г. исследования определен как мировоззренче-
ские ценности современной молодежи в возрасте 
от 18 до 24 лет. Предмет рассматриваемой в ста-
тье части исследования был сформулирован как 
изучение патриотизма как мировоззренческой 
ценности современной молодежи. Целями иссле-
дования стали сравнительное исследование 
понятия патриотизма и патриотических настрое-
ний молодых людей в начале 2022 и в конце 2023 
гг., а также как изучение содержания понятия 
«патриотизм» у молодежи. 

Лонгитюдное исследование было прове-
дено с применением количественных и каче-
ственных методов социологии: анкетирования, 
работы в фокус-группах и глубинных интервью. 

В исследовании приняло участие 103 
респондента. Социально-демографические 
характеристики участников исследования рас-
пределились следующим образом: мужчины 
составили 39 %; женщины - 61 %. Возраст 
респондентов составил 18 – 24 года, социальное 
положение – студенты бакалавриата и магистра-
туры Уральского государственного аграрного 
университета. 

Одной из гипотез проведенного лонгитюд-
ного исследования стало предположение о том, 
что патриотические настроения молодежи в 2023 
г. усилились по сравнению с 2020 г. Вторая гипо-
теза – патриотизм значительной части молодежи 
еще не стал осознанным духовным отношением 
молодежи к своей стране и ее народу, которое 
требует действий и активной гражданской пози-
ции.

На вопрос анкеты «Считаете ли Вы себя 
патриотом?» утвердительно ответили 74,5% 
респондентов. В исследовании начала 2022 г. 
патриотами назвали себя 50,5% участников 
исследования. Налицо существенный рост патри-
отических настроений молодежи в возрасте от 18 
до 24 лет. При этом подавляющее большинство 
респондентов считают, что их патриотизм сфор-
мировался в первую очередь благодаря таким 
социальным институтам, как семья и школа, что 
соответствует данным, полученным в исследова-
нии 2022 года. В интервью и во время работы 
фокус-групп значительная часть респондентов 
отметила, что в школах, колледжах и вузах, в 
которых они обучались или продолжают свое 
обучение, за последние два года мероприятий 
патриотической направленности стало прово-
диться больше, и такие мероприятия стали инте-
реснее как по содержанию, так и по форме. 

19% участников исследования о своем 
патриотизме высказались нейтрально. В иссле-
довании конца 2022 г. в эту группу вошло 27,5% 
респондентов. Представители этой группы, в 
целом, любят свою страну, но разделяют понятия 
Родины и государственной власти. Напомним 
некоторые высказывания респондентов этой 
группы в исследовании конца 2022 г.: 

«Мы согласны с тем, что Россия - достойная 
страна, но мы не согласны с ее государствен-
ными устоями, властью». «Мы отличаем прави-
тельство и власть от своей страны. Мы можем не 
любить страну за отдельные проявления …В 
целом молодежь интересуется своей страной, 
любит свою страну, заботится о ней» [7, с. 335]. 

Важно, что анализ обсуждения нейтральной 
позиции на фокус-группах и заявлений части 
респондентов в интервью показал, что предста-
вители этой группы не вполне понимают, в чем 
заключаются основы российской государствен-
ности, какова природа, сущность и основные 
социальные функции государства и права, какое 
значение имела и продолжает иметь сильная 
государственная власть для самого существова-
ния России на всем протяжении ее более, чем 
тысячелетней истории. А это означает, что патри-
отизм у этой части респондентов еще не сформи-
ровался как осознанная духовная позиция, пока 
патриотизм этой части участников исследования 
существует, по выражению, И.А. Ильина, как 
«слепой инстинкт». 

Исследовательская группа сделала вывод о 
том, что работа с этой частью респондентов 
должна быть направлена на глубокое понимание 
молодежью органической связи Родины и госу-
дарства, на невозможность существования Рос-
сии как самобытного и суверенного государ-
ства-цивилизации без сильной централизованной 
государственной власти [4, с. 51]. В частности, 
решение этой задачи включает в себя преподава-
ние в российских вузах с 2023-2024 уч. года 
новой интегральной учебной дисциплины 
«Основы российской государственности», а 
также использование на учебных занятиях по 
социально-гуманитарным дисциплинам и в вос-
питательных мероприятиях, проводимых со сту-
дентами, средств музейной педагогики [6, c. 298].

6,5% респондентов отметили, что не счи-
тают себя патриотами. В исследовании 2022 г. 
«непатриотами» посчитали себя 22% опрошен-
ных. Почти за два года произошло существенное 
уменьшение числа участников исследования в 
этой группе. Отсутствие любви к своей стране на 
форкус группах и в интервью респонденты 
группы «непатриотов» объяснили наличием мно-
жества проблем и трудностей в жизни простых 
людей, инфляцией, решением начать специаль-
ную военную операции. При этом три респон-
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дента заявили о том, что хотели бы уехать из Рос-
сии и строить свою жизнь и карьеру в других 
странах, правда, затруднились сказать, в каких 
именно. Анализ ответов респондентов этой 
группы на вопросы анкеты, их высказываний в 
ходе работы фокус-групп и на интервью, позво-
ляет сделать вывод о том, что «непатриоты», как 
правило, далеки от политики, не следят за теку-
щими событиями в мире в нашей стране, не пони-
мают сути стремительных изменений геополити-
ческой ситуации. В силу этого обоснование своей 
позиции «непатриотами» выглядит откровенно 
устаревшим и не вполне адекватным реальности 
сегодняшнего дня. 

В сравнении с исследованием 2022 г. в 
исследование 2023 г. были добавлены вопросы о 
содержании понятия «патриотизм» у респонден-
тов. На вопрос анкеты «Патриотизм для Вас в 
первую очередь, означает…» были получены сле-
дующие ответы:

- «любовь к своей малой Родине» - 68,5% 
участников опроса;

- «любовь к культуре России» - 51,5% 
респондентов;

- «любовь к истории страны и историче-
скому наследию» - 43% участников исследова-
ния;

- «любовь к традициям страны и традицион-
ным нравственным ценностям» - 34% респонден-
тов;

- другие варианты ответа – 1,3% респонден-
тов.

Общая сумма процентов ответивших на 
вопрос респондентов больше 100, поскольку на 
вопрос было предложено дать до трех ответов. 

Патриотизм, в первую очередь, означает 
любовь к своей малой Родине для двух третей 
респондентов. На фокус-группах и в интервью 
респонденты пояснили, что любят свою малую 
Родину за то, что там живут их родители, род-
ственники и друзья, за красивую природу. По 
словам респондента из Ирбитского района 
Свердловской области: «У нас свобода, воля, 
отличные пейзажи». Вместе с тем, часть респон-
дентов из небольших городов и сел отметили, что 
на их малой Родине им не хватает культурного 
многообразия, возможности интересно провести 
свободное время. 

Чуть больше половины участников исследо-
вания заявили, что патриотизм для них проявля-
ется в любви к культуре нашей страны, в первую 
очередь, к ее искусству и литературе. Однако, 
многие высказывания респондентов на 
фокус-группах и в интервью свидетельствуют о 
недостаточном их знакомстве с культурным мно-
гообразием России. В основном участники иссле-
дования упоминают произведения российских 
писателей и поэтов, которые включены в школь-
ную программу по литературе. 

Только для 43% участников исследования 
патриотизм означает любовь к историческому 
наследию нашей страны. Этот факт, а также 
высказывания респондентов на исторические 
темы на фокус группах, скорее всего, свидетель-
ствуют о не вполне достаточном знании отече-
ственной истории у большого числа респонден-
тов, о чем прямо заявил один из участников 
исследования: «Мы недостаточно и неглубоко 
знаем российскую историю, как древнюю, так и 
современную. Хотелось бы знать лучше». 

Всего лишь для третьей части респондентов 
(34%) патриотизм, в первую очередь, означает 
любовь к традициям нашей страны и духов-
но-нравственным ценностям, что также, на наш 
взгляд, свидетельствует о том, что изучение тра-
диций и духовно-нравственных ценностей наро-
дов России пока еще недостаточно представлено 
как в семейном воспитании, так и в образова-
тельном процессе в дошкольных учреждениях, 
школах, колледжах и вузах. Для того, чтобы у 
молодежи сформировалась осознанная любовь к 
традициям и духовно-нравственным ценностям, 
их необходимо для начала изучить. 

Анализ ответов на вопросы о содержании 
понятия «патриотизм», на наш взгляд, свидетель-
ствуют о том, что у значительной части респон-
дентов патриотизм существует в начальных фор-
мах, он не принял еще форму осознанного духов-
ного отношения к своей стране, к духовному 
творчеству и опыту ее народа. Такого рода ситуа-
ция может быть объяснена зачастую пассивной 
позицией молодежи на общественную повестку 
дня [3, с. 3]. 

На прояснение содержания понятия «патри-
отизм» и уровня сформированности патриотизма 
у респондентов было направлено задание, кото-
рые участники исследования получили во время 
работы фокус-групп. Респондентам было пред-
ложено нарисовать символы России. 

Анализ полученных рисунков подтверждает 
одну из гипотез проведенного исследования о 
том, что патриотизм значительной части моло-
дежи еще не стал осознанным духовным отноше-
нием молодежи к своей стране и ее народу, кото-
рое требует действий и активной гражданской 
позиции. Подавляющее большинство респонден-
тов в качестве символов нашей страны нарисо-
вали явления природы: березу, дуб, пшеничное 
поле, отдельные колоски или целые пейзажи, что 
коррелирует с их высказываниями о природе 
своей малой Родины. Большое число символов 
составили предметы быта и одежды: избушка, 
самовар, валенки, рукавицы, шапка-ушанка, 
тарелка с блинами и т.д. На некоторых символах 
изображены народные инструменты и сказочные 
персонажи: балалайка, деревянные ложки, мат-
решка, чебурашка. Респонденты нарисовали 
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совсем немного образов, символизирующих 
сильную и суверенную российскую государствен-
ность, необходимость защиты страны и государ-
ства с оружием в руках. Таковы образы медведя 
в шапке-ушанке с красной звездой или медведя в 
доспехах и с оружием в лапах. Из анализа пред-
ложенных символов авторы сделали вывод о том, 
что только образы медведей-воинов выражают 
сформированность патриотизма у респондентов 
как осознанной духовной любви к Родине, пред-
полагающей ее защиту от внешних и внутренних 
врагов. 

Таким образом, проведенное лонгитюдное 
социологическое исследование «Мировоззрение 
современной молодежи 18–24 лет» подтвердило 
обе выдвинутые гипотезы о том, что патриотиче-
ские настроения молодежи в 2023 г. усилились по 
сравнению с 2020 г., что соответствует данным 
Всероссийского мониторинга «Патриотизм», про-
веденного ВЦИОМ в 2023 году [15], а также о том, 
что патриотизм значительной части молодежи 
еще не стал осознанным духовным отношением 
молодежи к своей стране и ее народу, которое 
требует действий и активной гражданской пози-
ции.

Для формирования зрелого патриотизма 
как осознанной духовной любви к Родине моло-
дежи сегодня необходимо лучше знать историю, 
культуру, традиции и нравственность народов 
нашего Отечества. А для этого следует расши-
рить линейку социально-гуманитарных дисци-
плин, преподаваемых в учебных заведениях 
нашей страны, разрабатывать и проводить такие 
мероприятия с детьми, подростками и молоде-
жью [5, c. 139], которые сформируют и укрепят в 
их сознании прочную связь Родины и государства 
[12, с. 75-76].
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Демократия как форма правления 
известна человечеству с античных вре-

мён. В том или ином виде, демократические 
формы государственного правления имели место 
даже в период феодализма и коммунистического 
социализма. Так, например, еще период новго-
родской Руси была распространена прямая 
форма демократического правления, а важней-
шие решения принимались на всеобщем собра-
нии граждан (вече).

Термин «демократия» (греч. dеmokratía, 
букв. «власть народа» от dеmos – народ и krátos 
– власть) прежде всего имеет значение в сфере 
политики и обозначает форму политической 
организации, при котором народ признается в 
качестве основного источника власти. Социоло-
гический опрос, проведённый в 2022 году, направ-
ленный на определение уровня заинтересованно-

сти граждан в политических явлениях, показал, 
что в Российской Федерации 62% опрошенных 
активно участвуют в политической жизни страны, 
26,5% интересуются политическими явлениями 
иногда и всего 11,5% совсем не проявляют инте-
рес к политической жизни общества [1]. Данные 
показатели свидетельствуют о высоком уровне 
политической культуры граждан, что обуслов-
лено активным проведением политики приобще-
ния граждан к политической жизни, событиям, 
явлениям, а также нарастанием тенденции патри-
отического воспитания.

По мнению основоположника концепции 
конкурентного элитизма или соревнующихся 
лидеров Й. Шумпетера, «демократия является 
одним из методов политического управления, 
реализуемым профессиональными политиче-
скими акторами, конкурирующими за голоса 
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избирателей, а также представляет собой опре-
деленный тип институционального устройства 
для достижения законодательных и администра-
тивных политических решений» [2].

Демократия – это политический режим, при 
котором народу гарантируется соблюдение всех 
их конституционных и вытекающих из них прав, а 
также в пределах этого политического режима 
основное «ядро» власти находится в руках боль-
шинства, а именно – народа, который задаёт век-
тор развития государства и осуществляет в нём 
власть с помощью средств, предоставленных ему 
законом. 

Признаками, характеризующими политиче-
ский режим Российской Федерации как демокра-
тический, являются: альтернативные выборы, 
равное избирательное право, прямое избрание 
Президента РФ и депутатов, регулярность выбо-
ров, добровольность участия в них, тайное голо-
сование на выборах[3].

Народовластие основывается на полновла-
стии народа, реальной и гарантированной зако-
ном возможности влияния на содержание и дина-
мику публично-властной деятельности, подлин-
ное народовластие предполагает приобщенность 
народа к власти, соучастие в государственной 
политике. 

Провозглашенный Конституцией РФ прин-
цип народовластия задал развитие всевозмож-
ных форм участия граждан в управлении делами 
государства как на федеральном, так и на мест-
ном уровне. При этом такие формы не однородны 
и в практической деятельности могут оказывать 
различную степень продуктивности при принятии 
управленческих решений [4].

Наиболее распространенными признаками 
демократии являются выборность руководящих 
органов, их подотчетность населению страны, 
свобода слова, организаций, равноправие, нали-
чие и функционирование институтов граждан-
ского общества, независимые средства массо-
вой информации и т.п. Важными условиями демо-
кратии являются равноправие граждан, гарантия 
свободы политических прав, выборность госу-
дарственных органов, разделение ветвей власти 
верховенство закона и другие признаки право-
вого государства. Выделяются две формы демо-
кратии:

1) прямая (непосредственная);
2) представительная.
Наряду с указанными выше в научной лите-

ратуре выделяют также консультативные инсти-
туты демократии, к числу которых относят 
публичные слушания, общественные обсужде-
ния, территориальное общественное самоуправ-
ление, реализующиеся преимущественно на 
уровне муниципальных образований. Такие 

институты демократии имеют вспомогательный 
характер и не влекут за собой как результат при-
нятия гражданами обязательных публично-власт-
ных решений. Учитывая приоритетность институ-
тов демократии, представляется целесообраз-
ным проанализировать их содержание и опреде-
лить особенности их реализации в современном 
мире.

Референдум, как никакой другой институт 
непосредственной демократии, воплощает идею 
участия граждан в осуществлении власти в 
реальную действительность, дает возможность 
народу выразить свою волю непосредственно, 
путем прямого голосования. Именно референдум 
способствует формированию и проявлению 
активной гражданской и политической позиции в 
обществе. Референдум может проводиться на 
общенациональном (федеральном), региональ-
ном и местном уровне.

По необходимости проведения референдум 
может быть:

- обязательным или принудительным (выно-
сятся вопросы, которые

согласно действующему законодательству 
иначе, кроме как референдумом, не могут быть 
рассмотрены).  На обязательный референдум 
выносятся вопросы, установленные федераль-
ным законом, Конституцией (уставом), законом 
субъекта РФ165.

- необязательным или факультативным 
(рассматриваются вопросы, вынесение которых 
на всенародное обсуждение не обязательно).

Особой разновидностью является референ-
дум, проводимый по инициативе граждан. Так, 
согласно ФЗ N67, для проведения общенацио-
нального референдума в РФ инициативная группа 
обязана собрать в поддержку инициативы в 
минимум половине регионов РФ не менее двух 
миллионов подписей за законопроект, который 
предлагается. Вместе с тем, рассуждая о роли и 
значимости референдума, следует отметить, ана-
лизируя исследуемый институт демократии, что 
институт референдума подрывает основы совре-
менного парламентаризма, дестабилизирует 
систему разделения властей, исключает дости-
жение компромиссов, финансово затратен, 
дестабилизирует общество, инструмент принятия 
консервативных решений [5].

Следует отметить, что не только референ-
дум является своего рода выражением демокра-
тических идей современного общества. Близким 
по своей сущности анализируемому институту 
демократии выступают выборы, под которыми 
понимается государственно-правовой институт, 
посредством которого обеспечивается формиро-
вание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также одна из двух 
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основных форм прямой (непосредственной) 
демократии – форма участия народа в управле-
нии государством, городим, районом, поселком.

Важнейшим механизмом демократического 
участия граждан в управлении государством. 
Голосование за определенных кандидатов или 
партии выражает общественное мнение о том, 
какие политические лидеры и программы под-
держиваются большинством людей.

Значение выборов заключается в создании 
эффективного инструмента политической орга-
низации граждан. Важное отличие референдума 
и выборов состоит в объекте волеизъявления. В 
современной России данный демократический 
институт характеризует публично-правовые 
аспекты развития российских муниципальных 
образований. В муниципальной власти выборные 
лица имеют особое политико-правовое положе-
ние, призваны обеспечивать качественное пред-
ставительство интересов местных сообществ, 
повседневную реализацию прав граждан – жите-
лей конкретного муниципального образования.
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Введение
Эсхатологическое осмысление истории, 

духовного и правового опыта Отечества, наслед-
ственно принявшего на себя как Третий Рим мис-
сию Катехона от погибшей Византии, не может 
быть плодотворным без самого пристального 
внимания к одному из важнейших принципов хри-
стианской государственности, который был поло-

жен нашими предками в основу Богоданного 
феномена властной организации жизни и быта 
Русского народа. Этим принципом является «сим-
фония властей», установленная римским Импе-
ратором Юстинианом в 534 г. от Рождества Хри-
стова [1].

Спустя тысячу лет развития отечественной 
государственности, мы можем со всей очевидно-
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стью констатировать, что «симфонию властей» 
следует отнести к ее традиционным духовным 
ценностям. Она позволила установить и развить 
царско-церковные отношения в монархической 
России до высочайшего уровня, когда Император 
Всероссийский обладал властью Главы Церкви, 
был верховным защитником и хранителем догма-
тов господствующей веры, блюстителем право-
верия и всякого в Церкви святой благочиния 
(ст.64 ОГЗ РИ 1906).Тем самым, сохранялось пер-
венствующее и господствующее положение Хри-
стианской Православной Кафолической веры 
Восточного Исповедания (ст. 62 ОГЗ РИ 1906), а 
значит и благоприятные условия для спасения 
царских подданных во Христе Иисусе. Соблю-
дался также и баланс этноконфессиональных 
интересов между государствообразующим Рус-
ским народом и другими большими и малыми 
народами Российской Империи, в том числе, при-
надлежавшими к иным вероисповеданиям. 

Царско-церковные отношения, имеющие в 
своем активе со времени Стоглавого собора 1551 
г. до марта 1917 г. триста шестьдесят шесть лет 
благодатного духовного и законодательного 
опыта развития, помноженного на шестисотлет-
нюю правовую традицию княжеско-церковных 
отношений со дня Крещения Руси, всегда при-
влекали к себе особое внимание. Сегодня, в 
условиях обращения государственной власти и 
народа России к своим самобытным корням, 
вопрос отношений между государством и Церко-
вью стал предметом оживленной публичной дис-
куссии, главными вопросами которой стали: 1) 
Сущность и структура содержания «симфонии 
властей» в ее исторической интерпретации, вклю-
чая ее восприятие на Руси; 2) Субъектный состав, 
положенный в основу правоотношений, возника-
ющих вследствие взаимодействия «священства» 
и «царства»; 3) Возможность адаптации идеи 
«симфонии властей» к церковно-государствен-
ным отношениям в современной России.

Сущность и структура содержания «сим-
фонии властей» в ее исторической интерпре-
тации, включая ее восприятие на Руси

Заимствованная из византийского духов-
ного и юридического наследия в законодатель-
ство Третьего Рима, идея «симфонии властей», 
получила здесь свою русскую национальную 
интерпретацию, сохранив при этом свое главное 
содержание. Ее глубокий богословский смысл, 
заложенный в правовую норму государственного 
закона, отразил особенности законодательного 
регулирования отношений между двумя видами 
власти - царской и духовной. 

Общепринятые представления о «симфонии 
властей» как о взаимодействии двух властных 
субъектов верно выразил историк Е.И. Смирнов, 

исследовавший этот вопрос в Византийской Импе-
рии. Он писал: «…когда христианство сделалось 
религией господствующей в империи, Церковь 
вступила в тесный союз с государством как 
учреждение, вошедшее в круг государственной и 
общественной жизни. Вследствие этого союза 
между Церковью и государством установились 
тесные отношения, характеризуемые, с одной сто-
роны, влиянием государства на жизнь Церкви, с 
другой – влиянием Церкви на жизнь государства» 
[2]. 

На констатации этого статуса единство 
взглядов исследователей на «симфонию властей» 
в целом заканчивается. Начинаются споры вокруг 
понимания религиозного и правового смысла 
византийской формулы. 

Сегодня научная дискуссия по этим вопро-
сам ведется не только и не столько относительно 
теоретического содержания самой формулы и ее 
историко-правовых последствий для византий-
ского империализма и российского самодержа-
вия, сколько в русле ее практического примене-
ния для построения законодательно сбалансиро-
ванной современной системы верховной власти в 
условиях заметного влияния Русской Православ-
ной Церкви на религиозную и общественную 
жизнь России, на выбор ее будущего. 

Очевидно, в этом кроется причина новой 
волны внимания к истории и юридическому 
оформлению отношений государства и христиан-
ской Церкви в Византийской империи и монархи-
ческой России, в основе которых лежала «симфо-
ния властей», воспринимаемая многими в каче-
стве непреходящего идеала православной цер-
ковно-государственной организации [3]. При этом, 
наиболее активно изучается вопрос эволюции 
взаимоотношений государства и Церкви, активи-
зируется поиск их варианта в интересах России 
ХХI в., а доктринально-правовой смысл «симфо-
нии властей» остается без должного внимания и 
методологического инструментария. В результате 
возникает ошибочное представление о возможно-
сти применения формулы «симфонии властей» в 
условиях конституционного запрета в России на 
государственную идеологию и сохранения прин-
ципа отделения Церкви от государства.

После принятия Миланского эдикта 313 г. 
(«закон, для христиан совершенно превосход-
ный») [4], которым в Римской Империи было при-
знано право христиан на исповедание своей 
веры, защита интересов Церкви, включая сохра-
нение неприкосновенности ее святых догматов, 
постепенно стала основополагающей государ-
ственной задачей Византии. «Не потому, что 
непоругаемая вероисповедная истина, - как верно 
пишет Ф.Л. Курганов, - нуждалась в санкции госу-
дарства, а потому, что временное бытие челове-
ческого рода на земле требовало особых условий 
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для достижения вечного блаженства на небе» [5]. 
Иначе говоря, вопрос государственного устрой-
ства Империи понимался византийским, глубоко 
религиозным по своему содержанию, правосоз-
нанием, как неотъемлемая часть Божественного 
домостроительства.

Столь уникальное сочетание римского права 
и христианского мировоззрения дало неповтори-
мый образец юридической мысли Второго Рима, 
положенный впоследствии в основу построения 
христианской государственности в России, кото-
рый упал на «на младенческую почву зарождаю-
щейся Руси сразу в наиболее сильных и созревших 
формах» [6]. С самого начала формула симфонии 
была перенесена сюда без каких-либо предвари-
тельных изменений, которые могли бы учесть 
самобытность традиций русского государствен-
ного строя. Ее приспособление к новым реалиям 
произошла позднее, в силу включения ее текста в 
российское законодательство и по мере ее освое-
ния в целях правоприменительной практики регу-
лирования царско-церковных отношений.

Юридическим документом, получившими 
статус соборного законодательного акта, утверж-
денного Венценосным самодержцем Иваном IV, в 
котором идея симфонии нашла свое отражение, 
стала 62 глава Стоглава 1551г.

Текст перевода, сделанный для Стоглава 
гласит: «Великiя же инех, иже в человецехъ два 
еста дара Божiя, от Вышняго дарованна человеко-
любiя, Священство же и Царство. Ово убо Боже-
ственнымъ служа се же человеческими владея и 
печется, от единаго же тогожде начала обоя про-
исходятъ человеческое украшаютъ житiе. Якоже 
ничтоже тако бывает поспешенiе царству, якоже 
Святительсткая честь. О обеихъ самехъ техъ при-
сно вси Богови молятся. Аще бо они непорочни 
будутъ во всем и къ Богу имутъ дерзновение, и 
праведно и подобно начнут украшати преданныя 
имъ грады, и сущая под нимъ будетъ в согласiи, 
некое благо все, еже добро человечестей даруя 
жизни, се мы бытии веруем. Аще священныхъ пра-
вилъ соблюдение сохраниться, ихъже праведно 
похваляеми и покланяеми, и самовидцы Божия 
Слова предаша Апостоли, а Святiи Отцы сохра-
ниша же и заповедаша» [7].

Спустя немногим более ста лет, текст «сим-
фонии властей» был помещен в 42 главу Печат-
ной Кормчей книги, изданной в 1653 г. [8] («От 
свитка божественных новых заповедей иже в 
божественном наследии царя Иустиниана»). Она 
получила название Никоновской Кормчей по 
имени Патриарха Никона. Текст, который содер-
жался в Кормчей книге (официальной редакции 
второй половины XVI в. [9], в Печатной Кормчей 
[10]), а также в списках с более раннего [11] и 
более позднего времени [12] не отличается от 
перевода в Стоглаве. Помещенный в Печатную 

кормчую, текст симфонии подтвердил свое зна-
чение законодательного акта высшей юридиче-
ской силы, в котором были представлены общие 
нормы царско-церковных отношений, основан-
ных на принципе «симфонии властей». Этот текст 
широко применялся в России до того момента, 
когда по указанию Петра I в 1721 г. был составлен 
Духовный регламент, хотя Кормчая книга продол-
жала издаваться до 1816 г.

Переведенная на русский язык в начале ХХ 
в. для «Правил Православной Церкви с толкова-
ниями Никодима, епископа Далматинско-Истрин-
ского» шестая новелла Юстиниана выглядит 
несколько иным образом: «Величайшие блага, 
дарованные людям высшею благостью Божией, 
суть священство и царство, из которых первое 
заботится о божественных делах, а второе руково-
дит и заботится о человеческих делах, а оба, 
исходя из одного и того же источника, составляют 
украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не 
лежит так на сердце царей, как честь священнос-
лужителей, которые со своей стороны служат им, 
молясь непрестанно за них Богу. И если священ-
ство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а 
государственная власть будет по правде управ-
лять вверенным ей государством, то будет полное 
согласие между ними во всем, что служит на 
пользу и благо человеческого рода. Потому мы 
прилагаем величайшее старание к охранению 
истинных догматов Божиих и чести священства, 
надеясь получить чрез это великие блага от Бога и 
крепко держать те, которые имеем» [13]. Анало-
гичный, по сути, перевод шестой новеллы дает 
историк Церкви А.В. Карташев [14].

Существуют и другие, более поздние пере-
воды, некоторые из которых следует привести. 
Дело в том, что сравнение нескольких образцов 
профессионального перевода, размешенных как в 
официальных публикациях, так и в научных иссле-
дованиях, сделанных в разные исторические 
эпохи, причем со значительными перерывами, в 
общей сложности за период, превышающий четы-
реста пятьдесят лет, дает возможность полнее 
понять сущностное содержание шестой новеллы и 
ее толкование в зависимости от текущей государ-
ственной политики. Современный нам перевод 
текста «симфонии властей» с греческого языка 
был выполнен в начале ХХI в. К.А. Максимовичем 
и И.С. Чичуровым, которые пишут в своем пояс-
нении к нему, что «язык византийского права 
довольно условно соотносится с юридическим 
стилем современного русского языка..», отлича-
ется «подчеркнутой риторичностью, насыщенный 
своеобразными речевыми фигурами и не чуждый 
игры слов» [15]. Это обстоятельство, наряду с 
особенностями применения современного науч-
ного аппарата юриспруденции к нормам и реа-
лиям уже давно несуществующего христианского 
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государства в Византии и отстоящей от нас на 
столетие самодержавной монархии Российской 
Империи, заметно затрудняет задачу исследова-
телей.

Текст перевода шестой новеллы, который 
присуствует в статье К.А. Максимовича в Вест-
нике ПСТГУ, выглядит следующим образом: «Вели-
чайшими у людей дарами Божиими, данными 
свыше по человеколюбию, являются священство 
и царство. Первое служит делам божественным, 
второе начальствует и наблюдает над делами 
человеческими; и то, и другое происходит от 
одного начала и гармонично обустраивает 
(κατακοσµοῦσα) жизнь человеческую - и ничто так 
не важно для царствующих, как почет иереев, 
которые за них вечно молят Бога. Ибо если первое 
будет совершенно безукоризненным и удостоится 
у Бога благорасположения (παρρησίας), а второе 
будет по справедливости и подобающим образом 
обустраивать (κατακοσµοίη) порученное ему госу-
дарство, то наступит некое доброе согласие 
(συµφωνία τις ἀγαθή), которое обеспечит все какие 
ни есть блага роду человеческому. Поэтому (τοίνυν) 
мы усерднейшим образом печемся как о догматах 
божественной истины, так и о почете иереев, при 
наличии и вследствие которого, мы уверены, нам 
будут дарованы от Бога великие блага - причем те 
из них, которые уже имеются, мы сохраним в цело-
сти, а те, что мы до сих пор не получили, приобре-
тем. Но все это может совершиться по-доброму и 
подобающим образом, только если делу будет 
положено достойное и богоугодное начало. А оно, 
как мы полагаем, возможно лишь при соблюдении 
священных канонов, каковое нам заповедали 
истинно воспеваемые и поклоняемые самовидцы 
и сподвижники Бога и Слова - апостолы, а святые 
отцы сохранили и протолковали» [15].

Для полноты понимания оригинала и его 
религиозно-правового смысла приведем еще два 
варианта перевода новеллы. Это перевод текста, 
находится в работе исследователя-богослова А. 
Геростергиоса и перевод, сделанный для «Основ 
социальной концепции Русской Православной 
Церкви». Вот как выглядит перевод из книги гре-
ческого богослова: «Два великих дара Господь в 
Своей любви к человеку даровал ему свыше: свя-
щенство и императорское достоинство. Первое 
служит Божественному, второе направляет и 
управляет делами человеческими. Однако оба они 
происходят от одного источника и украшают 
жизнь человечества. Следовательно, ничто не 
может быть большей заботой императора, чем 
достоинство священников, ибо именно о благе 
императора они постоянно молят Бога. Если свя-
щенники свободны от упреков и молитвы их дохо-
дят до Бога, а императоры справедливо и беспри-
страстно управляют вверенным им государством, 
возникает общая гармония и всякое благо дару-

ется человеческому роду» [16]. Далее богослов 
добавляет, что «это идеальное сотрудничество 
двух властей может осуществиться лишь тогда, 
когда каждая из них будет действовать в гармонии 
с Божьим Промыслом: «Ибо все кончается счаст-
ливо там, где было соответствующее начало, 
согласие с волей Божией. Мы полагаем, что все 
так и будет, если будут выполняться священные 
правила Церкви, объясненные нам и сохраненные 
для нас справедливыми, достохвальными и воз-
любленными апостолами, созерцающими, несу-
щими и служащими слову Божиему, и святыми 
отцами» [16].

В «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви находим такой вариант: 
Величайшие блага, дарованные людям высшею 
благостью Божией, суть священство и царство, 
из которых первое (священство, церковная 
власть) заботится о божественных делах, а вто-
рое (царство, государственная власть) руководит 
и заботится о человеческих делах, а оба, исходя 
из одного и того же источника, составляют укра-
шение человеческой жизни. Поэтому ничто не 
лежит так на сердце царей, как честь священнос-
лужителей, которые со своей стороны служат им, 
молясь непрестанно за них Богу. И если священ-
ство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а 
государственная власть будет по правде управ-
лять вверенным ей государством, то будет пол-
ное согласие между ними во всем, что служит на 
пользу и благо человеческого рода. Потому мы 
прилагаем величайшее старание к охранению 
истинных догматов Божиих и чести священства, 
надеясь получить чрез это великие блага от Бога 
и крепко держать те, которые имеем» [17].

Субъектный состав, положенный в основу 
правоотношений, возникающих вследствие 
взаимодействия «священства» и «царства»

Из приведенных переводов текста «симфо-
нии властей» видно, что в целом она закрепляет 
субъектный состав ее участников и дает общее 
представление о юридическом статусе каждого 
из них. В первой фразе новеллы Юстиниан ука-
зывает на наличие двух субъектов правоотноше-
ний, взаимодействие которых и составляет ее 
основное смысловое содержание. Первым из них 
он называет «священство». Во втором видит 
«царство». В отношении второго субъекта право-
отношений - «царства» - трудностей с его опреде-
лением и пониманием обычно возникает меньше, 
чем с первым – «священством». Большинство 
исследователей сходятся на логическом толкова-
нии понятия «царства» для целей шестой новеллы 
как государственного закона, и, исходя из сложив-
шейся в Византийской Империи правопримени-
тельной практики, высказывают справедливое 
мнение о том, что здесь имеется в виду Император, 
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который «не только подобен Христу, но и постав-
ляется по воле Бога» и одновременно является 
«единственным и безальтернативным законода-
телем в Империи» [18]. Неземной источник его 
власти, во что подданные Императора верили 
безоговорочно [19], уравнивает обладателя вер-
ховной императорской власти (как епископа 
внешних дел [20]) в правах с первосвятителем, 
представляющим интересы в праве со стороны 
«священства» (епископов внутренних дел), кото-
рые также имеют Божественный источник своей 
духовной власти.

Земное «царство» как дар Божий, представ-
ляет собой «поле ответственности» Императора, 
который выступает как единоличный и законный 
представитель этого «царства», олицетворяет его 
своей полученной от Бога неограниченной юриди-
ческой волей, действуя от его имени согласно хри-
стианского вероучения. 

Казалось бы, не должно быть сомнений и в 
отношении первого субъекта – «священства». Хотя 
новелла не содержит прямых указаний на то, что 
под понятием «священство» обязательно подразу-
мевается патриарх как предстоятель православ-
ной Церкви, однако, зная, что именно патриархи 
возглавляли византийскую церковную иерархию, 
можно с большой долей уверенности утверждать, 
что первым субъектом правоотношений в «симфо-
нии властей» рассматривался именно патриарх. Во 
всяком случае, политическая практика того вре-
мени другого варианта не знала, хотя, очевидно, 
что, как и в случае с понятием «царство», приме-
ненное автором новеллы обобщенное понятие 
«священство» по своему историко-богословскому 
смыслу значительно шире его юридического 
содержания, определяемого общими нормами 
шестой новеллы. 

Отсутствие прямого указания на то, что 
именно патриарх является вторым субъектом пра-
воотношений в «симфонии властей», воспринима-
ется рядом исследователей как возможность 
понимать под «священством» не только самого 
предстоятеля, но и всех священнослужителей как 
единый церковный институт. Более того, ряд авто-
ров идет дальше, имея в виду под «священством» 
всю земную Церковь. Последнее, однако, не 
согласуется с богословским пониманием Церкви 
как тела Христова, как духовного единства людей 
во Христе Иисусе.

В новелле, действительно, не содержится 
полного раскрытия дефиниции «священства», что 
оставляет широкое поле для домысливания этого 
термина. Отсутствием точного указания на его 
содержание, похоже, воспользовался состави-
тель Духовного регламента Феофан Прокопович и 
царь Петр Алексеевич, выстраивая царско-цер-
ковные отношения без участия патриарха, кото-
рый с февраля 1721 г. был заменен коллегиаль-
ным синодальным органом.

Отмечая неземную природу происхождения 
«священства» и «царства», Юстиниан описывает 
их как «два Божьих дара», полученных людьми от 
Всевышнего, что тесно соотносится с вероиспо-
ведным пониманием правовых основ византий-
ского империализма, уходящих своими корнями 
в Ветхозаветную историю и Новозаветные цер-
ковные каноны [21] («Великiя же инех, иже в чело-
вецехъ два еста дара Божiя, от Вышняго даро-
ванна человеколюбiя, Священство же и Царство» 
[22].

В следующей норме новелла удостоверяет 
единство источника власти для «царства» и «свя-
щенства» («от единаго же тогожде начала обоя 
происходят» - пер. по Стоглаву), которому они оба 
служат, и указывает на этот источник их власти 
как на Божественный («Ово убо Божественнымъ 
служа» [22]. Служение Божественному, согласно 
шестой новелле, заключается для «священства» и 
«царства» в руководстве людьми, заботе о них, и 
основывается на христианском вероучении, свя-
щенные книги которого были для византийцев 
важнейшим источником права, в том числе и 
права Императора владеть царством, полученным 
им от Бога [23]. Обязанность священства состояла 
в духовном окормлении своей паствы [24], состоя-
щей из подданных Императору мирян. 

Согласно идее симфонии, у мирян тоже есть 
свои обязанности. Они состоят в молитве за «свя-
щенство» и «царство» («О обеихъ самехъ техъ 
присно вси Богови молятся») [24]. Эту норму 
можно понять и шире – как законодательное 
установление, вменяющее религиозную обязан-
ность и предоставляющую право молиться друг 
за друга, Императора за священство и его под-
данных, священство – за Императора и мирян, 
мирян за тех и других, обеспечивая, тем самым, 
гармоничное духовное и правовое единство 
«симфонии властей». В тоже время, в силу пас-
сивной роли мирян, выделять их в качестве еди-
ного субъекта права в «симфонии властей» доста-
точных оснований, на наш взгляд, не имеется.

Используя не столь часто употребляемый в 
современной договорно-правовой практике тер-
мин, их скорее следует считать дестинаторами, 
то есть, конечными бенефициарами, пользующи-
мися результатами соработничества двух вла-
стей.

Кстати сказать, таким же образом текст 
«симфонии властей» выглядит и в переводе 
известного русского правоведа М.В. Зызыкина: 
«Об обоихъ самехъ техъ присо вси Богови 
молятся, аще бо они непорочне будут во всемъ». 
[25] Делается это ради сохранения их непорочно-
сти, решительной устремленности к Богу («Аще 
бо они непорочни будутъ во всем и къ Богу имутъ 
дерзновение», [26] а также для благоукрашения 
данных им в попечение свыше владений («пра-
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ведно и подобно будутъ во всем и къ Богу имутъ 
дерзновение, и праведно и подобно начнут укра-
шати преданныя имъ грады») [26]. Тогда между 
«священством» и «царством» будет достигнуто 
согласие, что послужит на благо человеческой 
жизни («и сущая под нимъ будетъ в согласiи, 
некое благо все, еже добро человечестей даруя 
жизни, се мы бытии веруем») [26]. Отсюда выво-
дится главная цель шестой новеллы, которая 
заключается в достижении Царствия Божьего 
всех имперских подданных путем согласованных 
усилий царской и духовной власти.

Обязанность Императора заботится о «свя-
щенстве» Юстиниан подчеркивает особо: «якоже 
ничтоже тако бывает поспешение царству сего 
ради, якоже Святительсткая честь» [26]. В вари-
анте А. Геростергиоса предметом особого внима-
ния Императора является достоинство священни-
ков [27], в варианте К.А. Максимовича - почет 
иереев [28]. В варианте «Основ социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви» – это 
честь священнослужителей [29]. Смена эпитета, 
выражающего стремление переводчика точнее 
передать характерную черту второго субъекта, в 
данном случае не меняет нормативного смысла 
правоотношений, устанавливаемых «симфонией 
властей». При этом, необходимым условием рели-
гиозно-правового взаимодействия «священства» 
и «царства» ради достижения между ними «согла-
сия и благоденствия» и конечной цели симфонии 
называется следование церковным канонам и 
духу христианского вероучения («Аще священ-
ныхъ правилъ соблюдение сохраниться, ихъже 
праведно похваляеми и покланяеми, и самовидцы 
Божия Слова предаша Апостоли, а Святiи Отцы 
сохраниша же и заповедаша») [30].

Если сравнить перевод шестой новеллы, 
помещенный в Стоглав и Печатную Кормчую с 
переводом в «Правилах Православной Церкви с 
толкованием Никодима, епископа Далматин-
ско-Истринского», сделанными в 1911 г., то 
нетрудно заметить разницу в изложении взаимо-
отношений «священства» и «царства». Из перево-
дов в Стоглаве и Печатной Кормчей видно, что 
автор новеллы избегает прямого указания на под-
чиненность «священства» «царству». В переводе, 
сделанном в начале ХХ столетия, мы находим дру-
гой подход. Здесь мы видим желание установить 
норму, наличие которой дает нам основание пола-
гать, что формируемые шестой новеллой взаимо-
отношения ее двух субъектов, содержат в себе 
указание не только на их функциональное разли-
чие, но и на их юридическое неравенство, харак-
терное для публично-правовых отношений. 

В «Правилах Православной Церкви» (1911 г.) 
акцент делается на том, что священнослужители 
служат обладателям верховной власти как их под-
данные и, таким образом, находятся в подчинен-

ном к ним отношении, не смотря на свой священ-
ный сан: «Поэтому ничто не лежит так на сердце 
царей, как честь священнослужителей, которые со 
своей стороны служат им, молясь непрестанно за 
них Богу» [31]. Этот перевод отличается от пере-
вода той же фразы, помещенной в более ранние 
источники - Стоглав и Печатную Кормчую («Об 
обеихъ самехъ техъ («священстве» и «царстве» - 
авт.) присно вси Богови молятся») [32]. Такая же 
разница присутствует в разных по форме, но ана-
логичных по своей сути, многих современных 
переводах. 

В приведенном ранее переводе, сделанным 
в «Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви» (2000 г.) читаем: «Поэтому 
ничто не лежит так на сердце царей, как честь свя-
щеннослужителей, которые со своей стороны слу-
жат им, молясь непрестанно за них Богу» [33]. В 
работе К.А. Максимовича (2008 г.) находим: «ничто 
так не важно для царствующих, как почет иереев, 
которые за них вечно молят Бога». У греческого 
богослова А. Геростергиоса (англ. пер. его книги 
на русский язык – 2010 г.) присуствует следующий 
вариант перевода: «ничто не может быть большей 
заботой императора, чем достоинство священни-
ков, ибо именно о благе императора они посто-
янно молят Бога»). [34] Аналогичный взгляд отра-
жен у более раннего исследователя этого вопроса 
В.Е. Вальденберга, который опубликовал работу, 
касающуюся интересующего нас вопроса, в 
период приблизительно 1920-1931 гг. [35]. Исклю-
чение составляет М.В. Зызыкин, который сделал в 
1930 г. перевод этой фразы с латыни. Его вариант 
не отличается от того, который имеется в Сто-
главе: «О обеихъ самехъ техъ присно вси Богови 
молятся» [36].

Разница, которую можно увидеть в переводе 
1911 г. по сравнению с переводом для Стоглава 
(1551 г.) и Печатной Кормчей (1653 г.), появилась 
не случайно. Она вполне объясняется правоуста-
навливающей и правоприменительной практикой 
Российской Империи в синодальный период, 
желанием подчеркнуть подчиненный характер 
правоотношений между Церковью и верховной 
самодержавной властью российского монарха, 
что имеет историко-правовое обоснование, ухо-
дящее своими корнями в период существования 
Византийской Империи. Фактически вывод о под-
чиненности «священства» «царству», который 
вытекает из текста перевода шестой новеллы 1911 
г., из ее перевода в Стоглаве и Печатной Кормчей, 
с первого взгляда на нормативное содержание 
«симфонии властей», трудно различим.

Особенности юридических норм и канониче-
ских установлений в «симфонии властей» выявля-
ется здесь через личное понимание автором 
новеллы и их переводчиками канонов Священного 
Писания и Священного Предания. Вывод, который 
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можно сделать в этом случае, заключается в том, 
что обладатель верховной власти (Царь, Импера-
тор), поставленный Богом на управление государ-
ством, является и Главой Церкви в смысле того, 
что он «есть верховный защитник и хранитель дог-
матов господствующей веры, и блюститель право-
верия и всякого в церкви святой благочиния», как 
это было более детально сформулировано в Рос-
сии в конце XVIII в. в Акте о наследии Престола 
[37], в Основных Государственных законах Рос-
сийской Империи в редакциях 1832 г. и 1906 г. 

Очевидная сложность понятия и предмета 
правового регулирования царско-церковных 
отношений объясняет тот выбор деликатных фор-
мулировок в описании их симфонического прин-
ципа, который предпочел Юстиниан, устанавливая 
законодательные нормы шестой новеллы. Автор 
избегает впрямую утверждать о подчиненности 
«священства» «царству» в вопросах государствен-
ного строительства, которые он понимал доста-
точно широко. Он полагал необходимым устано-
вить право Императора на церковное верховен-
ство и организацию церковного управления, на 
обсуждение вероисповедных догматов и его лич-
ное участие в их обсуждении, используя при этом 
авторитет императора и возможности император-
ской власти [38]. Все это вошло в практику импер-
ского правления, христианский мировоззренче-
ский подход к осуществлению которой, сформи-
ровал особенности «симфонии властей», опреде-
лил существо отношений ее участников. 
Содержащийся в них юридический и религиозный 
смысл сводился к установлению нефункциональ-
ной подчиненности «священства» «царству».

Для того, чтобы убедиться, что исключитель-
ные права Императора в вопросах двусторонних 
отношений между ним и Церковью имеют, господ-
ствующее значение, следует обратиться к другим 
новеллам Юстиниана, подтверждающим это 
обстоятельство. 

Их нормативное содержание обосновывает 
взгляд на государственное устройство Византий-
ского «царства», в котором Императору отводится 
главная роль в установленной Богом особой 
форме теократической государственности – еди-
нодержавной неограниченной монархии, верои-
споведной основой которой является христиан-
ская религия. Повторимся, что задачей такого 
государства, а следовательно и Императора, по 
Юстиниану, является не только забота о земном 
благополучии царских подданных, но и попече-
ние о их бессмертных душах. Согласно предисло-
вию к 73 новелле, императорскую власть устано-
вил Сам Бог ради приспособления законов к зем-
ному многообразию вещей. Согласно норме 77 
новеллы связь между людьми, вверенными 
Господом Богом императору определяется его 
заботой о их спасении, а текст 80 новеллы содер-

жит императивную норму о «бережении поддан-
ных от всякого вреда», то есть, как имуществен-
ного, так и духовного. Подобные положения 
встречаются и в других новеллах Юстиниана: в 
137-й, 149-й, а также в 1-й и 5-й новеллах Юстина 
II, в новелле Тиверия 574 г. и др. [39].

Мысль об обязанности Императора забо-
титься о материальном благополучии своих под-
данных связывалась с их духовным спасением и 
ради этого, охранением Церкви от ересей. Импе-
ратору в этом деле отводилась важнейшая роль, в 
которой связывалось воедино обеспечение усло-
вий для материального преуспеяния государства, 
и одновременно направление его подданных к 
благочестивой вере и жизни ради служения Про-
мыслу Божию [40]. Для этого и предоставлялись 
преимущества Церкви и привилегии ее служите-
лям в гражданском и общественном отношении 
[41]. Для этого же Императоры брали на себя обя-
занность бороться с врагами Церкви, применяя с 
этой целью различные способы государственного 
принуждения, в том числе, подавляя мятежи и 
казня еретиков. Впрочем, если открытая борьба 
верховной власти с ересями становилась чрева-
той расколом византийской государственности, 
Юстиниан, оставаясь верным правовой формуле 
симфонии, ставил интересы государственной 
целостности во главу угла и на время устранялся 
от санкций, предусматривающих наказание ере-
тиков с целью искоренения ошибочных религиоз-
ных взглядов. Умело используя силу государ-
ственного закона, он сглаживал конфессиональ-
ные разногласия. 

Об этом можно судить по императорскому 
указу 553 г., в котором истина православной веры 
в условиях бунта монофизитов была раскрыта не 
полностью и «вероучение Халкидонского собора 
не было возвещено во всей его полноте» [42]. 
Такое поведение Императора, вызванное жела-
нием утихомирить религиозные страсти и добиться 
мирного разрешения конфликта, удержать госу-
дарство от возможного раскола по конфессио-
нальному признаку, с богословской точки зрения 
выглядело как противоречие с той позицией, кото-
рую он занимал ранее, «издав уже в 527 г. безу-
пречно православный закон «О Всевышенй Троице 
и Кафолической вере» [43]. Очевидно, за это грече-
ский историк Евагий Слоластик обвинил Юстини-
ана в том, что он «сойдя с торной дороги истинных 
догматов и устремившись по тропе, не протоптан-
ной ни апостолами, ни отцами, устремился в шипы 
и тернии» [44].

Следует сказать, что юридические средства, 
обеспечивавшие достижение христианской цели 
существования Византийского государства как 
простиравшейся за пределы земного бытия, «ради 
безопасности наших душ», [45] и канонические 
доказательства Божественной природы импер-
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ской власти, перенесенные Юстинианом на уро-
вень государственного закона, позволили рассма-
тривать действующее законодательство как про-
должение догматов Вселенских Соборов и бого-
духновенных книг Священного Писания, как об 
этом говорит 81 новелла [45]. При таких условиях, 
построение «симфонии властей» априори предус-
матривало господство «царства» над «священ-
ством», что вовсе не было нарушением идеи 
Юстиниана о воплощенном в праве характере 
царско-церковных отношений. Очевидно, поэтому 
многие исследователи «симфонии властей» при-
бегают к тем вариантам перевода шестой новеллы, 
которые ставят «священство» в подчиненное 
положение относительно «царства», устанавлива-
ющего государственным законом общие правила 
церковной жизни. 

Судя по имеющимся в нашем распоряжении 
переводам, норма новеллы, касающаяся условий 
установления правоотношений двух субъектов - 
«священства» и «царства», носит императивный 
характер, который предопределен священными 
канонами христианской веры, дающей Импера-
тору особые права на управление данным ему 
Богом народом, неотъемлемой частью которого 
является и духовенство, входящее в состав его 
подданных. 

Это тот случай, когда, «Норма, по существу 
содержащая в себе веление, может быть обле-
чена в такую словесную форму, что императив-
ный характер их остается скрытым» [46]. Именно 
таким образом и выстроена диспозиция преам-
булы шестой новеллы. При этом, она не отрицает 
наличия у «священства» собственной, присущей 
ей по ее предназначению, духовной власти. Если 
встать на позицию, высказанную в переводе 1911 
г., а также в других, его более поздних версиях, в 
которых речь идет о том, что «священство» слу-
жит «царству», то становится очевидным, что 
преамбула шестой новеллы указывает на взаимо-
действие двух субъектов права как на условие 
совместного служения верховной власти и 
Церкви «на благо человеческому роду», когда 
существует «единомыслие и согласие царской и 
патриаршей власти» [47]. Как считает автор сим-
фонии, такое взаимодействие оказывается 
результативным, если священнослужители слу-
жат царям [48] «ибо именно о благе императора 
они постоянно молят Бога» [49].

В целом, можно утверждать, что диспозиция 
новеллы (несмотря на разницу имеющихся в 
нашем распоряжении ее переводов) составлена 
так, что о юридическом равенстве двух субъектов 
права («священства» - Церкви, будь-то в лице ее 
предстоятеля или Синода и «царства» в лице 
Императора или Царя) не свидетельствует. Из ее 
положений видно, что автор строит свою новеллу 
таким образом, что «священство» самостоятель-

ной юридической властью в государственных 
делах им не наделяется, а Император церковным 
верховенством обладает.

С такой точкой зрения не согласен, напри-
мер, В.Е. Вальденберг, который полагал, что 
«новелла рассматривает духовную и светскую 
власть как явления параллельные и совершенно 
равноправные, имеющие свои особые задачи и 
долженствующие отвечать каждая особым требо-
ваниям» [50]. С целью доказательства своей пра-
воты, он приводит перевод текста новеллы, кото-
рый по существу не отличается от ранее приве-
денных нами вариантов, но делает вывод о совер-
шенном равноправии «священства» и «царства». 
Правда, В.Е. Вальденберг тут же поясняет, что на 
полную независимость церковной власти от госу-
дарства и полное невмешательство государства в 
церковные дела, которые должны были бы выте-
кать из особых самостоятельных задач «священ-
ства» и «царства», в новелле не указывается. 

Далее В.Е. Вальденберг отмечает, что в 
новелле «есть несколько выражений, которые 
допускают различное понимание и толкование». 
[50] Указав на них, он делает вывод о том, что 
«новелла выставляет в качестве принципа взаим-
ную зависимость церкви и государства и требует 
только согласия между ними, в выводах оказыва-
ется уже некоторое право государства на вмеша-
тельство в дела церкви» [50]. Очевидно, что довод 
автора «Истории византийской политической 
литературы» о взаимозависимости Церкви и госу-
дарства наряду с правом «вмешательства» госу-
дарства в дела Церкви, никак не может быть рас-
ценен в качестве доказательства о «совершенном 
равноправии» между ними. Ведь в новелле указы-
вается на то, что «священство» служит «царству», 
(«ничто не лежит так на сердце царей, как честь 
священнослужителей, которые со своей стороны 
служат им, молясь непрестанно за них Богу» [51]. 
Если между субъектами правоотношений суще-
ствует подчиненность одного другому (в данном 
случае в отношении права одного субъекта влиять 
на организацию деятельности другого своими 
законодательными актами), вряд ли возможно 
утверждать о совершенном равенстве их прав 
даже в теоретическом смысле.

Одним словом, понимать содержание «сим-
фонии властей», в том смысле, в котором этот тер-
мин получил свое достаточно широкое историо-
графическое распространение (как двух властей, 
которые должны быть не только самостоятель-
ными, но существовать вне отношений подчинен-
ности друг к другу), с точки зрения правового ана-
лиза шестой новеллы, говорить, по нашему мне-
нию, не представляется возможным. Как отмечает 
в связи с этим А.В. Карташев, появление подоб-
ной правовой формулы было следствием нового, 
после Константина Великого, понимания Визан-
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тийской Империи как монолитно христианского 
государства, а христианского императора уже не 
как епископа внешних дел Церкви (первым такое 
звание получил Константин Великий), а как епи-
скопа внутренних дел церкви [52]. Исходя из дис-
позиции шестой новеллы, речь в ней идет не о 
юридически равноправном сотрудничестве двух 
независимых друг от друга субъектов права, 
каждому их которых присущ свой вид власти, а о 
юридическом доминировании «царства» над «свя-
щенством» в вопросах государственного строи-
тельства и церковной организации.

Законодательно установленное Собором 
1551 г., а затем Петром I право российского 
монарха на управление церковными делами, кото-
рое закрепило за «Государем Императором цер-
ковное верховенство по отношению к господству-
ющей религии», [53] который «признает святость 
догматов господствующей Церкви и провозгла-
шает себя лишь блюстителем правоверия» [53], но 
действует лишь в сфере церковной администра-
ции, [54] через Священный Синод. Результатом 
последующей кодификации стали юридические 
нормы, вошедшие в Основные Государственные 
законы Российской Империи в редакции 1832 г. 
Система Царской власти российского монарха, 
включая царско-церковные отношения, которые 
находились под контролем обладателя верхов-
ной самодержавной власти, была полностью 
выстроена. Как отмечал по этому вопросу Н.С. 
Суворов, «Верховной властью была его Царская 
власть, и все права ее вытекали из ее обязанно-
сти, миссии, свыше возложенной; права его были 
ограничены не правами подданных, а их обязан-
ностями по отношению к Богу». [55] Основные 
Государственные законы Российской Империи в 
редакции 1906 г. оставили царско-церковные 
отношения в неизменном виде.

В императорской России «симфония вла-
стей» стала неотъемлемым условием организа-
ции самодержавной власти, правоприменитель-
ная практика которой, несмотря на некоторые 
случаи избыточного регулирования порядка 
обрядовой стороны христианского вероиспове-
дания, не давала оснований для обвинений вла-
сти российского самодержца в «цезарипопизме». 

Не меняя юридического смысла шестой 
новеллы, российское законодательство, начиная 
с середины XIV в. и до 2(15) марта 1917 г. дает 
развернутую картину объединенных в единую 
систему правовых норм, конкретизирующих 
общие принципы византийской «симфонии вла-
стей» в условиях России. Они касаются практиче-
ски всех тех аспектов прав и обязанностей двух 
субъектов права, которые были участниками цар-
ско-церковных отношений в Византийской Импе-
рии и стали таковыми в Российской Империи. 
Впрочем, это не удивительно, поскольку не 

только и не столько законодательные нормы 
формировали естественное симфоническое вза-
имодействия царствующего Императора и 
Церкви. Христианским правосознанием народов 
России «симфония властей» воспринималась в 
качестве естественного состояния гармоничного 
соработничества двух самых влиятельных инсти-
тутов отечественной государственности. 

Российские самодержцы и Русский народ 
всегда хотели «видеть во власти воплощенный в 
жизнь высший идеал христианской истины, а не 
источник духовно ущербных правовых схем госу-
дарственного устройства ради мифического 
роста экономического благосостояния, которое 
никогда не было для русского человека высшим 
критерием благополучия и земного счастья – счи-
тает С.Белов. - Выкорчевать из русской души 
Богом данный и выпестованный Православной 
Церковью народный взгляд на устройство иде-
ального государственного управления Русским 
Царством на условиях тесного единства и взаи-
модействия светской и церковной власти никому 
не под силу» [56].

Возможность адаптации идеи «симфонии 
властей» к церковно-государственным отно-
шениям в современной России

Что касается вопроса о характере соработ-
ничества государства и Церкви в нынешний 
период, то его понимание отличается очевидным 
разнообразием. Это обстоятельство связано с 
попытками адаптации «симфонии властей» к 
новым условиям государственно-политической 
жизни России, возвращающейся к осознанию 
необходимости восстановить традиционные 
основания российской государственности. 
Частично, их перечень представлен в п. 5 Указа 
Президента России от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». 
Правда, такие из них как верховная самодержав-
ная власть, монархическая форма правления, 
соборность, единодержавие, функция Катехона и 
миссия России как Третьего Рима, а также «сим-
фония властей», которая «является ключевым и 
преемственно воспроизводящимся идейно-кон-
цептуальным элементом отечественного государ-
ственно-правового мышления» [57] - все традици-
онные духовные ценности отечественной госу-
дарственности, которые выражали ее самобыт-
ные цивилизационно-культурные основы в 
течение веков, упомянуты не были. 

В отношении понимания существа государ-
ственно-церковных отношений и их оценки в 
условиях массового засилья либеральной идеи 
следует быть особенно осторожным, поскольку 
здесь таится опасность выйти за рамки христиан-
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ского миросозерцания и правопонимания. Кам-
нем преткновения является то обстоятельство, 
что в теоретических умозаключениях относи-
тельно церковного верховенства российского 
самодержца, как одного из двух субъектов «сим-
фонии властей», происходит его вольное или 
невольное отождествление с современным кон-
ституционным главой государства. С этой точки 
зрения самодержцу отводится место, которое 
никак не связано с классическим и единственно 
верным понятием о субъектном составе «симфо-
нии властей» и их сакрально-правовом статусе. 

В добавление к уже сказанному, следует 
пояснить следующее. Царствующий российский 
монарх обладает исключительным наследствен-
ным государственно-каноническим правовым 
статусом самодержавного Государя Императора, 
Царя и судии Царства Всероссийского, Помазан-
ника Божьего (ст. 58 ОГЗ РИ 1906). Источником 
Его верховной является Господь Бог (ст. 4 ОГЗ РИ 
1906). Он - Особа священная и неприкосновенная 
(ст. 5 ОГЗ 1906). Как глава Царства Всероссий-
ского, он распоряжается государственной терри-
торией России, которая безраздельно принадле-
жит Ему в качестве ее наследственного облада-
теля (ст.59 ОГЗ РИ). 

Русский монарх сосредотачивает в своих 
руках верховную самодержавную власть, власть 
главы государства, включающую власть верхов-
ного и подчиненного управления, законодатель-
ную и судебную власть. Он же является главой 
Церкви, обладая церковным верховенством. Ему 
принадлежит власть династического управления 
как Главы династии и Российского Император-
ского Дома. Как видно, Русское Царство суще-
ственным образом отличается по своей форме от 
иных форм государства, включая современную 
Россию. Государство для российского само-
держца было одним из трех подвластных ему 
институтов системы царской власти российского 
монарха, выступая как важнейший из них, но не 
единственный.

У народного избранника, возглавляющего 
современное российское государство, совер-
шенно иной политико-правовой статус, священ-
ное значение которого законодательно не уста-
новлено. Президентская власть в отличие от цар-
ской власти российского самодержца не имеет 
сакральной легитимности и юридически ограни-
чена законом. Отношения президента России с 
Церковью, исходя из светской конституционной 
основы действующего российского законода-
тельства, носят характер отношений двух субъ-
ектов, интересы которых совпадают лишь 
частично и единую цель не преследуют в прин-
ципе. 

В этом смысле, «симфонию властей», содер-
жание которой идет вразрез с целями светского 

государства России, никак нельзя считать реаль-
ной основой для формирования существующих в 
Российской Федерации государственно-церков-
ных отношений. Это отдаленный идеал импер-
ского прошлого и возможного монархического 
будущего нашего Отечества. 

Дело в том, что несмотря на отмену Декрета 
СНК РСФСР «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» 1918г., государствен-
но-церковные отношения до сих пор, сохраняют 
законодательный запрет на воссоединение тра-
диционной христианской веры, с выпестованным 
ею Русским государством. В силу ст. 14 Консти-
туции РФ: 1. Российская Федерация - светское 
государство. Никакая религия не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обяза-
тельной. 2. Религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом. Учитывая 
данные обстоятельства, не нужно строить радуж-
ных иллюзий и впадать в ошибки юридического 
свойства. Основной закон России заключает в 
себе реализуемое право к воспрещению деятель-
ности РПЦ, которое может быть быстро приве-
дено в жизнь при наличии соответствующей 
политической воли. Конституция РФ необходи-
мого законодательного запрета в этом отноше-
нии не содержит. 

Налицо, обусловленное политической конъ-
юнктурой, имеющее крайне шаткую законода-
тельную основу, лишь взаимодействие государ-
ства и Церкви, никак не симфонического харак-
тера, как это канонически и юридически обосно-
вал Император Юстиниан, как это понимал 
Креститель Руси Великий князь Владимир, 
построивший Десятинную церковь во свидетель-
ство княжеского покровительства христианской 
веры, как это законодательно подтвердил в 1551 
г. в постановлениях Стоглавого собора Иван IV, 
как об этом свидетельствовала царско-церков-
ная практика Московского Царства, а затем Рос-
сийской Империи, установившей норму о цар-
ствующем монархе как Главе Церкви. О том, что 
государственно-церковные отношения в совре-
менном мире имеют особый характер, выска-
зался Патриарх Алексей II в своем последнем 
интервью: «В мою бытность пришлось установить 
совершенно новые отношения между государ-
ством и Церковью…совершенно новые, которых 
не было в истории России, потому что Церковь не 
была отделена от государства. Император был 
Главой Церкви. И все решения, которые принима-
лись по церковным вопросам, они исходили из 
кабинета. Сейчас установились совершенно 
новые отношения, когда Церковь сама решает и 
сама отвечает за свои действия перед своей 
совестью, перед историей, перед народом» [58]. 
Не секрет, что нынешний благоприятный для Рос-
сии вариант взаимодействия Церкви и государ-
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ства, во многом строится на личных отношениях 
между Президентом России и Патриархом Рус-
ской Православной Церкви, которых не имеют 
соответствующего крепкого законодательного 
фундамента для возрождения христианской 
государственности в России. Вполне очевидно, 
что перед нами не картина царско-церковных 
отношений периода монархической России, а 
развитие государственно-церковных правоотно-
шений, имеющих под собой другую духовную, 
историческую и правовую основу, другую матрицу 
легитимности взаимодействия верховной власти 
и церковной жизни. 

К сожалению, взгляд на «симфонию вла-
стей», как на правовой феномен, который можно 
возродить в нынешних условиях, если понимать 
его как некую основу для государственно-цер-
ковных отношений, является хотя и абсолютным, 
но достаточно распространенным мнением. Об 
этом можно судить по итогам дискуссии в рамках 
круглого стола «Государство и Церковь: от Древ-
ней Руси к Российской Федерации», прошедшего 
14 октября 2014 г. в Москве в Российском инсти-
туте стратегических исследований (РИСИ). «Сим-
фония возможна при взаимном уважении компе-
тенций», когда «государство не лезет в управле-
ние Церковью, а Церковь не пытается навязать 
государству что-то ему несвойственное», - счи-
тает участник круглого стола историк Д. Володи-
хин. В. Филянова полагает, что «говорить о сим-
фонии между светской властью и Церковью 
можно, если видеть ту роль, которую последняя 
играет в жизни государства», поскольку симфо-
ния «подразумевает сотворчество человека и 
Бога, государства и Христовой Церкви, где госу-
дарство ставит своей целью служение истине и ее 
защиту». 

Другой участник дискуссии Г. Евсеев отме-
тил, что «Все-таки наше государство, в основе 
своей, является светским, является в своих осно-
вах либеральным конструктом…если сегодня в 
Церкви, может быть, и есть люди, готовые к 
такому симфоническому единению, то относи-
тельно представителей власти, историк выразил 
свои сомнения.. Не только отдельные представи-
тели власти, но, к сожалению, и широкая обще-
ственность «плохо понимают, что такое правосла-
вие, что сделала и делает Церковь для истории 
России и как вообще это можно совместить». А. 
Малер, со своей стороны, заметил, что говоря о 
возможной симфонии между Церковью и госу-
дарством, стоит помнить, что это «два отдельных 
субъекта, два отдельных института». Однако 
любая попытка создать в стране идеологию, 
основанную не на православии, «всегда будет 
обречена на провал», поскольку православие – 
это религия, которая существует в России уже 
более тысячи лет и на сегодня Русская Право-

славная Церковь - «единственная централизован-
ная, нерасчлененная структура на всем простран-
стве бывшего СССР и бывшей Российской импе-
рии» [59].

Свою точку зрения на этот вопрос высказы-
вает и известный современный правовед А.М. 
Величко. Отвечая на вопросы после доклада 
«Место государя в Церкви: византийский и рос-
сийский опыт», он пояснил следующее: «Ну, если 
мы сами захотим жить именно в симфонических 
порядках, а не в каких-то других, то Господь помо-
жет нам, не оставит …Поставят формально импе-
ратора или формального президента. По-моему 
это, честно говоря, не первостепенный вопрос. 
Конечно, красиво было - есть венчанный на цар-
ство император. Почему это лучше? Потому что 
император через венчание получает особую бла-
годать. Президент не получает» [60].

Приведенные примеры показывают, что при 
подобном подходе к пониманию «симфонии вла-
стей» как к государственно-церковным отноше-
ниям, одним из ее участников может стать любой 
глава российского государства. Достаточно уви-
деть в «симфонии властей» и государствен-
но-церковных отношениях некую схожесть, 
чтобы поставить между ними знак тождества. В 
этом случае, не нужно будет утверждать, что 
одним и субъектов симфонии должен быть вен-
чанный на Царство монарх и Помазанник Божий, 
поскольку факт схождения на Его Особу во время 
коронации благодати Святаго Духа является вто-
ростепенным, а значит и не обязательным усло-
вием возникновения у него права стать одним из 
субъектов «симфонии властей». 

С таким пониманием смысла «симфонии 
властей», нельзя согласиться в силу христиан-
ского учения о царской власти, источником кото-
рой является Божественное установление, а не 
воля народных масс при выборе главы государ-
ства. «Симфония властей» возникает между 
Царем и Церковью в силу Божественного источ-
ника власти ее обоих участников. Тем более, что 
венчание на Царство следует рассматривать как 
особое восьмое таинство, совершаемое по цер-
ковному чиноположению, которое является, в 
том числе, сакральной легитимацией церковного 
верховенства самодержца. О правильности 
такого утверждения можно судить по ряду науч-
ных исследований этого вопроса и его понима-
нию со стороны священнослужителей, которые 
придерживаются такого мнения [61]. 

Как считает в этой связи С. Белов, «Оста-
ется только еще раз подчеркнуть, что попытки 
нынешних трактовок симфонии властей в ее, так 
сказать, «расширенном варианте», вне двуедин-
ства верховной власти Русского Монарха и Рус-
ского Патриарха, для России и Русского государ-
ства есть даже не просто отступление от самой 
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идеи симфонии властей ради поиска ее нынешних 
форм, но есть профанация этой идеи и, по сути, 
кощунственное к ней отношение» [62].

Заключение
Искусственное вторжение в божественное 

устроение «симфонии властей» путем ее избы-
точной правовой трактовки с произвольными 
комментариями, которые вольно или невольно 
умаляют смысл ее неземного источника, не 
только ошибочно, но и опасно. Искажение духов-
ного смысла и неотделимой от него правовой 
природы «симфонии властей» как дарованной 
нам Богом традиционной духовной ценности оте-
чественной государственности, таит в себе оши-
бочный взгляд на принципиальную возможность 
ее адаптации в целях развития современных 
государственно-церковных отношений, при кото-
рых светская власть законодательно отделяет 
себя от Церкви и Христа. В результате возникают 
благоприятные условия для господства либе-
рального правосознания, продолжения влияния 
его адептов на государственную и религиоз-
но-общественную жизнь нашего Отечества. 

Нынешнее состоянии отношений государ-
ства и Церкви нуждается в трансформации на 
конституционно-законодательном уровне, но не в 
бессмысленном приспособлении «симфонии вла-
стей» к существующим реалиям отечественной 
государственности с ее светским, «безидейным» 
характером правоотношений. Нельзя не согла-
ситься с А.Д. Степановым в том, что «Сохранение 
большевистской нормы в Конституции, которая 
юридически отделяет Церковь от Государства, я 
считаю неправильным и требующим отмены, цер-
ковно-государственные отношения нуждаю-
щимися в юридическом оформлении» [63]. Оста-
ется, правда, серьезно задуматься о соответ-
ствующих этому тезису организационно-право-
вых основах современных 
государственно-церковных отношений, учитывая 
непростую политическую и религиозно-конфес-
сиональную обстановку в стране. 

Как отмечал Патриарх Кирилл по случаю 
14-й годовщины своей интронизации, сегодня 
сложилась уникальная ситуация когда есть «гар-
мония в отношениях светского и церковного при 
полном сохранении автономии, невмешательстве 
и одновременно при общем осознании важности 
взаимодействия всех сил общества, государства 
и церкви для того, чтобы страна наша продол-
жала тот подлинно независимый от центров 
мировой власти курс, которым она мужественно 
продвигается вперед» [64].

Остается наращивать достигнутый резуль-
тат. Думается, что при достойном обращении за 
помощью Божией, сильная политическая воля, 
патриотический национально-государственный 

ресурс, поддержка многомиллионного христиан-
ского Русского народа, а также других больших и 
малых народов России, живущих с ним в мире и 
межконфессиональном согласии, даст столь 
необходимый благоприятный юридический 
результат и приемлемая формула для развития 
современных государственно-церковных отно-
шений будет окончательно определена. Во вся-
ком случае, сегодняшнее положение дел, когда 
налицо очевидная необходимость усиления сора-
ботничества Церкви и государства для всесто-
роннего укрепления внутриполитической жизни в 
России на фоне вновь ополчившегося на нее 
западного зла, на фоне решения важнейшей 
задачи полноценного восстановления цивилиза-
ционно-культурного единства великороссов и 
белорусов со своими братьями малороссами, 
свидетельствует о том, что на этом поприще 
делается немало конструктивного. 
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ками, позволяющими говорить об их самобытности, явление традиционное. Однако, вряд ли уместно 
говорить о том, что идею предоставления территориальным, либо национальным образованиям абсо-
лютного суверенитета, можно всегда рассматривать как безопасную для сохранения единства и тер-
риториальной целостности государства. Эта тема стала особенно актуальной в последние годы, когда 
перемещение лиц, покинувших, по тем или иным причинам, страну гражданами которой они являлись, 
стало массовым. Возникающие с лицами, образующими этнические анклавы отношения, нуждаются в 
правовом регулировании. В этой связи весьма важными видится решение проблем установления и 
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Формирование юридической базы для регулирования этих отношений, предопределяет научный инте-
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Существование территорий с т.н. «осо-
бым статусом» - явление, во все вре-

мена достаточно распространенное. Многие 

страны имеют многовековую историю взаимного 
сосуществования в рамках границ общего госу-
дарства, обособленных образований, созданных 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-46-50 
NIION: 2021-0079-2/24-80
MOSURED: 77/27-025-2024-2-80



47 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

на основе компактного проживания лиц. Такие 
территории существовали почти во всех империях. 
В Османской империи регионам (Египет, Ирак и 
Балканские провинции) предоставлялись разные 
формы обособления, также, как и в Австро-Вен-
грии (в состав входили Богемия, Галиция и пр.). В 
Российской империи некоторые регионы имели 
достаточно большую степень автономии. Напри-
мер, Финляндия, будучи в составе России с 1809 г. 
до 1917 г. имела не только свою Конституцию, пар-
ламент и правительство, но даже также свою валюту 
и армию. Польша в период с 1815 по 1832 гг. была 
автономией в составе российской империи1. Опре-
деленную самостоятельность имели и некоторые 
национальные меньшинства, проживавшие на Кав-
казе и в Средней Азии. 

Распад Российской империи активизировал 
центробежные силы, предопределившие отделение 
от России некоторых бывших регионов. Этот про-
цесс вызвал широкую теоретико-политическую 
дискуссию о государственном устройстве буду-
щего советского государства. Придавая большое 
значение самоопределению народов В.И. Ленин, 
призывал к признанию права национальных 
меньшинств на самоуправление. И.В. Сталин 
выступал за единую централизованную власть, 
считая, что федерализм может привести к разд-
роблению страны и угрозе ее целостности, что 
предопределило подавление любого проявления 
независимости национальных республик. «Пусть 
федеральное Российское государство примет от 
отдельных областей (Малороссия, Грузия, 
Сибирь, Туркестан и т. д.) атрибуты суверените-
та»2, но этот суверенитет должен быть внутрен-
ним, провозглашал он. 

Выбор между укреплением центральной 
власти и предоставлением самостоятельности 
регионам всегда во всех странах был непростым, 
так как он зачастую связан с вопросами целост-
ности страны, которой вполне могут пренебречь 
жители отдельных территорий.

Такие территории могут появляться на основе 
религиозных признаков (в частности в Индии 
анклав мусульман-шиитов, проживающих в городе 
Суратгарх). Иногда, основой компактности прожи-
вания служит отнесение себя к той или иной нацио-
нальной принадлежности. Например, в Бельгии 
есть Валлония, которая населена преимущественно 
франкоязычными валлонцами, и Брюссель, кото-
рый является столицей страны и населен главным 
образом фламандцами [2], но этот пример, один из 
немногих, позволяющих сохранять в течении дол-

1  После подавления Польского восстания 1830-
1831 гг., она потеряла свою автономию и стала обыч-
ной губернией.

2  «Дело Народа» — газета эсеров, выходила в 
Петрограде о 15 марта 1917 года по январь 1918 года. 
— 23.

гого времени территориальную целостность госу-
дарства.

Следует обратить внимание на то, что кроме 
исторически сложившихся, в современном мире 
возникают отношения, обусловленные массовым 
перемещением лиц, покинувших, по тем или иным 
причинам, страну гражданами которой они явля-
лись. Долгое время эти отношения оставались 
вне форматов специального правового регулиро-
вания. Предполагалось, что эти перемещения 
временные и для лиц, покинувших страну прожи-
вания вполне применим статус беженцев или 
вынужденных переселенцев. Однако со време-
нем, распространение этой тенденции создало 
много проблем, которые нуждаются в специаль-
ном правовом регулировании. Территории с ком-
пактным проживанием граждан другой страны в 
правовом пространстве обозначаются как 
анклавы. 

Считается, что впервые термин «этнический 
анклав» был применен в ответ на публикацию 
А. Портеса и Л. Дженсона в 1980 гг., которые дали 
определение третьего рынка труда как совокуп-
ности малых предприятий кубинских иммигран-
тов, которые образуют экономику анклава [8].

Правовой статус анклава может меняться 
со временем. В некоторых случаях он может 
стать частью другого государства или потерять 
свой статус. Для гарантий лицам, проживающим 
на этих территориях принимаются международ-
ные договоры [3].

В научной литературе под этническим 
анклавом обычно понимается место компактного 
проживания этнически однородного населения с 
созданием характерной культурной и экономиче-
ской среды, образующей сплоченные устойчивые 
национальные группы, что оказывает серьезное 
влияние на принимающие территории государ-
ства пребывания [3].

Этнические анклавы возникают в силу эко-
номических, социальных, этнокультурных при-
чин, зачастую их созданию способствуют неста-
бильность, вооруженные конфликты, экономиче-
ские проблемы того или иного региона. Поток 
через принимающую страну временных трудовых 
мигрантов усиливает сложности решения регули-
рования отношений в этой сфере. Во всем мире в 
странах, где появились «этнические анклавы» 
возникает необходимость правового регулирова-
ния отношений с лицами, покинувшими страну 
своего бывшего проживания. Кроме того боль-
шое значение имеет отсутствие программ инте-
грации мигрантов в принимающей стране либо их 
недостаточная эффективность [3]. В некоторых 
странах применяется политика принудительного 
территориального сосредоточения представите-
лей определенной этнической группы, что соз-
дает риски сегрегации и дискриминации. При 



48  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

этом очень часто у мигрантов существует жела-
ние сохранять привычный жизненный уклад 
страны своего происхождения.

Поэтому появление этнтческих анклавов 
создает ряд проблем от решения которых зави-
сит эффективность власти и управления. Необхо-
димо решать социальные вопросы, в частности, 
трудоустройства, медицинского обслуживания, 
образования. Кроме того, требуется адаптация 
переселенцев к культуре, традициям, праву 
«новой родины». Во всем мире в странах, где поя-
вились «этнические анклавы» возникает необхо-
димость правового регулирования отношений с 
лицами, покинувшими страну своего бывшего 
проживания.

В комплексе возникающих проблем особая 
роль принадлежит вопросам административного 
и уголовно-правового воздействия на поведение 
«гостей».деяния которых можно квалифициро-
вать как правонарушения. Организация быта, 
традиции взаимодействия в соответствии с наци-
ональными традициями и обычаями, зачастую 
создают потенциальную угрозу общественному 
порядку в стране, на территории которой образо-
ван этнический анклав. 

Эта проблема преобрела особую актуаль-
ность в последние годы во всем мире. Россия 
здесь не является исключением, несмотря на то, 
что многовековое сосуществование в формате 
позитивных межнациональных отношений, счита-
ется для нашей страны традиционным. Озабочен-
ность необходимостью решения проблем в этой 
сфере, проявлена в официальных документах 
концептуального и стратегического характера1, а 
также в программных и плановых документах, 
направленных на их реализацию не могли не 
найти отражение вопросы обеспечения безопас-
ности регионов – где преимущественно образу-
ются места скопления иностранных граждан-чле-
нов этнических анклавов. На территории Россий-
ской Федерации этнические анклавы формиру-
ются как этнические кварталы мигрантского типа 
[4]. Это, преимущественно, крупные мегаполисы 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красно-
дар, Ставрополь, Нижний Новгород, Пермь)2. 

1  См., например Указ Президента Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции 
государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы»,  Указ Президента РФ 
от 19 декабря 2012 № 1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», Указ Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года», Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федера-
ции» и др.

2  Внутри России появились «страны-паразиты»: 
Обозначены тревожные точки на карте // URL: https://

Особую озабоченность вызывают стихийное 
формирование этнических анклавов на террито-
рии отдельных сельских поселений3. В силу того, 
что формирование этнических анклавов – вопрос 
общенационального, а не регионального значе-
ния. Правовое регулирование отношений, свя-
занных с формированием этнических анклавов 
должно оиноситися не только к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, но и к предметом исключительного 
ведения ведения Российской Федерации.

В связи с этим сфере административного и 
уголовно-правового регулирования, необходимо 
установление мер ответственности. Здесь можно 
говорить и об установлении дополнительных, 
влияющих на наказание, и квалифицирующих 
признаков, позволяющих усиливать меры воз-
действия. 

Исследование проблем образования этни-
ческих анклавов позволило исследователям [5] 
обозначить круг проблем, создающих потенци-
альные угрозы общественному порядку и безо-
пасности. К ним отнесены рост преступности, в 
том числе латентной, с участием мигрантов, 
вызванной маргинальностью их поведения на 
территории пребывания, в том числе высокие 
риски возникновения этнических преступных 
группировок в местах, где традиционно исполь-
зуется труд мигрантов (рынки, торговые центры, 
предприятия сферы услуг, строительная отрасль 
и т.д.). кроме того, отмечается общий рост соци-
альной напряженности из-за конфликтов, преи-
мущественно на бытовой почве, вызванных, с 
одной стороны, ксенофобией части местных 
жителей, а с другой стороны – вызывающим пове-
дением мигрантов, которые порой не склонны к 
уважению принятых на территории пребывания 
социальных норм. Это повышает риски дестаби-
лизации в области межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в стране.

Проблемы, связанные с формированием 
этнических анклавов, приобретают все большую 
актуальность в связи с увеличением количества 
прибывающих мигрантов. Председатель След-
ственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкин в ходе XI Петербургского между-
народного юридического форума отметил: вме-
сте с увеличением количества мигрантов в стране 
растет число преступлений, которые они совер-
шают [1]. 

Наиболее взвешенной представляется 
позиция о том, что этнические анклавы как соци-

dzen.ru/a/ZGec4aPfhBmANl90 (дата обращения 
10.01.2024).

3  В России появился первый национальный 
анклав // URL: https://rg.ru/2018/05/30/v-rossii- 
poiavilsia-pervyj-nacionalnyj-anklav.html?ysclid=ln-
j0paruoz29689323 (дата обращения 10.01.2024).
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ально-экономический феномен являются неотъ-
емлемой частью современной российской дей-
ствительности [4]. Вместе с тем, необходимо при-
знать, что любые девиантные проявления лиц, 
проживающих на т ерритории анклава создают 
реальную угрозу общественному порядку и безо-
пасности. В силу чего, существует потребность 
законодательного закрепления процедур адми-
нистративного и уголовно-правового характера, 
а также пределов применения мер юридического 
и специального (силового) воздействия. 

Потребность в особенном правовом регули-
ровании данного типа отношений также вызвана 
высокой степенью закрытости этнических групп, 
компактно проживающих на территории страны 
пребывания. Данный фактор существенно ослож-
няет работу правоохранительных органов по про-
ведению контроля за жителями анклавов [7]. В 
этой связи проблему контроля над этническими 
анклавами нужно рассматривать не только с 
точки зрения противодействия их формирова-
нию, но и с позиции усиления контроля за мигра-
ционными потоками в Россию.

Действующее российское уголовное зако-
нодательство предлагает такой способ защиты 
как криминализация ряда деяний, сопровождаю-
щих и/или способствующих незаконному переме-
щению в Российскую Федерацию и пребыванию 
на ее территории иностранных граждан (лиц без 
гражданства). Данные противоправные деяния 
входят в группу преступлений против порядка 
управления (глава 32 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) и закреплены в 
ст. ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. 

К противоправным деяниям, в наибольшей 
степени способствующим легализации пребыва-
ния иностранных граждан в местах их этниче-
ского скопления, относятся деяния, предусмо-
тренные ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации и фиктив-
ная регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации», а 
также деяния, предусмотренные ст. 322.3 УК РФ 
«Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации».

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О 
судебной практике по делам о незаконном пере-
сечении Государственной границы Российской 
Федерации и преступлениях, связанных с неза-
конной миграцией»1 дано официальное разъяс-

1  Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18 «О 
судебной практике по делам о незаконном пересече-

нение сути деяний (преступлений), предусмотрен-
ных ст. ст. 322.2 и 322.3 УК РФ. Они могут совер-
шаться только с прямым умыслом, а субъектами 
преступления могут быть как сотрудник органа 
регистрационного (миграционного) учета, осуще-
ствивший регистрацию (постановку на учет) граж-
данина Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства, так и соб-
ственники или наниматели соответствующего 
жилого помещения, уполномоченные ими лица, 
руководитель или иной уполномоченный работ-
ник (член) организации, в которой иностранный 
гражданин или лицо без гражданства в установ-
ленном порядке не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность, либо иные 
лица, действующие от их имени.

При рассмотрении дел о преступлениях, 
ответственность за которые установлена ст.ст. 
322.2 и 322.3 УК РФ, судам необходимо руковод-
ствоваться определениями понятий места 
жительства и места пребывания, фиктивной реги-
страции (постановки на учет), а также иными 
положениями, содержащимися в Законе Россий-
ской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О 
праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации»2, 
а также в Федеральном законе от 18 июля 2006 
года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»3.

Административное законодательство также 
направлено на установление запретов и введение 
мер ответственность за нарушение правил мигра-
ционного учета, а также правонарушениями в 
связи с деликтностью жителей этнических анкла-
вов. Так в главе 18 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) «Административные правона-
рушения в области защиты государственной гра-
ницы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации» содержится около 20 различных 
составов административных правонарушений 
связанных с формированием и функционирова-
нием этнических анклавов.

нии Государственной границы Российской Федерации 
и преступлениях, связанных с незаконной миграцией».

2  Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 
года № 5242-I «О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Федерации» 
//Собр. законодательства, 1993, Ст. 5242.

3  Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации»// 
Собр. законодательства, 2006, Ст. 509.
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В завершении следует отметить, что исходя 
из понимания этнических анклавов как мест мас-
сового проживания иностранных граждан, дей-
ствующих правовых средств защиты от негатив-
ных факторов, детерминированных существова-
нием этнических анклавов, представляется, что 
административное и уголовно-правовое регули-
рование в данной сфере общественных отноше-
ний нуждается в совершенствовании действую-
щего законодательства в целях эффективного 
регулирования общественных отношений, свя-
занных с образованием и функционированием 
этнических анклавов.
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Международная организованная пре-
ступность (МОП) — это крупная совре-

менная проблема не только российского госу-
дарства, но и многих цивилизованных стран. С 
этой проблемой не только требуется ведение 
кропотливой борьбы до полного искоренения, но 
и тщательного ее изучения, чтобы понять, как 
противодействовать и вести профилактику. 
Несмотря на уже имеющиеся достижения в этой 
области, разработка доктрины по борьбе с МОП 
находится в процессе создания. Наука уже имеет 
понятие данного явления, разделяет его на виды, 
понимает природу, детерминацию, однако 
система предупреждения нуждается в серьезной 
доработке, так как не дает стопроцентного 
результата. 

Важно разработать единую политику, каса-
ющуюся борьбы с МОП, координации действий 
правоохранительных органов и системы правосу-
дия в целом, борьбы с новыми формами органи-
зованной преступности. В рамках международ-
ного права это сделать особенно сложно, так как 
каждая страна имеет свои культурные и право-
вые особенности, смотрит на проблемы со своей 
точки зрения. 

В современном мире политические про-
цессы, присоединение определенных стран к 
более крупным блокам, а также выход из них про-
исходит достаточно быстро. В этих условиях 
важную роль играет обеспечение национальной 
безопасности, так как в рамках нестабильности 
политического мира организованная преступ-
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ность чувствует себя вольготно и находит не 
только рычаги давления на власть, но и способы 
быстрого развития. Мировые политики отчасти 
заняты повесткой военной безопасности, так как 
в отдельных регионах существует напряжен-
ность, ведутся боевые действия. 

Еще одной важной проблемой является 
существование международных террористиче-
ских группировок, по которым также до сих пор 
нет единой договоренности между странами. В 
этой связи МОП отходит на второй план и полу-
чает минимум возможного внимания. Кроме 
этого, быстрое развитие социально-экономиче-
ской и культурной среды заставляет не стоять на 
месте и организованную преступность: она под-
страивается под современные реалии, пользу-
ется новейшими технологиями, развивается вме-
сте с остальным обществом, из-за чего бороться 
с ней становится все сложнее, требуются новые 
подходы, методы противодействия. 

Преступность изобретает изощренные 
формы и методы, которые требуют оригинальных 
и более эффективных мер противодействия, чем 
уже существующие. Например, возможность 
пользоваться интернетом, создавать защищен-
ные каналы связи значительно усложняет работу 
правоохранительных органов. Преступники не 
только могут быстро обмениваться информа-
цией, находясь в любой точке земного шара, но и 
способны эту информацию хорошо зашифро-
вать, таким образом, вообще не попадая в поле 
зрения правоохранителей. Интернет способ-
ствует не только общению, но и проведению ано-
нимных финансовых потоков, многим другим 
операциям, которые без него были бы либо недо-
ступны, либо требовали от преступников боль-
ших усилий и рисков. Интернет может использо-
ваться и как средство для совершения престу-
пления. 

До недавнего времени международная пре-
ступность держала под контролем такие крими-
нальные сферы деятельности как проституция, 
контрабанда, незаконный оборот наркотических 
и психотропных веществ, незаконная продажа 
оружия. Средства, полученные криминальным 
путем, нужно было как-то легализовать, поэтому 
преступники обычно вкладывались в строитель-
ство, законный бизнес, благотворительные 
фонды, через которые можно «отмыть» деньги и 
вывести их в оффшоры. 

МОП поначалу не имела интереса к IT-техно-
логиям, пока не пришло понимание, что эта сфера 
значительно упрощает не только контроль над 
традиционными сферами влияния для преступни-
ков, но и позволяет гораздо проще легализовать 
деньги, спрятать их или вообще использовать 

альтернативные системы платежей, например, 
пользуясь криптовалютами. Преступные органи-
зации заинтересовались возможностью получе-
ния большей прибыли и снижением рисков, кото-
рые у них возникали при традиционных методах 
совершения преступлений. 

Криминальные структуры стали постепенно 
внедрять в свой бизнес высокие технологии, они 
быстро поняли, что за счет этого можно совер-
шать больше преступлений при меньших усилиях. 
Например, мошеннику больше не нужен личный 
контакт с жертвой, достаточно завладеть опреде-
ленной личной информацией или вовсе автома-
тизировать процесс, используя специальные 
программы, позволяющие, например, списывать 
деньги с чужого счета или совершать иные опе-
рации. Кроме этого, появилась возможность про-
двигать свои интересы в удаленных и достаточно 
бедных странах. От этого, например, больше 
всего страдают страны Латинской Америки, 
Ближнего Востока, СНГ и Восточной Европы.

Криминальная среда имеет большой инте-
рес к криптовалютам, которые применяются как 
платежное средство на черном рынке. На крипто-
валюты покупают оружие и наркотики, оплачи-
вают другие незаконные сделки. Это вид платеж-
ного средства может применяться в качестве 
легализации средств, полученных преступным 
путем, а также выступать как инструмент инве-
стиций. Это связано с тем, что стоимость крипто-
валют постоянно растет, можно играть на этом, 
как с традиционными валютами или акциями. 
Актив становится доходным, так как его курс под-
питывают вливания криминальных денег. 

Внедрение единиц криптовалюты ICO (ана-
лог IPO — первичного размещения акций на 
бирже для компаний) могло бы помочь защитить 
операции от криминала и мошенников, зафикси-
ровать стоимость физически несуществующего и 
неконтролируемого ресурса. Можно было бы 
проводить проверку, осуществлять контроль 
финансовых операций в интернете, разработать 
механизмы защиты от преступной деятельности. 
Для этого нужна структурированная правовая 
база, желательно международная, однако 
добиться такого результата достаточно сложно, 
особенно прийти к договоренности между боль-
шим количеством стран. 

США ведет работу в этом направлении, ста-
рается создать структурированную правовую 
базу, способную регулировать отношения на 
криптовалютных рынках. Однако криптовалют 
существует большое количество: во-первых, 
сложно выбрать какую-то единую, во-вторых, 
инвесторы действуют на собственный страх и 
риск. Это позволяет заработать миллионы долла-
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ров не только людям, работающим на данных 
рынках, но и мошенникам, реализующим сомни-
тельные проекты.

В основном криминальные структуры заин-
тересовались высокими технологиями за счет 
появления криптовалют и, как следствие, не 
только легкого заработка, но и удобного и безо-
пасного незаконного товарооборота. IT-техноло-
гии позволяют получить реальные крупные 
доходы, поэтому криминальные структуры заин-
тересованы в их развитии. Они готовы вклады-
вать туда незаконно полученные деньги, что при-
носит не только неплохой доход, но и дает воз-
можность их легализовать. 

Из-за высоких технологий вектор МОП зна-
чительно поменялся. Появились профессиональ-
ные инвестиционные фонды, задачами которых 
является поиск перспективных проектов, пре-
ступники даже готовы спонсировать ученых и 
давать им гранты. В этом заинтересованы и круп-
ные корпорации. Если государство не возьмет 
под контроль эти процессы, возникает риск, что 
корпорации или крупные преступные группи-
ровки смогут значительно влиять на принятие 
решений государственными органами, так как в 
их руках будут сосредоточены огромные капи-
талы и большое количество данных простых 
людей. МОП смогут превратиться в законные 
корпорации, оборот которых будет превышать 
триллионы долларов. 

Если рассмотреть использование искус-
ственного интеллекта в разных сферах деятель-
ности человека, можно также заметить, что эта 
технология носит двоякий характер. Например, 
можно использовать ИИ раскрытия преступле-
ний, анализа информации, автоматизации биз-
нес-процессов. Однако эта же технология может 
применяться в мошеннических целях, например, 
для подделки документов, подписей, фотогра-
фий, осуществления мошеннических схем. 

Европол провел анализ применения ИИ и 
пришел к выводу, что его можно неограниченно 
использовать в бизнесе. Около 37 % компаний 
уже вовсю пользуются данной технологией, 
активно внедряющейся с 2020 года. ИИ несет и 
определенные угрозы, как уже говорилось. 
Киберпреступники активно используют совре-
менные технологии, внедряют их гораздо раньше, 
чем они станут общедоступными. Например, 
искусственный интеллект можно использовать 
для ДДОС-атак, создавать дипфейки. ИИ может 
анализировать информацию, создавать про-
гнозы, делать выводы. Этими функциями пользу-
ется не только бизнес, но и злоумышленники. 

Например, за счет ИИ злоумышленники соз-
дают подделки высокого качества. За счет полу-
ченных фото и видео они могут шантажировать 

свою жертву, манипулировать общественным 
сознанием, даже воздействовать на некоторых 
политиков, склоняя их к принятию важных и 
выгодных для злоумышленников решений. 
Мошенники могут за считанные секунды обраба-
тывать информацию, полученную от различных 
пользователей с любого конца света. ИИ помо-
гает автоматизировать процессы сбора данных, 
поэтому преступнику не нужно вступать в контакт 
с каждым пользователем сети и узнавать у него 
нужные данные. Достаточно создать правильный 
алгоритм, при работе с которым жертва сама 
загрузит все необходимое на сайт или в личную 
базу мошенников, где ИИ сможет воспользо-
ваться полученной информацией. 

ЮНИКРИ, Европол и Trend Micro дают 
оценку применения ИИ МОП. Они выделяют, что 
преступники чаще всего прибегают к полномас-
штабным атакам на определенные сайты с целью 
похитить денежные средства пользователей или 
создать помехи для работы государственных 
органов. Кроме этого, киберпреступники могут 
взламывать различные правительственные про-
граммы и сайты. Это нежно им не только из хули-
ганских побуждений, террористических опера-
циях, но и для сокрытия других преступлений, 
уничтожения данных о себе. Например, атаки 
могут совершаться на предметы социальной 
инженерии: уничтожаются документы, видеоза-
писи, подделываются пароли и голоса, происхо-
дит взлом систем наблюдения, распознавания 
лиц. Это позволяет защитить преступников от 
органов правопорядка, уничтожить следы пре-
ступлений и доказательства их совершения.

В преступной среде есть немало талантли-
вых программистов, способных создавать не 
только вредоносное ПО, но и программы, спо-
собные совершать атаки, вымогать средства, 
добывать данные. Киберпреступность приобрела 
статус глобального риска и значительно увели-
чила свои обороты в период мирового карантина, 
связанного с COVID-19. Карантинные меры 
смогли снизить физические проявления преступ-
ности, однако в то же время значительно воз-
росли риски преступности виртуальной. Эта про-
блема затронула большинство цивилизованных 
стран, особенно если учесть, что многие компа-
нии перешли на удаленный способ работы, и их 
базы оказались в сети, что увеличило риск атак 
киберпреступников на них. 

Проблема противодействия МОП должна 
базироваться на понимании процессов, которые 
в настоящий момент происходят в мире и пре-
ступной среде. При разработке доктрин по 
борьбе с этим явлением нельзя игнорировать 
высокие технологии, сумевшие занять централь-
ное место в развитии МОП и общества в целом. 
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others. It indicates the fact that a priority position is fixed at the constitutional level children in the implementation 
of state policy, on the basis of which questions about the prevention of family problems, lack of supervision, 
both on the part of the family and on the part of state bodies are reflected. Reflected is the fact that guardianship 
authorities should not be condescending to foster families, and it is also proposed to pay attention to 
addressing issues of neglect and homelessness, to conduct targeted prevention of family dysfunction, 
supervision by parents or legal representatives, while maintaining such a position as: child-parent-teacher-
society.

Key words: prevention, family, child, protection, social security, program, support.

В нашей стране существует большое коли-
чество вопросов о том, что мы испыты-

ваем демографический голод. В связи с чем, нам 
просто незамедлительно необходимо принять 
меры для увеличения населения государства. 
Данная проблема встает одной из главных среди 
проблем социального обеспечения населения. К 
элементам уменьшения количества населения 
можно отнести высокую смертность населения, 
миграционные процессы граждан, утрата инсти-
тута семьи и брака, как ценности. 

Защита населения в области социального 
обеспечения граждан своей страны ложиться на 
плечи, как самого государства, так и на его реги-
оны в отдельности. Однако, мы должны помнить 
о том, что все стороны развития и поддержания 
населения должны носить совместный характер, 
а по отношению к детям особенно. Для этого на 
законодательном уровне необходимо выстраи-
вать четкую и целенаправленную политику в 
отношении семьи и детства. 

В России недостаточно четко регламенти-
ровано социальное обеспечение семьи на феде-
ральном и региональном уровнях, и для того, 
чтобы реализация программ обеспечения семьи 
и детства была эффективной, необходимо отме-
тить некоторые недостатки семейной и демогра-
фической политики:

1. В связи с рядом экономических кризи-
сов, произошедших в 1998, 2008 и 2014 годов, 
произошел скачек, так скажем неблагополучных 
семей, поэтому родители на ряду с зарабатыва-
нием денег перестали заниматься своими детьми, 
переложив свои обязанности на школу. К тому же 
возросли различные виды насилия, как над несо-
вершеннолетними, так и между ними, что привело 
к увеличению количества наркомании, проститу-
ции, суицидов несовершеннолетних и прочих 
асоциальных явлений.

2. Второй группой недостатков являются 
социально-культурные и духовно-ценностные 
ориентиры каждой семьи, а точнее их утрата. 

3. К третей группе можно приписать дет-
ско-родительские отношения, деформация или 
утрата семейных ценностей, функции воспитания 
и социализации детей, которым содействовала 
государственная политика нашего государства на 
протяжении практически всего ХХ века. В связи с 

чем, как говорят некоторые родители, что вино-
ваты только школа и учителя с воспитателями, но 
вина за неадекватное воспитание должна возла-
гаться, как на школу, так и на семью. Потому что 
с самого рождения ребенок копирует манеры 
родителя, а не педагога [2]. 

В настоящее время происходит объедине-
ние нормативно-правовых основ государствен-
ной семейной и детской политики в России, но 
они пока еще не имеют системы и включения в 
деятельность органов государственной власти. 
Однако в последнее время стали предпринимать 
меры по улучшению положения семьи и ребенка. 
Появились представители при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, различ-
ные центры помощи детям в сложных ситуациях, 
телефоны доверия, а также Программы для под-
держания молодых семей и детей, малоимущих 
семей, семей с детьми-инвалидами и др. Однако 
основная их направленность на экономическое 
поддержание. Хотя, может быть люди так и 
думают, произойдет улучшение материального 
благополучия семьи, оно повлечет за собой повы-
шение уровня и качества воспитания детей, их 
благополучия. 

Существуют программы, деятельность 
которых направлена на совершенствование и 
повышение качества социального обеспечения.

При создании Программ социального обе-
спечения детей и семей не стоит забывать о том, 
что необходимо сохранять единство системы для 
всех ее сторон, и в особенности для детей. Госу-
дарство же в свою очередь должно обеспечить 
защиту детей от неисполнения или не надлежа-
щего исполнения родителями или законными 
представителями своих обязательств.  
Государственно-правовая охрана детства - один 
из важнейших принципов социальной политики, 
находящий отражение в ст. ст. 7, 38, 39 Конститу-
ции РФ [1]. В государстве необходимо создать 
условия, позволяющие воспитывать духов-
но-нравственную, всесторонне-развитую лич-
ность, с чувством долга и патриотизма.  

Еще одним проблемным аспектом в работе 
органов защиты детей, является их не недоста-
точное финансирование. Но если же увеличивать 
финансирование, то необходим и контроль его 
рационального использования.
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В стране к категории нуждающихся граж-
дан можно отнести большинство многодетных 
семей, матерей одиночек, семей с детьми-инва-
лидами и вообще имеют доход ниже прожиточ-
ного минимума, в связи с тем, что кроме заработ-
ной платы, иного дохода они не имеют. 

Для того, чтобы обеспечить планомерное и 
достойное существование в государстве, а 
именно в родном регионе, власти на региональ-
ном уровне должны обеспечить подтверждение 
федерального законодательства на региональ-
ном уровне. Нормативные акты, которыми будет 
закреплена деятельность региональных властей 
в сфере социального обеспечения семьи и дет-
ства, должна дублировать федеральные. 

При этом, необходимо обратить внимание 
на то, что социальное обеспечение в сфере под-
держания Института семьи и детства не должно 
носить противоречивый характер в разных реги-
онах. В настоящее время, региональные власти 
самостоятельно определяют финансовое обеспе-
чение и соответственно выплату денежных 
средств детям из малоимущих семей на школь-
ное питание или на выплаты только что родив-
шимся детям. Данная позиция зависит от количе-
ственного состава региона, от его региональных 
доходов, экономической независимости региона, 
от федерального обеспечения [3].

Законодательно поддержка семьей, имею-
щих детей закреплена в Конституции Российской 
Федерации, Семейном кодексе, Гражданской 
кодексе и других нормативно-правовых актах, а в 
Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам», ука-
заны все виды пособий, которые подлежат выпла-
там тем гражданам, которые имеют детей. Стоит 
отметить, что порядок назначения и выплат посо-
бий также устанавливается нормативно-право-
выми актами субъектов Российской Федерации. 

К тому же, в мае 2017 года Президент РФ 
подписал Указ о том, что период времени с 2018 
года по 2027 год объявлен «Десятилетием дет-
ства», а под эгидой десятилетия, стали разраба-
тывать различные программы поддержки инсти-
тута семьи. 

С 1 января 2020 года были введены измене-
ния законодательной базы на федеральном 
уровне, а именно: расширена программа мате-
ринского капитала, т.е. если ранее материнский 
капитал выплачивался за рождение второго 
ребенка, то сейчас стал выплачиваться и за пер-
вого; введено бесплатное горячее питание для 
всех учеников начальной школы, независимо от 
их социального статуса; уделено большое внима-
ние безопасности детского отдыха; ужесточили 
наказания за склонение детей к самоубийству, 
приняты поправки в Уголовный кодекс по увели-

чению срока лишения свободы с 6 до 10 лет; осо-
бое внимание уделено защите детей от «колум-
байн-сообществ», т.е. сотрудникам правоохрани-
тельных органов разрешено блокировать сооб-
ществ в социальных сетях, где распространяется 
информация о вовлечении детей в совершение 
противоправных действ, которые являются угро-
зой для их жизни и здоровья; упростили поиск 
пропавших детей, который теперь осуществля-
ется незамедлительно с подачи заявления в поли-
цию; введено обеспечение защиты прав детей на 
жилье при разводе родителей, ну и конечно же на 
конституциональном уровне закреплено, что 
дети являются приоритетом государственной 
политики России. 

Помимо вышеуказанных нововведений, в 
виду объявленной пандемии из-за короновирус-
ной инфекции, были введены меры господдержки 
всем семьям, имеющим детей в виде выплат в 
размере по 5000 рублей для детей в возрасте от 0 
до 3-х лет, за период апрель-июль 2020 года, по 
10000 рублей семьям, где воспитываются дети в 
возрасте от 3 до 16 лет, а также выплаты для 
семей, где доход ниже прожиточного уровня, 
неработающих или уволенных родителей в ука-
занный период пандемии. Своими действиями 
государство дает понять, что оно переживает за 
свой народ и в особенности за будущее поколе-
ние своей страны. 

В региональных программах также стали 
уделять большое внимание на развитие института 
семьи. Так, например, в Ростовской области на 
основании постановления от 17.10.2018 № 643 
«Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка 
граждан» происходит реализация таких подпро-
грамм, как: «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан», «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения, сохране-
ние кадрового потенциала», «Старшее поколе-
ние» [4]. Цель данной программы – повышение 
благосостояния граждан, которые получают 
социальную поддержку, а ответственность по 
реализации данной программы лежит на мини-
стерстве труда и социального развития Ростов-
ской области. В рамках данной программы име-
ется и такое направление - «Совершенствование 
мер демографической политики в области соци-
альной поддержки семьи и детей». Целью данной 
подпрограммы является повышение рождаемо-
сти в регионе, улучшение уровня жизни детей-си-
рот, детей оставшихся без попечения родителей, 
и семей воспитывающих детей. 

Сроки реализации программы 2019-2030 
года. Объем финансового обеспечения из феде-
рального бюджета страны составляет 395352067,6 
тысяч рублей и 387294815,9 тысяч рублей из 
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средств областного бюджета. Вся указанная 
сумма распределена практически в равных долях 
на весь срок существования Программы, а также 
привлечены средства внебюджетных источников, 
местных бюджетов [4]. Ожидаемые результаты от 
реализации Программы – повышение уровня бла-
гополучия населения Ростовской области, пенси-
онеров, инвалидов, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечительства, а следова-
тельно, увеличение числа организаций, оказыва-
ющих социальную поддержку населения; под-
держка социальной адаптации граждан, у кото-
рых возникло трудное жизненное положение или 
тех, которые находятся в социально опасном 
положении; увеличение рождаемости.

Четко сформулированная и планомерно 
реализуемая программа будет конкретнее и раз-
носторонне осуществлять социальную под-
держку и обслуживание граждан. Такой вид 
решения проблем социального обеспечения, как 
создание долгосрочных Программ, дал положи-
тельные результаты на практике. Государствен-
ная программа реализуется, как за счет средств 
федерального бюджета, так и за счет средств 
областного бюджета.

Государство проявляет заботу о подрастаю-
щем поколении оказывая им помощь различного 
вида, особенно материального. Но получение 
материальных благ, не всегда в семьях применя-
ется по их целевому назначению. Так, получив 
разовые выплаты во время пандемии, некоторые 
родители потратили их исключительно на удов-
летворение своих потребностей (покупка новых 
гаджетов, употребление спиртных напитков и др.) 
А, сколько существует случаев, когда родители, 
особенно опекуны, получали пособия на детей, 
но, только с целью своего личного обогащения. 
При этом, многие родители или законные пред-
ставители несовершеннолетних придерживаются 
такой позиции, что «государство обязано обеспе-
чивать содержание не только их детей, но и их 
самих». Либо, наоборот, усыновляли или брали 
под опеку детей, для того, чтобы получать дота-
ции от государства, при этом, ничего связанного 
с заботой, воспитанием и обеспечением детей не 
было. А спустя некоторое время, дети снова воз-
вращались в детские дома, тем самым подверга-
ясь еще большему психологическому расстрой-
ству. 

Для того, чтобы решить эти проблемы, мы 
должны сами, как настоящие или будущие роди-
тели, понимать, что государство не обязано 
содержать наших детей. Органы опеки и попечи-
тельства передавая детей в приемные семьи 
должны постоянно осуществлять контроль при-
емных семей, разъяснять права и обязанности 
приемным родителям о том, что, как и когда 

должны выполнять, как должны отчитываться за 
полученные ими выплаты, не должно быть попу-
стительского отношения к детям, т.к. от действий 
взрослых страдают именно они. 

Однако, также необходимо указать и такой 
момент в реализации повышения уровня Инсти-
тута семьи и детства в нашей стране:

- обратить внимание на решение вопросов с 
безнадзорностью и беспризорностью. Для реа-
лизации данной проблемы необходимо прово-
дить целенаправленную профилактику семейного 
неблагополучия, надзора со стороны родителей 
или законных представителей. При этом с самими 
детьми необходимо проводить профилактиче-
скую работу. При проведении таких работ нельзя 
исключать ни одной позиции: ребенок-роди-
тель-педагог-общество. Обеспечить достойный 
уровень детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечительства родителей, многодетных семей, 
семей, оформляющих опекун над детьми сиро-
тами. Помогать им в улучшении их жилищно-бы-
товых условий.

Также необходимо отметить, что в решение 
вопроса в области социальной поддержки инсти-
тута семьи и детства играют большую роль пред-
ставители социальной опеки, которые должны 
рассматривать вопросы об улучшении положе-
ния детей в семьях, приемных семьях, остав-
шихся без попечительства. Однако, данная орга-
низация не всегда в должной мере занимается 
решением своих непосредственных должност-
ных обязанностей. В связи с чем, необходимо 
усовершенствовать нормативную базу, касающу-
юся деятельности данных органов, а также на 
федеральном и региональном уровнях создавать 
меры по реализации программ поддержки насе-
ления, чтобы отдельные категории населения 
могли обеспечить себя всем необходимым. При-
чем реализация данных мер должно происходить 
через создание эффективных и действенных 
механизмов перераспределения материальных 
благ. 
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Введение
Вопросы урегулирования международных 

экономических споров на сегодняшний день 
представляют все больший интерес для широ-

кого круга субъектов в сфере предприниматель-
ства, управления и права.

При существующем многообразии спосо-
бов разрешения разногласий, наиболее эффек-
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тивным признается международный коммерче-
ский арбитраж, что обуславливается его право-
вой природой и независимостью.

Данный правовой инструмент характеризу-
ется устойчивостью и стабильностью и уже про-
должительное время является популярным сред-
ством, используемым для разрешения конфликт-
ных ситуаций в области международной коммер-
ции.

Однако необходимо принимать во внима-
ние, что с 2014 года российский бизнес функцио-
нирует и развивается в условиях санкционного 
давления со стороны США и Западно-Европей-
ского сообщества. С февраля 2022 года санкци-
онные списки неизмеримо выросли, к тому же в 
Европейских странах отмечается зарождение 
такого явления как «культура отмены России». 
Последствия этого процесса – затруднение 
доступа для российских предпринимателей к 
международному правосудию, что в итоге сказа-
лось на порядке урегулирования разногласий 
между сторонами.

Основная часть
Сложности арбитражного разбирательства 

для российских представителей бизнес-сооб-
ществ проявились сразу в нескольких направле-
ниях: 1) в невозможности оплатить арбитражный 
сбор из-за отказа некоторых банковских органи-
заций в осуществлении перевода средств; 2) 
отказа в предоставлении юридических услуг 
постояннодействующими арбитражными учреж-
дениями (ПДАУ). Здесь имеется в виду предста-
вительство в процессе, консультации специали-
стов, экспертное мнение, подготовка к дорого-
стоящему арбитражу, принятие обеспечительных 
мер; 3) сложности, возникающие при признании и 
исполнении решения в национальных судах.

Возникают сомнения, что в современной 
ситуации геополитического противостояния воз-
можность соблюдения основополагающих прин-
ципов международного коммерческого арби-
тража, таких как независимость, беспристраст-
ность арбитров и конфиденциальность информа-
ции, сохраняется.

В связи с введением санкционного режима 
авторитетными ПДАУ были выпущены разъясне-
ния о правилах ведения процедуры разбиратель-
ства в условиях санкций. 

Так, ICC (Международный арбитражный суд, 
г. Париж) заявил о том, что ICC — некоммерче-
ская неправительственная организация, подчи-
няющаяся требованиям французского законода-
тельства (включая санкционное законодатель-
ство), но придерживающаяся политики нейтрали-
тета по отношению ко всем своим пользователям, 
независимо от их национальной принадлежности 

и введенных в отношении них санкций [1]. Теперь 
в случае рассмотрения спора, имеющего связь с 
санкциями, указанное учреждение принимает 
ряд административных процедур, что предпола-
гает получение от подсанкционных лиц сведений, 
имеющих конфиденциальный характер. Однако 
стоит заметить, что выполнение таких действий, 
помимо раскрытия информации, приводит к затя-
гиванию процедуры разбирательства.

LCIA (Лондонским международным арби-
тражным судом) в 2014 г. было принято Руковод-
ство для участников арбитражных разбира-
тельств, содержащее специальный раздел 20 — 
«Санкции, ограничительные меры и возможность 
продолжать арбитраж» [2].

Тем не менее, несмотря на достаточно жест-
кие правила, именно LCIA стал первым европей-
ским арбитражем, получившим общую бессроч-
ную лицензию, позволяющую совершать все 
необходимые действия для разрешения споров с 
участием подсанкционных лиц (включая возмож-
ность получения платежей от них, а также исполь-
зования средств, которые ранее были внесены на 
депозит такими лицами) [3].

Позиция LCIA в отношении санкций – …
перед началом разбирательства подсанкционное 
лицо: (1) предоставляет информацию о действую-
щих в отношении него санкциях, которые прямо 
или косвенно затрагивают любую сторону; (2) 
указывает, как действующие в отношении него 
санкции могут повлиять на оплату сбора, разби-
рательство в целом [4].

Указанные арбитражные учреждения ещё в 
недавнем прошлом довольно часто избирались 
российскими предпринимателями для рассмо-
трения споров. В настоящее время специали-
стами отрабатывается механизм преодоления 
санкционных ограничений. Тем не менее, прихо-
дится констатировать, что тенденция создания 
ведущими ПДАУ комфортных условий для разре-
шения международных экономических споров на 
сегодняшний день – не для представителей рос-
сийского бизнеса.

Правительством Российской Федерации, в 
качестве ответных мер предприняты определен-
ные действия, в числе которых – составление 
списка недружественных юрисдикций, корректи-
рование процедуры ведения арбитражного раз-
бирательства посредством внесения изменений в 
нормативные правовые акты (ч. 5 ст. 52 АПК РФ; 
ст. 248.1, 248.2 АПК РФ).

Смысл указанных нововведений в установ-
лении исключительной компетенции российских 
судов по рассмотрению санкционных споров, что 
позволяет игнорировать ранее существующие 
арбитражные оговорки. Внесенные поправки 
преследуют цель установить гарантии защиты 
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прав и законных интересов отдельных категорий 
граждан и юридических лиц, в отношении кото-
рых недружественными иностранными государ-
ствами были введены меры ограничительного 
характера [5]. 

Выводы об эффективности указанных мер 
делать пока ещё преждевременно. В научном 
сообществе в рамках данного вопроса нет един-
ства мнений. Существующие оценки в большин-
стве своем неоднозначны и противоречивы, но 
очевидно, что работа в данном направлении 
должна продолжаться и здесь предстоит не 
только поиск новых средств, разработка отдель-
ных положений, но и деятельность по системати-
зации. 

Безусловно, конфликтность, имеющая 
место одновременно на многих уровнях между-
народного взаимодействия, негативно отража-
ется на социально-экономической сфере. Суще-
ствующая тенденция по имеющимся прогнозам в 
ближайшее время будет сохраняться. Ситуация 
является сложной и тем не менее преодолимой. 
История развития России свидетельствует о 
существовании подобных периодов в прошлом. В 
тридцатые годы XX-го столетия государство стал-
кивалось с аналогичного рода ограничениями со 
стороны западных государств, следствием чего и 
явилось создание отечественных арбитражных 
центров (ВТАК при Всесоюзной торговой палате). 
Отечественными специалистами в сфере между-
народной торговли, был разработан механизм 
восстановления международных экономических 
связей, немаловажная роль в котором отводи-
лась и инструментам урегулирования возникаю-
щих споров.

Схожие задачи приходится решать и 
сегодня, поскольку экономическое благополучие 
любого государства в значительной степени 
зависит от экспортной активности и инвестици-
онной привлекательности.

Российские компании продолжают сотруд-
ничество с зарубежными партнерами, однако 
вектор взаимодействия сегодня направлен в 
основном на Восток. Расширяются перспективы 
товарооборота с КНР, Южной Кореей, государ-
ствами Центральной Азии, Ближнего Востока, 
Индией. Российский бизнес предпринимает уси-
лия по интеграции в азиатское торговое про-
странство. Заключаются многочисленные кон-
тракты, содержащие арбитражные, медиативные 
и многоуровневые оговорки. В связи с этим при 
возникновении разногласий между сторонами, 
возникает потребность обращения в арбитраж-
ные центры соответствующих регионов. Однако 
новый глобальный рынок ещё предстоит изучить, 
учесть его особенности.

Таким образом, сегодня сообществом юри-
стов в сфере международного частного права 

ведется постоянная работа по переориентации 
деятельности и налаживанию взаимодействия с 
арбитражными учреждениями указанных стран. 
Существующая обстановка специалистами вос-
принята, не только как сопряженная с трудно-
стями, но и как стимул к поиску новых форм раз-
вития международного коммерческого арби-
тража. В данном случае имеется в виду новый 
импульс в деятельности МКАС (Международный 
коммерческий арбитражный суд г. Москва) и МАК 
(Морская арбитражная комиссия) при ТПП РФ. В 
прошедшем году в МКАС поступило 652 иска – 
это больше, чем в Лондонском международном 
третейском суде (293) и Арбитражном институте 
торговой палаты Стокгольма (143) [6]. 

С 2017 г. в Российской Федерации открыто 
26 отделений суда в регионах России, в их попу-
ляризации на местах участвуют территориальные 
ТПП. Российские арбитражные учреждения пози-
ционируют свою деятельность как инструмент 
урегулирования споров, привлекательный и 
доступный для среднего и малого бизнеса. В 
соответствии с этим внесены поправки в суще-
ствующие регламенты учреждений с учетом инте-
ресов представителей этого сектора, вносятся 
изменения в содержание арбитражной оговорки, 
корректируются процедуры разбирательства, 
ведется постоянная работа по созданию благо-
приятных условий.

Также следует отметить как положительную 
тенденцию смещение направленности при 
выборе зарубежных ПДАУ в сторону арбитраж-
ных учреждений Восточной Азии. Это в первую 
очередь HKIAC (Гонконгский международный 
арбитражный центр); арбитражные учреждения 
континентального Китая (Китайская международ-
ная арбитражная комиссия; DIAC (Дубайский 
арбитражный центр). Указанные арбитражные 
центры устанавливают современные правила 
разбирательства, имеют гибкий регламент, при-
менение обеспечительных мер (назначение част-
ного арбитра). При этом хотелось бы отметить, 
что Дубайский арбитражный центр (применяю-
щий английское право) – хорошая альтернатива 
LCIA.

Таким образом введение Европейским сою-
зом, США и некоторыми другими государствами 
санкций, а также вторичных санкций положи-
тельно повлияло на развитие азиатских центров 
арбитража, к тому же это дает мощный толчок 
развитию как Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, так и другим рос-
сийским коммерческим арбитражным учрежде-
ниям, выводя Российскую Федерацию на новый 
уровень в качестве места разрешения коммерче-
ских споров [7, с. 24–31].
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Заключение
Подводя итог можно отметить, что в настоя-

щее время усматриваются следующие тенденции 
развития международного коммерческого арби-
тража: 1) осуществление комплекса мер по попу-
ляризации отечественных международных арби-
тражных учреждений, в числе которых совер-
шенствование законодательства, изменение 
регламентов, внедрение новых технологий; 2) 
поиск способов преодоления разногласий при 
обращении в традиционные ПДАУ, однако в обо-
зримом будущем ситуация не предвещает ста-
бильности, а значит будут возникать новые 
барьеры и связанные с ними осложнения; 3) 
переориентация на азиатские центры. В данном 
направлении необходима предварительная 
работа по изучению специфики данных арби-
тражных учреждений с учетом ряда факторов, 
требующих анализа разного рода обстоятельств; 
исследования особенностей регионов; экономи-
ческих интересов государств; статистики испол-
нимости арбитражных решений и пр.
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С древних времен исследователи интере-
совались социальной напряженностью, 

как социальным явлением. Одним из первых, кто 

пытался исследовать проблему социальной 
напряженности был древнегреческий философ 
Платон. У него складывалось впечатление, что у 
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каждого гражданина есть свои желания и инте-
ресы, но возможности их реализации в социуме 
очень ограничены. Главной мыслью Платона, по 
мнению большинства исследователей, было 
представление о том, что существующим несо-
вершенным формам государственного устрой-
ства предшествовала когда то совершенная 
форма, которая представляла собой общество, в 
котором личные и общественные интересы были 
в гармонии и не конфликтовали друг с другом[1].

На рубеже 80-90-х годов XX века в социоло-
гии и философии стало широко использоваться 
такое понятие как «социальная напряженность». 
Психологи в России до начала 90-х годов ХХ века, 
как правило, занимались изучением напряжённо-
сти в коллективах и рассматривали в основном 
проблемы психологической напряженности 
отдельных работников[2].

На сегодняшний день не существует единой 
общепризнанной концепции, которая бы охваты-
вала весь спектр феномена социальной напря-
женности, раскрывая его суть и основные харак-
теристики. В подтверждение этому можно приве-
сти ряд существующих определений социальной 
напряженности. Например, Рукавишников В.О., в 
качестве особого состояния общественной 
жизни, характеризующегося обострением вну-
тренних противоречий между субъектом и объек-
том, рассматривал данный феномен как особую 
форму проявления противоречий между объек-
тивным и субъективным аспектами[3].

С точки зрения Пирогова И.В., социальная 
напряжённость - это особое состояние социаль-
ных отношений, возникающее в результате неу-
довлетворённых потребностей людей и опреде-
ляющее нестабильность социальной системы в 
целом[4].

Большинство специалистов, занимающихся 
исследованием данной проблемы, считают, что в 
современном обществе социальная напряжен-
ность имеет две разные направленности. Более 
положительная ситуация складывается, когда 
социальная напряженность подталкивает отдель-
ные группы населения к активным действиям, 
направленным на решение актуальных социаль-
ных проблем. Противоположная ей - негативная 
ситуация является следствием неудовлетворен-
ности граждан положением, что влечет за собой 
дестабилизационные процессы в обществе. В 
этом случае возникает опасность для общества, 
при которой протестные акции принимает ради-
кальные формы, такие как несанкционированные 
демонстрации, протестные акции и митинги. Это 
провоцирует среди их участников противоправ-
ные действия, когда протестующие идут на стол-
кновения с правоохранительными органами с 
применением средств и методов, влекущих при-
чинение травм, в том числе со смертельным исхо-

дом, а также нанесению материального и мораль-
ного ущерба, как их участникам, так и сторонним 
лицам[5].

Социальный протест представляет собой 
особую форму поведения, которая возникает в 
результате недовольства существующими усло-
виями жизни, которые могут быть как в ценност-
ной, так и в экономической или символической 
плоскости. Она направлена на изменение этих 
условий. Данный термин можно использовать 
для обозначения уровня протестной активности, 
которая включает в себя различные по направ-
ленности и форме акции протеста, которые имеют 
отношение к различным социальным группам. 
Реальный механизм возникновения и эскалации 
протестной активности имеет много общего с 
различными формами социального неравенства, 
а также с наличием фрустрационных[6] явлений и 
депривационных[7] эффектов. Тем не менее, в 
современном мире все большее значение для 
повышения протестной активности приобретает 
коммуникационный фактор, который все чаще 
становится определяющим возможности моби-
лизации участников протеста.

При этом действия участников протестных 
акций часто трансформируются в самые разные 
преступления - от убийства конкретных граждан 
- политических и общественных деятелей или 
представителей определенных социальных слоев 
- до большого числа случайных жертв в ходе мас-
совых беспорядков, террористических актов, 
«цветных революций» и даже военных действий.

Например, 28-29 октября 2023 года прошла 
серия антисемитских выступлений в разных реги-
онах Северного Кавказа. Поводом к противо-
правным действиям послужило проведение мно-
годневных бомбардировок и начало 27 октября 
2023 года Израилем наземной операции воин-
скими подразделениями в секторе Газа с целью 
уничтожения инфраструктуры ХАМАС. 

28 октября 2023 года в Черкесске Карачае-
во-Черкесской Республики перед Домом прави-
тельства прошёл митинг, участники которого при-
зывали не пускать в регион беженцев из Израиля 
и организовать сбор помощи для Палестины. 
Поводом стали распространяемые в республике 
слухи, что в регионе будут размещены пункты по 
приёму беженцев из Израиля. Организаторы 
митинга заявляли, что его посетили до 500 чело-
век. По результатам акции полиция составила 
протоколы об административных нарушениях на 
34 участников.

В ночь с 28 на 29 октября 2023 года жители  
г. Хасавюрта Республики Дагестан собрались у 
входа в гостиницу «Фламинго», где, как они счи-
тали, поселили «беженцев из Израиля». Проте-
стующие требовали от постояльцев подойти к 
окнам, чтобы удостовериться, что в гостинице 
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нет евреев. После отказа выполнить требование, 
митингующие начали бросать камни в окна. Впо-
следствии администрация гостиницы повесила 
объявление, что там «евреев нет» и вход им 
«строго запрещён».

В этот же день в г. Нальчике Кабардино-Бал-
карской Республики был совершён поджог стро-
ящегося еврейского центра. Впоследствии на 
стенах были нанесены надписи «Смерть яхудам» 
(бранное прозвище евреев, заимствованное из 
арабского).

Вечером 29 октября этого же дня группа 
местных жителей около 1200 человек собралась 
в аэропорту г. Махачкала Республики Дагестан, с 
целью выразить протест против приезда евреев 
на регулярном рейсе из Тель-Авива. Проведение 
незаконных акций были спровоцирован 28 октя-
бря в местных Telegram-каналах, в частности, в 
«Утро Дагестан» и в паблике «ВКонтакте» на 10 
тысяч подписчиков. На данных ресурсах появи-
лись призывы фотографировать евреев и рас-
пространять эти снимки в соцсетях. К утру 29 
октября эти призывы «репостнули» многие даге-
станские каналы и призвали к массовому прове-
дению акции с целью предотвращения посадки 
самолёта из г. Тель-Авив в аэропорту Махачкалы. 
Для этого канал «Утро Дагестан» распространял 
подробные инструкции как остановить работу 
аэропорта. 

Примерно в 19.30 участники массовых бес-
порядков проникли в здание аэропорта, а затем 
вышли на летное поле. В результате столкнове-
ний протестующих с пассажирами прибывающих 
и вылетающих рейсов, а также сотрудниками 
правоохранительных органов пострадало более 
20 человек. Действиями участников массовых 
беспорядков аэропорту нанесён материальный 
ущерб в сумме около 285 миллионов рублей. По 
факту беспорядков Следственный комитет Рос-
сийской Федерации возбудил уголовное дело по 
части 2 статьи 212 УК РФ (массовые беспорядка), 
в рамках которого Советский районный суд г. 
Махачкалы на 17 ноября 2023 года арестовал 27 
активных участников массовых беспорядков. 
Этим же судом более 400 человек были привле-
чены к административной ответственности.

В криминологии специалисты рассматри-
вают вопросы влияния рассматриваемых явле-
ний как детерминанты формирования прежде 
всего криминогенных качеств личности, влеку-
щих дальнейшее развитие механизма их проти-
воправного поведения, приводящее к соверше-
нию тяжких преступлений. Поэтому в целях пре-
дотвращения негативных последствий возникает 
необходимость в выявлении и разработке профи-
лактических мер недопущения, локализации и 
устранении рассматриваемых социальных явле-

ний. Однако, в условиях социальной напряженно-
сти, преступления совершаются в разных вариа-
циях и поэтому трудно разработать универсаль-
ный алгоритм действий, направленных на предот-
вращение рассматриваемых правонарушений.

В каждом регионе существуют свои особые 
условия для проведения социального протеста и 
его формы. Актуальные макросоциальные усло-
вия формирования протестной активности имеют 
непосредственное отношение к потенциалу про-
тестной активности, что обусловлено особенно-
стями текущего времени.

Например, проблема социального неравен-
ства в Северо-Кавказском регионе по-прежнему 
актуальна, и является депривирующим факто-
ром.

Как показывают данные проведенных соци-
ологических опросов, большинство граждан 
региона воспринимают неравенство не в каче-
стве социальной проблемы, а скорее как про-
блему личностную. При этом массовое сознание 
россиян, по результатам исследований, прове-
денных ранее, характеризуется недоверием к 
протесту как к действенному средству для изме-
нения социальной жизни[8].

Одновременно с этим в современном мире 
основной группой факторов, которые вызывают 
недовольство населения на местах, являются так 
называемые узкие места, которые способствуют 
локальной протестной активности.

При этом следует отметить существующие 
до настоящего времени проблемные вопросы, 
требующие своего разрешения: 

- правового закрепления понятий «социаль-
ная напряженность» и «протестная деятель-
ность»; 

- определения форм и условий их проявле-
ний в современном российской обществе; 

- отсутствие методик по эффективному вли-
янию на детерминационные основы рассматри-
ваемых негативно-социальных явлений;

- разработки нормативно-методического 
обеспечения деятельности государственных 
органов и общественных организаций по профи-
лактике и локализации противоправных проявле-
ний в условиях социальной напряженности и про-
тестной деятельности.
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ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ СЕКТОРА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Предмет. Правовое регулирование различных видов, категорий (типов) ценных бу-
маг, направленных на достижение целей устойчивого развития, как основание их классификации. 

Цели. Разработка правовой модели классификации видов, категорий (типов) ценных бумаг, на-
правленных на достижение целей устойчивого развития в разрезе правового регулирования рынка 
ценных бумаг в Российской Федерации. 

Методология. В процессе исследования используются сравнительно-правовой метод, метод 
правового моделирования, методы правового и логического анализа, метафизический метод, а также 
метод толкования права. 

Результаты. Определены параметры, цели и подходы к классификации ценных бумаг, направ-
ленных на достижение целей устойчивого развития. Разработана теоретико-практическая модель 
классификации видов, категорий (типов) таких ценных бумаг в Российской Федерации.

Выводы. Предлагается разграничить ценные бумаги Сектора устойчивого развития, в широком 
смысле такого термина, по соответствующим признакам на эмиссионные и неэмиссионные. В числе 
неэмиссионных ценных бумаг, способных поспособствовать достижению целей устойчивого развития, 
выделить долговые (клиринговые сертификаты участия) и долевые (инвестиционные паи). Отмечается 
также особое положение цифровых свидетельств, не являющиеся ни долговыми, ни долевыми неэ-
миссионными ценными бумагами. Среди эмиссионных ценных бумаг, направленных на идентичные 
цели, также выделяются долговые (облигации) и долевые (акции). При этом как облигации, так и акции 
обладают дополнительной специфицированной классификацией.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, устойчивое развитие, ESG-ценные бумаги, классифика-
ция ценных бумаг, Сектор устойчивого развития, финансовые инструменты, правовое регулирование 
устойчивого развития.
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LEGAL CLASSIFICATION OF SECURITIES OF THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. Subject. Legal regulation of various types, categories (types) of securities aimed at 
achieving sustainable development goals as the basis for their classification.

Goals. Development of a legal model for the classification of types, categories (types) of securities 
aimed at achieving sustainable development goals in the context of legal regulation of the securities market in 
the Russian Federation.

Methodology. The research uses the comparative legal method, the method of legal modeling, methods 
of legal and logical analysis, the metaphysical method, as well as the method of interpretation of law.

Results. The parameters, goals and approaches to the classification of securities aimed at achieving 
sustainable development goals are defined. A theoretical and practical model of classification of types, 
categories (types) of such securities in the Russian Federation has been developed.

Conclusions. It is proposed to distinguish securities of the Sustainable Development Sector, in the 
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broad sense of the term, according to the relevant criteria, into equity and non-equity. Debt (clearing certificates 
of participation) and equity (investment units) are among the non-equity securities that can contribute to the 
achievement of sustainable development goals. The special position of digital certificates, which are neither 
debt nor equity non-equity securities, is also noted. Among the equity securities aimed at identical purposes, 
debt (bonds) and equity (shares) are also distinguished. At the same time, both bonds and shares have an 
additional specified classification.

Key words: securities market, sustainable development, ESG securities, classification of securities, 
Sustainable development sector, financial instruments, legal regulation of sustainable development.

Введение в цели устойчивого развития
Концепция устойчивого развития обретала 

свои современные очертания на протяжении дол-
гого времени, пересматривалась, уточнялась и 
корректировалась в угоду новым подходам и тре-
бованиям. Учеными даже поднимались вопросы 
терминологической дихотомии, внутренней про-
тиворечивости «устойчивости» и «развития», 
философской сущности данной сферы [3, с. 11], 
однако на практике почти все специалисты, изу-
чающие данную сферу, сходятся на том, что клю-
чевым для общего понимания прагматического 
смысла устойчивого развития остается его базо-
вая идея – идея прогресса, удовлетворяющего 
потребностям нынешнего поколения без ущерба 
для способности будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности, сформули-
рованная в Докладе Всемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития 4 авгу-
ста 1987 года. Признаки социально-правовой 
трансформации, перехода в лоно устойчивого 
развития, сегодня могут усматриваться повсе-
местно, однако следует отметить, что нова не 
сама идея, фигурировавшая и ранее в разрезе 
«социальности», что в сущности отмечает и А.В. 
Белицкая [1, с. 6], а важна систематизация и фор-
мирование единообразия подходов, которые и 
аккумулируются в современном «устойчивом 
развитии» – унификация предмета и методологии.

Сущность современного общества во мно-
гом лежит в плоскости общественных отноше-
ний, которые юридическая наука стремится уре-
гулировать оптимальным образом, соблюдая 
баланс интересов участников этих отношений, 
однако, говоря об устойчивом развитии, мы 
судим не только об отношениях, складываю-
щихся на текущем этапе, но и об их генезисе, 
будущем состоянии общества, его благополучии, 
проявлениями которого принято считать, напри-
мер, доступность пресной воды, продуктов пер-
вой необходимости, медицинских и образова-
тельных услуг, высокую продолжительность 
жизни, уровень счастья и иные факторы, кото-
рые, в итоге, неразрывно связаны с состоянием 
окружающей среды, социальных условий и, 
конечно, экономики того государства или терри-
тории, на которой проживают соответствующие 
представители такого общества [9, с. 1254]. Гене-

зис экономики в свою очередь приводит к сопут-
ствующему генезису содержания предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности [5, с. 
89], за счет чего и обеспечивается планомерное 
развитие.

Прогресс, и устойчивое развитие в особен-
ности, требуют достаточно объемного, долго-
срочного финансирования, а следовательно 
эффективного привлечения инвестиций и мини-
мизации рисков. Как отмечалось Г.Ф. Ручкиной, 
«конкурировать в ближайшем будущем на меж-
дународных рынках без учета данного процесса 
(прим. автора: устойчивого развития) не пред-
ставляется возможным, в связи с чем необхо-
димо соответствовать либо опережать потенци-
альных партнеров из дружественных стран в дан-
ном направлении развития, а это значит, что 
устойчивое развитие и внедрение ESG-факторов 
в экономике России непосредственно связано с 
необходимостью внедрения и совершенствова-
ния соответствующей инфраструктуры и инстру-
ментов» [6, с. 8]. По мнению автора такой подход 
не поддается сомнениям, однако, дополнительно 
конкретизируя данный вопрос, следует отметить, 
что соответствующие инструменты должны в том 
числе обладать возможностью сформировать и 
обеспечить сохранение баланса интересов всех 
участников рынка. В особенности кредиторов, 
чьи инвестиционные решения направлены на 
долгосрочное, устойчивое получение доходов, и 
при этом не предполагают их направленности на 
ухудшение будущего состояния основных сфер, а 
также лиц, привлекающих инвестиции. Исходя из 
выявленных требований к конъюнктуре финанси-
рования устойчивого развития логично полагать, 
что оптимальной, наиболее эффективной и безо-
пасной «площадкой» для привлечения и инвести-
рования денежных средств, согласно предопре-
деленным параметрам, выступает рынок ценных 
бумаг. Его правовое регулирование уже сейчас 
способно на достаточно высоком уровне обеспе-
чить долгосрочный контроль за исполнением 
обязательств лиц, привлекающих инвестиции, 
перед инвесторами. Подобная оценка перспектив 
обусловлена не только теоретическими воззре-
ниями отечественных [2, с. 40] и зарубежных уче-
ных [10, с. 2], но и достаточно давно реализуется 
на практике. Так, согласно пресс-релизам, опу-
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бликованным на официальных сайтах Министер-
ства финансов и Банка России1, Правительством 
Российской Федерации в 2021 году был утвер-
жден План мероприятий («дорожная карта») по 
формированию доступных финансов для инве-
стиционных проектов, после чего ведомства при-
ступили к созданию и расширению линейки дол-
говых и долевых финансовых инструментов, 
направленных в том числе на финансирование 
достижения целей устойчивого развития.

О Секторе устойчивого развития
В связи с развитием соответствующего 

рынка ценных бумаг на Московской бирже также 
был создан Сектор устойчивого развития, однако 
обращаются на нем лишь облигации – долговые 
эмиссионные ценные бумаги. В Сектор устойчи-
вого развития на начало 2024 года включены и 
находятся в обращении 35 выпусков облигаций 
17 разных эмитентов, общей номинальной стои-
мостью более 379 миллиардов рублей. При этом, 
согласно сведениям, опубликованным на офици-
альном сайте Банка России2, более половины из 
них составляют «зеленые» облигации (231,23 
млрд. р.). Однако следует учитывать и то, что 
выпуск такого вида облигаций был регламентиро-
ван лишь в мае 2020 года, с выходом Положения 
Банка России от 19.12.2019 № 706-П ‹О стандар-
тах эмиссии ценных бумаг», что ставит под вопрос 
статус «зеленых» облигаций, выпущенных до 
вступления в силу соответствующих норматив-
ных положений. Вместе с тем, формально, они 
сохраняют свой статус при соответствии требо-
ваниям пункта 5(1) Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об 
утверждении критериев проектов устойчивого (в 
том числе зеленого) развития Российской Феде-
рации и требований к системе верификации 
инструментов финансирования устойчивого раз-
вития в Российской Федерации». Следующими по 
совокупной номинальной стоимости являются 
облигации сегмента национальных и адаптацион-
ных проектов (85 млрд. р.) и облигации устойчи-
вого развития, первый выпуск которых появился 
только в 2023 году (32,8 млрд. р.), а также соци-
альные облигации (22,9 млрд. р.). Как явственно 
следует из различий в названиях указанных обли-
гаций, каждый из видов обладает самостоятель-
ными, специфичными особенностями и их выпуск 
преследует совершенно различные цели. Исходя 
из приведенной конъюнктуры, устоявшийся тер-
мин «Сектор устойчивого развития» применим 

1  Пресс-релиз Банка России // https://cbr.ru/
press/event/?id=9847 [Сайт. Режим доступа: открытый] 
(дата обращения: 16.01.2024)

2  Макроэкономическая статистика // https://cbr.
ru/statistics/macro_itm/sec_st/issue_sector/ [Сайт. 
Режим доступа: открытый] (дата обращения: 16.01.2024)

для целей обособления обобщенной группы дол-
говых эмиссионных ценных бумаг, соответствую-
щих определенным признакам, размещаемым и 
обращающимся на бирже, однако, для целей тео-
ретического исследования, учитывая важность 
дефинитивного ряда в плоскости исследуемого 
предмета [4, с. 10], содержание такого термина 
предлагается толковать расширительно, относя к 
нему не только те ценные бумаги, которые прошли 
процедуру листинга, но и все прочие ценные 
бумаги, сущность которых может быть ориенти-
рована на достижение целей устойчивого разви-
тия (далее – Сектор устойчивого развития).

Правовая сущность ценных бумаг Сек-
тора устойчивого развития, как основание 
классификации

Так, сущность любого актива, будь то цен-
ная бумага или производный финансовый инстру-
мент, кроется в его предметной уникальности, 
достижении с его помощью конкретных целей в 
определенных параметрах привлечения инвести-
ций или обеспечения роста ликвидности актива. 
Для целей систематизации и разграничения 
существующих, проектируемых и теоретически 
возможных разновидностей ценных бумаг суще-
ствует острая необходимость в классификации 
не только их правовых конструкций, но и целей, 
которые с их помощью достигаются инвесторами 
и получателями инвестиций. Такая классифика-
ция поспособствует не только определению теку-
щего состояния правового регулирования рынка 
ценных бумаг Сектора устойчивого развития, но 
и упростит дальнейшие мероприятия по разра-
ботке новых видов, категорий (типов) ценных 
бумаг, а также позволит участникам такого рынка 
свободно ориентироваться в выборе способов 
инвестирования и привлечения денежных 
средств, увеличении ликвидности активов.

Универсальным критерием классификации 
ценных бумаг служит их правовая природа, в том 
числе разграничение на долговые и долевые, при 
этом некоторые ценные бумаги, такие как цифро-
вые свидетельства, не могут быть отнесены ни к 
одной из этих групп. Одновременно с этим, суще-
ствуют и иные классификационные основания.

Например, необходимо также произвести 
разграничение ценных бумаг на эмиссионные и 
неэмиссионные.

Неэмиссионные ценные бумаги Сектора 
устойчивого развития

С учетом сущности устойчивого развития, 
сложившейся практикой и теоретическими иссле-
дованиями, следует отметить, что природа неэ-
миссионных ценных бумаг в меньшей степени 
способствует достижению целей устойчивого 
развития. Не все неэмиссионные ценные бумаги 
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наделены свойствами, позволяющими инвесто-
рам, сторонним организациям или государству 
достоверно судить о целевом или нецелевом 
использовании средств инвестирования или 
достижении целей устойчивого развития, такие 
бумаги могут не обладать свойствами обязатель-
ного раскрытия информации и не требовать 
совершения специальных регистрационных дей-
ствий. В свою очередь отсутствие этих признаков 
несет в себе существенный риск нецелевого 
использования денежных средств, невозмож-
ность внешнего контроля за получателем инве-
стиций и, соответственно, нарушения прав инве-
сторов. Среди неэмиссионных ценных бумаг, чье 
правовое регулирование во многом нивелиро-
вало перечисленные недостатки, и которые обла-
дают потенциалом в поспособствовать достиже-
нию целей устойчивого развития, следует в пер-
вую очередь указать на инвестиционные паи, 
цифровые свидетельства и клиринговые серти-
фикаты участия. Конкретизируя роль соответ-
ствующих инструментов, представляется воз-
можным отметить следующее.

Так, понятие инвестиционного пая и его 
отличительные особенности содержатся в Феде-
ральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах», а его свойства корре-
лируют с тем, к какой разновидности паевого 
инвестиционного фонда он удостоверяет долю 
его владельца в праве собственности на имуще-
ство. Сам по себе инвестиционный пай непосред-
ственно не является ценной бумагой, безальтер-
нативно ориентированной на достижение целей 
устойчивого развития, однако, достижение соот-
ветствующих целей осуществляться за счет целей 
самого инвестиционного фонда, к которому инве-
стиционной пай удостоверяет права. Как 
известно, паевой инвестиционный фонд не явля-
ется юридическим лицом и находится в довери-
тельном управлении управляющей компании, при 
этом правила доверительного управления инве-
стиционным фондом должны содержать инвести-
ционную декларацию, за счет которой его дея-
тельность, а значит и инвестиции пайщиков, 
могут быть ориентированы на достижение целей 
устойчивого развития на условиях внешнего кон-
троля, раскрытия информации и доступности 
верификации достижения целей устойчивого раз-
вития.

Клиринговые сертификаты участия в 
свою очередь выдаются клиринговой организа-
цией при формировании так называемого имуще-
ственного пула, который представляет собой 
совокупность ценных бумаг или иного имуще-
ства. Они также могут быть отнесены к ценным 
бумагам Сектора устойчивого развития при усло-
вии, что имущество, включаемое в такой имуще-
ственный пул будет соответствовать целям устой-

чивого развития (например, имущественный пул 
будет формироваться из рассмотренных ранее 
инвестиционных паев фонда, чья инвестиционная 
декларация направлена на достижение целей 
устойчивого развития, или иных ценных бумаг, 
схожих по назначению, которые будут рассмо-
трены далее). Вместе с тем, даже в случае, если 
соответствующий имущественный пул формиро-
вался бы из такого имущества, по своему финан-
совому и правовому смыслу такие сертификаты 
оставались бы тем, чем они являются – инстру-
ментом повышения общей ликвидности включен-
ных в него активов и увеличения объема торгов, 
что на прямую не относится к целям устойчивого 
развития. Исходя из этого, такой тип ценной 
бумаги тем не менее может способствовать 
достижению целей устойчивого развития опосре-
дованно, путем повышения показателей ликвид-
ности и объема торгов иных активов, аккумули-
рованных в имущественном пуле, чьё финансо-
во-правовое назначение однообразно и нераз-
рывно связано с достижением целей устойчивого 
развития.

Цифровые свидетельства по своей право-
вой природе, согласно пункту 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О при-
влечении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», являются неэмиссионной бездоку-
ментарной ценной бумагой и лишь удостоверяют 
принадлежность некоему лицу утилитарного 
цифрового права, которое также является удо-
стоверением права его держателя требовать 
передачи вещи или исключительных прав. Иными 
словами, из одного и того же предмета формиру-
ется некая «пирамида» видов имущества, позво-
ляющая некоему «базовому» активу обретать 
форму и утилитарного цифрового права, и цен-
ной бумаги. Как и в случае с клиринговыми серти-
фикатами участия, сами по себе цифровые сви-
детельства не обеспечивают финансирования 
устойчивого развития как такового, не являются 
инструментом, направленным непосредственно 
на привлечение денежных средств. Вместе с тем 
они также направлены на оптимизацию ликвид-
ности и её концентрации, посредством обеспече-
ния возможности транслировать утилитарные 
цифровые права к более привычному для инве-
сторов биржевому обращению, в сравнении с 
обращением на инвестиционных платформах.

Из приведенных примеров возможно сде-
лать соответствующий вывод, что неэмиссион-
ные ценные бумаги, которые теоретически могут 
быть отнесены к ценным бумагам устойчивого 
развития, играют в большей степени посредниче-
скую роль между инвесторами (их инвестициями) 
и структурами, которые могут быть направлены 
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непосредственно на достижение целей устойчи-
вого развития (утилитарные цифровые права, 
паевые инвестиционные фонды, клиринговые 
организации).

Эмиссионные ценные бумаги Сектора 
устойчивого развития

В отличии от неэмиссионных ценных бумаг, 
эмиссионные обладают правовыми свойствами, 
позволяющими смягчать риски, присущие неэ-
миссионным ценным бумагам и минимизировать, 
например, риски активизации и расширения про-
тивоправных практик на рынке ценных бумаг [7, 
с. 25]. Во многом такой подход автора основыва-
ется на том, что согласно подпункту 9 пункта 1 
статьи 1 Федерального закона от 22.04.1996 № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», эмиссия пред-
ставляет собой установленную законом последо-
вательность действий эмитента, связанную с раз-
мещением ценных бумаг, а в свою очередь под 
эмиссионными ценными бумагами понимаются 
любые ценные бумаги, соответствующие уста-
новленным в законе признакам1. Именно в связи 
с этим Сектор устойчивого развития рационально 
формировать преимущественно из эмиссионных 
ценных бумаг. Для противопоставляющего при-
мера, ненадолго возвращаясь к неэмиссионным 
ценным бумагам, стоит отметить, что совершенно 
иррациональным видится рассмотрение в ключе 
достижения целей устойчивого развития свойств, 
например, сберегательных, депозитных сертифи-
катов, коносамента, чеков, закладных, которые 
либо обладают исключительно узкой направлен-
ностью использования, либо совершенно некон-
тролируемы, либо аккумулируют в себе оба этих 
недостатка. По этой же причине не целесообраз-
ным видится и рассмотрение для целей устойчи-
вого развития свойств векселя, который в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального закона от 
11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом 
векселе» может быть только документарным 
(составлен только на бумаге (бумажном носи-
теле), что не соответствует современным усло-
виям цифровизации рынка ценных бумаг. К тому 
же выпуск целевого векселя не урегулирован 
законодательством Российской Федерации и 
практически не встречается в мировой практике, 
в связи с чем даже в теории такая правовая кон-
струкция, по оценке автора, является беспер-
спективной.

1  Закрепляют совокупность имущественных и 
неимущественных прав, подлежащих удостоверению, 
уступке и безусловному осуществлению с соблюде-
нием установленных Законом о рынке ценных бумаг 
формы и порядка; размещаются выпусками или допол-
нительными выпусками; имеют равные объем и сроки 
осуществления прав внутри одного выпуска незави-
симо от времени приобретения ценных бумаг.

Таким образом, в первую очередь в разрезе 
эмиссионных ценных бумаг Сектора устойчивого 
развития следует рассмотреть облигации, как 
целевые, так и нецелевые. Целевые облигации 
предполагают, что их эмитент может направить 
привлеченные денежные средства исключи-
тельно на те цели, которые определены услови-
ями выпуска. Нецелевые облигации, не предпола-
гают столь строгой регламентации целей финан-
сирования, и, соответственно, не требуют юриди-
ческих мер контроля. Вместе с тем нецелевые 
облигации могут ставить наступление определен-
ных последствий в зависимость от наступления 
тех или иных обстоятельств, юридических фактов 
(преимущественно объективно верифицируе-
мых). Так, к нецелевым облигациям, которые 
направлены на достижение целей устойчивого 
развития, могут быть отнесены одноименные 
«облигации, связанные с целями устойчивого 
развития», «облигации климатического пере-
хода», а также «структурные облигации», сред-
ства от которых могут быть направлены на любые 
проекты, реализуемые получателем инвестиций. 
К целевым облигациям, направленным строго на 
достижение конкретных целей могут быть отне-
сены «облигации, связанные с финансированием 
и (или) рефинансированием проектов, направлен-
ных на сохранение и охрану окружающей среды», 
являющиеся на сегодняшний день одним из наи-
более исследованных инструментов [8, с. 44], 
«облигации с использованием денежных средств, 
полученных от их размещения, на цели, связан-
ные с финансированием и (или) рефинансирова-
нием адаптационных проектов», «облигации с 
использованием денежных средств, полученных 
от их размещения на цели, связанные с финанси-
рованием и (или) рефинансированием проектов, 
направленных на развитие общественной жизни», 
а также «облигации с использованием денежных 
средств, полученных от их размещения на цели, 
связанные с финансированием и (или) рефинан-
сированием проекта по созданию и (или) рекон-
струкции имущества»» - привлеченные от их раз-
мещения денежные средства могут расходо-
ваться исключительно на определенные в усло-
виях соответствующих выпусков проекты, цели.

Общим смыслом для облигаций любых 
видов является непосредственное привлечение 
денежных средств через их размещение, факти-
чески заключение договора займа. Не столь 
важен даже способ их размещения: биржевое 
или внебиржевое, открытая или закрытая подпи-
ска – эти факторы влияют не на природу правоот-
ношений, складывающихся между эмитентом и 
приобретателем облигаций, а лишь предопреде-
ляют круг потенциальных приобретателей (в 
отдельных случаях – их статус, например, квали-
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фицированные или неквалифицированные инве-
сторы). Такой заем, соответственно, является 
одним из наиболее привлекательных проявлений 
Сектора устойчивого развития рынка ценных 
бумаг, так как обычно не предполагает возникно-
вения у эмитента иных обязательств, помимо 
денежных (за исключением облигаций, конверти-
руемых в акции).

Заключительным элементом предлагаемой 
классификации эмиссионных ценных бумаг, чья 
правовая сущность может поспособствовать 
достижению целей устойчивого развития, явля-
ются акции, которые представляют собой эмис-
сионную ценную бумагу, закрепляющую права ее 
владельца (акционера) на получение части при-
были акционерного общества в виде дивидендов, 
на участие в управлении акционерным обще-
ством и на часть имущества, остающегося после 
ликвидации. Вместе с тем нельзя не отметить тот 
факт, что увеличение уставного капитала, а в осо-
бенности путем дополнительного выпуска акций 
различных категорий, является не только и не 
столько способом распределения корпоратив-
ного контроля, сколько средством привлечения 
инвестиций в форме денежных средств или иного 
имущества, вносимого в оплату таких ценных 
бумаг. Приведенная характеристика выпуска 
основывается в том числе на позиции Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации о 
недопустимости дополнительной эмиссии, 
направленной исключительно на размытие долей 
отдельных акционеров1.

Также долевые ценные бумаги невозможно 
охарактеризовать целевыми или нецелевыми, это 
противоречит их правовому смыслу, вместе с тем 
права по таким ценным бумагам и дивидендная 
политика корпорации могут быть неразрывно 
связаны с достижением целей устойчивого раз-
вития, которые во многом определяются не 
столько ролью акций, как ценной бумаги, сколько 
целями самого юридического лица – эмитента, 
как и в случае с паевыми инвестиционными фон-
дами. Причем, такой подход может распростра-
няться на любые общества, цели его деятельно-
сти не обязательно должны быть исключительно 
уставными, а сама деятельность компаний не 
ограничивается операционной. В качестве при-
мера такого подхода можно указать на Политику 
группы Газпром в области устойчивого развития, 

1  Согласно позиции, изложенной в постановле-
нии Президиума Высшего Арбитражного Суда от 
06.04.2010 № 17536/09, решение об увеличении устав-
ного капитала, принятое с единственным намерением 
перераспределить между акционерами голоса на 
общем собрании, не соответствует предусмотренным 
Законом об акционерных обществах целям размеще-
ния дополнительных акций.

утвержденную решением Совета директоров 
ПАО «Газпром» 30 апреля 2021 г. и её более позд-
ние редакции. То есть организация достижения 
целей устойчивого развития обеспечивается в 
том числе за счет локального нормативного регу-
лирования.

Однако, несмотря на то, что сущность акций 
неразрывно связана с сущностью акционерного 
общества-эмитента, их роль в организации при-
влечения инвестиций на достижение целей устой-
чивого развития во многом видится недооценен-
ной и недостаточно исследованной по сегодняш-
ний день. Например, фактически по привилеги-
рованным акциям может устанавливаться 
зависимость выплаты дивидендов от достижения 
целей устойчивого развития. Аналогичным обра-
зом могут устанавливаться основания для кон-
вертации акций в иные ценные бумаги общества, 
в том числе в обыкновенные акции. Таким обра-
зом, влияние, которое указанные правовые кон-
струкции могут оказать на управление обще-
ством и его экономическое положение, непо-
средственно осуществляемую хозяйственную 
деятельность, вообще то трудно переоценить, а 
потому данный инструмент видится одним из наи-
более эффективных и фундаментальных в ключе 
устойчивого развития.

Заключение
Приведенная классификация ценных бумаг, 

которые могут быть отнесены к Сектору устойчи-
вого развития, на сегодняшний день представля-
ется исчерпывающей, однако, является в доста-
точной степени результатом оценочного модели-
рование. Некоторые из указанных в классифика-
ции ценных бумаг по своему финансовому смыслу 
или в разрезе иных правопорядков порой могут 
относиться скорее к производным финансовым 
инструментам, например, структурные облигации 
или цифровые свидетельства.

Подводя итоги выявления особенностей 
рассмотренной классификации в зависимости от 
правовой сущности ценных бумаг, предлагается 
разграничить ценные бумаги Сектора устойчи-
вого развития по соответствующим признакам на 
эмиссионные и неэмиссионные. В пределах неэ-
миссионных ценных бумаг, способных поспособ-
ствовать достижению целей устойчивого разви-
тия выделить долговые (клиринговые сертифи-
каты участия) и долевые (инвестиционные паи), а 
также цифровые свидетельства. Среди эмисси-
онных ценных бумаг также выделяются долговые 
(облигации) и долевые (акции). При этом как обли-
гации, так и акции обладают дополнительной, 
куда более глубокой, специфицированной диф-
ференциацией.
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Учебный процесс в вузах МВД, как и 
курсы, проводимые министерством, 

нуждаются в оптимизации; с этой целью было 
проведено данное исследование. Стоит рассмо-
треть возможность использования современных 
технологий в процессе обучения, в частности 
применения интерактивных решений. Они позво-
ляют расширить возможности обучающих про-
грамм, перевести образовательный процесс в 
новый формат, где будет больше диалогов. Это 
позволяют имитировать деятельность препода-
вателя, лучше усваивать материал, а также пре-

доставляет возможность задействовать ряд дру-
гих преимуществ, к которым относятся: 

• Рост заинтересованности слушателей, 
возможность выбирать материал. 

• Возможность самостоятельно развивать 
практические навыки, интеллектуальные способ-
ности. 

• Приобретение коммуникационного опыта, 
расширение деятельности учащихся. 

Новая система позволяет не только увели-
чить диапазон имеющихся средств обучения, но и 
имеет различные функции. Они классифициру-
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ются как результативная и консультационная. 
Интерактивные средства обладают большой гиб-
костью, способностью подстраиваться под раз-
личные ситуации и программы, это позволяет 
применять их сразу в начале обучения, в каче-
стве источников информации, ее закрепления, 
формирования необходимых навыков. 

В качестве программного обеспечения 
часто применяется SMART Notebook. Оно имеет 
следующие особенности: может применять гото-
вые записи и воспроизводить их в формате AVI 
или WMV, становится доступной современная 
технология «Drag and Drop». Можно использовать 
и вспомогательные программы, например, 
Network Simulator. Это ПО дает возможность ими-
тировать коммуникационные взаимодействия. В 
результате появляются готовые смоделирован-
ные файлы, которые требуется сохранить: это 
«Файл графической анимации» и «Файл событий в 
сети». 

За счет первого реализуется контроль над 
тем, как студенты усваивают информацию, рабо-
тают с ней, можно отслеживать их успеваемость. 
Второй позволяет оценить качество усвоения 
материала, успеваемости слушателей. Для удоб-
ства можно создавать графики и таблицы, поль-
зоваться 2D или 3D-изображениями. Эти про-
граммы применяются для контроля успеваемо-
сти, достижения целей, поставленных перед 
учебным процессом. Программа имеет широкий 
спектр возможностей, за счет чего применима 
для цифровой лаборатории. Ее можно использо-
вать для мультимедийной обработки курсов лек-
ций, модулирования разнообразных визуальных 
инструментов. 

Вузам МВД пришлось в срочном порядке 
направить своих сотрудников на курсы профес-
сионального обучения, на которых они обучались 
не только пользоваться современными гадже-
тами, но и организовывать учебный процесс уда-
ленно. Требовалось освоить информацию адми-
нистративно-организационного и инженерно-тех-
нического характера, а также изучить соответ-
ствующие методические материалы, в которых 
разъяснялось, как именно работать дистанци-
онно. Реализация дистанционного обучения в 
целом прошла успешно, однако у нее есть свои 
положительные и отрицательные качества. К 
положительным сторонам можно отнести следу-
ющие [2]: 

• Освоение сотрудниками полиции специ-
альных программ для дистанционного прохожде-
ния обучения.

• Экономия времени, затраченного на обу-
чение.

• Экономия средств бюджета, выделяемых 
на эти процессы.

• Не требуется обеспечивать проходящих 
обучение сотрудников местами проживания, они 
могут находиться по месту прописки.

• Сотрудник может выполнять свои слу-
жебные обязанности, не отрываться от них, пока 
идет обучение, достаточно выделять время на 
занятие. Исключением становится только произ-
водственная практика, которую нельзя провести 
в онлайн-режиме. Но чаще всего она проходит в 
том территориальном органе, где служит сотруд-
ник. 

• Возможность полностью контролировать 
учебный процесс и успеваемость слушателей, в 
том числе руководителем подразделения.

• Учащийся может использовать получен-
ные знания практически сразу, так как находится 
на службе. 

Несмотря на то, что положительных сторон 
в подобном подходе достаточно много, имеются и 
отрицательные, например: 

• Общение между преподавателем и сту-
дентом напрямую отсутствует. Часто нет возмож-
ности задать дополнительный вопрос, подойти 
после лекции за разъяснениями материала, кото-
рый остался непонятым. 

• Качество связи не всегда остается на 
должном уровне. Из-за сбоев в интернет-соеди-
нении могут возникать определенные трудности, 
а иногда провести занятие не представляется 
возможным. В некоторых случаях приходится 
перезагружать или настраивать оборудование, 
это отнимает время и задерживает занятие, 
мешает проводить его полноценно. 

• Нельзя провести удаленно практические 
занятия, например, огневую подготовку, борьбу, 
лабораторные работы по криминалистике, 
физподготовку. 

• Некоторые занятия нельзя проводить по 
«открытым» интернет-каналам. Дело в том, что 
часть информации может обладать грифом 
«секретно» или использоваться исключительно в 
служебных целях. Нельзя допустить, чтобы такая 
информация стала общедоступной. 

Дистанционное обучение, несмотря на его 
недостатки, должно получить развитие. Оно 
имеет ряд положительных черт, позволяющих 
дать молодым сотрудникам необходимые знания, 
при этом не отрывая их от службы и не затрачи-
вая на это много времени и дополнительных бюд-
жетных средств. В условиях карантина такой 
способ обучения — чуть ли не единственно 
доступный. Практические занятия и занятия, на 
которых используется информация ДСП, не могут 
проводиться дистанционно, однако они состав-
ляют меньшую часть от общего объема информа-
ции [1]. 

Если проанализировать разные источники 
информации и сравнить позиции разных авторов 
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касательно рассматриваемого вопроса, то можно 
сделать вывод о том, что многие знания не систе-
матизированы и не подвергаются визуализации, 
когда обучение проходит в привычном для сту-
дентов и преподавателей режиме[4]. Для того 
чтобы повысить качество образования, необхо-
димо внедрять современные технологии. Они не 
должны полностью вытеснять очные занятия, 
однако их применение во многих случаях не 
только целесообразно, но и необходимо. 

Визуализация информации, создание ее 
четкой структуры поможет не только лучше усва-
ивать материал, но и закреплять его. Такой под-
ход сократит время на обучение, позволит рас-
ширить сферу получаемых слушателями данных. 
Студенты будут проявлять больше активности, 
смогут изучать различные вопросы самостоя-
тельно, участвовать в процессе обучения, не 
теряя к нему интерес[5]. Будет легче контролиро-
вать успеваемость, усваиваемый объем знаний. 
При этом во многих случаях не придется отры-
вать действующих сотрудников от службы, 
пройти обучение, например, при повышении ква-
лификации, они смогут дистанционно, сдавая 
очно лишь те дисциплины, которые не могут 
обойтись без физического взаимодействия. 
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В современных экономических условиях 
недостаточное внимание к компетент-

ностному аспекту отбора сотрудников может 
существенно снижать эффективность работы 
всей организации [5]. Основополагающей функ-
цией в организации является управление персо-
налом, так как непосредственно люди обеспечи-
вают высокоэффективное использование любых 
видов ресурсов, имеющихся в организации. 
Руководство стремится вовлечь профессиональ-
ные и грамотные кадры, которые будут вносить 
вклад в организацию для достижения результата 
и решения поставленных задач.

Любое предприятие работает и развивается 
по определенным правилам, которые продикто-
ваны всей системой в целом. Совокупность этих 
правил, направленных на достижение определен-
ных целей, составляют политику организации, в 
сфере финансов, партнеров, конкурентов. 
Кадровая политика – это система принципов и 
норм, приводящих человеческий ресурс в соот-
ветствие со стратегией предприятия. Все реше-
ния, принимаемые внутри организации, продукты 
или услуги, которые разрабатываются и постав-
ляются на рынок, часто зависят от человеческих 
ресурсов, составляющих организацию [6]. 

В то же время, кадровая политика является 
ключевым направлением в работе по найму пер-
сонала на предприятии. Она имеет свои харак-
терные особенности, например, связь со страте-
гией развития фирмы, значимость роли персо-
нала, наличие системы взаимосвязанных функ-
ций и процедур по работе с персоналом, 
управление процедурой найма и отбора персо-
нала, которое направлено на привлечение и 
последующее удержание высококвалифициро-
ванных работников [2].

Важность исследования данной темы 
вызвано тем, что одной из главных проблем явля-
ется дефицит квалифицированных кадров, не 
полноценное использование актуальных методов 
и инструментов для поиска и отбора сотрудников 
организации. 

Основная задача системы отбора и найма 
персонала в организации состоит в обеспечении 
комплектования ее штата наиболее подходящими 
для данной организации сотрудниками с учетом 
их компетенций, деловых и личностных качеств. 
Грамотно выстроенная система отбора и найма 
позволяет усилить человеческие ресурсы компа-
нии, ускорить ее развитие, помочь выйти на более 
высокий уровень [8].

Важной основой управления персонала 
является поиск, и отбор от которых зависит, будет 
ли результативным функционирование организа-
ции.

Приоритетными являются следующие 
направления оптимизации системы найма

персонала:
− проведение отбора и найма кандидатов 

только обученными сотрудниками HR;
− выработка и принятие методики проведе-

ния собеседований и оценки кандидатов, осно-
ванной на объективности и ранжировании;

− получение дополнительных сведений и 
документов от кандидатов;

− формирование единой базы данных кан-
дидатов для объективного выявления наиболее 
подходящих [8].

Рассмотрим на примере образовательного 
учреждения, начального, общего и среднего 
образования. 

Общепринятым показателем хорошей 
школы считается, когда в учреждении работают 
хорошие учителя. Уровень образования зависит 
не от количества компьютеров, проекторов или 
других устройств, а именно от профессиональ-
ных и компетентных педагогов, которые любят 
свое дело и готовы делится своими знаниями и 
обучать детей. При всех необходимых вложениях 
в виде совершенствования и модификации новых 
устройств, разрешение проблемы кадрового 
голода в образовании крохотные. До недавнего 
времени проблема нехватки учителей не была 
столь серьезной, поскольку учителя, начавшие 
свою карьеру в советское время, все еще рабо-
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тали в школах, но настало время уходить на пен-
сию. Однако поколение молодых специалистов 
не спешит занять их место.

Вакантные места заполняют путем распре-
деления нагрузки между работающими педаго-
гами, что влечет за собой высокую, ежедневную 
педагогическую нагрузку. Огромная часть вре-
мени занимает коммуникация с родителями уче-
ников, порой это происходит уже в позднее 
вечернее время, когда учитель дома и хочет про-
сто отдохнуть и побыть в тишине. 

С такой колоссальной нагрузкой происхо-
дит профессиональное выгорание и это приводит 
к увольнению и смене профессиональной дея-
тельности. Выпускники не идут после окончания 
обучения работать по своей специальности педа-
гога. Или поработав там, какое время уходят в 
другую сферу деятельности.

Есть и другие причины дефицита педагогов 
в школе:

− это низкий уровень заработной платы;
− отсутствие систем наставничества и адап-

тации новых специалистов;
− отсутствие льготных программ по получе-

нию собственного жилья;
− низкий общественный статус профессии 

учителя;
− отсутствие поддержки и понимания учеб-

ного процесса со стороны родителей обучаю-
щихся;

Все вышеуказанные факторы приводят к 
низкой заинтересованности молодых специали-
стов работать по профилю.

Предлагаемые пути решения данных про-
блем:

1. Организация взаимодействия директоров 
образовательных учреждений с руководствами 
институтов с целью проведения для студентов 
педагогических направлений презентаций школы, 
как потенциального места работы. Особо важно, 
что в случае успешного прохождения промежу-
точной аттестации не менее, чем за три года обу-
чения, абитуриенты уже имеют право заниматься 
педагогической деятельностью по основным 
общеобразовательным программам и могут 
попробовать себя в роли преподавателя ещё до 
получения диплома. 

2. Задача образовательного учреждения — 
создать для них комфортные условия прохожде-
ния практики, вовлечь молодые кадры в образо-
вательный процесс и предложить место в школе 
сразу после окончания вуза. Получение раннего 
практического опыта в качестве учителя необхо-
димо для мотивации молодых педагогов, готовых 
учиться и вкладывающих много ожиданий, как в 
собственные усилия, так и в систему образова-
ния в целом. Очень важно оказывать полную под-

держку и обеспечивать погружение в процессы 
для того, чтобы дальнейшая деятельность была 
успешной и продолжительной.

Сложившаяся в образовательном учрежде-
нии корпоративная культура, также имеет боль-
шое значение для формирования заинтересован-
ности молодых педагогов в профессии и самоо-
ценки. При этом, крайне важно, чтобы существу-
ющие системы давали возможность молодым 
специалистам высказывать свое «свежее» мне-
ние, проявлять себя в работе, принимать актив-
ное участие в жизни коллектива, а не приспоса-
бливаться к уже устоявшимся нормам и ценно-
стям.

3. Поддержка со стороны государственных 
органов необходимо всестороннее и централизо-
ванное изучение HR-проблематики образова-
тельных учреждений по направлениям:

− организации процессов обучения с учетом 
нагрузки; 

− разработки систем материальной и нема-
териальной мотивации;

− изыскание возможностей реализации для 
учителей льготных жилищных программ;

− защита прав учителей на законодательном 
уровне;

− повышение статуса учителя в обществе.
В статье предложены несколько способов 

решения проблем, однако, только комплексное 
решение может привести к положительному 
результату.

В данном вопросе крайне важно создать 
объективные количественные и качественные 
системы оценки как вновь набираемого персо-
нала, так и текущих кадров [1].

В нашей стране наблюдается кризис труда, 
тенденция к снижению интереса и внимания к 
проблемам труда и найма персонала. В то же 
время «персонал должен быть инициативным, 
обладать высокой квалификацией и напористо-
стью» [5]. Все это предопределяет процесс совер-
шенствования системы отбора и найма.

Отбор персонала – непростая задача. «Кри-
терии отбора и найма достаточно высоки, и, на 
современном этапе развития экономики требо-
вания к кадрам неизмеримо возрастают с каж-
дым днем» [5].

В заключении можно сказать, что проблема 
отбора и найма педагогов в современном образо-
вании РФ, является особенно важной. Так как, 
сфера образования, в свою очередь является 
«кузницей» кадров для всех сфер деятельности и 
должна соответствовать высокому уровню каче-
ства и объема знаний, умений и навыков получа-
емого педагогами для дальнейшего обучения уча-
щихся образовательных учреждений.
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Вопросы правового воспитания следует 
отнести к междисциплинарной сфере 

педагогического, социологического, политологи-
ческого, а также правового знания. В научной 
литературе нет однозначного определения кате-
гории «правовое воспитание», поэтому следует 
ознакомиться с некоторыми из них. Так, напри-
мер, Л.П. Рассказов отмечает, что «правовое вос-
питание – целенаправленный процесс воздей-
ствия на сознание людей с целью формирования 
высокого уровня правовой культуры» [1, с. 496]. 
В.Д. Перевалов определяет, что «правовое вос-
питание – это целенаправленная деятельность по 
трансляции (передаче) правовой культуры, пра-
вового опыта, правовых идеалов и механизмов 
разрешения конфликтов в обществе от одного 
поколения к другому» [2, с 253]. Основной акцент 
правового воспитания направлен на формирова-
ние ценностных установок, ориентиров, привы-
чек как в личной, так и в профессиональной дея-
тельности личности. Процесс правового воспита-
ния чаще всего формируется опосредованно 
через систему образовательных и воспитатель-
ных учреждений, института семьи, государства, 
правовых общественных объединений. В нашем 
исследовании речь идет о сотрудниках органов 
внутренних дел, обучающихся по программам 
профессиональной подготовки, впервые приня-
тых на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации по должности служащего «Поли-
цейский», в образовательных организациях МВД 
России.

Совершенствование системы образования 
– непрерывный процесс, так, например, в 2023 
году Главное управление по работе с личным 
составом МВД России обновило и актуализиро-
вало Примерные основные программы профес-
сионального обучения по должности служащего 
«Полицейский». При реализации данных про-
грамм преподаватели обязательно должны быть 
ориентированы на новые образовательные тех-
нологии, а именно, разрабатывать и использо-
вать специализированные формы и методы обу-
чения, позволяющие моделировать ситуацию и 
обстоятельства, близкие к настоящей оператив-
но-служебной обстановке и учитывающие осо-
бенности функционирования механизмов про-
фессиональной служебной деятельности в ходе 
выполнения оперативно-служебных задач. 

Основной целью является не только освое-
ние определенной суммы знаний для формирова-
ния необходимых компетенций, но и одновремен-
ное осуществление процесса правового воспита-
ния. 

Наиболее распространенным последова-
тельным изложением учебного материала до сих 
пор является лекция. Основной целью лекции 
является не только передача обучающимся 

систематизированных научных знаний по дисци-
плине, с определенным смысловым акцентом на 
наиболее сложных и узловых вопросах темы, но и 
стимулирование активной познавательной дея-
тельности обучающихся, формирование их твор-
ческого мышления. Однако большой объем пере-
даваемой на лекции информации блокирует ее 
восприятие и понимание. Средством выхода из 
этих трудностей можно считать использование 
визуальных материалов с помощью технических 
средств. Подобный учебный наглядно-иллюстра-
тивный материал способствует более интенсив-
ному усвоению, аккумулирует ее большой мас-
сив, изложенный в удобной для восприятия 
форме. Визуализация информации, представле-
ние ее в форме схем и таблиц, избрана не слу-
чайно: поскольку активизирует потенциал визу-
ального канала восприятия информации и когни-
тивной функции наглядности. Играя роль «моста» 
между чувственным и рациональным, визуализа-
ция обладает большим потенциалом для стимули-
рования и интенсификации аналитико-познава-
тельной деятельности. Схемы, таблицы, диа-
граммы помогают визуально структурировать, 
запоминать и объяснять сложные явления и про-
цессы, активизируя одновременно несколько 
видов восприятия и памяти. 

При этом предпочтительно выбирать наибо-
лее распространенную и сравнительно простую 
форму активного вовлечения обучаемых в учеб-
ный процесс - форму «лекция-беседа». Она пред-
полагает непосредственный контакт преподава-
теля с аудиторией, исключает монологическое 
изложение учебного материала, позволяет актив-
нее применять обратную связь, проблемное про-
граммирование лекции. 

Опыт преподавания ряда дисциплин «Про-
фессионального цикла» основных программ про-
фессионального обучения позволяет сделать 
вывод, что усвоение знаний, наработка умений и 
навыков сотрудниками органов внутренних дел 
невозможна без использования активных и инте-
рактивных форм проведения практических и 
семинарских занятий, при реализации которых 
преподаватели активно используют методы: груп-
повой работы или экспертных оценок, групповой 
дискуссии, направленной дискуссии, позитив-
ного комментирования, метода групповой дина-
мики. При подготовке методических разработок 
некоторых занятий преподаватели используют 
метод кинопоказа, который предусматривает 
разработку в команде мини сценария для видео-
ряда с учетом приобретенных представлений о 
профессиональном качестве сотрудника, направ-
ленном на формирование успешной профессио-
нальной деятельности, и озвучивание данного 
видеоряда по разработанному сценарию, а также 
методы моделирования и сюжетно-ролевой игры. 
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Первый из них направлен на изучение объекта 
(оригинала) путем создания и исследования его 
модели, а второй - предусматривает воссоздание 
различных ситуаций, а также последующий их 
анализ, кроме того, позволяет моделировать и 
проигрывать социальные роли в процессе реше-
ния учебно-профессиональных задач. Активно 
используется и метод мозгового штурма, позво-
ляющий решать проблемы за счет активизации 
творческого потенциала обучающихся, вслед-
ствие которого лицам, участвующим в дискуссии 
по заранее озвученной проблеме, необходимо 
предложить максимально возможное количество 
вариантов ее решения. Регулярные вопросы в 
аудиторию направленные на общую эрудицию, 
групповые дискуссии и мозговые штурмы спо-
собствуют развитию способностей к анализу и 
прогнозу ситуаций. С целью объединения актив-
ности и энергии учебной группы в единую систему 
действий используется метод групповой дина-
мики, а также упражнения-активаторы, которые 
позволяют создать доброжелательную рабочую 
обстановку и помогают снять психологические 
барьеры в общении. Подобные упражнения спо-
собствуют включению в групповую работу и 
самораскрытию, поощрению вопросов и дискус-
сий со стороны обучаемых, активное втягивание 
обучаемых в обсуждения и споры. 

Интерактивная форма проведения семи-
нарских и практических занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой формирует у обучаю-
щихся не только творческое мышление, но и ока-
зывает воздействие на созидание правовой куль-
туры и правового сознания. В ходе совместного 
проблемного обучения сотрудники полиции при-
нимают активное участие в поиске путей решения 
поставленной проблемы, что позволяет вовле-
кать обучающихся в дискуссию, так как при 
совместной работе в коллективе происходит 

обсуждение различных сложных вопросов. В 
ходе дискуссии обучающиеся высказывают соб-
ственное мнение, подкрепляя и аргументируя это 
ссылками на действующее законодательство, 
практику деятельности правоприменительных 
органов, а также научные разработки по рассма-
триваемым вопросам. Необходимо подчеркнуть, 
что обучаемые являются полноправными участ-
никами занятия, субъектами обучения, где им 
принадлежит центральная роль, преподаватель 
лишь создает условия для изменений, демон-
страции соответствующих образцов инновацион-
ного поведения, предоставлении обратной связи, 
поощрении других участников занятий к произво-
дительной рефлексии.

Применение активных и интерактивных 
форм в процессе изучения дисциплин по про-
граммам профессиональной подготовки, впер-
вые принятых на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации по должности служащего 
«Полицейский», в образовательных организациях 
МВД России направлено на формирование у 
сотрудников органов внутренних дел общекуль-
турных и профессиональных компетенций, созда-
ние условий для формирования процесса право-
вого воспитания как профессионалов в области 
правоприменительной деятельности.

Список литературы:

[1] Рассказов Л.П. Теория государства и 
права: углубленный курс. М., 2015.

[2] Перевалов В.Д. Теория государства и 
права. 3-е изд., испр. и доп. М., 2013

Spisok literatury:

[1] Rasskazov L.P. Teoriya gosudarstva i prava: 
uglublennyj kurs. M., 2015.

[2] Perevalov V.D. Teoriya gosudarstva i prava. 
3-e izd., ispr. i dop. M., 2013



85 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

КАПУСТИНА Анастасия Владимировна,
младший научный сотрудник 

Института государства и права 
Российской академии наук, 
e-mail: anvladimirovna@bk.ru

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ: 
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассматриваются философские подходы к пониманию природы института 
семьи. Анализ философской мысли периода античности, средних веков и XX века свидетельствует о 
наличии различных, порой противоречивых, взглядов на сущность семьи. Однако, большинство иссле-
дователей едины во мнении, что институт семьи и брака важен для стабильности государства и обще-
ства. По этой причине в современном российском законодательстве семья отнесена к традиционным 
духовно-нравственным ценностям. Сделан вывод о важности государственной защиты семьи, включая 
защиту уголовно-правовыми средствами. 

Ключевые слова: семья, брак, дети, несовершеннолетние, традиционные ценности, уголов-
но-правовая охрана, преступления против семьи, преступления против несовершеннолетних.

KAPUSTINA Anastasia Vladimirovna,
Junior research assistant

Institute of State and Law
Russian Academy of Sciences

THE FAMILY AS AN OBJECT OF CRIMINAL LAW PROTECTION:  
THE PHILOSOPHICAL ASPECT

Annotation. The article discusses philosophical approaches to understanding the nature of the 
institution of the family. An analysis of philosophical thought from the period of antiquity, the Middle Ages and 
the twentieth century indicates the presence of different, sometimes contradictory, views on the essence of 
the family. However, most studies agree that the institution of family and marriage is important for the stability 
of the state and society. For this reason, in modern Russian legislation, the family is classified as traditional 
spiritual and moral values. The conclusion is made about the importance of state protection of the family, 
including protection by criminal law means.
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2024 год в Российской Федерации объявлен 
годом семьи1. Как подчеркнул Президент Россий-
ской Федерации Путин В. В.: «Семья – это не про-
сто основа государства и общества, это духовное 
явление, основа нравственности»2.

1  Указ Президента Российской Федерации от 
22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Феде-
рации Года семьи» // СПС «КонсультантПлюс».

2  Путин: Семья – это не просто основа государ-
ства и общества, это духовное явление, основа нрав-
ственности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://rg.ru/2023/11/28/semia-kak-simvol-very.html (дата 
обращения: 10.02.2024).

Крепкая семья отнесена к традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям3. 
Традиционные ценности составляют основу рос-
сийского общества, необходимую для защиты 
суверенитета Российской Федерации, способ-
ствуют развитию человеческого потенциала и 
сбережению народа России. Отмечается, что 
идеологическое и психологическое воздействие 

3  Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» // СПС «КонсультантПлюс».
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на граждан ведет к насаждению чуждой россий-
скому народу и разрушительной для российского 
общества системы идей и ценностей, включая 
отрицание ценности крепкой семьи, брака, мно-
годетности, разрушение традиционной семьи с 
помощью пропаганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений.

Среди целей и задач государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных 
ценностей стоит выделить реализацию стратеги-
ческого национального приоритета «Защита тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти», в 
рамках которого, в частности, осуществляется 
сохранение, укрепление и продвижение традици-
онных семейных ценностей (в том числе защита 
института брака как союза мужчины и женщины), 
обеспечение преемственности поколений, забота 
о достойной жизни старшего поколения, форми-
рование представления о сбережении народа 
России как об основном стратегическом нацио-
нальном приоритете. 

Занимая особо важное место в системе 
общественных отношений и являясь показателем 
стабильности и устойчивости государства, инсти-
тут семьи всегда был подвержен значительному 
государственному влиянию [1]. С позиции госу-
дарства наиболее важными функциями семьи 
выступают репродуктивная и воспитательная. 
Кроме того, семья способствует удовлетворению 
потребностей отдельного человека в психологи-
ческой поддержке, любви и заботе. Как значимый 
социально-правовой институт семья во все вре-
мена была в центре внимания представителей 
различных отраслей наук: историков, антрополо-
гов, социологов, философов и др. В связи с этим 
существует множество взглядов на сущность 
семьи и ее ценность для государства. Рубан О. И. 
отмечает, что базисом осмысления феномена 
семьи выступает античная философия [2].

Одним из первых мыслителей, обративших 
внимание на эти вопросы, считается Плантон, 
который в труде «Законы» разработал теорию 
патриархальной семьи. Истоки правильного госу-
дарства Платон видит в семье и воспитании 
детей. Однако, традиционный институт семьи 
представляет опасность для существования госу-
дарства. В своей идеальной модели Платон исхо-
дит из того, что каждый брак должен быть поле-
зен для государства, поэтому управлять браком, 
должны разумные люди (правители), принимая во 
внимание войны и болезни, чтобы в стране сохра-
нялось постоянное количество мужчин [3]. В пла-
тоновской концепции семья и любовь никак не 
связаны. Любовь является проявлением внутрен-
ней свободы человека, а семья строится на при-
нуждении ради государственных интересов. При 

этом все женщины в идеальном государстве Пла-
тона должны принадлежать всем мужчинам и ни 
одна не должна жить частно ни с одним из них. 
Законно рожденные дети также должны являться 
общими, а заниматься их воспитанием должно 
государство [4]. 

Другой известный греческий философ – 
Аристотель называл семью первой естественной 
формой общежития, неизменяющейся во все 
времена человеческого существования [5]. Фило-
соф отмечал, что так как любая семья – часть 
государства, а люди являются частью семьи, и 
так как добродетели частей должны соответство-
вать добродетели целого, государство, стремя-
щаяся к достойному устроению должно уделять 
должное внимание воспитанию детей и женщин, 
потому как женщины составляют половину насе-
ления, а дети в дальнейшем станут полноценными 
участниками политической жизни. В государ-
ствах, где не уделяется должное внимание воспи-
танию молодого поколения, государственный 
строй терпит ущерб. Вмешательство государства 
в сферу брачно-семейных отношения Аристотель 
также считал необходимым для лучшего буду-
щего человечества. В частности, государство 
должно устанавливать брачный возраст (для 
женщин восемнадцать лет, для мужчин – трид-
цать семь), а также предписывать число детей, 
которые могут иметь семьи [6]. 

По мнению величайшего философа Древ-
него Китая Конфуция, семья и государство явля-
ются естественными общностями ниспосланными 
свыше самой природой. Однако, семья является 
наиболее стабильной формой общежития, поэ-
тому мыслитель выдвигает ее на позиции главной 
опоры человеческого общежития, сердцевины 
общества. В своих трудах Конфуций подчеркивал 
и воспитательную функцию семьи. Семья нахо-
дится на более высоком уровне этического раз-
вития, нежели другие формы общежития, поэ-
тому играет ключевую роль в процессе преобра-
жения человека и его трансформации в «совер-
шенного мужа». Гуманность, которая является 
основой доброты и позволяет приблизиться к 
совершенной мудрости, берет свое начало в 
отношениях отца и сына. Конфуций считал, что 
укрепление положения семьи, поощрение уважи-
тельного отношения к старшему поколению наи-
лучшим образом способствуют сплочению обще-
ства [7]. 

Таким образом, еще представители антич-
ной философии Европы и Востока в своих трудах 
придавали большой значение семье, подчерки-
вали ее социальный характер и тесную связь с 
обществом и государством.

Гегель трактовал семью как непосредствен-
ную (или природную) субстанциональность нрав-
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ственного духа. Семья в философии Гегеля стро-
ится на естественной любви супругов, и заключа-
ется в рождении и воспитании детей, общем иму-
ществе и совместном труде. При этом мыслитель 
называет семью первым базисом государства [8]. 

Жан-Жак Руссо определял счастливую, 
самодостаточную семью и классический город 
как общественные идеалы, в которых заключа-
ется переход от природы к обществу. Именно эти 
идеалы соотносятся с естественным состоянием 
человеческого существования. Ценность семьи 
Руссо видел в таком уровне эмоциональной бли-
зости и единства ее членов, который не может 
обеспечить ни один другой социальный институт. 
Кроме того, принципиальная цель семьи – рожде-
ние и воспитание детей, что является символом 
реализации супругов и завершением их воспита-
ния [9]. Философ считает, что отношения между 
мужчиной и женщиной, основанные на их есте-
ственном различии, находят выражение в браке и 
семье и являются основой политического сооб-
щества. Семья наиболее тесно связана с первой 
природой и служит основой для второй природы 
– политического сообщества или классического 
города [10].

Представители теории естественного права 
Иммануил Кант и Иоганн Готлиб Фихте рассма-
тривали брак в качестве нравственно-правового 
института [11].  Так Кант определял брак как 
«половое общение по закону», т. е. юридический 
договор. 

Основоположник социологии Огюст Конт 
видел предназначение семьи в том, что она спо-
собствует переходу человечества от периода 
природного эгоизма к альтруизму общественного 
состояния позитивного общества. Конт подчер-
кивал, что любая система может состоять только 
из элементов, похожих на нее, поэтому общество 
слагается не из отдельных лиц, а из семей. Семья 
воспринимается как источник нравственного 
воспитания и основа государственной организа-
ции, готовящая будущее общество и расширяю-
щая уже существующее [12].

Фредерик Пьер Гийом Ле-Пле, будучи осно-
воположником социологии брака и семьи, рас-
сматривал состояние этого института как индика-
тор стабильности общества. Исследователь 
писал, что семья – самый глубокий и первона-
чальный источник процветания и упадка народов, 
а также вечная ценность на ряду с религией и 
собственностью [11]. 

Высокий интерес к вопросам семьи проя-
вили представители русской философской мысли 
XIX–XX столетия. Розанов В. В. отмечал, что 
семья есть первый устой прочности государства. 
«Семья чиста – крепко и государство. Но если 
семья загнила или, точнее, если в веках бытия 

своего она поставлена в нездоровое положение, 
– государство всегда будет лихорадить тысячею 
неопределенных заболеваний» [13].

Ильин И. А. в работе «Путь духовного обнов-
ления» писал, что семья, являясь первым, есте-
ственным и при этом священным союзом, в кото-
рый вступает человек, способствует его движе-
нию к дальнейшим формам человеческого едине-
ния – родине и государству. Иван Александрович 
называет семью «остров духовной жизни» и 
отмечает, что история подтвердила, что великие 
крушения и исчезновения народов возникают в 
результате духовно-религиозных кризисов, кото-
рые прежде всего выражаются в разложении 
семьи. Полученные от семьи духовные силы и 
умения, вырастая, человек переносит на обще-
ственную и государственную жизнь. Значитель-
ное внимание уделяет философ вопросам воспи-
тания детей. Семья призвана поддерживать и 
передавать из поколения в поколение духов-
но-религиозную, национальную и отечественную 
традицию. Именно семья создала и выносила 
культуру национального чувства и патриотиче-
ской верности. Сама идея «родины» возникла из 
недр семьи. Истинный гражданин и сын своей 
родины воспитывается в здоровой семье. В 
заключении размышлений о семье Ильин пишет: 
«Семья есть первичное лоно человеческой духов-
ности, а потому и всей духовной культуры, и пре-
жде всего – родины» [14].

Если Ильин в своих трудах всячески под-
черкивал, что семья и брак строятся на любви, 
вере и свободе, связывал эти институты с духов-
ностью, то Берядев Н. А. в произведении «Фило-
софия творчества, культуры и искусства» опре-
делял семью прежде всего, как хозяйственную 
ячейку, указывая, что ее связь с полом всегда 
косвенная, а с любовью еще более отдаленная. 
Семья родилась из необходимости выработать 
форму для родового самосохранения, биологи-
ческого и социологического устроения жизни 
человечества. Изменение формы семьи есть при-
способление к условиям существования и хозяй-
ствования в мире [15]. 

Анализ философского наследия свидетель-
ствует, что на протяжении всей истории взгляды 
исследователей на сущностные характеристики 
семьи были абсолютно противоречивы и претер-
певали изменения. Семья рассматривалась и как 
высшее проявление любви между мужчиной и 
женщиной, источник духовных ценностей, и как 
необходимость для ведения совместного хозяй-
ства, и как форма воспроизводства населения. 
Однако, значительное число исследователей 
подчеркивали, что семья – базовый, основопола-
гающий элемент общества и государства и свя-
зывали стабильность института семьи, обладаю-
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щего исключительными социальными функциями 
(продолжение рода, первичная социализация, 
духовно-нравственное воспитание и др.), со ста-
бильностью и развитием государства, обще-
ственным прогрессом. 

Как было отмечено ранее, сегодня семья 
относится к традиционным российским духов-
но-нравственным ценностям и находится под 
защитой государства. Защита осуществляется в 
различных аспектах и различными методами, 
включая правовой, социальный, экономический и 
др. Правовая защита осуществляется посред-
ством разноотраслевых норм, в т.ч. уголов-
но-правовых. УК РФ содержит главу 20 «Престу-
пления против семьи и несовершеннолетних». 
Непосредственно к преступлениям против семьи 
относятся 4 состава преступления: «Подмена 
ребенка» (ст. 153 УК РФ), Незаконное усыновле-
ние (удочерение)» (ст. 154 УК РФ), «Разглашение 
тайны усыновления (удочерения)» (ст. 155 УК РФ) 
«Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей» (ст. 157 УК РФ). В 
указанных составах преступлений непосред-
ственным объектом преступлений является сово-
купность общественных отношений, направлен-
ных на охрану прав членов семьи, на формирова-
ние отношений между членами семьи, построен-
ных на взаимной любви и уважении, 
ответственности и взаимопомощи, а также на 
создание условий для воспитания в семье детей 
[16]. 
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Вопрос о правовом регулировании роди-
тельского киднеппинга в настоящее 

время в России не решен. Термины «родитель-
ский киднеппинг», «семейное похищение» или 
«родственный киднеппинг» не закреплены зако-
нодательно. Светлана Спиваковская1, Алина Бра-
гина2, Евгения Чахоян3, Юлия Юдинцева4, Евгений 
Стариков5 и многие другие – это родители, кото-
рые столкнулись с похищением вторым законным 
представителем их детей. 

Прежде чем перейти к рассмотрению дан-
ного вопроса, необходимо определиться с поня-

1  Обзор материалов СМИ // [Электронный 
ресурс] // URL: https://gorod-novoross.ru/news.
php?id=21905 (Дата обращения: 01.03.2024 года).

2  Обзор материалов СМИ // [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.ridus.ru/vosem-let-boli--
mama-pohishennoj-otcom-devochki-rasskazala-o-ee-
poiskah-304097.html (Дата обращения: 01.03.2024 года).

3  Обзор материалов СМИ // [Электронный 
ресурс] // URL: https://zng-spb.livejournal.com/2353.html 
(Дата обращения: 01.03.2024 года).

4  Обзор материалов СМИ // [Электронный 
ресурс] // URL: https://ura.news/news/1052234588 (Дата 
обращения: 01.03.2024 года).

5  Обзор материалов СМИ // [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.ntv.ru/novosti/2358182/ 
(Дата обращения: 01.03.2024 года).

тийным аппаратом, заимствованным из междуна-
родного законодательства и доктринальных 
источников. Ключевым международным согла-
шением, регулирующим вопрос семейного кид-
неппинга, в том числе родительского, является 
«Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей»6. Термин 
«похищение» определен в статье 3 Конвенции, 
который включает в себя как само похищение, 
так и незаконное удержание ребенка. Во-первых, 
похищение — это перемещение ребенка с нару-
шением прав опеки. Во-вторых, это невозвраще-
ние ребенка после его законного перемещения. В 
свою очередь, Дергунова В.А. и Прокопова А.Д. в 
монографии, посвященной вопросу разрешения 
споров родителей о детях, определяют похище-
ние ребенка как «злоупотребление родитель-
скими правами в форме чинения препятствий 
одним родителем другому в общении с ребенком 
и (или) сокрытии его места нахождения» [1]. 
Нельзя не согласиться с приведенными ранее 
определениями. В силу п. 1 ст. 63 Семейного 

6  Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей // [Электронный 
ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru/document/1902309 
(Дата обращения: 01.02.2024 года).
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кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)1 
оба родителя имеют равное право и обязанность 
на воспитание детей. Несоблюдение права добро-
совестного родителя на воспитание и общение с 
ребенком влечет за собой нарушение норм 
семейного законодательства, в частности права 
ребенка на общение с обоими родителями и 
права родителя на воспитание ребенка. Обобщая 
доктринальный и международный подходы к 
определению родительского киднеппинга, можно 
сформулировать следующее понятие родитель-
ского киднеппинга: похищение ребенка в наруше-
ние принципа равенства прав родителей, даль-
нейшее воспрепятствование общению с ребен-
ком второму родителю, ущемление в правах 
ребенка на общение и воспитание каждым из 
родителей.

Ключевая проблема родительского киднеп-
пинга заключается не только в отсутствии уголов-
ного наказания за похищение ребенка одним из 
родителей, или же в невозможности вменения 
состава, предусмотренного статьей 126 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) «Похищение человека»2, но и в отсутствии 
должного регулирования взаимоотношений 
между родителями о отношению к их детям. 

Также возникает вопрос фактического 
неравенства прав родителей на воспитание детей 
при их раздельном проживании. Родители, неспо-
собные самостоятельно решить вопрос о даль-
нейшем проживании их ребенка, обращаются в 
суд. Принимая во внимание такие факторы как 
возраст и мнение ребенка, заключение органов 
опеки и попечительства, результаты психологи-
ческой экспертизы привязанности ребенка к 
одному из родителей, а также с кем из родителей 
ребенок фактически проживает на момент раз-
решения спора, суд выносит решение, исходя из 
интересов ребенка, тем самым определяя место 
жительства с одним из родителей и устанавливая 
порядок общения с другим. 

Неравенство в родительских правах будет в 
том числе проявляться в вопросе выезда ребенка 
заграницу. В постановлении от 25.06.2020 года 
№29-П в связи с жалобой гражданина И.В. Нико-
лаенко Конституционный суд Российской Феде-
рации отметил, что родитель, с которым ребенок 
совместно проживает, обладает большим объе-
мом прав, чем отдельно проживающий родитель 
в силу того, что именно при родителе, с кем опре-
деленно место жительства ребенка, «..несовер-
шеннолетний реализует свои основные права и 

1  Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. - 01.01.1996. - № 1. – п. 1, ст. 63.

2  Уголовный кодекс Российской Федерации: от 
13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 17.06.1996 - ст. 126.

обязанности, в том числе в установленных слу-
чаях участвует в гражданском обороте и вступает 
в трудовые отношения, пользуется занимаемым 
им на законных основаниях жилым помещением, 
получает доступ к образовательным и медицин-
ским услугам..», а из этого следует, что именно 
этот родитель находится в лучшем положении 
для определения отвечает ли выезд заграницу 
наилучшим интересам ребенка3.

Решение несоблюдения равенства прав 
родителей на воспитание и общение с ребенком, 
а впоследствии и родительского киднеппинга, 
автор данной работы видит в создании института 
совместной опеки. Благодаря соглашению роди-
тели могут определить и разделить будущее про-
веденное время с ребенком, установить возмож-
ность постоянного проживания ребенка с каж-
дым из родителей, с указанием определенных 
временных периодов. СК РФ при определении 
места жительства ребенка при раздельном про-
живании родителей не устанавливает законода-
тельных запретов на установление совместной 
опеки. Однако судебная практика полностью 
исключает возможность ее установления. Вер-
ховный суд Российской Федерации (далее – ВС 
РФ) в определении от 29.01.2019 года №18-КГ18-
223 оценив решения, вынесенные судами первой 
инстанции, не согласился с ними4. Новожилова 
О.Н. подала исковое заявление об определении 
места жительства ребенка, взыскании алиментов 
на содержание ребенка, определении порядка 
общения с ребенком отдельно проживающего 
родителя, в свою очередь Веретельников М.С. 
подал встречное исковое заявление об определе-
нии места жительства ребенка с отцом и опреде-
лении порядка общения матери с ребенком. Суд 
удовлетворил частично требования каждого 
родителя: определил место жительства ребенка с 
матерью, установил порядок общения ребенка с 
отцом, в соответствии с предложенным им гра-
фиком: отец вправе проводить с сыном по сво-
ему выбору любые четыре дня каждую неделю с 
9 часов до 21 часов. Судебная коллегия по граж-
данским делам ВС РФ направила данное дело на 
новое рассмотрение, аргументируя свою пози-
цию тем, что совместный формат опеки ведет к 
формированию двойственного восприятия 

3  Постановление Конституционного Суда РФ от 
25.06.2020 № 29-П «По делу о проверке конституцион-
ности части первой статьи 21 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в связи с жалобой гражда-
нина И.В. Николаенко» // «Собрание законодательства 
РФ», 06.07.2020, № 27, ст. 4287.

4  Определение Верховного суда Российской 
Федерации от 29.01.2019 года №18-КГ18-223 // [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://ur29.ru/resheniya-sudov/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-18-kg18-223-ot-29-
yanvarya-2019-goda/ (Дата обращения: 02.02.2024 
года).
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ребенком реальности и лишает ребенка чувства 
«настоящего дома». В случае «опеки 50/50» ребе-
нок вынужден жить на два дома, что является 
психотравмирующим для него.

В 2016 году инициативной группой было 
предложено обязать комитет Государственной 
Думы Российской Федерации по вопросам семьи, 
женщин и детей разработать и принять закон о 
совместной опеке и соответственно дополнить 
СК РФ новой статьей1. Инициаторы такого пред-
ложения были уверены в том, что данный закон 
позволит устранить фактическое неравенство в 
правах родителей. Также группа разработчиков 
указывала и на то, что институт совместной опеки 
предполагает в том числе исключение нарушений 
прав ребенка на воспитание каждым из родите-
лей. Суть совместной опеки заключается в про-
порционально проведенном времени вместе с 
ребенком каждым из родителей. К сожалению, 
инициатива принятия закона, регулирующего и 
закрепляющего нормы о совместной опеке, была 
проигнорирована, так как на региональном 
уровне не набрала нужного количества голосов 
для ее реализации. 

Для того чтобы убедиться в разумности 
принятия закона о совместной опеке, стоит обра-
титься к законодательству зарубежных стран и к 
их практике реализации равных прав родителей 
на воспитание ребенка. Американское семейное 
законодательство содержит два вида опеки: 
«Legal custody» (юридическая опека) и «Physical 
custody» (физическая опека)2. Юридическая 
опека подразумевает под собой решения наибо-
лее существенных вопросов жизни ребенка, 
например, образование, лечение, моральные 
ценности и др. Здесь опека может быть разде-
лена между родителями или же передана кому-то 
одному из них. Физическая опека — это непо-
средственное решение вопроса о месте житель-
ства ребенка. Она также может быть совместной 
или же единоличной. При этом физическая 
совместная опека не всегда подразумевает рав-
ное распределение проведенного с ребенком 
времени: «Sole physical custody» (исключитель-
ная/единоличная физическая опека) и «Secondary 
physical custody» (вторичная физическая опека). 
Если один из родителей обладает единоличной 
физической опекой, то место жительства ребенка 
определяется с ним, при этом второй родитель 

1  Инициатива № 63Ф23102 «Разработка и 
утверждение в Государственной Думе Российской 
Федерации закона о совместной опеке над ребенком» 
// [Электронный ресурс] // URL: https://www.roi.ru/23102 
(Дата обращения: 02.02.2024 года).

2  «What’s the Difference Between Custody and 
Visitation?» // [Электронный ресурс] // URL: https://
kinglawoffices.com/blog/family-law/whats-the-difference-
between-custody-and-visitation/ (Дата обращения: 
28.02.2024 года).

имеет право видеться с ребенком, если у него 
есть разрешение на посещение. При равной 
совместной физической опеке родители заклю-
чают соглашение, содержащее условия о распре-
делении времени между родителями, которое 
будет являться справедливым по отношению к 
каждому из них. Российская правовая модель 
имеет идентичное регулирование с физической 
опекой в США, однако отечественная практика 
не допускает наличие равной совместной физи-
ческой опеки, в рамках которой проведенное 
время с ребенком будет разделено на равные 
части. 

Иванова Е.В. в работе, посвященной ана-
лизу перспектив привлечения родителей к уго-
ловной ответственности за похищение детей, 
выделяет три модели правового регулирования 
отношений, связанных с родительским киднеп-
пингом [2]. Первая модель характеризуется нали-
чием в уголовных кодексах некоторых стран 
нормы об ответственности за похищение чело-
века, в частности в качестве квалифицирован-
ного состава в статье указывается похищение 
несовершеннолетнего. Однако в законодатель-
ствах стран, которым присуща данная модель, 
отсутствует специальная норма, устанавливаю-
щая ответственность за похищение родителем 
ребенка. Подобная модель правового регулиро-
вания существует в России и Аргентине. Вторую 
модель автор связывает с наличием в уголовном 
законодательстве норм, которые устанавливают 
ответственность за похищение ребенка, но зако-
нодатель указывает на важность определения 
субъекта преступления. Он исключает родителей 
и иных родственников из этого списка. Такая 
модель характерна для Германии. Третья модель 
предполагает наличие специального правового 
регулирования в вопросе привлечения к уголов-
ной ответственности родителя, похитившего соб-
ственного ребенка. Данная модель существует в 
США, Франции и Швеции. Необходимо иметь в 
виду, что данные нарушения рассматриваются 
как дела частного обвинения, расследование по 
которым прекращается по заявлению добросо-
вестного родителя, в случае возвращения ему 
ребенка, что по своей сути означает освобожде-
ние родителя, похитившего ребенка, от ответ-
ственности.

Исходя из анализа американского законо-
дательства об опеке, можно сделать вывод о том, 
что наличие двух форм опеки: юридической и 
физической, говорит о комплексном подходе к 
разделению прав и обязанностей родителей в 
вопросе непосредственного участия в жизни 
ребенка. Также и разновидности физической 
опеки позволяют обеспечить полное соблюдение 
принципа равенства прав родителей. И само 
собой разумеющий катализатор решения вопроса 
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родительской дискриминации — это наличие и 
применение правил о совместной опеке, с заклю-
чением соглашения на условиях равного разде-
ления проведенного времени с ребенком. В рос-
сийской правовой системе de facto такая модель 
уже сложилась, однако на законодательном 
уровне данный вопрос не урегулирован, что само 
по себе приводит к неравенству в родительских 
правах. 

Необходимо отметить еще одну положи-
тельную особенность заключения соглашения о 
совместной опеке. Согласно российскому зако-
нодательству, родители могут заключить согла-
шение об определении места жительства ребенка, 
однако данное соглашение не будет иметь силу 
исполнительного документа. Это означает, что 
родитель, с кем будет определено местожитель-
ства ребенка, не сможет в полной мере быть 
защищен от родительского киднеппинга. В свою 
очередь, некоторые страны законодательно уре-
гулировали данный вопрос, закрепив определен-
ную процедуру утверждения соглашения о 
совместной опеке. Гражданский процессуальный 
закон Испании предусматривает необходимость 
обращения сторон, после заключения соглаше-
ния, в компетентный суд по семейный делам1. 
Далее родители вызываются в суд для оконча-
тельной ратификации соглашения, а уже после 
оно передается в прокуратуру для исполнения. В 
связи с этим только законодательного закрепле-
ния института совместной опеки в российской 
правовой системе недостаточно. Для того чтобы 
добросовестный родитель не сталкивался с неза-
конным похищением собственного ребенка, 
необходимо помимо общей нормы о совместной 
опеке, разработать и порядок принудительного 
исполнения соглашения. Данный вопрос может 
быть урегулирован внесением дополнения в ст. 
12 Федерального закона от 02.10.2007 года №229 
«Об исполнительном производстве»2 еще одним 
видом исполнительных документов – соглашение 
о совместной опеке. Возможность урегулировать 
вопрос, связанный с совместной опекой над 
ребенком, посредством заключения медиатив-
ного соглашения, которое как раз при нотариаль-
ном удостоверении будет иметь силу исполни-
тельного документа, не представляется возмож-
ным3. Это связано в первую очередь с тем, что 
нотариус не удостоверит соглашение, которое не 

1  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. // [Электронный ресурс] // URL: https://www.boe.
es/eli/es/l/2000/01/07/1/con (Дата обращения: 
03.02.2024 года).

2  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» // «Собрание зако-
нодательства РФ», 08.10.2007, № 41, ст. 4849.

3  Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» // 

соответствует принципу законности, так как оте-
чественная судебная практика отрицает институт 
совместной опеки.

Решение ситуаций, которые возникают 
после расторжения брака родителей и несоблю-
дения порядка общения с одним из них, частично 
нашло свое законодательное закрепление. На 
основании решения суда общение с одним из 
родителей осуществляется в определенный день 
и время и с конкретной продолжительностью 
этих встреч. Если второй родитель, с которым 
суд определил место жительства ребенка, нару-
шает данный порядок, а значит и не исполняет 
решение суда, то он может быть привлечен к 
административной ответственности4. 

Но как быть, если второй родитель наме-
ренно скрывает место жительство ребенка? Или 
что делать родителю, когда суд определил место 
жительство ребенка с ним, а второй родитель 
увозит их ребенка в другой город или страну? 
Недобросовестный родитель после вынесенного 
решения суда об определении места жительства 
ребенка намеренно продолжает ограничивать в 
правах второго, тем самым не исполняя решение 
суда. Применение к нему мер административного 
характера не приводит к соблюдению равенства 
прав родителей на воспитание ребенка, в том 
числе нарушает право ребенка на равное обще-
ние с обоими родителями. В деле Юлии Юдинце-
вой, неоднократного похищения их дочери Анны 
ее отцом Алексеем Паниным, решением суда 
место жительство Анны было определенно с 
матерью, однако Алексей неоднократно отбирал 
ребенка у матери и увозил его за пределы Рос-
сии. Штрафы за неисполнение судебного реше-
ния не пугали отца, поэтому он несколько раз то 
возвращал ребенка матери, то вновь его забирал. 
На данный момент история с похищением отцом 
собственного ребенка закончилась, она продол-
жалась с 2008 года по 2016 год. Данный пример 
подтверждает тезис о том, что проблема решена 
лишь частично, а в некоторых случаях и не 
решена вовсе. Административная ответствен-
ность за неисполнение решения суда не позво-
ляет искоренить проблему семейного похищения. 

Попытки обеспечить родителей равным 
правом на воспитание детей начали предприни-
мать в 2021 году. Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Кузнецова А.Ю. планиро-
вала создать экспертный совет, который должен 
был заниматься решением проблемы семейного 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4162.

4  Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – п. 2 
ст. 5.35.
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киднеппинга1. Также одним из инициаторов соз-
дания данного совета стал руководитель Всерос-
сийского движения «Союз отцов» Коченов А.Ю. В 
одном из интервью он утверждал, что за похище-
ние ребенка одним из родителей все же необхо-
димо установить уголовную ответственность. На 
данный момент в уголовном законодательстве 
отсутствует норма, регулирующая данный вопрос. 

Внесение изменений в ст. 315 УК РФ в части 
субъекта преступления не решит проблему роди-
тельского киднеппинга, так как применение к 
каждому родителю, похитившему своего ребенка, 
определенной нормы уголовного права не явля-
ется справедливым и обоснованным. Так как в 
одной ситуации родителю не дают видеться и 
общаться с ребенком, в связи с чем он вынуж-
дено принимает решение о «похищении» своего 
ребенка, соответственно он не исполняет реше-
ние суда, в другой же ситуации родитель ограни-
чивает общение ребенка с другим родителем, тем 
самым нарушая равное право каждого родителя 
на воспитание, общение со своими детьми. 
Однако и в том, и в другом случае наносится вред 
психическому здоровью ребенка, что опреде-
ленно останавливает законодателя от принятия 
мер в урегулировании данной проблемы. Вопрос 
создания совета все еще не решен. 

Согласно статистике, приведенной судеб-
ным департаментом при ВС РФ за первое полуго-
дие 2023 года в производство судов общей юрис-
дикции по семейным спорам, поступило 275 478 
дел, в числе них 17 190 дел, связанных с вопро-
сами воспитания детей2. Однако статистические 
данные исполнения судебных решений по данной 
категории дел подтверждает катастрофически 
маленький процент их исполнения, в связи с чем 
стоит говорить об увеличении числа нарушений, 
связанных с родительским киднеппингом.

1  Обзор материалов СМИ // Газета - Известия - 
выпуск 13.12.2021 года // [Электронный ресурс] // URL: 
https://rg.ru/2021/08/11/v-rf-v-sudah-pri-razvode-v-polzu 
-otcov-vynositsia-vsego-5-6-reshenij.html (Дата обраще- 
ния: 04.02.2024 года).

2  Сводные статистические сведения о деятель-
ности федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей за 1 полугодие 2023 года // [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=7041 (Дата обращения: 05.02.2024 
года).

Для борьбы с родительским киднеппингом 
существует разнообразное правовое регулиро-
вание национального и международного уровня. 
Национальные законы предусматривают ответ-
ственность за незаконное удержание ребенка и 
меры по восстановлению родительских прав, 
включая решения суда об определении места 
проживания ребенка и установлении порядка 
общения с ним. 

Несмотря на эти правовые инструменты, 
родительский киднеппинг остается сложной про-
блемой, которую не всегда удается эффективно 
решить. Нередко такие дела требуют междуна-
родного сотрудничества, а процесс возврата 
ребенка может быть длительным и сложным. 

Таким образом, родительский киднеппинг 
требует серьезного правового регулирования на 
международном и национальном уровнях, так как 
эта проблема имеет институциональный харак-
тер, что позволяет родителю совершать противо-
правные деяния, подвергая опасности в первую 
очередь психическое здоровье собственного 
ребенка.
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мья – это будущее нашей страны, которая является особой ячейкой общества и в тоже время относит-
ся к самой уязвимой категории населения. К сожалению, многодетные семьи в нашей стране имеют 
существенные ограничения в доступе к необходимым благам, постоянные материальные трудности 
порождают проблемы с жильем, проблемы получении образования детьми. В данной статье рассмо-
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Annotation. This article will consider the problems of large families in the Russian Federation. A 
comparative analysis of Decree of the President of the Russian Federation No. 431 dated May 5, 1992, as 
amended on February 25, 2003 "On measures for social support of large families" and Decree of the President 
of the Russian Federation No. 63 "On measures for social support of large families" dated January 23, 2024. 
A large family is the future of our country, which is a special unit of society and at the same time belongs to 
the most vulnerable category of the population. Unfortunately, large families in our country have significant 
restrictions in access to necessary goods, constant financial difficulties cause problems with housing, 
problems with children's education. This article discusses ways to solve these problems.
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Многие страны мира проводят социаль-
ную политику, направленную на под-

держку семьи, материнства, отцовства и детства. 
Наша страна в 90-х годах прошлого века оказа-
лась в сложной демографической ситуации, 
постоянный происходящий кризис привел к сни-
жению в рождаемости, очень низкому уровню 
жизни, увеличению смертности, отсюда населе-
ние только убывало. Россия взяла курс на рожда-
емость в 2000-х годах, сделав в приоритете соци-
альную, семейную политику. За это время значи-
тельно выросло количество многодетных семей, 
это указывает на то, что проводимая политика 
государства дает положительный результат, но 

все равно многие проблемы на сегодняшний день 
не решены, соответственно это и останавливает 
население вступать на путь многодетности. 

Многодетная семья является всесторонним 
инструментом для страны, а благополучные мно-
годетные семьи являются еще и престижем 
страны. 

Как отметил Президент страны Путин В.В., в 
своем выступлении в 2023 году, что «преодолеть 
сложнейшие демографические проблемы невоз-
можно только с помощью денег – социальных 
выплат, пособий и льгот. Гораздо важнее жизнен-
ные ориентиры человека. В основе семьи, в 
рождении ребенка лежат любовь, доверие, проч-
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ная нравственная опора. Для этого необходимо 
ввести в нашем государстве престиж многодет-
ной семьи и реальную помощь таким семья с 
жильем, бесплатным образованием, а именно с 
поступлением в высшие учебные заведения детей 
из многодетных семей»1 

Так же Президент подчеркнул: «Многодет-
ность, большая семья должны стать нормой, 
образом жизни для всех народов России. А семья 
- это не просто основа государства и общества, 
это духовное явление, основа нравственности». 2

Президент России объявил 2024 год, годом 
– Семьи. В поддержку своих слов Президент РФ 
издал Указ «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей» № 63  от 23 января 2024 года 
(далее Указ № 63).

Однако сразу возникает вопрос: «Улуч-
шится ли жизнь, и разрешаться ли некоторые 
проблемы многодетных семей в 2024 году?

На сегодняшний день, сложность проблем 
многодетных семей достаточно велика и вряд ли 
кем-либо будет отрицаться. Проблемы многодет-
ных семьей заключаются, как правило, в трех 
направлениях: материальные, занятости, жилищ-
ные. Появление на свет первого ребенка в семье, 
несет на себе уже достаточную материальную и 
моральную ответственность. Материальное обе-
спечение одного, двух детей сложно, а что можно 
говорить о пяти и более детей, в связи с этим 
российские многодетные семьи, как правило, 
живут бедно и не могут позволить обеспечить 
своих детей самыми необходимыми предметами 
быта, способствует этому еще и резкий скачок 
цен. В связи с этим без хорошей государственной 
поддержки многим российским многодетным 
семьям будет сложно, воспитывать детей, а это 
будущее нашей страны. 

Делать выводы о работе нового Указа еще 
рано, однако возможно провести сравнительный 
анализ со старой редакцией уже возможно и 
предложить решение некоторых проблем, кото-
рые возможно отразить в уточнениях к Указу и 
законодательству в области регулирования соци-
альной поддержки многодетных семей. 

Новый Указ Президента РФ «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей» № 63 
вступил в силу 23 января 2024 г. и он отменил 
Указ Президента РФ «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»

№ 431 от 5 мая 1992 г. (далее Указ № 431) и 
вызвал множество вопросов, в чем же разница 
между старой и новой редакциями? - На всей 

1  Прямая трансляция с В.В.  Путиным. Сайт 
http://kremlin.ru        

2  Прямая трансляция с В.В.  Путиным. Сайт 
http://kremlin.ru               

территории России утвержден единый правовой 
статус «многодетной семьи» в соответствие с 
Указом № 63: «Установить, что многодетной 
семьей в Российской Федерации является семья, 
имеющая трех и более детей, статус которой 
устанавливается бессрочно»3. Данное правовое 
событие является огромным прорывом и призна-
нием многодетных семей в нашей стране. До 23 
января 2024 г. правовой статус «многодетной 
семьи» в России устанавливался на региональ-
ном уровне, теперь же он установлен на феде-
ральном уровне, что предоставляет возможность 
многодетным семьям не зависимо от региона при 
перемещении по стране оставаться многодетной 
семьей на всей территории страны. - В Указе № 
63 утвержден «единый образец удостоверения 
для многодетных семей», что дает право на бес-
платное посещение музеев, парков культуры и 
отдыха, выставок на территории всей страны на 
условиях, установленных в субъектах (ранее вос-
пользоваться такой льготой, возможно, было не 
во всех городах страны, сейчас на условиях субъ-
ектов РФ должен быть установлен один опреде-
ленный день для посещения). Установленная 
мера поддержки будет действовать независимо 
от места жительства многодетной семьи. При 
этом важно заранее уточнить, какие льготы есть 
в регионе, потому что во многих субъектах РФ 
бесплатным посещением можно воспользоваться 
только один раз в месяц в определенный день, 
что не немного улучшает ситуацию.

- В соответствии с Указа № 63, предостав-
ление мер социальной поддержки детям из мно-
годетных семей осуществляется до достижения 
старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 
23 лет при условии его очного обучения в образо-
вательном учреждении. Ранее таким возрастным 
рубежом считался возраст 18 лет старшего 
ребенка. - Бессрочный статус «многодетной 
семьи» не совсем понятен, так как социальной 
поддержкой – льготами, возможно, будет вос-
пользоваться только до исполнения детьми опре-
деленного возраста, как было и раньше, к сожа-
лению, но так будет, если не будет по данному 
пункту позже уточнений. Федеральное законода-
тельство регулирующее сферу поддержки семей 
с детьми, а также трудовые отношений, пенсии по 
старости, образование не претерпели внесения 
на данный момент изменений, в связи с чем не 
ожидаются улучшения. 

Проблема с трудоустройством многодетных 
родителей, которые порождают материальные 
проблемы в семьях стоит остро. Данная про-
блема особенно касается многодетных матерей, 

3  Указ Президента РФ № 63 «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей» от 23.01.2024г. 
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которые не всегда могут найти себе работу из-за 
того, что работодатели опасаются брать на работу 
женщин с большим количеством детей, ссылаясь 
на то, что многодетные мамы постоянно будут на 
больничном. При учете в страховой стаж матери, 
или отца время присмотра и ухода за ребенком 
до трех лет, даст возможность учитывать стаж 
при расчете пенсии матери и отца.

Как одной из мер государственной под-
держки предлагаем внести поправки в законода-
тельство об образовании, которые помогут улуч-
шить материальное положение многодетных 
семей, а именно для детей из «многодетных 
семей», при успешном обучении в общеобразова-
тельных учреждениях ввести внеконкурсное 
зачисление в высшие учебные заведения. Опре-
делив при этом условия по успеваемости текущей 
аттестации (например, если ребенок оканчивает 
школу с одной четверкой или на отлично, то его 
могут зачислить на льготной основе в высшее 
учебное заведение страны). Данная льгота будет 
стимулировать многодетных родителей, чтобы их 
дети поступали в высшие образовательные 
учреждения, тем самым будет способствовать 
престижу многодетных семей в нашей стране. 

В п.6 Указа № 63, высшие должностные 
лица субъектов РФ устанавливают скидку на 
оплату коммунальных услуг, бесплатную выдачу 
лекарств, бесплатный проезд, бесплатное пита-
ние, бесплатную выдачу школьной формы, пер-
воочередный прием в дошкольные учреждения. 
Однако стоит заметить, что в Указе № 431 при 
организации бесплатного питания в субъектах, 
многодетным семьям четко прописывались «бес-
платные завтраки и обеды», так как формули-
ровка “бесплатное питание”, что может быть рас-
ценено как предоставление завтрака или обеда 
на выбор. В Указе № 63 имеется формулировка 
“рекомендовать установить”, что дает субъектам 
РФ уже не обязательный, а рекомендательный 
характер. В самом указе, в п.8, конечно указано, 
что предоставление многодетным семьям мер 
поддержки, предусмотренных Указом № 63, не 
должно повлечь уменьшение объема и снижение 
уровня мер социальной поддержки уже имею-
щихся мер на день вступления указа в законную 
силу, но только для тех семей, которым на день 
вступления в силу данного указа уже присвоен 
правовой статус «многодетной семьи». Из данной 
формулировки возможно сделать вывод: все 
многодетные семьи, которые получают меры под-
держки на дату вступления в силу не почувствуют 
на себе изменений в сторону ухудшений, однако 
должностные лица субъектов могут принять 
региональные нормы, которые вполне могут 
изменить положение многодетных семей в сто-
рону ухудшений, которые получат такой право-

вой статус после вступления в силу Указа № 63.  
 К сожалению, но в Указе № 63 не отражены: 
меры поддержки при организации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, малых предприятий, 
выделение для этих целей земельных участков, 
льготы по земельному налогу и арендной плате, 
беспроцентные ссуды, данные меры поддержки 
заменены на право в приоритетном порядке 
заключать государственный контракт, что далеко 
не одно и то же, и необходимо внести уточнения в 
данный пункт. Также исключено содействие в 
предоставление многодетным семьям кредитов, 
дотаций, беспроцентных ссуд на стройматериалы 
и жилье, что заменено на “содействие в улучше-
нии жилищных условий и предоставлении земель-
ных участков, обеспеченных необходимой инфра-
структурой”. При этом конкретных уточнений, что 
понимается под этой формулировкой, нет и самое 
главное при предоставление земельных участков 
необходимо четко установить порядок, какие 
коммуникации необходимы быть при выделении 
земельных участков многодетным семьям. Дан-
ный вопрос имеет богатую судебную практику по 
поводу отсутствия коммуникаций при предостав-
ление многодетным семьям земельных участков.

Жилищная проблема является значимой 
проблемой для многодетных родителей. Уровень 
благоустройства жилого помещения многодет-
ных семей является низким, который совершенно 
не соответствует для проживания семей с боль-
шим количеством детей. Практически половина 
многодетных семей в России испытывают значи-
тельные проблемы с жильем, которое не отвечает 
установленным нормам жилья. Если семья имеет 
непригодные жилищные условия, которые не 
соответствуют правилам, установленным на 
одного члена семьи, то при наличии справки о 
ветхости или непригодности жилого помещения к 
проживанию, многодетная семья может претен-
довать на получение жилья по социальному 
найму или иного жилого помещения. В этом слу-
чае семье будет предоставлено вне очереди, но в 
других случаях, в соответствие со ст.52 Жилищ-
ного кодекса РФ многодетная семья должна 
встать на учет для получения жилья или на учет 
для получения субсидии.1 Наше государство осу-
ществляет поддержку многодетным семьям, в 
частности разрабатываются на региональном 
уровне различные программы по благоустрой-
ству и улучшению жилищных условий, выделя-
ются и предоставляются субсидии, однако, как 
показывает практика этого недостаточно либо 
очень долго из порядка очереди. Денежные сред-

1  Жилищный кодекс РФ (ФЗ от 29.12.2004 
№188-ФЗ , ред. От 28.12.2016)(с изм. и доп., вступ. В 
силу с 01.01.2017)//Собрание законодательства РФ. 
03.01.2005. №1(ч.1).Ст. 14
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ства выделяются из областного бюджета, поэ-
тому в некоторых регионах, многодетным семьям 
приходится ждать не один год. Панкратова Н.В. 
совершенно верно отметила, что жилищная про-
блема на сегодняшний день является особо 
острой, так как обеспечить каждую многодетную 
семью жильем очень трудно. [5] Решая данную 
проблему, возможно, было вообще издать 
отдельный законодательный акт с решением про-
блем касаемых жилищных условий и порядка 
предоставления многодетным семьям не только 
на региональном уровне, но и на федеральном. 
От жилищных условий в судьбе ребенка очень 
много зависит, а если рассматривать период, 
когда ребенок начинает быть активным, осваи-
вать жизненное пространство, отсутствие необ-
ходимых условий делает его застенчивым, роб-
ким, и создает неблагоприятный жизненный сце-
нарий на его будущее. Немало важно отметить, 
что стесненные жилищные условия в значитель-
ной мере влияют на здоровье детей в многодет-
ной семье, как физическое, так и психическое. 
Такие условия создают неблагоприятную эмоцио-
нальную ситуацию в семье, что в свою очередь 
порождает конфликты во внешней среде взаимо-
действия. В Указе № 431 высшие должностные 
лица субъектов обязаны были установить скидку 
не ниже 30 процентов установленной платы за 
пользование коммунальными услугами (отопле-
ние, вода, канализация, газ, электроэнергия, 
топливо) для семей, проживающих в домах без 
центрального отопления. Сейчас же утверждены 
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в 
размере не ниже 30% от оплаты. С одной сто-
роны, такая не точно сформулированная норма 
позволяет включить скидку, в том числе за вывоз 
бытовых отходов, капитальный ремонт, с другой 
стороны, - дает возможность манипулировать и 
снизить перечень категорий льгот на усмотрение 
субъектов РФ. В целом, можно сказать, что гло-
бальных изменений в Указе № 63 на данный 
момент нет, если региональные власти не расши-
рят перечень социальной поддержки многодет-
ных семей более, чем имеется в настоящее время. 

В редакции Указа № 63 настораживает про-
писанный рекомендательный характер, а не обя-
зательный характер мер социальной поддержки 
многодетных семей, которые были отражены в 
Указе № 431. 

Исключение пунктов 2, 3 Указа N 431: 2. 
Правительству Российской Федерации прово-
дить регулярные обследования уровня жизни и 
доходов малообеспеченных групп населения, 
включая многодетные семьи, с целью осущест-
вления мероприятий по оказанию им необходи-
мой социальной поддержки. 3. Министерству 
финансов Российской Федерации совместно с 
Министерством социальной защиты населения 
Российской Федерации в месячный срок разра-
ботать порядок и условия возмещения расходов 
на осуществление мер, предусмотренных настоя-
щим Указом»1, отражены в Указе № 63 как фор-
мулировка “определить условия и порядок уча-
стия организаций, находящихся в федеральном 
ведении для реализации указа”. Все это лишает 
реализацию мер социальной поддержки опреде-
ленности и конечно же наводит на опасения 
уменьшения помощи многодетным семьям от 
государства.

На основании вышеизложенного возможно 
сделать вывод, что данным Указом № 63 с уточне-
нием положений и реализацией предложенных 
выше предложений государственной помощи, 
необходимо только улучшить без того не легкую 
жизнь многодетных семей России, дабы достичь 
именно тех целей, о которых говорил наш Прези-
дент В.В. Путин, а именно сделать многодетность, 
большую семью нормой, образом жизни для всех 
народов России.
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ций 21 века – буллинг детей. В статье описываются основополагающие нормативные документы, лежа-
щие в основе механизма защиты прав ребенка в России. Рассматриваются первопричины травли де-
тей в школе. Анализируются возможные последствия буллинга для жертвы. Предлагаются виды юри-
дической ответственности за травлю индивида в зависимости от последствий.

Ключевые слова: травля детей, буллинг, юридическая ответственность, профилактика бул- 
линга.

MARYINA Nadezhda Nikolaevna, 
Associate Professor of the Department of Special 

Disciplines at the Krasnodar University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Candidate of Law, Police Colonel

MANAKHOV Andrey Viktorovich, 
Lecturer at the Department of Special Disciplines

 of the Krasnodar University of the Ministry
 of Internal Affairs of Russia, Police Lieutenant Colonel

COUNTERING BULLYING AS ONE OF THE DIRECTIONS  
OF PROTECTING THE RIGHTS OF THE CHILD

Annotation. This paper examines the actual problem of educational organizations of the 21st century 
– bullying of children. The article describes the fundamental normative documents underlying the mechanism 
for protecting the rights of the child in Russia. The root causes of bullying of children at school are considered. 
The possible consequences of bullying for the victim are analyzed. The types of legal liability for harassment 
of an individual are proposed, depending on the consequences.
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Вопрос защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка находится в поле 

зрения современных ученых, представителей 
различных отраслей науки, однако, на наш взгляд, 
не получил должного законодательного оформ-
ления. В то же время, определенные сдвиги в 
данном направлении все же имеются.

Основополагающим документом, бес-
спорно, в нормативной основе механизма защиты 
прав ребенка в России, является Конституция 

Российской Федерации. В статье 2 Конституции 
отражены положения, закрепляющие права и 
свободы человека и гражданина нашей страны 
высшей ценностью. Здесь же возложена на госу-
дарство обязанность по защите указанных прав. 
Статья 21 закрепила охрану достоинства лично-
сти, запрет на пытки, насилие или иное жестокое 
отношение, унижающее человека. В статье 38 
говорится и об обязанности родителей защищать 
права своих детей[1, с. 3]. Следовательно, на 
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родителей и государство возложен ряд обязан-
ностей в данной сфере на конституционном 
уровне, но конкретные направления, приоритеты 
и механизмы защиты прав ребенка в России 
определяются на уровне текущего отраслевого 
законодательства

В сложные социально-экономические усло-
вия, несомненно, приводят к социальным изме-
нениям в обществе. Это в свою очередь отража-
ется на семье и общественных отношениях. Пра-
вонарушения, связанные с насилием в отношении 
несовершеннолетних волнуют общественность и 
правоохранительные органы уже долгие годы. В 
современном социуме стала актуальной про-
блема травли детей сверстниками – буллинг. 

В 1993 году норвежский психолог Д. Ольвеус 
опубликовал ставшее общепринятым определе-
ние: буллинг (травля) – это преднамеренное 
систематически повторяющееся агрессивное 
поведение, включающее неравенство социаль-
ной власти или физической силы[2, с. 12].

Травля детей сверстниками – одна из наибо-
лее распространенных проблем в образователь-
ных организациях и детских коллективах. Бул-
линг (от англ. «bully» – «хулиган», «запугивать») 
является формой насилия и проявлением дис-
криминации, осуществляемой разнообразными 
способами (использование прозвищ, высмеива-
ние, надругательства, запугивание, агрессивное 
доминирование, распространение «сплетен», 
разрушение репутации или материальный ущерб, 
угрозы (шантаж), избиение (толкотня, плевание), 
бойкот, дезинформация, и т. д.). Насилие – это 
любое поведение, нарушающее права другого 
человека. Обычно, в данных отношениях выде-
ляют булера (обидчик – тот, кто травит), жертву 
(потерпевший – над кем издеваются) и третьих 
лиц – наблюдатели (при наличии) – активные, под-
держивающие действия булера, или пассивные, 
сочувствующие, но не вмешиваются. Буллинг – 
это психологический террор с целью затравить 
жертву, вызвать у нее страх, деморализовать, 
унизить, подчинить. 

Можно выделить первопричины буллинга: 
зависть, желание унизить жертву ради удовлет-
ворения своих амбиций, для развлечения, само-
утверждения; желание подчинить, контролиро-
вать кого-то; виктимность жертвы (особенности 
личности и поведения индивида, навлекающие на 
него агрессию со стороны других людей, такие 
как покорность, внушаемость, неумение посто-
ять за себя, неосторожность, доверчивость, лег-
комыслие, недифференцированная общитель-
ность, а также психические расстройства).

Длительная травля чаще всего приводит к 
следующим последствиям: 

1. Из-за постоянного стресса ребенок не 
может сосредоточиться на учебе, следовательно, 
начинает отставать в учебе.

2. Из-за страха ребенок начинает пропу-
скать занятия.

3. Снижается самооценка жертвы насилия, 
появляется неверие в свои силы. 

4. Возникают тревожные расстройства пси-
хики (депрессии, неврозы, социофобии и.т.д.) 

5. Появляются суицидальные мысли.
Буллинг нарушает права ребенка. Обычно 

это умышленное деяние, унижающее человече-
ское достоинство, поэтому данное явление зако-
нодательно наказуемо.

Самый безнаказанный период для буллера 
– это возраст до 14 лет. В этом случае за его про-
тивоправное поведение отвечают родители (ст. 
5.35 КоАП РФ). Личная ответственность абьюзера 
наступает с 14 лет по некоторым пунктам уголов-
ного кодекса (статья 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью» (психиче-
ское расстройство сюда также относится), статья 
112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здо-
ровью средней тяжести», статья 158 УК РФ 
«Кража», статья 161 УК РФ «Грабеж», статья 162 
УК РФ «Разбой», статья 163 УК РФ «Вымогатель-
ство», статья 167 часть 2 УК РФ «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах», статья 213 часть 2 
УК РФ «Хулиганство при отягчающих обстоятель-
ствах», статья 214 УК РФ «Вандализм»)[3, с. 155].

Полная юридическая ответственность 
наступает в 16 лет. К вышеуказанным статьям 
добавляются: статья 110 УК РФ «Доведение до 
самоубийства», статья 110.1 УК РФ «Склонение к 
совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства», статья 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», статья 
128.1 УК РФ «Клевета», статья 116 УК РФ «Побои», 
статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», ста-
тья 6.1.1 КоАП РФ «Побои», статья 117 УК РФ 
«Истязание»[4, с. 98].

Таким образом, за совершение буллинга в 
зависимости от последствий противоправного 
поведения и возраста булера предусмотрена 
юридическая ответственность. 

При выявлении признаков травли должна 
быть проведена соответствующая разъяснитель-
ная, информационная, воспитательная и другая 
работа с участием педагогов, психологов, право-
защитников, специальных подразделений право-
охранительных органов в данном направлении.

Собственно не запугивание и разрешение 
конфликтных ситуаций является первоочеред-
ным задачей, а предупреждение, разъяснение, 
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информирование. Важно также, чтобы данной 
проблеме уделяли внимание в кругу семьи. Сво-
евременная реакция родителей, выявивших при-
знаки травли ребенка, поможет избежать необра-
тимых последствий для их чада. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ОСОБО ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Аннотация. В статье рассматриваются основополагающие направления развития законодатель-
ных и сопутствующих нормативно-правовых документов, отвечающих в области регулирования пере-
возок особо опасных грузов используемые Российской Федерацией и зарубежными странами. Учиты-
вая многообразие транспортных средств осуществляющих доставку опасных грузов, правовое поле 
охватывает широкий спектр регулирования правоотношений, включая гражданскую авиацию, назем-
ный и водный транспорт, уголовное, гражданское и административное законодательство. Норматив-
но-правовой базой служат нормы внутреннего законодательства и имплементированные международ-
ные правовые акты.  

Приводится перечень ключевых тезисов, а также методов гражданско-правового регулирования 
применяемых в области перевозок особо опасных грузов. Исследуемый сегмент актуален для приме-
нения и эксплуатации в народном хозяйстве, военном деле, оборонном комплексе и логистике. В част-
ности, для сохранения экологических норм безопасности и предотвращения нанесения вреда атмос-
фере, поверхности планеты и здоровью населения. Учитывая сложность технических процессов пере-
возки особо опасных грузов остро возникает необходимость разбираться с юридическими тонкостя-
ми. Российская Федерация отстает от других государств в вопросе разработки законодательства, за-
трагивающего сферу перевозки особо опасных грузов. При изучении данного вопроса становится 
очевидно, что изменения и дополнения должны масштабно затронуть нормативно-правовую базу 
страны, как среду, подлежащую применению механизма регуляторной гильотины   – инструмента пере-
смотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат. Государ-
ству необходимо создавать меры по разработке и принятию нормативно-правовой базы граждан-
ско-правового регулирования в транспортной отрасли, которые повысят стимулирование инновацион-
ного развития. 

Ключевые слова: логистика, гражданско-правовое регулирование, транспортная отрасль, за-
конодательные акты, нормы международного права, международные нормативно-правовые акты, 
опасные грузы.
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The studied segment is relevant for use and operation in the national economy, military, defense industry 
and logistics. In particular, to preserve environmental safety standards and prevent harm to the atmosphere, 
the surface of the planet and the health of the population. Given the complexity of the technical processes of 
transporting especially dangerous goods, there is an urgent need to deal with legal subtleties. The Russian 
Federation lags behind other States in the development of legislation affecting the transportation of especially 
dangerous goods. When studying this issue, it becomes obvious that changes and additions should significantly 
affect the regulatory framework of the country, as an environment subject to the use of the regulatory guillotine 
mechanism - a tool for reviewing and repealing regulatory legal acts that negatively affect the overall business 
climate. The State needs to create measures to develop and adopt a regulatory framework for civil law 
regulation in the transport industry, which will increase the stimulation of innovative development.

Key words: logistics, civil law regulation, transport industry, legislative acts, norms of international law, 
international normative legal acts, dangerous goods.

Введение. В настоящее время правовое 
регулирование осуществления перевозки опас-
ных грузов в Российской Федерации представ-
ляет собой достаточно устаревший и разрознен-
ный механизм. А это влечет за собой уже в бли-
жайшем будущем необходимость большого зако-
нодательного усовершенствования на самом 
высоком государственном уровне. Модерниза-
ция законодательного права нужна прежде всего 
для формирования в России прозрачности, а 
также для оптимизации работы между всеми сто-
ронами логистических процессов [2, c. 306].

Согласно данным мирового развития, 
исследованияпо модернизации правового меха-
низма перевозки опасных грузов ведутся, но 
делается это крайне медленно [3, c. 46]. В сегод-
няшние времена экономической и политической 
мировой стабильности, это крайне непрости-
тельно. Для того, чтобы эффективно модернизи-
ровать правовое регулирование осуществления 
перевозки опасных грузов не только в России, 
нужно провести следующий ряд научно-исследо-
вательских мероприятий:

• Тщательно проанализировать сами тер-
мины «опасный груз» и «особо опасный груз», 
особенно в области морских перевозок.

• Четко выявить правовую сторону унифи-
кации норм, которые, так или иначе, регулируют 
документацию, связанную 
с перевозкой опасного груза не только в России, 
но и во всех развитых странах мира.

• Досконально исследовать российскую и 
международную правовую практику применения 
норм, которые призваны регулировать перевозку 
опасных и особо опасных грузов.

• Создать унифицированную модель обра-
ботки опасных грузов не только в Российской 
Федерации, но и в остальных государствах мира.

• Разработать конкретные рекомендации и 
предложения, связанные с унификацией всех 
имеющихся на сегодняшний день конвенций, 
которые регулируют международную перевозку 
особо опасных грузов. Основная цель этой уни-
фикации – в большей степени упростить оказание 

услуг по перевозке опасных и особо опасных гру-
зов во всем мире с соблюдением экологических 
норм, в том числе и в России.

Общая характеристика правового регу-
лирования перевозок опасного груза транс-
портом.

Опасные грузы входят в состав современ-
ных торгового оборота любой развитой страны в 
мире. Само наличие опасных грузов - это просто 
техническая необходимость для поступательного 
развития фактически любого производства нахо-
дящегося на территории любого государства, 
включая Российскую Федерацию.  Современ-
ная экономика каждой страны просто не может 
существовать без нужного количества различных 
химических веществ, нефти, природного газа и 
других производных продуктов [4, c. 102]. Как 
показывает ряд проведенных многочисленных 
исследований, более половины транспортируе-
мых грузов на земном шаре являются опасными, 
а именно:

• Токсичными.
• Воспламеняющимися.
• Едкими.
• Взрывоопасными.
• Радиоактивными.
Опасными грузами называются материалы, 

изделия либо вещества, которые обладают 
такими определенными характеристиками, про-
явление которых при перевозке может стать при-
чиной пожара либо взрыва, привести к ожогам, 
облучению, отравлению, травмам, заболеванию 
или гибели людей и животных, а также могут при-
вести к повреждению автомашин, технических 
устройств, зданий и сооружений, коммуникаций и 
другого материального имущества, способных 
нанести вред окружающей среде [5, c. 190].

Перевозкой опасных грузов называют сово-
купность технических и организационных меро-
приятий по транспортировке опасных грузов с 
применением транспортных средств, начиная с 
точки их отправления до конечной точки.  

Перевозка опасных грузов всегда осущест-
вляетсяпри помощи правового договора либо 
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иных законных основаниях, включая в них такие 
технологические операции: выгрузку (выгрузки), 
погрузку (погрузки), стоянки и остановки в тече-
ние всего временного промежутка нахождения 
опасных грузов в транспортном средстве (транс-
портных средствах), специализированных кон-
тейнерах, цистернах. Все выше перечисленные 
операции входят в условия перевозки опасных 
грузов, которые прописаны в утвержденных 
законодательных актах.

В случаях возникновения необходимости, в 
условия перевозки опасных грузов также входит 
временное промежуточное складирование этих 
грузов. Такая процедура может потребоваться, 
например, для смены вида транспортного сред-
ства, а также перевалки, перегрузки [6, c. 496]. 
Все отношения в сфере перевозки опасных гру-
зов регулируются законодательством Россий-
ской Федерации в сфере перевозки опасных гру-
зов и международными договорами России и 
другими правовыми и международными докумен-
тами, в которых имеются обязательства РФ. 
Законодательство в сфере перевозки опасных 
грузов опирается на Конституцию Российской 
Федерации. Помимо конституции к норматив-
но-правовой базе относятся Гражданский кодекс 
России Федерации, Постановления Правитель-
ства, приказы Министерства Транспорта и другие 
нормативно-правовые и технические норматив-
но-правовые акты, которые, регламентируют 
перевозку опасных грузов. В случае, когда по 
международным договорам, в которых участвует 
Российская Федерация, имеются другие нормы и 
правила, которые не предусмотрены настоящей 
законодательной базой России, применяются 
правила, предусмотренные международным 
договором.

При перевозках опасных грузов все участ-
ники подразделяются на две большие группы:

• Объекты перевозки опасных грузов.  
Объектами перевозки опасных грузов называ-
ются опасные грузы, технологические и техниче-
ские устройства, технические сооружения, ком-
муникации, транспорт и другое имущество, кото-
рое, так или иначе, участвует в перевозках опас-
ных грузов. Сами по себе объекты перевозки 
опасных грузов представляют собой опасные 
объекты.

• Субъекты перевозки опасных грузов. 
Субъектами перевозки опасных грузов называют: 
производители транспортных услуг и работ, отно-
сящихся к перевозке опасных грузов (юридиче-
ские лица, среди которых международные и ино-
странные юридические лица территориальные и 
административные единицы России,  индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся пере-
возкой, охраной и сопровождением опасных гру-

зов, потребители транспортных услуг и работ, 
которые связаны с перевозками опасных грузов 
(юридические лица, среди которых международ-
ные и иностранные юридические лица, террито-
риальные и административные единицы Россий-
ской Федерации, физические лица, включающие 
и индивидуальных предпринимателей, кото- 
рые используют транспортные услуги и работы) 
[7, c. 9].

Сама специфика взаимоотношений, кото-
рая образовывается между субъектами и объек-
тами перевозки опасных грузов очень неодно-
значна, поэтому правовое регулирование не 
может быть ограничено только общим договором 
на перевозку. В связи с этим обстоятельством 
перевозка опасных грузов очень нуждается в 
самом совершенном правовом регулировании. 
Но правовое регулирование должно происходить 
при условии необходимого контроля за данными 
процессами со стороны определенных уполномо-
ченных органов. 

Также, учитывая классификацию опасных 
грузов и возможного нанесения ими катастро-
фичного вреда, государству надлежит предельно 
внимательно регулировать правовую деятель-
ность перевозок таких грузов. А это предпола-
гает модернизацию механизмов гармонизации и 
унификации законодательства в области право-
вого регулирования деятельности по перевозке 
опасных грузов. 

Одним из примеров совершенствования 
правового законодательства в области пере-
возок опасных грузов можно назвать 1957 год. В 
этом году в Швейцарии было подписано Евро-
пейское соглашение о международной перевозке 
опасных грузов по автомобильным дорогам боль-
шинства европейских государств. Второе назва-
ние этого соглашения – «ДОПОГ» [8, c. 125]. Суть 
этого соглашения – координация большинства 
европейских стран в области автомобильной 
международной перевозки опасных грузов с 
конечной целью приобретения межнациональной 
согласованности в данной хозяйственной обла-
сти.

Содержание правовых норм, регулирующих 
перевозку опасных грузов различными видами 
транспорта. Главные правовые нормы, которые 
регулируют перевозку опасных грузов железно-
дорожным транспортом:

• Правила перевозок опасных грузов.
• Правила безопасности и порядок ликви-

дации аварий, которые связаны с участием в них 
опасных грузов при перевозке железнодорож-
ным транспортом. Этот документ утверждается 
министерством по чрезвычайным ситуациям.

• Правила безопасности при перевозке 
опасных грузов по железным дорогам. Утвержда-
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ется данный правовой документ главным госу-
дарственным техническим надзорным органом 
Российской Федерации.

• Решение Комиссии Таможенного союза.
• Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации.
Устав железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации регулирует все правовые 
отношения между грузополучателями, грузоот-
правителями, пассажирами, перевозчиками, вла-
дельцами железнодорожных путей необщего 
пользования, владельцами инфраструктур Рос-
сийской железной дороги, другими юридиче-
скими и физическими лицами при использовании 
услуг железнодорожного транспорта. Этот пра-
вовой документ также устанавливает ответствен-
ность, обязанности и права всех участников пра-
вовых отношений, связанных с железнодорож-
ным транспортом [9, c. 57].

Морская перевозка опасных грузов регули-
руется частным международным морским пра-
вом, которое можно разделить на две большие 
правовые группы:

• Гражданское морское право.
• Частное морское право.
Гражданское и частное морское право регу-

лируют договоры по национальному происхожде-
нию. Но из-за того обстоятельства, что суда, 
которые перевозят опасные грузы, двигаются в 
водах самых различных государств, а не только в 
нейтральных, частные и гражданские морские 
договоры часто подпадают под юрисдикцию меж-
дународного сообщества. Поэтому юридическая 
работа, основная цель которой - унифицировать 
правовые нормы, представляет собой на сегод-
няшнее время самый эффективный способ для 
окончания правовых споров. К сожалению, пра-
вовое регулирование перевозки опасных грузов 
при помощи морских сухогрузов представляет 
собой разрозненный и устаревший юридический 
механизм. Поэтому, в морском транспорте, осо-
бенно, который перевозит морские грузы, так 
важно сегодня провести большую юридическую 
законодательную модернизацию. Это срочно 
необходимо сделать прежде всего для того, 
чтобы оптимизировать все правовые взаимодей-
ствия между юридическими участниками при 
провозке опасных грузов морским транспортом 
[10, c. 223]. 

Ситуация в морских перевозках усугубля-
ется еще из-за того обстоятельства, что суще-
ствующие на сегодняшний день правовые между-
народные акты, которые призваны регулировать 
эту перевозку, не соответствуют современным 
реалиям жизни.

Например, такие правовые международные 
акты:

• Гамбургские международные правила.

• Гаагско-Висбийские международные пра-
вила.

• Роттердамские международные правила.
Из всех трех выше перечисленных право-

вых международных актов только Роттердамские 
международные правила хоть немного соответ-
ствуют современным реалиям, так как они регу-
лируют международные морские перевозки 
опасных грузов от «двери до двери». Но и они 
нуждаются в определенных совершенствова-
ниях, особенно с точки зрения Конвенции «Об 
облегчении морского международного судоход-
ства» (1965 г.).

Из всего выше сказанного следует, что при-
менение на практике упомянутых государствен-
ных норм, которые имеют право на существова-
ние в каждой стране с выходом в море, и право-
вых нормативных международных документов, 
множит большое количество вопросов и споров в 
торговом судоходстве. Эти многочисленные пра-
вовые вопросы и споры в морских перевозках 
выливаются в большие юридические междуна-
родные проблемы, которые мешают впослед-
ствии нормально развиваться морскому торго-
вому судоходству всего мира [11, c. 362]. Право-
вое регулирование перевозки опасных грузов 
при помощи морского транспорта также мало 
исследована российской цивилистической нау-
кой. Об этом указывает немногочисленное коли-
чество монографических работ в Российской 
Федерации, которые бы затрагивали тему мор-
ских перевозок опасных грузов.

В большинстве же имеющихся на сегодняш-
нее время монографических работах по теме 
морских перевозок нет конкретизации по типу 
груза. То есть, конкретно не указано, что работа 
посвящена именно опасным грузам.

Договор, как предмет осуществления пере-
возки грузов в системе международно-правовых 
обязательств. Самое точное определение дого-
вора дал ученый из Бельгии Путейз. Путейз оха-
рактеризовал договор таким образом: договор – 
это соглашение, согласно которому перевозчик 
обязуется переместить груз, в том числе и опас-
ный, из точки «А» в точку «Б», за определенное 
договором время. 

В этом случае, на перевозчика ложится три 
основные обязанности:

• Обеспечение сохранности груза.
• Доставка груза, в том числе и опасного, в 

срок.
• Сама перевозка груза.
В иностранном праве договор перевозки 

грузов – это договор, при котором одна сторона 
(перевозчик) берет на себя обязательства пере-
везти вверенный ему груз из одной точки в дру-
гую. И при этом другая сторона договора пере-
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возки (грузоотправитель) оплачивает перевоз-
чику за это определенную сумму, которая назы-
вается провозной оплатой. 

Чаще всего в зарубежном праве договор 
является двухсторонним, но в некоторых случаях 
может быть и трехсторонним. Договор считается 
трехсторонним, при котором участники его обла-
дают не только обязанностями, но и определен-
ными правами [12, c. 75].

В разных странах правовые отношения в 
области перевозки опасных грузов могут 
несколько отличаться друг от друга. Например, 
во французской правовой системе считается, что 
получатель становится полноценным участником 
правового договора уже с самого момента вре-
мени принятия им исполнения обязательств. То 
есть, уже с момента доставки груза. 

Другими словами, во Франции получатель 
становится участником правового договора уже 
в сам момент изъявления собственного согласия 
на участие в правовых отношениях. Обычно это 
происходит в форме создания и подписания 
договаривающимися сторонами определенного 
транспортного документа. Данный транспортный 
документ должен быть заполнен по специальной 
форме. То есть, под международным договором 
перевозки опасных грузов считается такой дого-
вор, при котором перевозчик принимает на себя 
определенные обязательства в виде опасного 
груза, который ему нужно перевезти за опреде-
ленный промежуток времени и при этом его не 
повредить. А грузоотправитель за это должен 
ему впоследствии оплатить в срок провозную 
плату. Срок оплаты также прописывается в дого-
воре. 

Также следует напомнить, что в междуна-
родных договорах на провозку груза за несоблю-
дение перевозчиком и грузоотправителем любых 
пунктов договора предусмотрены определенные 
санкции. Таким образом, ответственность за 
неисполнение перевозчиком и грузоотправите-
лем строится на основании правовых пунктов, 
которые находятся в самом правовом договоре. 
Следовательно, в таком случае сторонами будет 
применяться договорная ответственность.

Заключение. Перевозка опасных грузов 
всеми видами транспорта сама по себе являются 
самостоятельным объектом правового регулиро-
вания. Этот процесс непосредственно связан с 
обеспечением государственными службами без-
опасности в транспортной сфере. Безопасность 
в транспортной области, особенно при перевоз-
ках опасных грузов – важнейшее направление 
совершенствования и развития не только законо-
дательства Российской Федерации, но и законо-
дательства всех остальных стран мира. Из всего 
выше изложенного можно отметить, что пере-

возка опасных грузов является ответственным и 
важнейшим технологическим процессом. Опас-
ные грузы должны при перевозке правильно мар-
кироваться, упаковываться, идентифициро-
ваться, классифицироваться. А самое главное, 
опасные грузы должны быть правильно и по 
форме документально оформлены, в соответ-
ствии со всеми правилами и требованиям норма-
тивно-правовых актов и международных догово-
ров.
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Судебный процесс в Российской Федера-
ции является сложным и одновременно 

интересным, с точки зрения изучения, правоот-
ношений. Помимо основных принципов, источни-
ков права он также строится и на тех фактах, 
которые стороны предоставляют в суд для разре-
шения дела по существу и восстановления их 
нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Сведения о таких юридически значимых 
фактах называются доказательствами. По своей 
правовой природе, доказательства являются тем 
фундаментом, который закладывается в решение 
суда. Ведь решение есть не что иное, как вывод 
суда о наличии или отсутствии прав и обязанно-
стей у сторон, который строится именно на дока-
зательствах, ну и разумеется на нормах права. 
Конечно, суд не сможет принять справедливое и 
мотивированное решение без опоры на те факты, 
которыми апеллировали стороны во время судеб-
ного процесса. Обязанность же доказывания 
лежит именно на сторонах, а не на суде, и об этом 
четко прописано в источниках процессуального 

права: ГПК, АПК, КАС. Так, в соответствии со ста-
тьей 56 ГПК РФ, каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые она ссыла-
ется как на основания своих требований и возра-
жений, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой 
стороне надлежит их доказывать, выносит обсто-
ятельства на обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо из них не ссылались [1]. Таким обра-
зом, с этой стороны суд является лишь исследо-
вателем и не вмешивается в сбор фактов и их 
доказывание. Разумеется, в процессе доказыва-
ния, суд не остается в стороне, напротив он прямо 
им руководит. Именно суд устанавливает те зна-
чимые для дела факты, которые сторонам необ-
ходимо доказать, иначе говоря, определяет пред-
мет доказывания. Определяется предмет доказы-
вания исходя из исковых требований истца. Суд 
соотносит сведения, указанные в исковом заяв-
лении с нормами материального права – квали-
фицирует спорные правоотношения и таким 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ   
И СУДОПРОИЗВОДСТВО

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-108-110 
NIION: 2021-0079-2/24-94
MOSURED: 77/27-025-2024-2-94



109 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

образом формирует предмет доказывания. Какие 
это будут факты, зависит от сути разрешаемых 
судом спорных правоотношений. Например, при 
исковом заявлении о возмещении вреда, истцу 
необходимо доказать сам факт причинения вреда 
и наличие причинно-следственной связи между 
деянием ответчика и наступления неблагоприят-
ных для истца последствий и т.д. Этот список, 
установленный судом в определении о принятии 
искового заявления, и будет предметом доказы-
вания по делу. Таким образом, суд является клю-
чевой фигурой в доказательственном процессе, 
хоть сам и не собирает доказательства.

Вместе с тем, стоит отметить, что раньше 
суд был наделен полномочиями по сбору доказа-
тельств. В соответствии со ст. 50 ГПК РСФСР 
доказательства представляются сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле. Если 
представленные доказательства недостаточны, 
суд предлагает сторонам и другим лицам, уча-
ствующим в деле, представить дополнительные 
доказательства или собирает их по своей иници-
ативе [2]. Некоторые авторы объясняли это тем, 
что новый процесс отвергает идею истины, как 
главной цели правосудия. Ссылаясь на вышеупо-
мянутую 56 статью ГПК РФ, они указывали на то, 
что суд лишился возможности самостоятельно 
собирать доказательства и лишился важного 
инструмента в достижении истины и как след-
ствие ее отверг. Однако на наш взгляд, по дан-
ному вопросу правильной кажется позиция М.К. 
Треушникова, который отмечает, что в отече-
ственной правовой доктрине изменилась концеп-
ция ГПК РФ с точки зрения действия принципа 
состязательности как механизма достижения 
истины, но не отказа от этой цели правосудия. 
Наоборот, в новых ГПК и АПК РФ расширен набор 
видов доказательств, детализированы правила 
оценки доказательств, введен регламент участия 
специалиста в процессе, сохранены все ранее 
существовавшие гарантии проверки законности 
и обоснованности судебных актов [3].

Возвращаясь к теме данной работе, можно 
сделать вывод, что, итоговый вывод суда о нали-
чии прав или обязанностей у стороны, является, 
по сути, результатом решения определенной пра-
вовой задачи, фабулу для которой, создает сам 
суд на основании именно тех фактов, которые 
предоставили и доказали стороны.

Рассматривая вопрос о доказательствах в 
судебном процессе, нельзя не затронуть таких 
три важных свойства, как относимость, допусти-
мость и достоверность доказательств.

Относимость доказательств — это свойство 
доказательства, при котором оно является нуж-
ным и достаточным для разрешения конкретного 
спорного правоотношения. В юридической лите-
ратуре авторы по-разному трактуют смысл и зна-

чение этого свойства. Например, И.М. Резни-
ченко считает, что относимость доказательств 
является не более, чем условием допущения 
доказательств в процессе, поскольку вопросы 
относимости доказательств решаются до иссле-
дования их судом [4], что является верным сужде-
нием, хоть, по субъективному мнению автора, 
несколько преувеличивает возможности суда 
верно дать оценку доказательствам и определить 
их относимость к конкретному делу до момента 
непосредственного их исследования, ведь суд 
при истребовании каких-либо доказательств 
лишь может предполагать о наличии связи между 
доказательством и доказываемым фактом.

Следующее важное свойство доказатель-
ства — это его допустимость. Допустимость 
доказательства – установленный порядок дока-
зывания какого-либо факта. Справедливо будет 
отметить, что с принятием ГПК 2002 года, сто-
роны получили значительное расширение списка 
видов форм доказательств, которые могут быть 
представлены в суд. Разумеется, очень большую 
роль в этом сыграла и информатизация и просто 
различные новые средства фиксирования раз-
личных событий. А так как по отношению к нема-
териальному праву действует принцип «разре-
шено все, что разрешено», многие технические 
средства, которые уже были распространены 
достаточно широко и использовались практиче-
ски повсеместно не могли служить доказатель-
ствами в судебном процессе, так как в правовых 
нормах старого процессуального законодатель-
ства они попросту не упоминались, что является 
одним из примеров, когда законодательство не 
может успеть за стремительно развивающимся 
обществом. 

Достоверность доказательств, по мнению 
автора, является очень важным предметом для 
изучения. Касаясь вопроса достоверности оста-
новиться хочется именно на электронных доказа-
тельствах. Не секрет, что сейчас общество нахо-
дится этапе бурного развития информационных и 
цифровых технологий. Нейросети, графические и 
текстовые редакторы используются повсеместно. 
Они дают огромный набор возможностей по 
искажению действительности на различных носи-
телях по отношению к реальному миру. Соответ-
ственно с каждым годом все сложнее выявить 
истину, а ведь истина это одна из главных средств 
судебного процесса. Поэтому необходимы раз-
личные механизмы, которые помогут выявлять 
подделки. Но этот вопрос уже скорее техниче-
ский и в рамках данной работы заострять внима-
ние на этом не стоит. 

Таким образом, доказательственный про-
цесс в России всегда будет являться объектом 
изучения ученых, как один из основополагающих 
элементов всего отечественного процессуаль-
ного права.
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Традиционно российскими процессуали-
стами функции обвинения, защиты и 

разрешения дела рассматриваются в контексте 
принципа состязательности и равноправия сто-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-111-116
NIION: 2021-0079-2/24-95
MOSURED: 77/27-025-2024-2-95



112  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

рон1, согласно которому, во-первых,  вышеука-
занные функции разграничены между собой и не 
могут входить в обязанности одного и того же 
органа или одного и того же должностного лица 
(ч.2 ст.15 УПК РФ); во-вторых, стороны обвинения 
и защиты наделены равными правами в отноше-
ниях с судом на всех этапах рассмотрения дела 
(ч. 4 ст. 15, ст. 244 УПК РФ). 

Относительно роли суда в состязательном 
процессе, науке присущ плюрализм точек зре-
ния: согласно одной из них, суд лишь руководит 
процессом и не оказывает влияние на процесс 
доказывания по делу (ч. 3 ст. 15 УПК РФ), в соот-
ветствии с другой точкой зрения, суд, разрешаю-
щий дело по существу, может быть наделен пра-
вом руководить исследованием доказательств в 
судебном разбирательстве, в том числе правом 
собирать доказательства для вынесения закон-
ного и обоснованного приговора (Франция, Гер-
мания, Швейцария). Отметим, что в аспекте кон-
тинентальной модели уголовного судопроизвод-
ства о принципе состязательности и равноправия 
сторон, можно говорить исключительно в контек-
сте судебных стадий процесса2. Предваритель-
ное расследование следовало бы признать состя-
зательным, если бы его участники занимали 
положение стороны обвинения и стороны защиты 
и при этом были бы наделены равными правами 
по отстаиванию своих позиций, в том числе и по 
представлению и исследованию доказательств в 
судебном процессе, чего требует Конституция 
России (ч. 3 ст. 123), а также практика Европей-
ского суда по правам человека3. 

В ходе осуществления досудебного рассле-
дования в англо-американской модели уголов-
ного судопроизводства на участников процесса 
возлагаются функции обвинения и защиты. При 
этом досудебное расследование носит непроцес-
суальный характер, т.е. для него чужды институты 
предварительного следствия, следственных дей-
ствий, судебных доказательств, единого дела, а 
также принцип материальной истины. 

Тем более странным выглядит то, что вопрос 
типологии основных процессуальных функций на 
функции обвинения, защиты и разрешения дела 
(в контексте разделения властей) появился в рос-

1  См., например: Курс уголовного процесса / 
под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. C. 298. 

2  В советский период активно разрабатывалась 
теория, согласно которой следователь в ходе предва-
рительного следствия совмещал все три вышеназван-
ные функции, в то время как современная теория исхо-
дит из принципа состязательности и недопустимости 
возложения рассматриваемых функций на один и тот 
же орган (должностное лицо). 

3  См., например, постановление ЕСПЧ от 24 
февраля 1997 г. по делу «Де Хаэс (De Haes) и Гийселс 
(Gijsels) против Бельгии». 

сийской уголовном судопроизводстве после при-
нятия УПК РФ 2001 г., в соответствии с которым 
следователь относится к стороне обвинения, осу-
ществляющую функцию уголовного преследова-
ния в ходе предварительного следствия (п. 47, 55 
ст. 5 УПК РФ). Более того, в связи с тем, что сле-
дователь, как и ранее, одновременно выполняет 
ряд обязанностей, направленных на защиту прав 
и законных интересов подозреваемых (обвиняе-
мых), к примеру, оказание юридической помощи 
или содействие в собирании оправдательных 
доказательств, можно сделать вывод о том, что 
кроме функции обвинения следователь в ходе 
предварительного следствия выполняет и функ-
цию защиты4. Как правило, подобное деление 
процессуальных функций в рамках инквизицион-
ного досудебного расследования отсутствует 
(например, в германской и французской моделях 
предварительного производства). Инквизицион-
ная природа предварительного производства, 
присущая континентальным моделям уголовного 
судопроизводства сомнению не подвергается.

В связи с тем, что российский законодатель 
отнес следователя к стороне обвинения, при этом 
наделив его функцией защиты, то с учетом нали-
чия запрета возложения различных уголов-
но-процессуальных функций на одно и то же 
должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ) данный 
вопрос стал предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда РФ, который объяснил наличие у 
следователя полномочий, выходящих за рамки 
функции обвинения (т.е. осуществлять действия 
по защите прав подозреваемого (обвиняемого) 
его особым процессуальным статусом5. 

Стоит обратить внимание на работы С.В. 
Романова, в которых им изложена точка зрения о 
том, что, во-первых, в предварительном произ-
водстве не может обладать признаками состяза-
тельности уголовное преследование в отсутствии 
суда, разрешающего дело, и «сторон» наделен-
ных равными правами; во-вторых, прокурор, сле-
дователь, дознаватель обязаны разъяснять подо-
зреваемому, обвиняемому их права, обеспечи-
вать возможность осуществления прав всеми 
способами, не запрещенными уголовно-процес-
суальным законодательством, в связи с чем, в 
предварительном производстве уголовное пре-
следование не может являться единственным 
направлением их деятельности (ч. 1 ст. 11, ч. 1–2 
ст. 16 УПК РФ). Следовательно, вышесказанное 

4  Сказанное справедливо, если дело возбуж-
дено и (или) расследуется в отношении определенного 
лица, т.е. имеется лицо, подозреваемое в совершении 
преступления. 

5   См.: Постановление Конституционного Суда 
РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П.
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приводит к нарушению запрета возложения раз-
личных уголовно-процессуальных функций на 
одно и то же лицо1. 

Обратим внимание на то, что ряд россий-
ских процессуалистов, проецируют принцип 
состязательности сторон и на предварительное 
следствие2. 

В данном контексте представляет интерес 
точка зрения Л.А. Воскобитовой, которая рас-
сматривает этот принцип в качестве производ-
ного от принципа презумпции невиновности. 
Согласно её точке зрения потребность в проти-
вопоставлении сторон обвинения и защиты явля-
ется следствием необходимости преодолеть 
презумпцию невиновности, предполагает распре-
деление их процессуальных задач, а также обу-
словливает соответствующий этим задачам 
объем прав и обязанностей3.

Однако сама концепция благоприятствова-
ния защите (favor defensionis), одним из проявле-
ний которой фактически является современный 
принцип презумпции невиновности, традиционно 
развивалась в континентальной модели уголов-
ного судопроизводства с инквизиционным, а не 
состязательным характером предварительного 
расследования4. 

Как отмечает Л.В. Головко, если в рома-
но-германской правовой семье принцип презумп-
ции невиновности выступает «абсолютным 
(основным началом уголовного судопроизвод-
ства. – Е.М.), и часто закреплен в конституцион-
ных актах, например во французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г., Конституции 
России (часть 1 статьи 49), то в англо-американ-
ской правовой семье данный принцип является 
не более чем одним из важных институтов дока-
зательственного права и законодательно был 
закреплен относительно недавно, например, в 

1  См.: Романов С.В. Понятие, система и взаимо-
действие процессуальных функций : дисс. ...канд. 
юрид. наук. С. 124. 

2  В связи с отнесением следователя к стороне 
обвинения и расширением прав стороны защиты по 
обжалованию его действий и решений ряд процессуа-
листов последовательно отстаивают идею состяза-
тельности предварительного следствия (расследова-
ния). См., например: Лукашевич В.3., Чичканов А.Б. 
Принцип состязательности и равноправия сторон в 
новом УПК РФ // Правоведение. 2002. № 5. С. 66; 
Послесловие к учебнику «Уголовно-процессуальное 
право Российской Федерации» / под ред. П.А. Лупин-
ской. – М.: Юристъ, 2003. С. 748; Деришев Ю.В. Кон-
цепция уголовного досудебного производства в право-
вой доктрине современной России. – Омск, 2004. С. 
360. 

3  См.: Воскобитова Л.А. Механизм реализации 
судебной власти посредством уголовного судопроиз-
водства : дисс. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. С. 316.

4  См.: Михеенкова М.А. Благоприятствование 
защите (favor defensionis) и его проявление в современ-
ном уголовном процессе. – М., 2014. С. 7–18, 86–88. 

Канаде в 1982 г., а в Англии в 1998 г. при том не 
напрямую, а через отсылочную норму к Европей-
ской конвенции»5. 

В франко-германской (континентальной) 
модели уголовного судопроизводства презумп-
ция невиновности имеет принципиально иное 
содержание, а именно государственные органы 
вне зависимости от формы уголовного судопро-
изводства (ординарной или ускоренной) обязаны 
установить истину по делу, вне зависимости от 
признания обвиняемым (подсудимым) своей 
вины6. 

Следовательно, обосновывать принцип 
состязательности и равенства сторон тем, что 
зародилось и развивалось в рамках рассматри-
ваемой модели уголовного судопроизводства, 
предварительное расследование в котором носит 
постинквизиционный характер и не подразуме-
вает ни сторон, ни состязательности, можно лишь 
с немалыми оговорками. 

Вместе с этим Л.А. Воскобитова, отмечая 
недостатки и противоречия, свойственные дей-
ствующей модели досудебного производства, 
предлагает её усовершенствовать, перераспре-
делив процессуальные полномочия властных 
субъектов на стороне обвинения в рамках «функ-
ционального» подхода, разделив функцию обви-
нения на три подфункции: дознание, следствие 
и подготовка и осуществление законного и обо-
снованного государственного обвинения в суде7. 

Приведенная классификация содержит 
предложения, которые, безусловно, стоят внима-
ния и обсуждения, но принципиально сложно 
согласиться с тезисом, что следствие является 
подфункцией обвинения, так как в этом случае 
теряется смысл предварительного следствия – 
предварительная проверка законности и обосно-
ванности возбужденного уголовного преследова-
ния, путем сбора доказательств и принятия на их 
основе соответствующих процессуальных реше-
ний.

Почему «подфункция следствие», обеспечи-
вающая «всестороннее, полное и объективное 
установление и доказывание всех значимых 
обстоятельств дела и его правовую основу» не 
может быть самостоятельной функцией, не зави-
сящей от функции обвинения?

5  См.: Головко Л.В. Презумпция невиновности и 
англо-американский уголовный процесс: проблемы 
совместимости // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2016. № 4. С. 29–34. 

6  См.: Головко Л.В. Презумпция невиновности и 
англо-американский уголовный процесс: проблемы 
совместимости // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2016. № 4. С. 32. 

7  См.: Аппарат власти следственной / под общ. 
ред. Н.А. Колоколова. – М.: Юрлитинформ, 2016. C. 
104. 
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В контексте рассматриваемого вопроса мы 
не можем согласиться и с позицией В.А. Лазаре-
вой, которая считает, что обязанностью следова-
теля является «осуществление уголовного пре-
следования путем всестороннего, полного и объ-
ективного исследования обстоятельств дела» вне 
зависимости от того, как законом определена его 
процессуальная функция1.

Из анализа положений действующего УПК 
РФ можно сделать вывод о том, что следователь 
не обязан осуществлять полного, всестороннего 
и объективного исследования обстоятельств 
дела, не только и не столько в силу того, что он 
формально отнесен законом к стороне обвине-
ния, а потому, что в целом его процессуальный 
статус не обязывает его это делать. 

Так, согласно УПК РФ следователь при под-
готовке обвинительного заключения должен 
лишь указать перечень доказательств, которые 
подтверждают обвинение и краткое их содержа-
ние, а также перечень доказательств, на которые 
ссылается сторона защиты, и кратко изложить их 
содержание (п. 5, 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ), что, в 
свою очередь, не совсем вписывается в концеп-
цию «единого дела», когда следователь обязан 
устанавливать обстоятельства дела объективно, 
всесторонне и полно2. 

По вопросу состязательного характера 
предварительного следствия также интересна 
точка зрения А.В. Смирнова, который также счи-
тает, что принцип состязательности и равнопра-
вия сторон должен распространяться на все ста-
дии уголовного судопроизводства, как того (по 
его мнению) требует часть 3 статьи 123 Конститу-
ции РФ, устанавливающая, что судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон3. 

Автор концепции согласен с позицией Л.А. 
Воскобитовой, о которой речь шла выше, однако 
отмечает, что сегодня это равенство не достига-
ется в силу того, что «на предварительном рас-
следовании доказательства формируются факти-
чески только одной из сторон – обвинителем (сле-

1   См.: Аппарат власти следственной / под общ. 
ред. Н.А. Колоколова. C. 172–173.

2  УПК РФ, постановления Конституционного 
Суда России, ведомственные нормативные акты дей-
ствительно говорят о необходимости объективного, 
всестороннего и полного установления обстоятельств 
дела участниками уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, что в рамках действующей рос-
сийской модели досудебного производства выглядит 
несколько декларативно. 

3  См.: Смирнов А.В. Институт следственных 
судей: манипуляция с «американизацией» и «объектив-
ной истиной». [электронный ресурс] – Режим доступа: 
URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150323/ 
273371872.html (дата обращения 03.04.2023). 

дователем, дознавателем), тогда как сторона 
защиты от этой привилегии практически избавле-
на»4. 

Чтобы добиться состязательности и равен-
ства сторон А.В. Смирнов в рамках концепции 
«двух папок» предлагает произвести «деформа-
лизацию» предварительного расследования5. 

Данная концепция вызвала оживлённую 
дискуссию в научной среде6, но на официальном 
уровне поддержана не была. 

Континентальная модель уголовного судо-
производства базируется на концепции «единого 
центра» – должностного лица, в чьем производ-
стве находится дело на конкретном этапе уголов-
ного судопроизводства, а также «единого дела», 
в рамках которого уполномоченным должност-
ным лицом собираются доказательства как под-
тверждающие, так и опровергающие вину подо-
зреваемого (обвиняемого). Предлагаемая А.В. 
Смирновым концепция эти два правила отвер-
гает. 

Представляется, что подобный подход к 
разделению процессуальных функций в полной 
мере реализуется лишь в ходе состязательного 
судебного разбирательства, в котором решаются 
вопросы вины и наказания, в то время как пред-
варительное производство носит по отношению к 
нему подготовительный характер, имеет иные 
цели и задачи и иное распределение процессу-
альных функций. 

Осуществление предварительного произ-
водства с учетом разделения сторон процесса 
согласно принципу состязательности учитывает 
наличие отстаиваемого интереса (публичного или 
личного) в исходе дела, однако игнорирует нали-
чие или отсутствие властных полномочий у одной 
из сторон, а также возможность принятия участ-
ником досудебного производства уголовно-про-
цессуальных решений. Очевидно, что «сторона» 
защиты, не являясь представителем публичной 
власти, не обладает необходимыми властными 
полномочиями и не может в должной степени 
влиять на исход предварительного производства. 
Более того, на практике встречаются случаи, 
когда в отношении «стороны» защиты в ходе 
досудебного производства со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов допускаются 

4  См.: Смирнов А.В. Российский уголовный 
процесс: необходима новая модель. [электронный 
ресурс] – Режим доступа: URL: http://rapsinews.ru/
judicial_analyst/20150122/273010035.html (дата обраще-
ния 03.04.2023). 

5  Там же. 
6  См., например: Аппарат власти следственной 

/ под общ. ред. Н.А. Колоколова. С. 105–125, 223–247. 
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различные злоупотребления1, что еще больше 
снижает ее фактические возможности влиять на 
исход предварительного производства. 

Представляется, что подход к разделению 
уголовно-процессуальных функций как направ-
лений деятельности участников уголовного судо-
производства на основе принца состязательно-
сти в инквизиционном предварительном произ-
водстве лишен прикладного значения. 

Более прогрессивным на наш взгляд явля-
ется подход к выделению процессуальных функ-
ций в привязке к институциональному построе-
нию системы государственных органов, пред-
ставляющих государственную власть в уголовном 
судопроизводстве и наделенных соответствую-
щими властными полномочиями. Применительно 
к предварительному расследованию система 
государственных органов, в зависимости от пра-
вопорядка, представлена либо классической 
«триадой» (полиция2, прокурор, суд), либо «ква-
дригой» (полиция, прокурор, следственный орган, 
суд). В соответствии с данным подходом разгра-
ничение государственных функций в уголов-
но-процессуальном аспекте может быть осу-
ществлено следующим образом: дознание (как 
деятельность полиции), предварительное след-
ствие, прокурорский надзор, уголовное пресле-
дование (государственное обвинение), правосу-
дие (судебный контроль). Эти функции опосредо-
ванно отражают конституционный принцип раз-
деления властей, идея которого заложена во все 
без исключения модели уголовного судопроиз-
водства и выражается в разделении деятельно-
сти органов полиции юстиции. В российском 
предварительном производстве данное разделе-
ние проведено не совсем четко и требует совер-
шенствования3. Вместе с этим стоит признать, 
что существующие сегодня в УПК РФ подходы к 
разделению уголовно-процессуальных функций, 
подходы к институциональному разграничению 
полномочий государственных органов, представ-
ляющих государство в предварительном произ-
водстве, хотя и далеки от совершенства, но 
гораздо лучше деформации процесса, о которой 

1 См.: Пилипенко Ю.С. Некоторые аспекты вза-
имоотношений адвокатов с правоохранительными 
органами и судом // Адвокатская практика. 2007. № 2. 
С. 16–22.

2  В данном случае под полицией понимаются 
административные органы, которые институционально 
относятся к органам исполнительной власти и в своей 
деятельности лишены юрисдикционных полномочий, 
которыми обладают органы юстиции (например, полно-
мочий по принятию решений о начале/окончании про-
изводства по делу, применения мер принуждения, за 
исключением кратковременного задержания, и т.д.).

3  См. подробнее: Головко Л.В. Государство и 
его уголовное судопроизводство. – М.: Городец, 2022. 
С.221-269.

шла речь выше. За красивой вывеской деформа-
лизации процесса всегда скрывается функцио-
нальный хаос. Особенно данные предложения 
опасны в уголовном судопроизводстве в отноше-
нии государственных органов, в чьих руках 
сосредоточены инструменты уголовной репрес-
сии.

Список литературы:

[1] Аппарат власти следственной / Под общ. 
ред. Н.А. Колоколова. – М.: Юрлитинформ, 2016. 
C. 104. 

[2] Воскобитова Л.А. Механизм реализации 
судебной власти посредством уголовного судо-
производства: дисс. … д-ра юрид. наук. – М., 
2004. С. 316.

[3] Головко Л.В. Государство и его уголовное 
судопроизводство. – М.: Городец, 2022. С.221-
269.

[4] Головко Л.В. Презумпция невиновности и 
англо-американский уголовный процесс: про-
блемы совместимости // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2016. № 4. С. 32. 

[5] Деришев Ю.В. Концепция уголовного 
досудебного производства в правовой доктрине 
современной России. – Омск, 2004. С. 360. 

[6] Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. 
Головко. – М.: Статут, 2016. C. 298. 

[7] Лукашевич В.3., Чичканов А.Б. Принцип 
состязательности и равноправия сторон в новом 
УПК РФ // Правоведение. 2002. № 5. С. 66.

[8] Михеенкова М.А. Благоприятствование 
защите (favor defensionis) и его проявление в 
современном уголовном процессе. – М., 2014. С. 
7–18, 86–88. 

[9] Пилипенко Ю.С. Некоторые аспекты вза-
имоотношений адвокатов с правоохранитель-
ными органами и судом // Адвокатская практика. 
2007. № 2. С. 16–22.

[10] Послесловие к учебнику «Уголовно-про-
цессуальное право Российской Федерации» / Под 
ред. П.А. Лупинской. – М.: Юристъ, 2003. С. 748.

[11] Романов С.В. Понятие, система и взаи-
модействие процессуальных функций: дисс. ...
канд. юрид. наук. С. 124. 

[12] Смирнов А.В. Институт следственных 
судей: манипуляция с «американизацией» и «объ-
ективной истиной». [электронный ресурс] – Режим 
доступа: URL: http://rapsinews.ru/judicial_
analyst/20150323/273371872.html (дата обраще-
ния 03.04.2023). 

Spisok literatury:

[1] Apparat vlasti sledstvennoj / Pod obshch. 
red. N.A. Kolokolova. – M.: YUrlitinform, 2016. C. 
104. 



116  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

[2] Voskobitova L.A. Mekhanizm realizacii 
sudebnoj vlasti posredstvom ugolovnogo sudoproiz-
vodstva: diss. … d-ra yurid. nauk. – M., 2004. S. 316.

[3] Golovko L.V. Gosudarstvo i ego ugolovnoe 
sudoproizvodstvo. – M.: Gorodec, 2022. S.221-269.

[4] Golovko L.V. Prezumpciya nevinovnosti i 
anglo-amerikanskij ugolovnyj process: problemy 
sovmestimosti // Zakony Rossii: opyt, analiz, prak-
tika. 2016. № 4. S. 32. 

[5] Derishev YU.V. Koncepciya ugolovnogo 
dosudebnogo proizvodstva v pravovoj doktrine 
sovremennoj Rossii. – Omsk, 2004. S. 360. 

[6] Kurs ugolovnogo processa / Pod red. L.V. 
Golovko. – M.: Statut, 2016. C. 298. 

[7] Lukashevich V.3., CHichkanov A.B. Princip 
sostyazatel’nosti i ravnopraviya storon v novom UPK 
RF // Pravovedenie. 2002. № 5. S. 66.

[8] Miheenkova M.A. Blagopriyatstvovanie 
zashchite (favor defensionis) i ego proyavlenie v 

sovremennom ugolovnom processe. – M., 2014. S. 
7–18, 86–88. 

[9] Pilipenko YU.S. Nekotorye aspekty vzai-
mootnoshenij advokatov s pravoohranitel’nymi orga-
nami i sudom // Advokatskaya praktika. 2007. № 2. 
S. 16–22.

[10] Posleslovie k uchebniku «Ugolovno-pro-
cessual’noe pravo Rossijskoj Federacii» / Pod red. 
P.A. Lupinskoj. – M.: YUrist”, 2003. S. 748.

[11] Romanov S.V. Ponyatie, sistema i vzai-
modejstvie processual’nyh funkcij: diss. ...kand. 
yurid. nauk. S. 124. 

[12] Smirnov A.V. Institut sledstvennyh sudej: 
manipulyaciya s «amerikanizaciej» i «ob”ektivnoj 
istinoj». [elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: URL: 
http://rapsinews.ru/judicial_ana-
lyst/20150323/273371872.html (data obrashcheniya 
03.04.2023).



117 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

ТОРОПОВ Максим Сергеевич, 
аспирант негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 
e-mail: mtoropov2000@mail.ru

ГРИБ Владимир Григорьевич, 
доктор юридических наук, профессор,

 заслуженный юрист РФ, профессор кафедры
 государственно-правовых дисциплин и цифрового права

e-mail: mail@law-books.ru

ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ДИФФАМАЦИИ

Аннотация. В статье проанализированы правовые и теоретические подходы к трактовке диффа-
мации. Автор пришел к выводу, что на сегодняшний день отсутствует легальное определение диффа-
мации, не раскрыты сущность данной категории, его основные признаки и отличительные черты. Авто-
ром проведен сравнительный анализ отраслевых видов диффамации, выработаны основные критерии 
для разграничения уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой видов 
диффамации. На основе проведенного анализа выявлены основные преимущества гражданско-право-
вой ответственности за распространение диффамационных сведений. 

Ключевые слова: диффамация, порочащие сведения, отраслевые виды диффамации, ответ-
ственность за диффамацию. 

TOROPOV Maxim S.,
postgraduate student of a non-governmental educational

private institution of higher education
“Moscow Financial and Industrial

University “Synergy”

GRIB Vladimir Grigoryevich,
Doctor of Law, Professor,

Honored Lawyer of the Russian Federation,
 Professor of the Department
of Public Law and Digital Law

A LEGAL APPROACH TO UNDERSTANDING DEFAMATION

Annotation. The article analyzes legal and theoretical approaches to the interpretation of defamation. 
The author came to the conclusion that today there is no legal definition of defamation, the essence of this 
category, its main features and distinctive features are not disclosed. The author conducted a comparative 
analysis of the sectoral types of defamation, developed the main criteria for distinguishing criminal, 
administrative and civil types of defamation. Based on the analysis, the main advantages of civil liability for the 
dissemination of defamatory information have been identified.

Key words: defamation, defamatory information, industry types of defamation, liability for defamation.

Введение
Невозможно отрицать тот факт, что объём 

информации, которая производится в современ-
ном мире, непрерывно растёт. С одной стороны, 
такая тенденция создаёт максимальные возмож-
ности для развития индивида, улучшения своих 

компетенций и повышения вовлеченности в 
общественную жизнь. С другой – порождает риск 
получения ложной, не соответствующей действи-
тельности информации. Информации, носящей 
цель причинения морального вреда, нравствен-
ных страданий, дискредитации какого-либо лица. 

ТЕОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
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Очевидно, что такое положение дел недопустимо 
оставлять без надлежащего регулирования со 
стороны закона. 

В российском гражданском праве все чаще 
встречаются словосочетания «диффамационные 
дела» [1], «диффамационный иск» [6], «диффама-
ционное право» [2,4], однако единый подход к 
трактовке термина «диффамация» отсутствует. 

Определение термина «диффамация»
Большинство словарей иностранных слов, 

вошедших в состав русского языка, определяют 
диффамацию как распространение в печати слу-
хов, позорящих чью-либо честь [8]. Однако 
подобный подход неоправданно ограничивает 
сферу распространения информации сферой 
печати, тем самым, исключая возможность рас-
пространить диффамационные сведения, напри-
мер, посредством, межличностного общения, 
публичного выступления с трибуны и т.п.

Легальное определение диффамации рос-
сийское законодательство не содержит, однако 
фактически обеспечивает регулирование сферы 
осуществления диффамации посредством 
нескольких категорий – распространение сведе-
ний, порочащих честь и достоинство; распро-
странение сведений, не соответствующих дей-
ствительности. 

Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридиче-
ских лиц» (далее – ПП ВС от 24.02.2005 № 3) ука-
зывает, что понятие диффамации тождественно 
понятию распространения не соответствующих 
действительности порочащих сведений, содер-
жащемуся в ст. 152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ).Таким обра-
зом, ни законодательство, ни Постановления 
Пленума Верховного суда РФ не раскрывают 
сущность категории «диффамация», его основ-
ные признаки и отличительные черты. 

Противоречивые подходы к пониманию 
диффамации сложились и в доктрине. Так, напри-
мер, А.А. Смирнова понимает диффамацию как 
нарушение доброго имени, чести, достоинства, 
репутации, а в определенных обстоятельствах – 
личной (семейной) тайны, посредством распро-
странения персональных сведений, имеющих 
порочащий характер [5]. При этом, ложность рас-
пространяемых сведений автор не рассматри-
вает в качестве обязательного признака диффа-
мации, допуская проявление диффамации 
посредством распространения правдивой 
информации (например, сведений, относящихся к 
семейной тайне лица). С.В. Потапенко, напротив, 
относит к диффамации гражданско-правовой 
деликт, направленный на умаление чести, досто-

инства и деловой репутации лица в виду распро-
странения порочащих и несоответствующих дей-
ствительности сведений [2].

Термин диффамация имеет латинское про-
исхождение – от слов «diffamare» – «разглашать, 
порочить, лишать доброго имени» и «fama» – 
«репутация». Диффамация – это правонарушение 
(гражданско-правовое, административное или 
уголовное), состоящее в распространении сведе-
ний, не соответствующих действительности и 
порочащих честь, достоинство или деловую репу-
тацию физического лица (деловую репутацию 
юридического лица). В свою очередь, граждан-
ско-правовая диффамация – это нарушение норм 
гражданского права, заключающееся в распро-
странении не соответствующих действительно-
сти сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию физического лица (деловую 
репутацию юридического лица). 

При этом, наряду с гражданско-правовыми, 
диффамация может повлечь административ-
но-правовые и уголовно-правовые последствия 
[3]. Уголовно-правовая диффамация в россий-
ском законодательстве представлена, в первую 
очередь, составом клеветы – статья 128.1. Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), административно-правовая – составом 
оскорбления – ст. 5.61. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ). 

Состав уголовно-правовой  диффама-
ции, кроме ст. 128.1. УК РФ, устанавливающей 
ответственность за клевету, можно обнаружить в 
ст. 336 УК РФ, регламентирующей ответствен-
ность за оскорбление военнослужащего. Так, 
согласно п. 37 Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 18.05.2023 № 11 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о престу-
плениях против военной службы» оскорбление 
военнослужащего – это выраженное в неприлич-
ной или иной форме, унижение чести и достоин-
ства потерпевшего. 

Административно-правовая диффамация, в 
дополнение к ст. 5.61. КоАП РФ, регламентиру-
ется ст. 20.1. – мелкое хулиганство, т.е. явное неу-
важение к обществу, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам. Очевидно, 
что такого рода «нецензурная брань» или «оскор-
бительные приставания» могут содержать диф-
фамационные сведения. 

Определим критерии дифференциации, так 
называемых, отраслевых видов диффамации (см. 
рис.1). Основным критерием разграничения уго-
ловно-правовой, административно-правовой и 
гражданско-правовой диффамации, на мой 
взгляд, выступает наличие или отсутствие вины. 
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Так, в диспозиции ст. 128.1. УК РФ прямо указано 
на умышленную форму причинения вреда – «рас-
пространение заведомо ложных сведений». Дис-
позиция ст. 5.61. КоАП хоть и не содержит пря-
мого указания на наличие умысла, при этом оче-
видно, что деяние совершается не по осторожно-
сти. 

Дифференциацию между отраслевыми 
видами диффамации можно производить и по 
иным критериям – в зависимости от объекта и 
вида санкции, предусмотренной за правонаруше-
ние. Объект уголовно-правовой диффамации в 
форме клеветы характеризуется сферой обще-
ственных отношений по охране чести, достоин-
ства и репутации физического лица. При оскор-
блении посягательство направлено на обще-
ственные отношения по охране чести и достоин-
ства физического лица. Гражданско-правовая 
диффамация, в свою очередь, посягает на честь, 
достоинство и деловую репутацию физического 
лица, деловую репутацию юридического лица. 

Очевидно, что санкции, предусмотренные 
за распространение диффамационных сведений, 
носят отраслевой характер и, как следствие, 

также могут выступать критерием разграничения 
в рассматриваемой классификации. Уголовная 
ответственность за клевету в основном заключа-
ется в назначении штрафа, обязательных работ и 
лишения свободы. За оскорбление военнослужа-
щего статья 336 УК РФ предусматривает такие 
виды наказания, как ограничение по военной 
службе, содержание в дисциплинарной воинской 
части. Административно-правовые санкции 
также представлены в основном в виде штрафа. 
При этом, за диффамацию при мелком хулиган-
стве возможно назначение административного 
ареста. В свою очередь, гражданско-правовая 
ответственность обладает более широким спек-
тром санкций – публикация ответа, опроверже-
ния, компенсация морального вреда, возмеще-
ние убытков и т.п. (ст. 152 ГК РФ). Кроме того, 
особенностью гражданско-правовой ответствен-
ности за диффамацию является ее направлен-
ность на максимальную компенсацию вреда, 
нанесенному потерпевшему, тогда как уголов-
но-правовая и административно-правовая виды 
ответственности характеризуются, в первую оче-
редь, карательной направленностью.

Критерий 
разграниче-

ния

Вид диффамации

Уголовно-правовая Административно-правовая Гражданско-правовая

Объект
общественные отношения по 
охране чести, достоинства и 
репутации физического лица

общественные отношения по 
охране чести и достоинства 
физического лица

честь, достоинство и дело-
вая репутация физического 
лица, деловая репутация 
юридического лица

Вина умышленная форма вины умышленная форма вины ответственность наступает 
независимо от вины лица

Санкция 

- штраф

- обязательные работы

- принудительные работы

- арест

- лишение свободы

- ограничение по венной 
службе (ст. 336 УК РФ)

- содержание в дисциплинар-
ной воинской части (ст. 336 УК 
РФ)

- штраф

- дисквалификация

- административный арест 
(ст. 20.1. КоАП РФ) 

- опровержение порочащих 
сведений

- опубликование ответа

- требование удалить соот-
ветствующую информацию

- признание распространен-
ных сведений не соответ-
ствующими действительно-
сти

- возмещение убытков

- компенсация морального 
вреда

Рис. 1

При этом, как указано в п. 6 ПП ВС от 
24.02.2005 № 3, обращение в суд потерпевшего с 
заявлением о привлечении лица к уголовной 
ответственности не лишает права потерпевшего 
предъявить иск о защите чести и достоинства или 
деловой репутации в порядке гражданского судо-

производства. Более того, отказ в возбуждении 
уголовного дела не исключает право потерпев-
шего предъявить иск о защите чести и достоин-
ства или деловой репутации в порядке граждан-
ского судопроизводства. В этой связи, представ-
ляется обоснованной точка зрения В.А. Тархова, 
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который отметил, что одной из причин введения 
гражданско-правовой защиты чести и достоин-
ства личности была недостаточность каратель-
ных средств защиты [7].

Заключение
Таким образом, по своей правовой природе 

диффамация может разделяться на уголов-
но-правовую – клевета, т.е.  распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию (ст. 128.1. УК РФ), оскорбление одним 
военнослужащим другого во время исполнения 
или в связи с исполнением обязанностей военной 
службы (ст. 336 УК РФ); административно-право-
вую, представляющую собой оскорбление, т.е. 
унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме (ст. 5.61 КоАП 
РФ), мелкое хулиганство, т.е. явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам (ст. 20.1. КоАП РФ); 
гражданско-правовую – нарушение норм граж-
данского права, заключающееся в распростра-
нении не соответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство и дело-
вую репутацию физического лица, деловую репу-
тацию юридического лица (ст. 152 ГК РФ). 

При этом, гражданско-правовые меры 
ответственности за диффамацию имеют ряд пре-
имуществ: 1) наличие гибкой системы граждан-
ско-правовых санкций, позволяющей макси-
мально учитывать обстоятельства произошед-
шего, индивидуальные характеристики как потер-
певшего, так и лица, чьи права были нарушены; 2) 
возможность применения мер гражданско-пра-
вовой ответственности и при отсутствии вины 
нарушителя, что позволяет защитить права 
потерпевшего и при неумышленном посягатель-
стве на честь, достоинство и деловую репутацию; 
3) гражданско-правовая ответственность предус-
матривает меры правового реагирования в слу-
чае, когда лицо-нарушитель не установлен – в 
таких случаях сведения признаются несоответ-
ствующими действительности (п. 8 ст. 152 ГК РФ); 
4) нераспространение сроков исковой давности 
на требования о защите личных неимуществен-
ных прав и других нематериальных благ (ст. 208 
ГК РФ). 
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Уголовно-правовой запрет всегда базиру-
ется на предпосылках, понимание кото-

рых позволяет определить содержание соответ-
ствующей нормы и установить направления ее 
развития. Как известно, статья 2401 появилась в 
действующем Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ) относительно недавно. 
В этом контексте особое значение имеет не 
столько сравнение рассматриваемой уголов-
но-правовой нормы с нормами ранних источни-
ков уголовного законодательства Российской 
Федерации, сколько анализ ее эволюции и пре-
емственности в ходе исторического развития 
общества. Такой подход позволит не только 

лучше понять и объяснить причины возникнове-
ния недавно введенной уголовно-правовой 
нормы, а также определить перспективы ее даль-
нейшего развития и усовершенствования.

Законодатель, включив в свой законопро-
ект диспозицию, отошел от общепринятого тер-
мина, который обозначает возмездные сексуаль-
ные услуги проституцией. И это произошло 
несмотря на то, что в пояснительной записке к 
законопроекту говорилось о проституции несо-
вершеннолетних [1].

Впервые признаки проституции как явления 
были замечены в период правления Алексея 
Михайловича (1629-1676). В то время было 
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выдано первое распоряжение, известное как 
«Указ о городском благочинии», которое предпи-
сывало городским объездчикам следить за тем, 
чтобы на улицах и переулках не происходило рас-
пространение проституции [2]. Сексуальная 
непристойность в те времена рассматривалась 
наравне с кражей, грабежом и убийством [3, с. 
152]. 

Достоверные сведения о наличии проститу-
ции несовершеннолетних стали появляться во 
времена Петра I. Российская империя была в 
переходном периоде от феодализма к модерни-
зации и европеизации. Проституция приобрела 
массовый характер. Все это было обусловлено 
различными социальными, экономическими и 
политическими факторами. 

В связи с военными конфликтами и разви-
тием Военно-морского флота, в России возникла 
значительная потребность в открытых портах и 
военных городах. В результате, появилось много 
солдат и чиновников, которые из-за низких жало-
ваний не могли содержать свои семьи. Это при-
вело к увеличению числа проституток, в том 
числе несовершеннолетних. В 1716 году Петр I 
издал Военный устав, который содержал меры 
для борьбы с различными формами сексуальной 
девиации, включая вступление в половые связи с 
несовершеннолетними. В соответствии с этим 
уставом, лица, вступавшие в половые отношения 
с несовершеннолетними, подлежали наказанию. 
Однако, устав не содержал конкретных санкций и 
мер наказания для таких случаев [4].

Стоит обратить внимание на то, что в эпоху 
Петра появились определенные факторы, спо-
собствующие развитию предоставления сексу-
альных услуг несовершеннолетними лицами за 
вознаграждение. Одним из таких факторов было 
отсутствие достаточной социальной защиты, 
предназначенной для несовершеннолетних. Госу-
дарство не оказывало должной поддержки, не 
создавало детских приютов и не проводило про-
граммы помощи для сирот и безнадзорных детей. 
В результате многие из них вынуждены были 
оставаться на улицах и принуждены заниматься 
предоставлением сексуальных услуг за плату.

В царствование Елизаветы Петровны впер-
вые было обращено внимание на нравственное 
отношение между полами и возрастами. Так, 
Сенатским указом от 20 ноября 1743 года «для 
предотвращения блуда и болезней» было запре-
щено «париться в торговых банях лицами одного 
пола», а также «мужескому полу старше семи лет 
входить в женскую баню, а женскому полу того 
же возраста – в мужскую» [5, с.60]. 

В эпоху Екатерины II наблюдалось увеличе-
ние проблемы проституции в России, что оказы-
вало отрицательное влияние на общественную 
нравственность и здоровье населения. Число 

незаконнорожденных детей, связанных с прости-
туцией, продолжало расти. Для противодействия 
этой тенденции императрица приняла решение о 
создании воспитательных домов. Первый из них 
был открыт в Москве в 1766 году, а затем в Петер-
бурге в 1770 году. [5, с. 62-63]. 

Таким образом, создание учебно-приютных 
заведений для детей без опеки и лишенных забот 
предпринимало шаги к решению двух актуальных 
вопросов. Первое из них касалось неоценимого 
снижения случаев незаконного детоубийства, 
совершаемых женщинами, занимающимися про-
ституцией. Вторая проблема заключалась в 
уменьшении количества детей-сирот, вынужден-
ных идти по стопам родителей и оказывать сексу-
альные услуги за плату, чтобы выжить.

В законодательстве 18 века появляется 
явная система абсолютного запрета на предо-
ставление сексуальных услуг за вознаграждение 
(«непотребства»). Эта система запретов стано-
вится частью законодательства 19 века, пред-
ставленного уставом о предупреждении и пресе-
чении преступлений. 

В 1844 году император Николай I утвердил 
документ о регулировании проституции, который 
предусматривал соблюдение медицинского и 
полицейского надзора. [6, с. 110]. Женщины в 
возрасте 30-60 лет с хорошей репутацией могли 
организовывать и держать дома для предостав-
ления сексуальных услуг. «Жрицы любви» полу-
чали документ, подтверждающий их физическое 
здоровье, и разрешение на предоставление таких 
услуг. Работать в таких местах могли только 
взрослые женщины, а возраст для этого опреде-
лялся медицинским советом и был установлен в 
21 год. Однако доля проституток в возрасте 16-17 
лет составляла 15,9%, а от 16 до 21 года – от 77 
до 80,5%, причем лишь четверть начинала работу 
после достижения совершеннолетия. [7, с. 12]. 
При этом возрастные ограничения легко обходи-
лись, к примеру, подлогом паспортов молодых 
девушек. Часто подделкой было добавление 
нескольких лет к их истинному возрасту, чтобы 
работать в публичных домах [8, с. 8].

В 1845 году был принят документ под назва-
нием «Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных». Фактически, это был первый полно-
ценный уголовный кодекс России. Он вводил раз-
личие между незаконными связями и проститу-
цией, чего не было в предыдущем понятии 
«непотребства». Уголовное наказание за непо-
требство применялось только в случае, если оно 
осуществлялось в виде определенной профес-
сии. В то же время в России появилась организа-
ция терпимости профессиональной проституции 
при соблюдении полицейского регламента. Эту 
новаторскую идею предложил граф Петровский, 
министр внутренних дел, который получил согла-
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сие от Николая I на создание врачебно-полицей-
ского надзора за проститутками в Петербурге. 29 
мая 1843 года были утверждены особые правила 
для публичных женщин и содержания борделей 
[10, с. 75-78].

Вскоре в 1846 году было принято решение 
полностью освободить проституток под надзо-
ром от наказаний и штрафов за непотребство, 
если они не виновны в других преступлениях [11, 
с. 164-166].

Таким образом, российское правительство 
приняло меры по прекращению такого вида дея-
тельности, как проституция, и разрешало ее при 
условии подчинения врачебно-полицейскому 
надзору, а также достижения определенного воз-
раста, но данный критерий легко можно было 
обойти с помощью подделки документов. 

В конце XIX – начале XX века отмечается 
резкий рост проституции, связанный с индустри-
ализацией и урбанизацией. В начале XX века Уго-
ловное уложение 1903 года криминализировало 
основные проявления сводничества [12]. В Уло-
жение вводились шесть составов преступлений о 
прелюбодеянии, сводничестве, мужеложстве, 
отнесенные к главе 27 «О непотребстве» (ст.ст. 
524-529). По ст. 529 тюремным заключением 
наказывалось принятие в притоны разврата деву-
шек моложе двадцати одного года. Следует отме-
тить, что мужская проституция оставалась за 
пределами закона.

Достаточно противоречивы мнения иссле-
дователей о возрастной характеристике прости-
туток. В 1889 г. из опрошенных П. Дубровским 
проституток 84,7 % были круглыми сиротами, 
многих принуждали и развращали в раннем дет-
стве, с 8-12 лет [12, с. 27]. По сведениям П.Е. Обо-
зненко (1896 г.), утрачивали девственность в воз-
расте до 12 лет 0,9 % девушек; до 18 лет – 40,3 %; 
до 19 лет – 37,5 %; до 20 лет – 15,4 % [13, с. 31]. 
По официальной статистике Российской империи 
основной возраст начала проституции прихо-
дился на 15-19 лет (65,1%) [14, с. 27]. 

Согласно д-ру Б. Бентовину, в реестрах 
проституток присутствуют даже дети в возрасте 
10 лет, которые начинали эту деятельность тайно 
и лишь позже были официально зарегистриро-
ваны. В скрытой проституции участвовали 
девочки даже в возрасте 9, 8 и 7 лет. Д-р Рейан и 
другие врачи отмечали необходимость лечения 
сифилиса у малолетних девочек [16, с. 425]. 

Таким образом, в конце XIX века существо-
вало два вида проституции – официальная и тай-
ная. Государство принимало меры по контролю 
за официальной проституцией, но тайная сторона 
этого явления оставалась скрытой. Официальные 
данные указывали на отсутствие несовершенно-
летних проституток в это время. Однако, эти дан-
ные были далеки от реальности. В 1910 году, 

после проведения Первого съезда по борьбе с 
торгом женщинами, стало известно, что количе-
ство несовершеннолетних проституток в России 
значительно превышало показатели Западной 
Европы. Возраст детей, занимавшихся проститу-
цией, достигал 7 лет [17, с. 292-293]. Главные при-
чины этого явления связывались с ужасающей 
нищетой, вовлеченность другими лицами, нрав-
ственное безразличие и другими факторами.

Примечательно, что по законодательству 
начала XX века совершеннолетие наступало в 21 
год, а малолетними признавались лица, не достиг-
шие 10 лет. В Уложении в разделе 10 «О престу-
плениях против жизни, здоровья, свободы и 
чести частных лиц», в шестой главе «О оскорбле-
ниях, чести» содержались нормы, предусматри-
вающие ответственность за преступления против 
чести и целомудрия женщин. Так, по ст. 1524 ква-
лифицировались действия виновного в случае 
«растления девицы, не достигшей 14-летнего воз-
раста, учиненного без насилия». В свою очередь, 
если виновный имел еще и законную власть над 
потерпевшей, то наказывалось еще строже. К 
сожалению, по данному Уложению получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего, еще не 
достигшего 21 года, но уже достигшего 14 лет, 
ответственность не предусматривалась. Другим 
же обстоятельством дела выступало, если вино-
вный являлся опекуном, учителем или иным 
лицом, имеющим надзор или власть над несовер-
шеннолетним. В случае вступления указанных 
лиц в сексуальный контакт с несовершеннолет-
ним, еще не достигшего 21 года, но уже достиг-
шего 14 лет, предусматривалась ответственность 
по ст. 1532.

Стоит отметить, что строго каралось полу-
чение сексуальных услуг несовершеннолетних в 
форме мужеложства. Статья 995 предусматри-
вала ответственность за мужеложство с несовер-
шеннолетним, т.е. лицом, не достигшим 21-лет-
него возраста, а статья 996 – за мужеложство с 
малолетним (не достигшем 10-летнего возраста).

В результате распада Российской империи 
были предприняты меры по прекращению про-
ституции, что привело к значительному сниже-
нию ее распространенности. В отношении лиц, 
занимающихся этой деятельностью, применялись 
не только юридические и административные 
меры, но также проводились комплексные меро-
приятия для улучшения условий жизни и интегра-
ции женщин в трудовую сферу, а также для соз-
дания здоровых семей. В 1920-х годах было усто-
явшееся мнение о том, что проституция в совет-
ской России является остатком капиталистической 
эпохи и с устранением массового безработицы 
она исчезнет полностью. 

В начале 1919 года были созданы первые 
комиссии, занимающиеся борьбой с проститу-
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цией в рамках Венерологической Секции Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения. Однако 
деятельность этих комиссий постепенно угасала 
и к весне 1922 года практически полностью пре-
кратилась. В это время одной из наиболее рас-
пространенных социальных проблем была улич-
ная проституция несовершеннолетних. Она была 
связана с ростом числа сирот и бродячих детей. 
В 1923 году более половины девочек, занимав-
шихся проституцией, были беспризорными. 
Стоит отметить, что в это время детская прости-
туция тесно связывалась с криминальной средой. 

В первых советских уголовных законах – УК 
РСФСР 1922 г. и 1926 г. в отличие от Уголовного 
уложения 1903 г., была введена ответственность 
за посягательства на половую неприкосновен-
ность лиц, не достигших половой зрелости, а 
именно за половое отношение с ними (ст. 151 УК 
РСФСР) и к развратным действиям (ст. 152 УК 
РСФСР) [18; 19].

Таким образом, важно отметь, что ответ-
ственность за получение сексуальных услуг несо-
вершеннолетних за вознаграждение в законода-
тельстве Российской Федерации не было пред-
усмотрено. Только в первых советских уголовных 
законах – УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. в отличие от 
Уголовного уложения 1903 г., была введена ответ-
ственность за посягательства на половую непри-
косновенность лиц, не достигших половой зрело-
сти, а именно за половое отношение с ними. 
Определение сексуальной зрелости партнера, с 
котором совершается половое совокупление, не 
зависило от формального возраста, а определя-
лось особенностями сексуальной жизни конкрет-
ного человека, а в неоднозначных ситуациях – с 
помощью медицинского эксперта. [22]. Следова-
тельно, если лицо получает сексуальную услуг за 
плату от лица, достигшего 16 летнего возраста, 
но не достигшего половой зрелости, то в данному 
случае виновный будет привлекать ответственно-
сти как за половое преступление.

В УК РСФСР 1960 г. была включена ст. 210, 
предусматривающая уголовную ответственность 
за вовлечение в занятие проституцией. Однако, в 
УК РСФСР отсутствует норма, предусматриваю-
щая уголовную ответственность за получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего [20]. 

Одним из ключевых устремлений советской 
власти в борьбе с проституцией было устранение 
факторов, способствующих ее распростране-
нию. Государство пыталось обеспечить условия 
для устранения мотивов, заставляющих женщин 
и несовершеннолетних предоставлять сексуаль-
ные услуги за плату, а именно «осуществлялся 
контроль за трудоустройством молодых и малои-
мущих женщин, предоставлялось им жилье. Ока-
зывалась лечебная помощь женщина, больным 
венерическими заболеваниями» [21, с. 21]. Стоит 

отметить, что в советское время не предусматри-
валась ответственность для потребителей сексу-
альных услуг несовершеннолетних. 

Этот пробел устранен Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 г. № 380-ФЗ, в УК РФ введена 
ст. 2401, устанавливающая уголовную ответствен-
ность за получение таких услуг от несовершенно-
летних, достигших 16-летнего, но не достигших 
18-летнего возраста [23]. Законодатель регла-
ментирует возраст потерпевшего лица, формы 
оказания сексуальных услуг. По логике законода-
теля данная норма поспособствует снижению 
уровня проституции несовершеннолетних, 
поскольку ответственности будет подлежать 
совершеннолетнее и сознательное лицо, получа-
ющее данные услуги.

Новый состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 2401 УК РФ 1996 г., стал предметом науч-
ного исследования. Введение статьи 2401 УК РФ 
было мотивировано необходимостью защиты 
несовершеннолетних от сексуальной эксплуата-
ции, однако недостатки законодательного под-
хода к определению криминообразующих при-
знаков этого деяния приводят к разночтениям в 
практическом применении данной нормы [24, с. 
142]. Это затрудняет достижение целей и задач, 
заложенных в основе этого нововведения.

Исследовав историю развития законода-
тельства России относительно ответственности 
за получение сексуальных услуг несовершенно-
летних, можно сделать вывод, что по мере ста-
новления государства возросло осознание недо-
пустимости таких действий и обоснованности 
уголовного наказания за них.
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Число преступлений в сфере информацион-
ных технологий (IT-преступлений) возросло в 
последний год практически вдвое. Наиболее 
частыми жертвами таких правонарушений стано-
вятся пенсионеры и активные пользователи соци-
альных сетей, в число которых входит значитель-
ное количество несовершеннолетних лиц. Зача-
стую кибермошенники для снятия денежных 
средств используют информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет, без ведома хозяина 
рассчитываясь банковской картой за товары и 
проводя платежи от лица реального клиента 
банка [1, С. 35]. Как правило, пострадавшие сами 
делятся с мошенниками своими финансовыми 
реквизитами. Наиболее распространённым спо-
собом совершения подобного вида противоправ-
ных деяний является выманивание реквизитов 
доступа к интернет-банкингу у пользователей 
социальной сети ВКонтакте. Злоумышленники 
путём несанкционированного доступа к учётным 
записям пользователей от их имени рассылают 
сообщения с просьбой под различным предлогом 
предоставить указанные выше реквизиты. В рас-
сматриваемом случае наилучшим способом 
борьбы становится предупреждение подобных 
инцидентов. Вместе с тем, важным направлением 
работы является выявление трендов в террито-
риальном распределение жертв кибермошенни-
ков [2, С. 46]. При анализе уровня IT-преступно -
сти в регионах целесообразно применение 

средств визуализации, позволяющих оперативно 
получать обобщающую информацию о преступ-
ности, выявлять регионы с наиболее высоким 
количеством выявленных преступлений [3, С. 
460]. 

В ходе исследования получены результаты 
анализа открытого набора данных, содержащих 
сведения о преступлениях, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий или в сфере компьютер-
ной информации, выявленных и предварительно 
расследованных субъектами регистрации за 
период январь - сентябрь 2023 года. В качестве 
визуализаторов использованы OLAP-куб и теплоо-
вые карты. В настоящее время в сегменте рос-
сийского программного обеспечения представ-
лен широкий спектр программных средств, пре-
доставляющих возможность сотрудникам право-
охранительных органов проводить анализ и 
визуализацию данных, выявлять закономерно-
сти, уточнять сформировавшиеся тенденции с 
целью выработки эффективных управленческих 
решений [4, С. 68]. На рисунке 1 приведена тепло-
вая карта, построенная с использованием сво-
бодного для использования картографического 
сервиса Yandex Data Lens, отображающая коли -
чество совершенных преступлений, где более 
темный цвет соответствует большему количеству 
совершенных преступлений.

Рисунок 1. Визуализация количества совершенных IT-преступлений  
на тепловой карте 

На основе данной тепловой карты может 
быть сделан вывод о том, что в десятку террито-
рий с наибольшим количеством совершенных 
преступлений в области информационных техно-
логий входят г. Москва, Краснодарский край, г. 
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Челя-
бинская, Московская, Ростовская, Самарская, 
Свердловская области и Республика Башкорто-
стан. 

На рисунке 2 приведен OLAP-куб (построен 
с использованием бесплатной версии аналитиче-

ской платформы Loginom), содержащий сведения 
о совершенных в периоде IT-преступлениях с 
сортировкой по возрастанию, что позволяет выя-
вить, что минимальный уровень преступности в 
области информационных технологий отмечается 
на территории Республики Ингушетия, Ненецкого 
автономного округа, Чеченской Республики, 
Чукотского автономного округа, Республики 
Калмыкия.
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Рисунок 2. Результат сортировки OLAP-куба по полю  
«Совершено в периоде» 

Используя карторафический сервис, 
построим детализированную тепловую карту, 
отображающую уровень рассматриваемой пре-
ступности в регионах. В результате импорта дан-
ных об IT-преступлениях получаем возможность 
настройки визуализатора «Карта» в картографи-
ческом сервисе. В качестве таких сервисов могут 
выступать Yandex Data Lens, Tableau, Apache 
Superset и др. 

На полученной тепловой карте интенсив-
ность цвета определяет величину анализируе-
мого признака, а автоматически созданные метки 
отображают его значение (количества зареги-
стрированных IT-преступлений в каждом реги-
оне) (рисунок 3).

Рисунок 3. Отображение на карте количества зарегистрированных  
IT-преступлений 

Настройка карты на отображение меток 
лишь для максимального и минимального значе-
ния признаков позволяет определить территорию 

с наибольшим (г. Москва) и наименьшим (Ненец-
кий автономный округ) количеством зарегистри-
рованных IT-преступлений (рисунки 4, 5). 
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Рисунок 4. Отображение на карте территории с наибольшим количеством зарегистрированных 
IT-преступлений 

Рисунок 5. Отображение на карте территории с наименьшим количеством зарегистрированных 
IT-преступлений 

Таким образом, анализ и визуализация ста-
тистической информации о преступлениях, 
совершаемых с помощью информационных тех-
нологий, позволяет выявлять регионы, требую-
щие наибольшего внимания при реализации про-
филактических мер, осуществляемых в целях 
предупреждения подобных преступлений [5, С. 
84]. К числу таких контрмер может быть, напри-
мер, отнесено обеспечение доступности и широ-
кое внедрение банковских технологий, использу-
емых для защиты сбережений граждан от хище-
ний; информирование клиентов банков о роли 
СМС-оповещения в защите денежных средств от 

хищения [6, С. 378]. Растет потребность в просве-
тительских мероприятиях, повышающих, напри-
мер, осведомленность пользователей о допусти-
мости оплаты в сети Интернет с использованием 
только тех банковских продуктов, которые 
используют технологию 3D Secure [7, С. 349]. 
Кроме того, крайне важно тесное взаимодей-
ствие сотрудников правоохранительных органов 
и представителей банковской сферы для 
совместной проработки вариантов более эффек-
тивной защиты вкладчиков и держателей карт от 
действий кибермошенников. 
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Средства визуализации (в том числе, из 
приведенных примеров) востребованы при ана-
лизе статистических данных по различным 
направлениям деятельности учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (УИС), служат важной составля-
ющей информационной поддержки принятия 
управленческих решений, позволяя сотрудникам 
проводить осмысление больших наборов стати-
стических данных, выявлять ключевые тенденции 
и закономерности явлений, входящих в область 
изучения правовой статистики, находить взаи-
мосвязи с другими явлениями, прогнозировать 
их дальнейшее развитие. Вопросы поиска эффек-
тивного инструментария графического представ-
ления данных, удовлетворяющего требованиям 
российского законодательства в области импор-
тозамещения, а также рассмотрение возможно-
стей применения свободного программного обе-
спечения для широкого внедрения средств визу-
ализации в деятельность УИС представляет акту-
альное и практически значимое направление 
исследований. 
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Анализируя современные вызовы, с кото-
рыми сталкивается Российская Федера-

ция, особое внимание следует уделить вопросам 
национальной безопасности, особенно в контек-
сте интеграции новых субъектов в федеративное 
устройство государства. Проблематика экстре-
мизма, а точнее его проявлений, направленных 
на подрыв конституционного строя и территори-
альной целостности страны, занимает централь-
ное место в системе обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка.

В соответствии с главой 29 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которая опреде-
ляет уголовную ответственность за экстремист-
скую деятельность, государство ставит своей 
целью защиту фундаментальных основ конститу-
ционного строя и безопасности РФ [12]. Это 
включает в себя противодействие любым попыт-
кам насильственного изменения конституцион-
ного строя, в том числе через распространение 
экстремистских призывов и идеологии. Статья 13 

Конституции РФ устанавливает норму, запреща-
ющую создание и деятельность общественных 
объединений, цели которых противоречат осно-
вам конституционного устройства и территори-
альной неприкосновенности страны [10, с. 179].

В контексте обеспечения национальной 
безопасности Стратегия национальной безопас-
ности РФ рассматривает комплексный подход, 
включающий в себя не только государственную и 
общественную безопасность, но и информацион-
ную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, а также без-
опасность личности [4]. Это подчеркивает муль-
тиаспектность и взаимосвязь различных сфер 
жизнедеятельности общества и государства в 
рамках обеспечения его стабильности и безопас-
ности.

В рамках аналитического рассмотрения 
проблематики экстремизма в соответствии с 
Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации, акцентируется внимание на дея-
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тельности террористических и экстремистских 
организаций. Определение экстремизма в дан-
ном стратегическом документе включает в себя 
не только попытки насильственного переустрой-
ства конституционного строя РФ, но и действия, 
направленные на дестабилизацию функциониро-
вания государственных структур власти. Важно 
подчеркнуть, что деятельность радикальных 
общественных объединений и групп, пропаганди-
рующих националистические и религиозно-экс-
тремистские взгляды, угрожает единству и тер-
риториальной неприкосновенности Российской 
Федерации. Подобные действия направлены на 
подрыв основ конституционного строя и безо-
пасности государственных границ, в том числе 
территорий, недавно вошедших в состав РФ.

Специфика уголовно-правовой квалифика-
ции экстремистских преступлений, как отмечено 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(статьи 280, 280.1), заключается в акценте на 
активных действиях, проявляющихся в публич-
ных призывах к изменению государственного 
устройства и корректировке границ новых субъ-
ектов РФ [16, с. 153]. При этом, объектом престу-
пления являются общественные отношения, 
касающиеся стабильности конституционного 
строя и безопасности государственных границ. 
Это подчеркивает важность защиты данных отно-
шений от вредоносного влияния экстремистских 
идеологий и действий, направленных на дестаби-
лизацию общественного порядка и государствен-
ной безопасности.

Публичные призывы, как указывается в 
научной литературе, представляют собой комму-
никационные акты, направленные к широкому 
кругу лиц, осуществляемые через устную или 
письменную форму, включая современные техно-
логические каналы распространения информа-
ции [5, с. 26]. Эти обращения имеют за цель воз-
действие на психологическое состояние, убежде-
ния и поведенческие реакции аудитории, способ-
ствуя мотивации к совершению действий, 
имеющих противоправный характер [14, с. 103]. В 
семантической плоскости, призыв может быть 
определен как формулировка, несущая в себе 
конкретную политическую идею или требование, 
кратко и ясно выражающее основную мысль или 
призыв к действию.

Изложенная эффективность таких призы-
вов тесно связана с условиями их провозглаше-
ния. В частности, призывы, озвученные в усло-
виях общественных волнений или религиозных 
собраний, могут иметь особенно значимое влия-
ние, поскольку эмоционально насыщенная атмос-
фера этих событий способствует усилению вос-
приимчивости аудитории к суггестивному воз-
действию.

В контексте криминологической антиэкс-
тремистской профилактики, методологический 
подход к определению адресата экстремистских 
призывов занимает ключевое значение. Профи-
лактические мероприятия, ориентированные как 
на потенциальных исполнителей преступлений, 
так и на лиц, проявляющих склонность к виктими-
зации, должны базироваться на точной иденти-
фикации целевой аудитории [8, с. 19]. Это пред-
полагает глубокое понимание психосоциальных 
характеристик и мотивационных механизмов, 
которые могут способствовать реакции на экс-
тремистские призывы.

В юридической науке подстрекательство 
оценивается как форма соучастия в преступле-
нии, которая заключается в умышленном побу-
ждении другого лица к совершению преступного 
деяния путем убеждения, обещания, угрозы, пре-
доставления средств или устранения препят-
ствий. В рамках анализа экстремистской дея-
тельности подстрекательство приобретает осо-
бое значение, поскольку оно может проявляться 
в различных формах, включая провозглашение 
экстремистских призывов.

С точки зрения подготовки к совершению 
преступлений экстремистского характера, юри-
дическая доктрина выделяет период времени, 
необходимый для формирования преступного 
умысла и подготовки средств его реализации. 
Составление, печатание и хранение материалов 
экстремистского содержания в данном контексте 
рассматривается как этап приготовления к рас-
пространению экстремистских призывов. 
Однако, в соответствии с частью 2 статьи 30 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, уголов-
ная ответственность за приготовление наступает 
лишь в отношении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, к которым данные действия не отно-
сятся напрямую [9, с. 298]. Таким образом, право-
вая квалификация подготовительных действий к 
распространению экстремистских материалов 
требует дополнительного анализа с учетом кон-
кретных обстоятельств и возможной переквали-
фикации в зависимости от намерений и действий 
лица, осуществляющего подготовку.

В рамках анализа уголовно-правовых 
аспектов борьбы с экстремизмом необходимо 
отметить важность понимания публичности как 
обязательного признака типичного способа 
совершения преступлений экстремистской 
направленности. Определение «публичности» в 
данном контексте расширяется за счет использо-
вания различных каналов распространения, 
включая средства массовой информации и 
информационно-телекоммуникационные сети, 
особенно Интернет [11]. Такое распространение 
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материалов облегчает доступ к экстремистскому 
контенту и увеличивает его потенциальное воз-
действие на общественное сознание.

Согласно действующему законодательству 
Российской Федерации, одной из форм экстре-
мистской деятельности является публичное 
оправдание терроризма, включающее в себя 
распространение материалов, оправдывающих 
или призывающих к террористической деятель-
ности. Анализ публикаций в социальных сетях и 
на других платформах позволяет выявить случаи 
распространения экстремистских призывов, 
направленных на дестабилизацию обстановки на 
освобожденных территориях новых субъектов 
Российской Федерации. 

Однако проблематика правоприменения на 
указанных территориях усложняется отсутствием 
судебной практики по делам о деятельности экс-
тремистских организаций. В Российской Федера-
ции механизмы борьбы с экстремизмом предпо-
лагают возможность ликвидации или запрета 
деятельности общественных и религиозных объ-
единений, признанных экстремистскими, с после-
дующим включением их в соответствующие спи-
ски на основе Федеральных законов «О противо-
действии экстремистской деятельности» и «О 
противодействии терроризму» [2, 3]. Однако на 
новых территориях такая практика еще не нара-
ботана, что выделяет необходимость активиза-
ции судебной системы для обеспечения правопо-
рядка и борьбы с экстремизмом.

Решение этой проблемы требует комплекс-
ного подхода, включающего ускорение процесса 
формирования судебной инфраструктуры и обу-
чение специалистов, способных эффективно 
применять уголовное законодательство для 
борьбы с экстремистскими проявлениями на 
освобожденных территориях.

Кроме того, особое внимание следует уде-
лить случаям, когда действия, направленные на 
совершение экстремистских преступлений, осу-
ществляются по заданию иностранного государ-
ства, иностранной организации или их предста-
вителей. В таких обстоятельствах деяние приоб-
ретает дополнительное измерение, связанное с 
угрозой национальной безопасности, и, согласно 
статье 275 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, должно квалифицироваться не только как 
экстремистская деятельность, но и по совокуп-
ности с государственной изменой [10, с. 172]. Это 
подчеркивает серьезность таких преступлений и 
необходимость комплексного подхода к их пред-
упреждению и пресечению, включая меры крими-
нологической профилактики и международное 
сотрудничество в области борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом.

Примером такой деятельности на террито-
рии новых субъектов Российской Федерации 

является деятельность организации «Хиз-
бут-Тахрир», которая в Российской Федерации 
признана экстремистской и запрещена, в отличие 
от Украины, где такого статуса она не имеет [13]. 
Это выделяет необходимость адаптации и приме-
нения российского законодательства о запреще-
нии экстремистских организаций к условиям 
новых территорий, чтобы предотвратить распро-
странение экстремистских идеологий и обеспе-
чить национальную безопасность. Неопределен-
ность в понятии «территориальная целостность 
РФ» в российском законодательстве создает 
определенные трудности в правоприменительной 
и профилактической деятельности. Предложение 
криминологов и процессуалистов определять 
территориальную целостность через государ-
ственное и территориальное единство [14, с. 239] 
направлено на устранение этих трудностей и обе-
спечение более четкого понимания данного 
вопроса. Такой подход требует комплексного 
анализа и привлечения знаний из сферы консти-
туционного права, всемирной истории, политиче-
ских наук, что подчеркивает междисциплинарный 
характер проблематики.
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WEAPONS, AMMUNITION, EXPLOSIVES AND EXPLOSIVE DEVICES 
AS A SUBJECT OF EXPERT RESEARCH

Annotation. The article discusses the relevance of the study of the facts of storage, transportation, 
carrying, manufacture, alteration, sale of illicit trafficking items (weapons, their main parts, ammunition, 
explosives and explosive devices) seized in the course of identifying the facts of the criminal arms market. The 
main tasks solved by law enforcement agencies in the course of detecting violations of the rules of handling 
weapons established by Russian legislation are considered. Attention is focused on the study of illicit trafficking 
items in order to determine the classification, diagnosis, as well as to establish the group affiliation of weapons, 
their main parts, ammunition, explosives and explosive devices.

Key words: illegal trafficking, weapons, ammunition, explosives, explosive devices, expert research, 
forensic examination, crime. 

Деятельность правоохранительных 
органов имеет множество аспектов 

и предусматривает при своем осуществле-
нии большое количество задач, подлежащих 
решению. Одним из наиболее важных 
направлений деятельности Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
(далее – МВД РФ), являющейся одной из 
основных составляющих правоохранитель-
ной системы, является борьба с незаконным 
оборотом оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Такая работа разнопланова и про-
водится как отдельными службами, системы 
МВД РФ, так и во взаимодействии друг с 
другом. 

Деятельность МВД РФ по контролю за 
оборотом оружия, а также выявлением фак-
тов его незаконного хранения строится на 
основании ряда нормативных правовых 
актов, основным в перечне которых является 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее 
– ФЗ РФ «Об оружии») [1]. Выявленные в ее 
результате нарушения регламента обраще-
ния с оружием, установленного настоящим 
законом влечет собой административную 
либо уголовную ответственность в зависи-
мости от уровня общественной опасности 
совершенного деяния [2]. Выполнение дан-
ного рода задач включает в себя несколько 
основных этапов:

1) выявление фактов хранения, пере-
возки, ношения, изготовления, переделки, 
сбыта предметов незаконного оборота (ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств);

2) определение классификации, диагно-
стики предметов незаконного оборота, а 
также установление групповой принадлеж-
ности оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств;

3) правовая оценка деяния и его квали-
фикация;

4) проведение процессуальных, след-
ственных действий и оперативных мероприятий, 
направленных на установление всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию и др.

Первый этап, как правило, реализуется 
сотрудниками оперативных служб и следствен-
ных органов. Его конечным результатом явля-
ется изъятие предметов исследуемой катего-
рии, находящихся в незаконном обороте. Сле-
дует обратить внимание, что в случаях прове-
дения следственных либо оперативных 
мероприятий, в целях изъятия оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, необходимо 
рассмотреть вопрос о привлечении к данному 
действию специалиста. В его роли может высту-
пать эксперт-баллист либо эксперт-взрывотех-
ник, в зависимости от типа изымаемого пред-
мета или вещества. Привлечение указанных 
специалистов осуществляется не только для 
повышения качества изъятия предметов, а 
также в связи с наличием специальных позна-
ний в области баллистики и взрывотехники. 
Участие таковых в осмотрах мест преступлений 
необходимо и в целях отыскания следов приме-
нения оружия, взрывных устройств, определе-
ния места производства выстрела, типа оружия 
из которого он производился и т.п. 

Будучи изъятыми в установленном законом 
порядке, оружие, его основные части, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства подлежат экспертному исследованию, что 
является наиболее важным вторым этапом дея-
тельности в борьбе с их незаконным оборотом. 

Но втором этапе, в целях проведения экс-
пертного исследования, уполномоченный на то 
сотрудник органов внутренних дел в рамках про-
водимой в порядке, установленном статьей 144 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [3], первичной проверки либо по нахо-
дящемуся в производстве уголовному делу 
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назначает в зависимости от категории изъятого 
предмета баллистическую или взрывотехнологи-
ческую судебные экспертизы.

Вопросы, ставящиеся перед экспертами 
должны входить в пределы их компетенции и 
давать возможность исследования представлен-
ных к исследованию материалов. Перечень 
вопросов для экспертного исследования опреде-
ляется лицом, вынесшим постановление о произ-
водстве судебной экспертизы. Однако поста-
новка вопросов в целях наиболее полного и каче-
ственного выполнения исследования и получения 
сведений необходимых для установления всех 
обстоятельств происшествия может выполняться 
по согласованию со специалистами экспертного 
учреждения, производству которого оно поруча-
ется. Это обусловлено тем, что именно формули-
ровка вопроса, поставленного перед экспертом, 
определяет объем исследования и не может 
иметь двоякого толкования, так как практический 
опыт и круг их специальных познаний дает воз-
можность предусмотреть вероятные в ходе про-
изводства экспертизы сложности. Также руково-
дителем экспертного учреждения должны прини-
маться во внимание специализация подчиненных 
сотрудников, стаж работы и их направленность. 
Например, при проведении судебно-баллистиче-
ских экспертиз списанного стрелкового оружия у 
экспертов часто возникают затруднения в диф-
ференциации конструктивных изменений, вне-
сенных в основные части оружия на заводе-изго-
товителе, от изменений, произведенных само-
дельным способом [4]. В связи с этим, лицу, ини-
циирующему производство экспертного 
исследования может быть рекомендовано назна-
чение комиссионной экспертизы виду уровня ее 
сложности.

Также посредствам рекомендаций экспер-
тов, орган дознания, следователь, дознаватель 
готовят объекты исследования для передачи в 
экспертную организацию. Подготовка подлежа-
щих исследованию предметов требует особой 
внимательности. Рассматриваемая категория 
объектов представляет собой особую категорию 
и может являться источников повышенной опас-
ности. Изымаемые с мест происшествия и пере-
даваемые в экспертные учреждения оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства должны быть строго определенным 
образом к этому подготовлены и надлежащим 
образом упакованы, так в результате их транс-
портировки либо переноски могут серьезные 
необратимые последствия в виде выстрела, 
утраты следов, повреждения или видоизменения 
объектов исследования. В случае проведения 
манипуляций с оружием, взрывными устрой-
ствами, взрывчатыми веществами выполняемых 

в целях безопасности, требуется предоставление 
экспертам соответствующих пояснений о перво-
начальном состоянии изъятого объекта и прове-
денных с ним действий, например, разряжение 
оружия, удаление детонирующего элемента и т.п.

После получения экспертом постановления 
о назначении судебной экспертизы соответству-
ющего вида, в ходе проведения исследования 
может возникнуть необходимость в предоставле-
нии дополнительных материалов для возможно-
сти формулировки выводов и дачи ответов по 
всем поставленным перед ним вопросам. Такие 
материалы направляются эксперту в ответ на 
направленное в адрес инициатора производства 
экспертизы ходатайство. В случае неудовлетво-
рения ходатайства эксперта, он вправе оставить 
без ответа ряд вопросов для разрешения кото-
рых требуются дополнительные материалы.

На третьем этапе, после получения заклю-
чения эксперта, на основе результатов исследо-
вания и его выводов, орган дознания, следова-
тель или дознаватель дает правовую оценку дея-
ния в сфере незаконного оборота оружия, о чем 
выносит соответствующее процессуальное 
решение. 

В случае получения по результатам балли-
стической либо взрывотехнологической экспер-
тиз оснований для привлечения к уголовного пре-
следования лица, совершившего преступление в 
сфере оборота оружия на четвертом этапе своей 
деятельности, принимает меры к установлению 
всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, в 
случае необходимости определяет и проводит 
перечень мероприятий, направленных на отыска-
ние других предметов незаконного оборота (ору-
жия, боеприпасов и т.д.), о наличии которых при 
совершении того либо иного преступления может 
стать известно по результатам экспертного 
исследования.

Подводя итог исследования можно прийти к 
выводу о том, что исследование оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, за незаконный 
оборот которых предусмотрена уголовная ответ-
ственность, играют определяющую роль в уста-
новлении наличия либо отсутствия какого-либо 
из составов преступления. Посредствам прово-
димых баллистических и взрывотехнологических 
экспертиз, путем грамотной постановки вопро-
сов и достаточного качества выполнения иссле-
дований, органам дознания и предварительного 
расследования предоставляется возможность 
получать сведения, не только характеризующие 
сами орудия преступления или боеприпасы к 
нему, а также установить иные обстоятельства 
совершения преступления и лиц их совершив-
ших. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФИСКАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА

Аннотация. Конфискация имущества представляет собой меру воздействия на преступника, ко-
торая заключается в изъятии его имущества в пользу государства. Конфискация осуществляется толь-
ко на основании решения суда. Данная мера имеет сходство с наказанием, так как относится к мерам 
принуждения, применяемым государством. В статье рассмотрим понятие, виды, предметы, субъекты 
и проблемы применения конфискации в рамках уголовного законодательства РФ. Методология иссле-
дования – философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обе-
спечивающих объективность изучения заданной тематики. В результате обосновано отметить, что кон-
фискация может рассматриваться в качестве одного из последствий уголовного наказания. Авторы 
приходят к выводу, что конфискация проводится для того, чтобы преступление не повторилось и для 
того, чтобы компенсировать ущерб. Еще одной целью конфискации является пресечение обогащения 
преступника. Он не должен получить выгоду от совершенного преступления. По уголовному праву 
конфисковать можно орудие преступления, деньги, имущество, отдельные ценности. Но для этого 
прописан ряд отдельных случаев и квалификаций.

Ключевые слова: имущество, конфискация, предметы, подлежащие конфискации, уголовное 
законодательство, решение суда, приговор, наказание, мера воздействия, государство, преступление.
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Введение
Конфискация имущества – это процедура 

изъятия имущества преступника, как одно из 
дополнений к санкциям другого характера. Кон-
фискация – это принудительное отчуждение иму-
щества в пользу государства. Таким образом, 
государство получает право собственности на 
это имущество. В общей системе определений 
конфискация не предполагает возмещения за 
изъятое имущество.[6]

Основания для конфискации могут быть 
абсолютно разными. Традиционно, конфискация 
проводится для того, чтобы преступление не 
повторилось. Для этого, например, изымают ору-
дие преступления, после чего его могут уничто-
жить. Конфискация производится и для того, 
чтобы компенсировать ущерб. Ущерб может быть 
причинен потерпевшей стороне. И для его ком-
пенсации может быть использована конфиска-
ция. Например, можно конфисковать доходы, 
полученные преступным путем. И за счет этих 
средств компенсировать ущерб пострадавшим. 
Еще одной целью конфискации является пресе-
чение обогащения преступника. Он не должен 
получить выгоду от совершенного преступления. 
Поэтому результат (материальный) будет конфи-
скован, никто возмещать и компенсировать его 
стоимость не станет.[3]

Процесс конфискации еще и предполагает 
собственную классификацию. Например, в уго-
ловном праве конфискация используется как 
составная часть санкции, следующей за престу-
плением. Конфискация может существовать и в 
виде отдельной санкции в уголовном праве.

Важно разграничивать взыскание ущерба 
(принудительный характер) и конфискацию. Дело 
в том, что конфискация в уголовном праве 
вообще не предполагает отчуждение имущества 
в пользу пострадавшей стороны. Конфискация в 
этом контексте всегда отчуждает имущество в 
пользу государства. При конфискации государ-
ство просто забирает имущество себе. А вот взы-
скание ущерба это как раз та процедура, которая 
предполагает компенсацию урона пострадавшей 
стороне.[6]

Механизм конфискации в России суще-
ствует давно. Первое упоминание встречается в 
документах чуть ли не за 1600 год. Следова-
тельно, применять механизм конфискации начали 
в 17 в. Правда, конфискация использовалась в 
очень ограниченном контексте. Отобрать имуще-
ство могли лишь у определенных категорий насе-
ления. Для конфискации нужно было совершить 
политическое преступление. Кстати, уже после 
1890 года конфискация исчезнет. И только в 

момент становления СССР конфискация вновь 
будет возвращена. И вот тут конфискация будет 
введена в Уголовный кодекс РФ.[3]

Примечательно, что конфискация в России 
существовала до 2003 года. Позже, конфискация 
была исключена. В 2006 году была принята 
отдельная Конвенция ООН, которая вернет кон-
фискацию в уголовное право. Вот только теперь 
это не разновидность прямого наказания, а иная 
мера уголовного права. Конфискация была воз-
вращена в соответствии с ФЗ 153. И речь шла о 
применении ее по отношению к террористам и 
тем, кто их финансирует. Впрочем, одними лишь 
террористами законодатели не стали ограничи-
ваться. И впоследствии конфискация как мера 
уголовного права стала прописываться и для 
других преступлений.[6]

Конфискация может быть специальной и 
общей. Если мы говорим про общую конфиска-
цию, то у преступника «отбирают» вообще всё 
имущество, которое у него есть. Если же конфи-
скация специальная, то изымают денежные сред-
ства и имущество, добытые преступным путем. 
Кроме того изымают любые средства и орудия 
преступления, которые способствовали подго-
товке к преступлению и его реализации. Специ-
альная конфискация существует преимуще-
ственно в подавляющем большинстве стран. Она 
достаточно распространена. У специальной кон-
фискации есть своя внутренняя классификация. 
В частности не всегда конфискация вообще рас-
сматривается в качестве инструмента уголов-
но-правового характера. Например, в отдельных 
странах Балкан вообще трактуют конфискацию, 
в качестве специальной меры безопасности, если 
мы говорим о конфискации орудия преступления. 
А вот если конфискуется преступный доход, то 
это уже другая мера, и она институциональная.[6]

Конфискация может рассматриваться в 
качестве одного из последствий уголовного нака-
зания. Сама по себе специальная конфискация 
может применяться без какой-либо привязки к 
санкциям. Тут уже все зависит от правовой 
системы и традиций конкретного государства. 
Кроме того, специальную конфискацию могут 
применять и по отношению к доходам и имуще-
ству, которое было преобразовано. Предполо-
жим, предмет преступления отсутствует. Напри-
мер, машину угнали, перепродали, а потом еще и 
распилили. В этом случае конфисковать можно 
денежные средства, полученные за автомобиль. 
Как применяется конфискация в уголовном праве 
сегодня. В России на данный момент такой меха-
низм конфискации в полной мере не реализован. 
Но все же какие-то черты прослеживаются. 



142  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

Цель и задачи
В статье рассмотрим понятие, виды, пред-

меты, субъекты и проблемы применения конфи-
скации в рамках уголовного законодательства 
РФ.

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
Итак, конфискация предполагает изъятие 

имущества, но только на основании приговора 
суда. Естественно, это должен быть обвинитель-
ный приговор. Кроме того в уголовном праве кон-
фискация имеет определенное совпадение в 
своем применении с обычным наказанием. Они 
оба являются мерой принуждения со стороны 
государства, что фактически уравнивает их. Но 
необходимо отметить, что наказание в России 
применяется в обязательном порядке. Суд только 
оценивает квалификацию и назначает соответ-
ствующее наказание. Исходя из произошедших 
событий, тяжести вины и других параметров. А 
вот конфискация применяется в факультативном 
порядке. Судья может использовать такую меру 
как конфискация или нет. И имущество, подпада-
ющее под конфискацию обычно имеет специфи-
ческий статус. Ведь оно должно быть незакон-
ным. То есть, если человек владеет имуществом, 
право на которое у него нет, в отношении этого 
имущества может быть применена конфискация.
[8]

По уголовному праву конфисковать можно 
орудие преступления, деньги, имущество, отдель-
ные ценности. Но для этого прописан ряд отдель-
ных случаев и квалификаций. Например, конфи-
сковать можно оборудование или просто орудие 
преступления. Это имущество может принадле-
жать преступнику. Все это может быть не просто 
конфисковано, но и впоследствии уничтожено.

Если мы говорим о финансировании терро-
ризма, то тут всё еще интереснее. Конфискуют 
деньги, ценности и любое другое имущество, 
которое было использовано для передачи членам 
ОПГ или террористической организации. Если 
ценности или деньги использовались для финан-

сирования преступников, их тоже конфискуют. 
Еще конфисковать можно имущество, денежные 
средства или любые другие ценности, которые 
использовались для совершения отдельного кла-
стера преступлений. Эти преступления пропи-
саны на уровне 104 статьи Уголовного кодекса 
РФ.[6]

Конфискация может быть применена даже 
если доход уже успели преобразовать. Это как 
раз тот самый механизм, о котором мы говорили 
выше. В России он законодательно урегулиро-
ван. Хоть и на практике применяется не так уж и 
часто. Кроме того, конфискации подлежит иму-
щество, денежные средства и другие ценности, 
которые были перевезены через границу без 
законных на то оснований. В частности, конфи-
сковать могут партию какого-либо товара, кото-
рый прошел мимо таможни. Могут конфисковать 
продукцию, которая перемещалась не только 
через таможенную, но и через государственную 
границу. Разумеется, конфискуют наркотики, 
оружие и другие предметы, которые находятся 
вне гражданского оборота. Впрочем, законода-
тельный регламент позволяет конфисковать и 
уничтожить и те товары, которые есть в свобод-
ном гражданском обороте.[3]

Административный порядок для конфиска-
ции имущества тоже существует. Заключается он 
в том, что решение о конфискации можно обжа-
ловать через суд. И вернуть имущество собствен-
нику в теории возможно. На практике же, не 
всегда это реализуется. Причина тут в том, что 
административный регламент по конфискации у 
нас весьма специфичный: наркотические веще-
ства, незаконно добытый или переработанный 
лес и т.п. Маловероятно что удастся доказать 
законность получения ресурсов в этих катего-
риях. Незаконно приобретенное имущество уста-
навливает специфический статус самой ситуа-
ции. В частности, права собственности при таком 
приобретении просто не возникает. Следова-
тельно, назвать конфискацию приостановкой 
права собственности не получится. Право соб-
ственности не возникало, и прекращать исходя 
из такой регламентации попросту нечего.[8]

Таким образом, если законодательный 
регламент предусматривает, то имущество может 
быть изъято в качестве санкции за совершенное 
правонарушение или преступление. За престу-
пление конфискацию применяют не в обязатель-
ном, а в факультативном порядке. Да, есть ряд 
ситуаций, когда конфискация точно будет приме-
нена. Конфискация применяется только после 
вынесения соответствующего решения судебной 
инстанции. Впрочем, тут возможны и альтерна-
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тивные варианты. Критерии имущества, которое 
может быть изъято таким образом, прописаны в 
отдельных положениях и главах УК РФ.[8]

Заключение
Конфискация применяется в гражданском и 

административном законодательстве. При этом, 
сама по себе конфискация не подразумевает 
цель смены собственника. Иными словами, по ГК 
РФ конфискация не предполагает отчуждение 
имущества от одного собственника к другому. 
Цель тут преследуется совершенно иная. Это 
наступление последствий негативного характера 
по причине того, что было совершено правонару-
шение. В этом контексте, конфискация применя-
ется в качестве полноценной санкции.[7]

В рамках рассмотрения понятия конфиска-
ции целесообразно отметить термин экспроприа-
ция. Можно сказать, что это предшественник или 
синоним конфискации. Если отсылаться к латыни, 
то экспроприация - это лишение человека или 
массы людей собственности. Процесс экспро-
приации как механизм отчуждения частной соб-
ственности есть даже на конституционном уровне 
в Чили, Испании, Германии, США. Происходит это 
отчуждение независимо от позиции самого соб-
ственника. Другой вопрос в том, что собствен-
ность компенсируется. Это казалось бы ключе-
вое отличие конфискации. В России экспроприа-
ция проводилась совсем по другому сценарию. 
Фактически, экспроприация предполагала прину-
дительное изъятие частной собственности с 
последующим уничтожением своего статуса. 
Иными словами, экспроприация была лишь 
инструментом изъятия имущества. Но она не 
предполагала компенсации. Потому что имуще-
ство не реализовывалось. Оно становилось 
общим.

Также законом предусмотрено, что, если 
конфискация определенного предмета, на момент 
принятия судом решения о конфискации данного 
предмета невозможна вследствие его использо-
вания, продажи или по иной причине, суд выно-
сит решение о конфискации денежной суммы, 
которая соответствует стоимости данного пред-
мета. Такое решение не затрагивает законные 
доходы преступника, поскольку денежные сред-
ства в данном случае лишь выполняют роль уни-
версального экономического эквивалента.

В уголовном законе установлен приоритет 
возмещения вреда, причиненного законному вла-
дельцу (физическому лицу, организации), перед 
конфискацией имущества. Вред возмещается в 
первую очередь (ч. 1 ст. 104.3 УК). Если у вино-
вного отсутствует имущество, принадлежащее 

ему на праве собственности, и другого имуще-
ства, кроме полученного преступным путем, нет, 
то именно из стоимости преступно приобретен-
ного имущества возмещается ущерб, причинен-
ный законному владельцу. После этого оставша-
яся часть обращается в доход государства (ч. 2 
ст. 104.3 УК).[6]

Для обеспечения возможной конфискации 
имущества суд на основании ходатайства следо-
вателя или дознавателя в ходе предварительного 
расследования либо самостоятельно в ходе 
судебного разбирательства принимает решение 
о наложении ареста на имущество, подлежащее 
конфискации. С момента вынесения такого реше-
ния собственник или владелец имущества, а 
также иные лица не имеют права распоряжаться, 
а в ряде случаев и пользоваться этим имуще-
ством либо имущество может быть изъято у соб-
ственника или у владельца. Исполнение судеб-
ного решения о конфискации имущества осу-
ществляется судебными приставами-исполните-
лями на основании Федерального закона «Об 
исполнительном производстве».
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УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВА: ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Аннотация. Актуальность исследования вопросов обеспечения защищенности от угроз терро-
ризма на современном этапе развития социально-экономической и политической сферы общества 
только выросла. Это связано сразу с несколькими факторами, которые наблюдаются в последние 
годы. В частности, одним из таких факторов выступает значительное обострение отношений с отдель-
ными соседними странами.

В представленной статье систематизируются современные подходы, инструменты и методы 
обеспечения защищенности отдельных объектов (территорий) от угрозы терроризма. Предлагается 
комплексный подход к формированию механизма обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов и территорий, который включает меры нормативно-правового и организационного характе-
ра. Автор выделяет основные проблемы с которыми сталкиваются руководители в ходе разработки и 
реализации механизма обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), как 
результат предлагаются мероприятия по решению заявленных проблем.

Ключевые слова: терроризм, защищённость, современное состояние безопасности объектов, 
противодействие, преступления.
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Annotation. The relevance of the study of issues of ensuring protection from the threats of terrorism at 
the present stage of development of the socio-economic and political spheres of society has only grown. This 
is due to several factors that have been observed in recent years. In particular, one of these factors is a 
significant aggravation of relations with certain neighboring countries.

The presented article systematizes modern approaches, tools and methods to ensure the protection of 
individual objects (territories) from the threat of terrorism. A comprehensive approach is proposed to the 
formation of a mechanism to ensure the anti-terrorist protection of facilities and territories, which includes 
regulatory and organizational measures. The author highlights the main problems faced by managers during 
the development and implementation of a mechanism to ensure the anti-terrorist protection of an object 
(territory), as a result, measures are proposed to solve the stated problems.
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Следует отметить, что и в годы относи-
тельной политической и экономической 

стабильности проблема терроризма не была 
решена. В частности, своеобразной «точкой 
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сосредоточения» терроризма выступала Респу-
блика Дагестан, в 2013 году здесь насчитывалось 
около 10 террористических групп, а численность 
террористов превышала 200 чел. На современ-
ном этапе, согласно заявлениям главы респу-
блики, террористические группы уничтожены.

Субъекты террористической деятельности 
могут скрываться и среди беженцев, которые 
были вынуждены покинуть свое место житель-
ства из-за близости ведения военных действий.

О нестабильности ситуации свидетель-
ствуют следующие факты и цифры, только за 8 
мес. 2023 года в России было совершено 1 558 
ед. преступлений террористической и 927 ед. 
экстремисткой направленности. Только неболь-
шая часть преступлений была раскрыта на 
момент их подготовки (около 6%), это означает, 
что объективной необходимостью выступает раз-
работка превентивных мер, которые позволят 
предотвратить преступления и не допустить реа-
лизацию террористических угроз.

Ключевым конфликтом в данный период 
является конфликт с Украиной, который перерос 
в военное противостояние, начавшиеся 22 фев-
раля 2024 года. Тем не менее, принимать во вни-
мание следует и политические отношения с Арме-
нией, Грузией и Казахстаном, нестабильность 
сохраняется в Афганистане, несмотря на некото-
рое улучшение политического взаимодействия с 
лидерами талибов. Последствиями военного кон-
фликта стало присоединение к Российской Феде-
рации путем проведения референдумов новых 
территорий Восточной Украины. Несмотря на то, 
что большинство населения данных территорий 
проголосовало за присоединение к России, оста-
ются недовольные граждане, желающие и гото-
вые идти на крайние меры для «исправления» 
ситуации. 

Антитеррористическая защищенность как 
на уровне всего государства, так и отдельных 
объектов (территорий) представляет собой с 
одной стороны задачу государственного уровня. 
Должно быть подготовлено правовое поле, обе-
спечено эффективное функционирование право-
охранительных органов и иных властных струк-
тур, деятельность которых заключается в гаран-
тировании общественной безопасности. Однако 
не следует принижать в данном процессе и роль 
всего общества. Меры безопасности будут только 
тогда эффективны и результативны, когда каж-
дый член общества возьмет на себя определен-
ную конкретную долю ответственности за личную 
и общественную безопасность.

Особое внимание в современных условиях 
должно быть уделено обеспечению антитеррори-

стической защищенности отдельных объектов и 
территорий. Выработка эффективного меха-
низма по обеспечению общественной безопасно-
сти, включая антитеррористическую защищен-
ность выступает обязанностью руководителей 
организаций, не зависимо от правового статуса и 
формы собственности [1]. Подобный механизм 
должен обеспечивать выявление ранних призна-
ков готовящихся диверсий с позиций предотвра-
щения актов террора. Сложность выработки дан-
ного механизма заключается в том, что в послед-
ние годы в зону внимания менеджмента входят 
преимущественно экономические факторы, из-за 
ухудшения макроэкономической обстановки. Тем 
не менее, несмотря на некоторую стабильность 
ситуации, полностью угрозы терроризма не 
исчезли, и установленная проблема остается 
актуальной. Следовательно, должно принимать 
меры правового, организационного и экономиче-
ского характера, обеспечивающих как обще-
ственную безопасность на объектах организации 
в целом, так и антитеррористическую защищен-
ность в частности.

В контексте исследуемой проблемы под 
терроризмом будем понимать инструменты запу-
гивания правительства и населения, которые 
предполагают применение мер, приводящих к 
физическому и моральному насилию и прямому 
уничтожению имущества и людей [2]. 

Террор может заключаться как в угрозах, 
так и в прямом применении физической силы, 
также терроризм может преследовать конкрет-
ных лиц (граждан) или носить обезличенный 
характер. Изучение литературных источников 
позволило систематизировать виды терроризма:

• Политический терроризм
• Государственный терроризм
• Религиозный терроризм
• Корыстный (финансовый) терроризм
• Националистический терроризм
• Криминальный терроризм
По масштабам террористической деятель-

ности:
• Международный терроризм – деятель-

ность террористических группировок распро-
страняется на несколько стран;

• Внутренний терроризм – деятельность 
террористической группировки осуществляется 
в пределах одной страны.

Количество применяемых ресурсов (сил и 
средств):

• Индивидуальный терроризм;
• Групповой терроризм;
• Массовый терроризм.
Методы воздействия:
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• Применение мер физического насилия; 
• Применение мер морально-психологиче-

ского насилия;
• Уничтожение материальных объектов 

(имущества);
• Уничтожение информационных баз дан-

ных и информационной инфраструктуры.
Характер используемых средств:
• Традиционные средства поражения
• Инновационные (новейшие) средства [3].
Приведенные виды террора позволяют 

глубже понять суть явления и разнообразие его 
проявления в реальной действительности. Как 
правило, террористические акты включают в 
себя сразу несколько видов террора, физические 
насилие сочетается с морально-психологическим 
и зачастую сопровождается физическим уничто-
жением материальных объектов. 

По формам террористической деятельно-
сти бывают:

• Организация взрывов;
• Организация поджогов;
• Похищение и убийство людей;
• Захват заложников;
• Применение оружия массового пораже-

ния.
Субъектами террористической деятельно-

сти являются:
• Террорист-смертник
• Террористы-одиночки
• Крупные террористические организации 

и группировки.
На временном этапе наблюдается заметная 

тенденция к росту числа зарегистрированных 
преступлений террористической направленно-
сти, при этом правоохранительные органы в 
данную группу преступлений включают такие их 
разновидности: непосредственно террористиче-
ский акт, вовлечение лиц в террористическую 
деятельность, публичные призывы к терроризму 
и публичное оправдание актов террора, захват 
заложников, ложное сообщение об акте тер-
рора, а также организация террористической 
группы или участие в ней. Пиковые значения 
показателей пришлись на 2016 год – 2 227 ед., 
2020 год – 2 343 ед. и на 2022 год – 2 223 ед.  
По результатам за 8 мес. 2023 года число зареги-
стрированных преступлений составило 1 558 ед  
[4]. 

Таким образом, можно констатировать 
некоторое обострение ситуации в динамике, что 
лишний раз подтверждает актуальность исследо-
вания вопросов антитеррористической защи-
щенности. Динамика предварительно расследо-
ванных преступлений за последние годы также 

положительная, показатель увеличился с 410 до 1 
169 ед. за 2010-2022 гг. и это максимальное зна-
чение показателя за исследуемый период. 
Однако, интерес представляет раскрываемость 
данного вида преступлений. Высокий уровень 
раскрываемости фиксировался в 2010-2013 
годы, показатель достигал 70%. По итогам за 
2022 год уровень раскрываемости составил лишь 
52,35%, в тоже время – это максимальное значе-
ние если брать за период сравнения 2014-2022 гг. 
По результатам за 8 мес. 2023 года уровень рас-
крываемости достиг лишь 47,3%.5 Число нерас-
крытых преступлений в 2022 году достигло 872 
ед. [5].

В заключение отметим, что терроризм пред-
ставляет серьезную угрозу которая требует при-
нятия мер по ее минимизации, что возможно 
путем разработки и внедрения механизма обе-
спечения антитеррористической защищенности. 
факт, что антитеррористическая защищенность 
объекта (территории) выступает составной 
частью системы обеспечения общественной без-
опасности. 

Основная цель антитеррористической 
защищенности – предотвращение всех видов 
террористических актов. Также цель антитерро-
ристической защищенности можно установить, 
как: защита жизни и здоровья граждан, обеспе-
чение сохранности имущества, а также общая 
защита окружающей среды.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ

Аннотация. Предмет исследования охватывает несколько отраслей права (уголовно-процессу-
альное и уголовно-правовое), также сферу экспертной деятельности в сфере языкознания и лингви-
стики. В связи с этим на стыке указанных научных и нормативно-правовых направлений в качестве 
предмета научной статьи была определена деятельность эксперта при осуществлении лингвистиче-
ской экспертизы по делам о преступлениях, связанных с оскорблением представителей власти. 

Объектом исследования является лингвистическая компетентность и эффективность эксперта.
В рамках исследования автор подробно рассматривает формальные и содержательные аспекты 

организации лингвистической экспертизы по делам о преступлениях, связанных с оскорблением пред-
ставителей власти. Особое внимание автором уделяется вопросам преобразования продукта речевой 
деятельности в экспертные выводы, которые используются впоследствии субъектами доказывания и 
ложатся в основу доказательственной информации.

В качестве методов исследования выбраны анализ нормативно-правовых источников, этимоло-
гический анализ, моделирование, от простого к сложному.

Основными выводами проведённого исследования являются представление роли эксперта в по-
лучении субъектом доказывания необходимой доказательственной информации по расследуемому 
делу, а также необходимость объединения знаний, практического опыта и интуиции эксперта, выра-
женных в лингвистической компетентности и эффективности для предоставления качественной экс-
пертизы.

Новизна исследования заключается в рассмотрении лингвистической компетентности и лингви-
стической эффективности эксперта как основания для приобретения выводами эксперта в результате 
лингвистической экспертизы характера доказательственной информации.

С практической точки зрения это ставит перед участниками уголовного судопроизводства во-
прос о качестве экспертизы, которая зависит не только от научной базы эксперта и опыта в сфере 
лингвистического анализа и экспертизы, но и его личностного подхода, включающего опыт и интуицию 
решения экспертных задач. С этой точки зрения для приведения экспертной практики к единообразию 
представляется необходимым более широко обсуждать в экспертном сообществе спорные эксперт-
ные заключения и сложные для лингвистического анализа продукты речевой деятельности.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, оскорбление, речевая деятельность, доказа-
тельственная информация, сведения, текст, лексика, субъект доказывания, расследование, интерпре-
тация.
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SPECIAL LINGUISTIC KNOWLEDGE AS A SOURCE OF EVIDENTIVE 
INFORMATION IN CASES OF INSULTING AUTHORITIES

Annotation. The subject of the study covers several branches of law (criminal procedure and criminal 
law), as well as the field of expert activity in the field of linguistics and linguistics. In this regard, at the 
intersection of these scientific and legal trends, the subject of a scientific article was identified as the activity 
of an expert in carrying out linguistic expertise in cases of crimes related to insulting government officials.

The object of the study is the linguistic competence and effectiveness of the expert.
As part of the study, the author examines in detail the formal and substantive aspects of organizing 

linguistic expertise in cases of crimes related to insulting government officials. The author pays special 
attention to the issues of transforming the product of speech activity into expert conclusions, which are 
subsequently used by the subjects of evidence and form the basis of evidentiary information.

The research methods chosen are analysis of regulatory sources, etymological analysis, modeling, from 
simple to complex.

The main conclusions of the study are the presentation of the role of the expert in obtaining by the 
subject of proof the necessary evidentiary information on the case under investigation, as well as the need to 
combine knowledge, practical experience and intuition of the expert, expressed in linguistic competence and 
efficiency to provide high-quality expertise.

The novelty of the study lies in the consideration of the linguistic competence and linguistic efficiency 
of the expert as the basis for acquiring the expert’s conclusions as a result of linguistic examination of the 
nature of evidentiary information.

From a practical point of view, this raises the question of the quality of the examination before participants 
in criminal proceedings, which depends not only on the expert’s scientific background and experience in the 
field of linguistic analysis and examination, but also on his personal approach, including experience and 
intuition in solving expert problems. From this point of view, in order to bring expert practice to uniformity, it 
seems necessary to more widely discuss controversial expert opinions and products of speech activity that 
are difficult for linguistic analysis in the expert community.

Key words: linguistic examination, insult, speech activity, evidentiary information, information, text, 
vocabulary, subject of evidence, investigation, interpretation.

Привлечение специалистов и экспертов к 
расследованию отдельных видов пре-

ступлений и сбору доказательственной базы обу-
словлено необходимостью обращения за 
узкоспециализированными научными знаниями, 
использованием практического опыта и видения, 
которое отсутствует у участников уголовного 
судопроизводства, осуществляющих расследо-
вание преступления.

Предметом исследования выбран процесс 
преобразования специальных лингвистических 
знаний эксперта в доказательственную информа-
цию по делам об оскорблении представителей 
власти.

Целью работы ставится установление про-
цесса перехода лингвистических знаний эксперта 

в совокупности с его практическим опытом в 
доказательственную информацию по уголовному 
делу.

В качестве методов исследования выбраны 
анализ нормативно-правовых актов, этимологи-
ческий анализ, моделирование, от простого к 
сложному, историко-правовой.

Поднимаемые в работе вопросы привле-
кают научное внимание многих ученых. Так, в 
работе Г.Н. Возняк, Н.Б. Гарбовской и Н.В. Земля-
ковой уделяется внимание соотношению внеш-
ней языковой формы и внутреннего смыслового 
содержания текста, предъявляемого эксперту 
для лингвистической экспертизы [8]. В работе Г.А. 
Майстренко уделяется внимание роли лингвисти-
ческой экспертизы в контексте расследования 



151 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

преступлений коррупционной направленности в 
деятельности сотрудников ФСИН [13]. В.Б. Чел-
панов рассматривает возможности лингвистиче-
ской экспертизы в контексте психологических 
знаний [19]. В статье В.И. Лысова лингвистиче-
ская экспертиза в рамках уголовного или граж-
данского судопроизводства рассматривается как 
разновидность судебной речи, при этом автором 
делается вывод относительно необходимости 
правильного выбора и разъяснения используе-
мых экспертом терминов и понятий в диалоге с 
участниками процесса [11].

Также вопросы порядка и оснований назна-
чения, проведения и значения лингвистической 
экспертизы освещаются в работах таких ученых 
как А.Н. Баранов, К.И. Бринев, Е.И. Галяшина, 
Н.Д. Голев, Т.И. Голощапова, М.В. Горбаневский, 
С.А. Кузнецов, О.Н. Матвеева, С.М. Оленников, 
А.М. Полосина и др.

Новизна исследования определяется рас-
смотрением лингвистической компетентности и 
лингвистической эффективности эксперта как 
основания для приобретения выводами эксперта 
в результате лингвистической экспертизы харак-
тера доказательственной информации, а также 
выявлении важности лингвистической эффек-
тивности эксперта с точки зрения использования 
экспертного заключения в качестве доказатель-
ства по уголовному делу.

Норма статьи 319 УК РФ «Оскорбление 
представителя власти» устанавливает ответ-
ственность за публичное оскорбление предста-
вителя власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей или в связи с их исполне-
нием [1].

Анализ понятия «оскорбление» позволяет 
трактовать его как действие, направленное на 
причинение обиды, унижение другого лица, вызы-
вающее тяжелое эмоциональное переживание 
(однокоренным словом «оскорбления» является 
общеславянское слово скорбь, обозначающее 
печаль, утрату, горечь).

В межличностных отношениях оскорбление 
воспринимается и оценивается субъективно, из 
контекста событий и отношений между участни-
ками диалога, однако с правовой точки зрения 
такой оценки недостаточно, поскольку при возло-
жении уголовно-правовой меры ответственности 
на лицо, совершившее преступление, необхо-
димы четкие и определенные параметры, позво-
ляющие установить, имеются ли в действиях 
виновного признаки состава преступления. 
Несмотря на то, что в каждом обществе есть 
определенное выработанное исторически и куль-
турно отношение к явлению оскорбительных дей-
ствий, тем не менее, каждый человек сугубо 
индивидуально может оскорбиться на слова или 

действия, которые другими будут восприни-
маться как нормативные, подобные разночтения 
в уголовном судопроизводстве недопустимы. 

Сложность квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ, заключается в 
том, чтобы однозначно определить, содержатся 
ли в публично высказанной речи или опублико-
ванном тексте, отдельных словах или фразах 
сведения, которые являются унижающими и 
оскорбляющими, причем их оскорбительный 
характер очевиден не только для потерпевшего, 
но и воспринимается таковым для всех участни-
ков уголовного производства. 

Так, например, такие признаки преступного 
действия как публичный и неприличный характер 
формы высказывания или опубликованного тек-
ста может быть определён и установлен по объ-
ективным критериям (публичный характер выска-
зывания выражается в общедоступности сведе-
ний, их открытости для восприятия более чем 
одним лицом, а неприличный характер выража-
ется в использовании ругательств, нецензурной и 
обсценной лексики), тогда как содержательный 
состав высказывания или письменного текста как 
оскорбляющий не всегда бывает очевиден. Кроме 
того, для квалификации преступления важно 
определить, касается ли оскорбление личност-
ных качеств потерпевшего или его служебных 
качеств, связанных с осуществлением професси-
ональной деятельности [3].

Возникает необходимость обращения к 
лицу, обладающему специальными знаниями и 
способному оценить устное или письменное 
высказывание на предмет содержания в них 
оскорбительных качеств. 

Учитывая, что в рамках уголовного судопро-
изводства вся информация, чтобы она могла быть 
использована в качестве доказательства, должна 
быть соответствующим образом зафиксирована 
и соответствовать требованиям, установленным 
уголовно-процессуальным законодательством, 
процесс оценки оскорбляющего высказывания и 
лица, производящего такую оценку, имеют опре-
деляющее значение. 

Для понимания того, каким именно образом 
специальные лингвистические знания эксперта 
трансформируются в доказательственную 
информацию и приобретают соответствующий 
статус доказательства, необходимо охарактери-
зовать понимание доказательственной информа-
ции и уголовно-процессуальные требования, 
предъявляемые к доказательствам.

Формирование и эволюционное развитие 
представлений о доказательствах и доказывании 
не происходило в отрыве от развития уголов-
но-правовых и уголовно-процессуальных отно-
шений; теоретические представления станови-
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лись оценкой и осмыслением общественных 
отношений, поэтому отражали научный и право-
вой взгляд на уголовное судопроизводство и его 
реализацию. Соответственно уровень и качество 
развития указанных отношений, их правовая 
регламентация определяли качество и эффектив-
ность института доказывания и использования 
доказательственной информации в уголовном 
судопроизводстве. 

При рассмотрении понятия доказательства 
в уголовно-процессуальном контексте следует 
учитывать его отличие от понимания доказатель-
ства в логике. Так, в логике под доказательством 
понимается некое высказывание, которое под-
тверждает или опровергает тезис, при этом пра-
вильное логическое построение доказательства 
позволяет считать его истинным [9]. В свою оче-
редь, доказательство в уголовном судопроизвод-
стве подтверждает наличие или отсутствие факта, 
имеющего значение для рассмотрения уголов-
ного дела, в котором данный факт занимает опре-
деленное место.

Однако при осуществлении лингвистиче-
ской экспертизы эксперт приводит аргументы, 
доказывающие или опровергающие выдвинутый 
тезис (в данном случае тезис имеет форму 
вопроса или нескольких вопросов эксперту, в 
частности, о наличии оскорбительного содержа-
ния в предоставленном тексте или возможности 
выделения языковых единиц, которые могут быть 
охарактеризованы как оскорбляющие честь и 
достоинство), тогда как итоговое заключение 
эксперта приобретает статус доказательства по 
уголовному делу. 

Представления о понятии доказательства и 
его природе претерпевали изменения, которые 
Ю. К. Орлов обозначил как пять концепций [14].

На первом этапе доказательство трактова-
лось с точки зрения здравого смысла. Такой 
донаучный подход был описан ученым правове-
дом Л. Е. Владимировым. Ученый включал в дока-
зательство все факты, составляющие предмет 
вопроса о виновности человека [6]. При этом 
вопрос процессуальной формы доказательств 
оставался за скобками.

Логическая концепция была принята в доре-
волюционном периоде и была основана на полу-
чении доказательств из «идеальной среды», т.е. 
от свидетелей. В условиях недостаточно разви-
той науки и технологии при расследовании пре-
ступления и доказывании в суде юристы опери-
ровали законами логики, прибегали к оратор-
скому мастерству [15]. Однако с развитием кри-
миналистики подход к доказательствам изме- 
нился на фактологический.

В 1930-е годы доказательства стали рас-
сматриваться с двух позиций, как факты и как 

источник данной информации. М.С. Строгович, 
который был основоположником такой концеп-
ции выделял доказательство факта преступления 
или отсутствия преступления, доказательство 
виновности или невиновности лица, а также 
источник и форму получения данных фактов [16]. 
Представляется в данном подходе разделить 
непосредственно доказательство и доказатель-
ственную информацию.

И.Я. Фойницкий рассматривал доказатель-
ство как факт, говоря о том, что доказательство 
является средством, на основании которого мы 
можем сделать выводы относительно искомого 
события. Также ученый отмечал, что доказатель-
ство позволяет нам провести связь между иско-
мым событием и событием уже известным [17].

Концепцию доказательств-сведений разра-
ботал В.Я. Дорохов. По сути, данная концепция 
близка к восприятию доказательств с информа-
ционной точки зрения, когда доказательства рас-
сматриваются как знания, которые были полу-
чены в ходе расследования преступления [10].

Согласимся с С.А. Шейфер, который спра-
ведливо отмечает, что понятие доказательства не 
существует само по себе, однако они и не созда-
ются субъектом доказывания в процессе рассле-
дования. Природа доказательства такова, что 
оно формируется в результате восприятия его 
субъектом доказывания [20].

С учетом сказанного и в контексте данного 
исследования следует учесть, что субъектом 
доказывания со стороны обвинения при рассле-
довании дел, возбужденных по ст. 319 УК РФ, 
выступает дознаватель [2], который, однако, 
самостоятельно не может оценить наличие или 
отсутствие в тексте или высказывании оскорбля-
ющей информации, в связи с чем он должен 
обращаться к специалисту в сфере языкознания 
и лингвистики для получения необходимой дока-
зательственной информации. Эксперт в сфере 
лингвистики при этом не выступает в качестве 
субъекта доказывания, его можно рассматривать 
как участника уголовного судопроизводства, 
обеспечивающего дознание или следствие допол-
нительными сведениями, поскольку он обладает 
необходимыми научными знаниями и опытом и 
может сделать вывод о наличии или отсутствии 
факта (здесь действия эксперта можно сравнить 
с дактилоскопической экспертизой, когда специ-
алист сравнивает отпечатки пальцев, найденных 
на месте преступления с отпечатками, имеющи-
мися в базе данных, и делает вывод о совпадении 
или отсутствии такого совпадения).

Говоря о доказательственной информации, 
также нельзя не учитывать ту среду, в которой 
она формируется. Так если до развития науки 
основой формирования доказательств была иде-
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альная среда (показания свидетелей, потерпев-
ших, подозреваемого, обвиняемого), то с разви-
тием науки криминалистики возникает новая 
среда, которая предоставляет основу для форми-
рования материальных доказательства (в настоя-
щее время мы являемся свидетелями формиро-
вания информационной среды, которую состав-
ляют базы данных, которые также предоставляют 
при расследовании преступления необходимые 
сведения в цифровом виде).

В данном контексте лингвистические зна-
ния эксперта представляют собой совокупное 
сочетание идеальной среды и научного подхода, 
поскольку при оценке текстовой или письменной 
информации эксперт использует научные знания, 
практический опыт и субъективный взгляд на 
проблему оценки текста.

В связи с обращением дознавателя за экс-
пертными знаниями в сфере лингвистики, возни-
кает вопрос о квалификации эксперта как источ-
ника доказательства и самом доказательстве 
(доказательственной информации). 

В уголовно-процессуальной науке источ-
ники доказательств позиционируются как источ-
ники фактической информации, т.е. сведения, 
которые получены из источников не рассматри-
ваются заранее как доказательства, а называ-
ются только фактами о событии. При этом источ-
ники доказательств неразрывно связаны с дока-
зательствами и в качестве таковых выступают 
физические лица, объекты материального мира, 
документы.

Полученные факты о событиях преступле-
ния могут быть квалифицированы в качестве 
доказательств по делу только в том случае, если 
они были получены от источника, закрепленного 
в ч. 2 ст. 74 УПК РФ [2]. При этом нельзя исклю-
чать возможность рассмотрения факта, касаю-
щегося расследуемого уголовного дела, если 
сведения о данном факте были получены из 
нескольких источников, либо из одного источни-
ков были получены различные информационные 
данные о конкретном факте.

Источник информации о факте не может 
быть источником доказательства. Так, например, 
уполномоченное лицо при осмотре места проис-
шествия воспринимает определенную информа-
цию, касающуюся совершенного преступного 
деяния. Полученная информация является фак-
том. При этом, по словам Н. А. Власова, участник 
уголовного судопроизводства не является источ-
ником доказательства, поскольку он восприни-
мает и фиксирует информацию и сведения, но не 
производит их, т.е. они существуют объективно 
вне его желания или усмотрения [7].

Поэтому эксперта в сфере лингвистики сле-
дует рассматривать как лицо, непосредственно 

обращающееся к источнику доказательства (про-
дукт речевой или письменной деятельности как 
доказательственный материал), содержащему 
доказательственную информацию, а результат 
экспертизы при соответствии его требованиям 
уголовно-процессуального законодательства, 
доказательством по делу об оскорблении пред-
ставителя власти.

Рассмотрев деятельность эксперта при осу-
ществлении лингвистической экспертизы с фор-
мальной уголовно-процессуальной точки зрения, 
далее попытаемся понять, каким образом, знания 
эксперта трансформируются в доказательство 
по уголовному делу.

Прежде всего, отметим, что лингвистиче-
ская экспертиза, будучи разновидностью судеб-
ных экспертиз, проводится для оценки продуктов 
речевой деятельности человека.

Непосредственными объектами лингвисти-
ческой экспертизы выступают рукописные и 
печатные тексты, текст в цифровой форме, ауди-
озаписи и т.д.

При направлении текста или записи речи на 
лингвистическую экспертизу дознаватель пыта-
ется решить следующие задачи:

- установить смысловое содержание выска-
зываний, устных текстов, а также текстов доку-
ментов;

- установить факты наличия в продуктах 
речевой деятельности негативных сведений о 
должностном лице, его личностных или служеб-
ных и профессиональных качествах;

- установить форму выражения оскорби-
тельных сведений (установить, являются ли они 
утверждением о фактах или оценочным сужде-
нием).

При получении на лингвистическую экспер-
тизу текст эксперт должен, согласно теории 
познания, понять и объяснить изложенные в тек-
сте сведения с точки зрения поставленных задач.

Человеческое знание - это представление 
вещей, воспринимаемых чувственно либо с помо-
щью органов чувств, либо интуиции. В рамках 
изучения текста эксперт воспринимает продукт 
речевой деятельности посредством органов 
чувств и сопоставляет воспринятую информацию 
с теми концепциями и теориями, которые в систе-
матизированном виде были им усвоены в про-
цессе обучения. 

Помимо сопоставления воспринятой инфор-
мации и имеющихся знаний, эксперт может обра-
щаться для уточнения к специальным источни-
кам, чтобы конкретизировать, разъяснить, уточ-
нить отдельные аспекты изучаемого текста.

Однако только обращения к научным источ-
никам недостаточно для реализации экспертной 
оценки, поскольку ценность лингвиста не только 
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и не столько в его знаниях и уровне образования, 
но и в его практическом опыте работы с продук-
тами речевой деятельности, а также интуиции, 
которая вырабатывается в результате роста про-
фессионализма и опыта специалиста.

Другими словами, для уголовно-процессу-
ального доказывания недостаточно научных зна-
ний эксперта, для формирования доказатель-
ственной информации необходима совокупность 
трех составляющих: эксперта, уполномоченного 
на проведение судебных экспертиз, наличия у 
него научной базы и определенного уровня обра-
зования, а также практического опыта, интуиции 
и экспертного видения, которые позволяют вос-
принять, оценить, проанализировать продукт 
речевой деятельности на предмет содержания 
оскорбительных элементов.

В области лингвистики в целом проводятся 
различия между лингвистической компетентно-
стью и лингвистической эффективностью [12]. И 
если лингвистическая компетентность – это 
навык или способность, сформированные и раз-
витые в процессе обучения и приобретения прак-
тического опыта, то лингвистическая эффектив-
ность, по определению Ноама Хомского является 
способностью к фактическому использованию 
языка в конкретных ситуациях [18]. 

Лингвистическая компетентность эксперта 
представляется как способность переводить 
продукт речевой деятельности туда и обратно 
между значимыми ментальными репрезентаци-
ями и звуками языка. Лингвистическая компе-
тентность основана на научном знании, система-
тизации в процессе обучения лингвистических 
концепций и теорий. В определенной степени 
лингвистической компетентностью обладает 
любой человек, говорящий на родном языке.

Лингвистическая эффективность эксперта 
охватывает его внутреннее видение решения 
задачи, интуитивное восприятие проблемы, лич-
ностно выработанный подход к тому, чтобы отве-
тить на поставленные перед ним вопросы. Линг-
вистическая эффективность эксперта придает 
экспертному заключению доказательственный 
характер, без лингвистической эффективности 
заключение не может быть положено в основу 
доказательственной базы по расследуемому уго-
ловному делу.

Недостаточность лингвистической эффек-
тивности может выражаться в том, что эксперт 
оказывается не способен указать на ограничение 
предмета его исследования исключить из экспер-
тизы те доказательственные материалы, относи-
тельно которых он не может сделать обоснован-
ные выводы, поскольку они не входят в его ком-
петенцию. В результате такой лингвистической 
эффективности будут исключены ситуации, когда 

экспертное заключение признается недопусти-
мым доказательством [5], [1]. В приводимых при-
мерах судебной практики эксперты делают 
выводы относительно тех областей знания, в 
которых не обладают необходимой компетен-
цией.

Таким образом, выступая с формальной 
уголовно-процессуальной точки зрения как 
инструмент получения доказательственной 
информации, эксперт, осуществляя лингвистиче-
скую экспертизу и обращаясь к своим знаниям и 
опыту, а также используя интуицию, дает про-
дукту речевой деятельности, предоставленному 
ему дознавателем в виде документа, рукопис-
ного, печатного или цифрового текста, характер 
доказательственной информации, проявляя свою 
лингвистическую компетентность и эффектив-
ность. Именно рассмотренные лингвистические 
компетенции позволяют произвести качествен-
ную оценку высказывания на предмет содержа-
ния в нем сведений, оскорбляющих честь и досто-
инство представителя власти.

Для дальнейшего развития и приведения к 
единообразию практики лингвистической экс-
пертизы продуктов речевой деятельности по 
делам об оскорблении представителей власти 
целесообразно широко обсуждать в экспертном 
сообществе вопросы и проблемы проведения 
таких экспертиз, анализировать принятые по уго-
ловным делам экспертные решения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена важностью правового регули-
рования деятельности крестьянско-фермерских хозяйств как субъектов российского сельского хозяй-
ства. В том числе это касается банкротства таких лиц.

Правовой базой исследования стали Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В статье дано определение понятия крестьянского фермерского хозяйства и рассмотрены неко-
торые особенности банкротства таких видов деятельности. Особое внимание уделено определению 
субъектного состава банкротства и спорам о конкурсной массе крестьянского фермерского хозяйства 
при его банкротстве.

В конце исследования сделан вывод о важности развития правового регулирования банкротства 
крестьянских фермерских хозяйств как субъектов сельского хозяйства.
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LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY OF A PEASANT (FARMER) 
FARM

Annotation. The relevance of this study is due to the importance of legal regulation of the activities of 
peasant farms as subjects of Russian agriculture. This also applies to the bankruptcy of such persons.

The legal basis of the study was the Civil Code of the Russian Federation, Federal Law No. 74-FZ dated 
11.06.2003 “On Peasant (Farmer) Farming”, Federal Law No. 127-FZ dated 26.10.2002 “On Insolvency 
(Bankruptcy)”.

The article defines the concept of peasant farming and examines some features of bankruptcy of such 
types of activities. Special attention is paid to the definition of the subject matter of bankruptcy and disputes 
about the bankruptcy estate of a peasant farm in its bankruptcy.

At the end of the study, a conclusion was made about the importance of developing legal regulation of 
bankruptcy of peasant farms as subjects of agriculture.

Key words: farm, peasant farming, farmer, bankruptcy, bankruptcy estate, legal entity.

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-157-159 
NIION: 2021-0079-2/24-104
MOSURED: 77/27-025-2024-2-104



158  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

Россия исторически является аграрной 
державой, один из ведущих сегментов 

экономики которого представляет сельское 
хозяйство [1], в связи с чем в нашем государстве 
существует особенный вид юридического лица, а 
именно крестьянское фермерское хозяйство 
(КФХ). Определение понятия КФХ дано в ст. 86.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее в тексте – ГК РФ). Согласно п. 1 этой 
нормы, КФХ – «добровольное объединение граж-
дан на основе членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятельно-
сти в области сельского хозяйства, основанной 
на их личном участии и объединении членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства имуще-
ственных вкладов». Отметим, что КФХ является 
не единственным специальным юридическим 
лицом, занятым в АПК, однако в рамках настоя-
щего исследования мы уделим внимание именно 
этой форме хозяйствования [2 – 4].

Как было сказано выше, сельское хозяй-
ство является неотъемлимой частью российской 
экономики, и с ним случаются те же процессы, 
что и с остальными субъектами экономической 
деятельности [5]. Как и в любом бизнесе, у КФХ 
бывают и взлеты, и падения, в соответствии с ГК 
РФ, как и любое юридическое лицо, КФХ может 
быть как создано, так и ликвидировано. В соот-
ветствии со ст. 21 Федерального закона от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», одним из поводов для прекра-
щения КФХ является его несостоятельность (бан-
кротство). В научной литературе отмечается, что 
правовое регулирование банкротства юридиче-
ских лиц, в том числе КФХ, необходимо изучать 
для совершенствования развивающегося инсти-
тута российского банкротства [6].

Особенности банкротства КФХ освещены в 
третьем параграфе Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». В этом параграфе освещены такие 
вопросы как:

основания для признания крестьянского 
(фермерского) хозяйства банкротом;

особенности порядка признания индивиду-
ального предпринимателя - главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства банкротом;

особенности финансового оздоровления 
крестьянского (фермерского) хозяйства и внеш-
него управления крестьянским (фермерским) 
хозяйством;

внешний управляющий;
конкурсная масса крестьянского (фермер-

ского) хозяйства;
порядок продажи имущества и имуществен-

ных прав крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

последствия признания крестьянского 
(фермерского) хозяйства банкротом.

На наш взгляд, необходимо отметить субъ-
ектные особенности КФХ при банкротстве. КФХ 
может быть как юридическим лицом, однако в 
случае работы КФХ без создания юридического 
лица, главой КФХ будет являться гражданин, 
обладающий статусом индивидуального пред-
принимателя, а основной формой деятельности 
КФХ, как правило, является договорная форма 
объединения о создании КФХ [7]. При этом в рам-
ках настоящего исследования нельзя не отме-
тить, что в соответствии с п. 4 ст. 86.1 ГК РФ, 
члены крестьянского (фермерского) хозяйства, 
созданного в качестве юридического лица, несут 
по обязательствам крестьянского (фермерского) 
хозяйства субсидиарную ответственность, поэ-
тому в случае банкротства КФХ отвечать своим 
имуществом будут все организаторы этого юри-
дического лица.

В том числе по этому поводу в российском 
научном обществе возникают дискуссии по 
поводу того, кто является субъектом банкротства 
в таком случае: банкротится само КФХ, глава 
КФХ, либо оба [8]. Мы согласны с мнением о том, 
что речь идет именно о банкротстве КФХ как 
юридического лица [8], при этом нельзя не отме-
тить, что при банкротстве КФХ важна конкурсная 
способность субъекта, заключающаяся, в том 
числе, в правоспособности, в дееспособности, в 
финансовой независимости и т. д [9].

Также особенность этой формы юридиче-
ского лица отражается на конкурсной массе при 
банкротстве. В ст. 221 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» указано, что в конкурсную массу 
«включаются находящееся в общей собственно-
сти членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства недвижимое имущество, в том числе наса-
ждения, хозяйственные и иные постройки, мели-
оративные и другие сооружения, племенной, 
молочный и рабочий скот, птица, сельскохозяй-
ственные и иные техника и оборудование, транс-
портные средства, инвентарь и другое приобре-
тенное для крестьянского (фермерского) хозяй-
ства на общие средства его членов имущество, а 
также право аренды принадлежащего крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству земельного 
участка и иные принадлежащие крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству и имеющие денежную 
оценку имущественные права».

Учитывая особенности деятельности КФХ в 
законе многое уделяется правовому регулирова-
нию земельного участка при банкротстве, на 
котором КФХ осуществляет свою деятельность. 
Зачастую земельный участок, дом главы КФХ и 
земля, где осуществляется деятельность КФХ, 
представляют собой один и тот же объект. И к 
такому земельному участку, с одной стороны, 
должны применяться все нормы, характерные 
для предмета гражданско-правовых отношений 
[10]. Однако судебная практика говорит о том, что 
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при банкротстве КФХ учредители зачастую про-
сят исключить участок, где проходила деятель-
ность КФХ, из конкурсной массы, аргументируя 
это тем, что на этом участке находится дом, явля-
ющийся единственным жильем банкротящегося 
главы КФХ (см.: Постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 15 декабря 2021 года 
по делу №А47-2695/2018).

В целом в современном мире банкротство 
КФХ является неотъемлимой частью деятельно-
сти такой формы юридических лиц, и как любая 
часть жизни, оно нуждается в правовом регули-
ровании. Институт банкротства в Российской 
Федерации является достаточно молодым, но 
активно развивающимся, поэтому видится, что он 
занимает достойное место в системе россий-
ского права и имеет перспективы совершенство-
вания.
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SPECIFIC TRICKS USED BY CONVICTS IN PREPARATION FOR 
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Annotation. The article examines the most typical and specific tricks of convicts used by them in 
preparation for escape from correctional institutions, as well as tricks used by convicts to conceal traces of his 
preparation.
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Применение осужденными различного 
рода ухищрений при подготовке к совер-

шению побега из исправительного учреждения 
(далее – ИУ), вызвано необходимостью сокрытия 
следов такого приготовления, которое, по их мне-
нию, может облегчить совершение данного пре-
ступления, а также уклониться от установленного 
контроля и наблюдения за поведением осужден-
ных в местах их нахождения на территории ИУ. 
Прежде всего, разнообразные уловки применя-
ются осужденными для облегчения проникнове-
ния на тот объект ИУ, откуда намечается совер-
шение побега.

Обратим внимание, что с возникновением 
умысла и принятием решения о совершении рас-
сматриваемого преступления, осужденные тща-
тельно изучают конкретные условия и возможно-
сти скрытой подготовки к нему, отмечают и пла-
нируют, что им необходимо будет сделать, какие 

преграды преодолеть, какие для этого потребу-
ются инструменты и приспособления.

При подготовке к осуществлению группо-
вого побега, основными трудностями, возникаю-
щими перед участниками готовящегося престу-
пления выступает обстановка в ИУ, препятствую-
щая свободному передвижению по территории 
исправительной колонии (далее – ИК), а также 
возможность тайно не только от администрации 
ИУ, но и от других осужденных отбывающих нака-
зания, собраться всем соучастникам в одном 
месте. Все указанные действия необходимы осу-
жденным, прежде всего, для обсуждения множе-
ства деталей приготовления к побегу и оценки 
своих возможностей его совершения. В целях 
преодоления возникающих трудностей и обстоя-
тельств, препятствующих совершению побега, 
осужденные стараются на законных основаниях, 
без нарушения требований режима и установлен-
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ного порядка отбывания наказания сформиро-
вать группу единомышленников в своем отряде, 
пытаются попасть в одну рабочую смену или 
работать на производстве в одной бригаде. Пола-
гаем, что сделанные нами наблюдения при изуче-
нии побегов из ИК, за период с 2014 по 2023 годы, 
позволяют нам высказывать необходимость 
обращения пристального внимания на подобные 
просьбы осужденных, особенно когда речь идет 
о переводе на отдельные производственные объ-
екты, в которых значительно затруднен надзор за 
осужденными по различным основаниям.

Согласно проведенному нами анализу 33 
побегов, совершенных из-под охраны за послед-
ние 10 лет, их подготовка проводится осужден-
ными чаще всего в вечернее и ночное время. Для 
того чтобы остаться в указанное время на рабо-
чем месте в производственной зоне, осужден-
ные, также идут на отдельные ухищрения, напри-
мер, достаточно часто вызывают поломку рабо-
чего оборудования и станков, которые срочно 
надо привести в рабочее состояние путем приня-
тия неотложных мер по его ремонту. Иногда осу-
жденные намеренно затягивают по времени про-
ведение погрузочных или разгрузочных работ, 
заготавливают строительные и иные выпускае-
мые материалы в заведомо большем количестве, 
чем это необходимо до момента окончания рабо-
чей смены.

В процессе изучения кратких обстоятельств 
совершения побегов установлено, что при совер-
шении рассматриваемых преступлений осужден-
ными применяются различного рода приспосо-
бления, большинство из которых изготовлены на 
территории ИУ. Следует отметить, что такие наи-
более громоздкие приспособления, как тайник в 
контейнерах, таранные устройства производятся 
в цехах производственной зоны, где имеются 
соответствующее оборудование и подсобные 
материалы. Полагаем, что использование по сво-
ему назначению оборудования, порядок в учете и 
хранении инструмента представляют собой важ-
ное препятствие в осуществлении замыслов и 
самой подготовки побега. На данные обстоятель-
ства должно быть направлено постоянное внима-
ние сотрудников администрации ИУ.

При подготовке к осуществлению побега, 
осужденные в процессе изготовления необходи-
мых им приспособлений, обеспечивают наблюде-
ние за сотрудниками ИУ, а при их непосредствен-
ном приближении осуществляют маскировку и 
тайное хранение собственных поделок и изобре-
тений. В больших производственных зонах и их 
цехах осужденные стараются подобрать такие 
места хранения приспособлений для совершения 
побега, к которым проход затруднен или возмо-
жен лишь проход одного человека, что не позво-
ляет провести внезапную проверку силами 

дежурного наряда или сразу всей группой сотруд-
ников ИУ. Достаточно часто такие участки в про-
изводственных зонах ИУ специально создаются 
осужденными посредством заваливания или 
загромождения производственного помещения 
различными деталями, материалами, отходами 
или отгораживаются щитами. Представляется, 
что своевременное обнаружение такого рода 
заграждений может эффективно способствовать 
предупреждению готовящегося побега на ранних 
стадиях.

Вышеперечисленные ухищрения и уловки 
являются наиболее типичными из многих приду-
мок, которые приводят в жизнь осужденные. В 
основном они используются осужденными во 
многих изученных нами способах подготовки к 
совершению данного преступления. Вместе с 
тем, для каждого отдельного способа побега 
можно выделить специфические ухищрения, при-
меняемые при его подготовке и совершении.

Рассмотрим один из наиболее распростра-
ненных способов совершения побега из ИУ, как 
непосредственное преодоление основного 
ограждения, применяемый осужденными в 40% 
исследованных нами случаев. Данный способ 
обычно не требует длительной и квалифициро-
ванной подготовки, связанной с изготовлением 
специальных приспособлений. Для противоправ-
ного оставления места лишения свободы данным 
способом осужденные стараются изучить режим 
охраны, порядок несения службы караулами и 
сотрудниками ИУ, осуществляющими надзор, и 
именно при наступлении благоприятных условий 
реализовать свой преступный замысел. Данные 
соображения подтверждаются обоснованным 
мнением С.А. Паршакова, который достаточно 
смело утверждает, что готовясь к совершению 
побега, осужденные тщательно изучают систему 
организации службы часовых, замечают, а затем 
используют малейшую небрежность, неточность 
и особенно беспечность в их действиях [5].

Во многих изученных нами фактах совер-
шения побега, осужденные пользуются таким 
приемом, который усыпляет бдительность 
сотрудников ИУ, обязанных реагировать на сра-
батывание охранной сигнализации. Осужденные 
нередко вызывают ложное срабатывание инже-
нерно-технических средств охраны, а убедив-
шись в отсутствии реакции на поступающие сиг-
налы, приступают к совершению побега. В 50% 
случаев исследованных побегов, осужденные 
обладали информацией о принципах работы 
средств охранной сигнализации. Полагаем, что 
это объясняется тем, что большинство изученных 
побегов совершались из ИУ строгого режима, то 
есть лицами, ранее отбывавшими наказание в 
местах лишения свободы и проявлявшими инте-
рес к инженерно-техническим средствам охраны. 
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В 40% случаев осужденные при подготовке к 
побегу, применяли такие ухищрения, как скрытое 
изучение режима охраны, организации пропуск-
ного режима, принципов срабатывания инженер-
но-технических средств охраны, распорядка 
несения службы сотрудниками ИУ, обеспечиваю-
щими надзор за осужденными. Следует поддер-
жать мнение исследователей, которые аргумен-
тировано утверждают, что осужденные приспо-
собились за это время преодолевать запретные 
зоны, оборудованные инженерно-техническими 
средствами охраны, которые они выводят из 
строя путем изучения устройств линейной части 
технических средств, изолируя контактные части 
электромеханических датчиков [4, с. 282]. Пред-
ставляется, что представителям администрации 
ИУ необходимо постоянно уделять особое внима-
ние осужденным, проявляющим интерес к вопро-
сам организации охраны и надзора в ИУ.

Для совершения побега путем преодоления 
основного ограждения нередко используются 
осужденными образовавшиеся после таяния 
снега или в результате проливных дождей ямы и 
промоины под ограждением запретных зон, 
линейными частями датчиков обнаружения, 
воротами на КПП для автомобильного и железно-
дорожного транспорта. Таким образом, в целях 
предупреждения побегов осужденных эффекти-
вен постоянный осмотр не только инженерно-тех-
нических средств охраны, но и прилегающей тер-
ритории.

Изучение кратких обстоятельств соверше-
ния побегов свидетельствует о том, что в боль-
шинстве случаев преступления стали возможны в 
связи с потерей бдительности сотрудников ИУ и 
сотрудников охраны, находящихся во временном 
карауле. Анализом фабул совершения побегов 
осужденными из-под охраны установлено, что 
они в основном начинаются со следующих выра-
жений: «при отсутствии должного надзора», «вос-
пользовавшись халатным отношением к службе 
сотрудников временного караула», «ввиду отсут-
ствия оборудования больничной палаты инже-
нерно-техническими и охранными средствами», 
«вследствие потери бдительности сотрудников 
караула при исполнении служебных обязанно-
стей».

Достаточно часто осужденные дожидаются 
благоприятных для совершения преступления 
погодных условий (дождь, метель, снегопад, 
туман) и в условиях плохой видимости совершают 
побег. Имеются случаи, когда осужденные 
использовали при совершении побега во время 
сильного тумана различные маскировочные 
средства, изготовленные халаты и накидки из 
простыней, наволочек и одеял. Совершению 
побега в подобных условиях способствовали не 

только погодные условия, но и отсутствие реак-
ции дежурной смены ИУ на погодные изменения, 
которые не выставили дополнительные посты 
охраны вдоль периметра ИУ. 

В целях совершения побега через основное 
ограждение, осужденные зачастую подыскивают, 
изготавливают и используют различные пред-
меты и приспособления, с помощью которых 
можно преодолеть линию охраны. В качестве 
таких изобретений выступают длинные доски, 
самодельные трапы, веревочные лестницы, 
крюки, шесты. Таким образом, нахождение в про-
изводственной зоне ИУ без присмотра подобных 
предметов облегчает задачу совершения побега 
осужденным.

Также, для совершения побега через основ-
ное ограждение, осужденные используют инстру-
менты (ломы, монтировки, кусачки), похищенные 
ими на производстве, что свидетельствует об их 
неудовлетворительном учете и хранении. Практи-
чески в 90% случаев изученных нами побегов, 
осужденными в процессе его подготовки, исполь-
зовались различные инструменты, что говорит о 
неудовлетворительном контроле и надзоре за 
правильным использованием осужденными рабо-
чего времени, а также о недостатках в учете и 
хранении инструментов и материалов.

В ходе подготовки к совершению рассма-
триваемого преступления в 15% случаев осу-
жденные заготавливали продукты питания, 
деньги и одежду гражданского образца. Некото-
рые осужденные пытаются тайно изготовить на 
производстве металлические заточки, кастеты, 
предметы, используемые в качестве оружия, 
чтобы применить их не только при совершении 
побега, но и использовать, оказавшись на сво-
боде для продолжения своих преступных дей-
ствий. Следует согласиться с мнением Т.А. Зезю-
линой, которая обоснованно отмечает, что побег 
осужденного продолжается преступной деятель-
ностью вне ИУ, поскольку преступник в дальней-
шем направляет свои действия на незаконное 
завладение одеждой, деньгами, продуктами, 
транспортным средством, необходимыми доку-
ментами [1, с. 39]. 

Таким образом, оставшиеся не выявлен-
ными факты изготовления осужденными оружия 
и предметов, используемых в качестве оружия, 
приобретения продуктов питания и другие под-
тверждения заблаговременной подготовки к 
побегу, свидетельствуют о наличии серьезных 
недостатков в оперативной и режимной работе 
ИУ, направленной на выявление преступных 
замыслов осужденных, а также указывают на 
недостатки в профилактической работе с осу-
жденными, склонными к совершению побега. 
Полагаем, что не следует забывать о том, что сво-
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евременное принятие мер по обнаружению граж-
данской одежды, продуктов питания, карт, схем, 
оружия, является одним из действенных спосо-
бов выявления противоправных настроений осу-
жденных и своевременного предупреждения 
преступлений.

Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод, что предупреждение побегов из ИУ воз-
можно путем точного и полного соблюдения всех 
требований ведомственных приказов и инструк-
ций, регламентирующих деятельность подразде-
лений охраны и надзора, добросовестного испол-
нения своих должностных обязанностей сотруд-
никами ИУ, знания наиболее распространенных и 
специфических способов совершения побегов из 
мест лишения свободы.
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In conclusion, the author concluded that there are shortcomings in the organization of supervision of bailiffs. 
Thus, as a result of the study, a conclusion was formulated that at present there are quite a lot of reasons for 
the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation, in its organizational and administrative acts, to 
oblige supervising local prosecutors to pay attention to the supervision of the activities of not only bailiffs, but 
also bailiffs under the OUPDS. This is largely due to the fact that these bailiffs also perform a fairly wide range 
of functions and solve many problems, including by limiting a number of human rights, but proper control over 
their compliance with the law is not carried out, which cannot be called acceptable. As a consequence, it is 
an objective necessity to supplement the current legislation with relevant norms, and the relevance of these 
changes is also confirmed by materials from judicial practice, which clearly indicate numerous cases of 
violations by bailiffs of the OUPDS. It is noted that there are quite a lot of such cases, and therefore, the 
effectiveness of prosecutorial supervision over this area will increase against the backdrop of changes and a 
number of additions to the legislation regulating the declared area.

Key words: General Prosecutor’s Office of the Russian Federation, prosecutorial supervision, tax 
bailiffs, offenses.

Прежде чем перейти к заявленной теме, 
сначала несколько слов о некоторой 

необычности появлении надзора, который осу-
ществляется за тем, как законы исполняют судеб-
ные приставы, что образует собой одну из отрас-
лей прокурорского надзора. Так, после вступле-
ния в законную силу федерального закона от 
21.07.1997 года № 118-фз «О судебных приста-
вах» (далее – Закон «О судебных приставах») и 
появления в ноябре 1997 года в составе Мини-
стерства юстиции Российской Федерации Депар-
тамента судебных приставов возникла объектив-
ная необходимость в том, чтобы надлежащим 
образом осуществлять надзор над законностью 
осуществления судебными приставами своей 
деятельности на практике [1]. 

В принципе правовых оснований для осу-
ществления надзора за судебными приставами 
по уже сложившейся практике появления новых 
органов исполнительной власти было достаточно. 
К примеру, ранее в 1993 году на основании Закона 
Российской Федерации от 24.06.1993 № 5238-1 
«О федеральных органах налоговой полиции» 
(далее – Закон) были созданы органы налоговой 
полиции, а позже и Федеральная служба налого-
вой полиции [2]. Так вот, для правового основания 
для осуществления прокурорского надзора за 
органами налоговой полиции достаточно было 
того, что в ч. 2 ст. 21 названного Закона указано, 
что соответствующие надзорные мероприятия 
осуществляются Генеральным прокурором и про-
курорами, которые находятся у них в подчинении. 
Правовой основой указанной деятельности по 
праву выступил Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации, например, приказа от 3 
августа 1998 года № 51 «О мерах по усилению 
прокурорского надзора за исполнением налого-
вого законодательства», в котором отмечались 
некоторые особенности надзора за органами 
налоговой полиции [3].

Тоже самое могло быть с организацией над-
зора и за деятельностью судебных приставов, так 

как в ч. 4 ст. 19 Закона «О судебных приставах» 
также было написано, что надзорная деятель-
ность за тем, каким образом исполняются законы 
в рамках осуществления сотрудниками органов 
принудительного исполнения своих функций на 
практике осуществляется Генеральным прокуро-
ром РФ и прокурорами, находящимися у него в 
подчинении. Правовой основой в данном случае 
выступило Указание Генпрокурора от 06.01.1999 
№ 1/7 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществлении пол-
номочий судебными приставами» [4].

Однако, по неизвестной автору причине, о 
которой можно только догадываться, законода-
тель пошел другим путем, а именно: посредством 
издания федерального закона от 10.02.1999 № 
31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» внес дополнение в ст. 1 федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» (далее – Закон о прокуратуре), когда пункт 2 
статьи был дополнен новой отраслью – «надзор 
за исполнением законов судебными приставами» 
[5]. 

Ни ранее, ни позднее ни за одним органом 
федеральной исполнительной власти более не 
устанавливался особый (самостоятельный) вид 
прокурорского надзора! Всегда было достаточно 
положений ст. 1, а также Раздела III Закона о про-
куратуре.

Если же говорить об особенностях ведом-
ственного регулировании данного вопроса, то с 
1999 года и по настоящее время Генеральным 
прокурором РФ направлено надзирающим про-
курорам пять правовых актов, которые непосред-
ственно касаются организации надзора за тем, 
каким образом судебные приставы-исполнители 
исполняют действующие законы. В частности, 
это Указания № 1/7, № 19/38 [6], № 41/38 [7], № 
155/7 [8] и № 521/7 [9]. Из данных актов только три 
акта посвящены надзору в указанной сфере, а 
анализ содержания данных нормативных актов 
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позволяет сформулировать вывод том, что во 
всех данных актах имеет место определенный 
«перекос», выражающийся в нацеливании надзи-
рающих прокуроров только на надзор за испол-
нением законов судебными приставами-исполни-
телями, практически оставляя без внимания дея-
тельность, нередко незаконную, другой катего-
рии судебных приставов – судебных приставов, 
которые свою деятельность осуществляют в 
сфере установленного порядка деятельности 
судов (далее – судебные приставы по ОУПДС).

Видится, что разработчики организацион-
но-распорядительных документов, издаваемых 
за подписью главного прокурора страны, воз-
можно придерживаются широко распространен-
ного обывательского мнения о том, что судебные 
приставы по ОУПДС не более чем «охранники» в 
судах и помещениях Федеральной службы судеб-
ных приставов России (далее – ФССП). Однако 
при этом не учитывается, что данная категория 
судебных приставов это в первую очередь долж-
ностные лица с функциями представителя вла-
сти, обладающие широкими юрисдикционными 
полномочиями, непосредственно связанными с 
обеспечением порядка деятельности судов и без-
опасности всех без исключения действий испол-
нительного характера. Стоит отметить, что дан-
ным приставам достаточно часто приходится 
ограничивать конституционные права граждан на 
неприкосновенность личности, неприкосновен-
ность жилища и другие. При этом не всегда реа-
лизация таких ограничений совершается с соблю-
дением закона. При этом законодатели всех 
уровней, кроме Генеральной прокуратуры РФ, 
особое внимание акцентируют на необходимости 
и важности обеспечения установленного порядка 
текущей деятельности судов. 

Более того, само появление судебных при-
ставов в современной России началось именно с 
судебных приставов, которые осуществляли 
свою деятельность именно в данной сфере, в 
частности, в Конституционном Суде РФ [10]. Свое 
закрепление это нашло в ст. 54 ФКЗ № 1-ФКЗ 
(для справки - в 2020 году словосочетание «судеб-
ные приставы» в этой статье заменили на «на 
уполномоченных сотрудников Секретариата Кон-
ституционного Суда Российской Федерации») 
[11].

В свою очередь утверждение автора о том, 
что судебные приставы по ОУПДС при выполне-
нии своих служебных обязанностей нередко 
допускают нарушения закона, не является голос-
ловными, так как в свое время при подготовке 
диссертационного исследования на тему: «Про-
курорский надзор за исполнением законов судеб-
ными приставами по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов» автор получил 
не мало фактов, подтверждающих данный тезис. 
Вот некоторые из них [12]:

1. Судебные приставы по ОУПДС, которые 
несли службу в здании Каменского районного 
суда Свердловской области, составляли прото-
колы об административных нарушениях на води-
телей автомобилей за нарушение Правил дорож-
ного движения по ст. 12.16 КоАП РФ, а органы 
ГИБДД такие протоколы принимали к производ-
ству. А по факту приставы в таких случаях при-
влекали к административной ответственности тех 
водителей, которые «имели наглость» парковать 
свои автомобили перед зданием суда! На сегод-
няшний день судебные приставы по ОУПДС 
по-прежнему отнесены к должностным лицам, 
имеющим право привлекать граждан к админи-
стративной ответственности [13].

2. В феврале 2004 года подсудимыми, явля-
ющимися сотрудниками медицинского вытрезви-
теля ГУВД г. Братска, был осуществлен пронос в 
судебное заседание Братского городского суда 
своего табельного оружия и одной гранаты. В 
здание суда они при попустительстве судебных 
приставов по ОУПДС прошли без досмотра, 
минуя рамку металлодетектора. Во время огла-
шения приговора подсудимые пистолетами и гра-
натой стали угрожать судье и другим участникам 
процесса. Результатом данного инцидента стала 
гибель одного из подсудимых и ранение другого 
подсудимого [14]. Спустя десятилетие ситуация с 
возможностью проноса оружия в здания судов 
мало изменилась, вот новые примеры: 

12 феврале 2020 года в здании Чертанов-
ского районного суда г. Москвы застрелился 
после оглашения в отношении него приговора, 
бывший начальник одного из управлений феде-
ральной службы исполнения наказаний Виктор 
Свиридов, который после досмотра его судеб-
ными приставами по ОУПДС пронес в здание 
суда свой наградной пистолет.

13 февраля 2020 года московский адвокат 
Алексей Голенко «в порядке эксперимента» про-
нёс в здание Чертановского районного суда г. 
Москвы оружие, хотя был подвергнут судебными 
приставами по ОУПДС традиционному досмотру 
[15].

3. Федеральной службой судебных приста-
вов отмечается, что не редко в результате ненад-
лежащей организации работы по выявлению 
предметов, запрещённых к проносу, судебные 
приставы по ОУПДС не выявляют оружие и иные 
запрещенные предметы у посетителей судов. В 
результате проведенных проверок территориаль-
ных органов ФССП России установлено, что в 
ряде судов субъектов Российской Федерации 
невозможно обеспечение безопасности судей, 
заседателей и иных участников судебных процес-
сов на должном уровне в связи с неисправностью 
металлодетекторов либо их отсутствием. Напри-
мер, в 2010 году в ходе проверки Управления 
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ФССП России по Ивановской области установ-
лено, что портативный металлоискатель, имею-
щийся на постоянном посту судебных приставов 
по ОУПДС, расположенном в помещении участ-
ков мировых судей Шуйского района, находился 
в нерабочем состоянии по причине отсутствия 
элемента питания. При этом стационарным 
металлоискателем здание, где расположены 
судебные участки мировых судей, не оборудо-
вано [16]. 

4. Известны факты, когда превышение 
должностных полномочий судебными приста-
вами по ОУПДС приводило к таким тяжким 
последствиям, как побеги подсудимых из-под 
стражи в тех случаях, когда в нарушение установ-
ленного порядка судебные приставы без участия 
конвойных подразделений брали на себя обязан-
ности по конвоированию лиц, находящихся под 
стражей, несмотря на то, что ещё в 2008 году на 
места направлены указания ФССП России «О 
чрезвычайных происшествиях в судах» от 
26.12.2008 № 12/03-17598-ВВ, требующие исклю-
чить факты взятия под стражу осуждённых лиц и 
самостоятельного конвоирования их судебными 
приставами по ОУПДС [17]. Только в 2009 году по 
этой причине из зданий судов совершено 27 
побегов [18].

И этот перечень, далеко не исчерпываю-
щий…

Таким образом, полагаю, что имеется доста-
точно оснований для того, чтобы Генеральная 
прокуратура Российской Федерации в своих 
организационно-распорядительных актах обя-
зала надзирающих прокуроров на местах уделять 
внимание надзору за деятельностью не только 
судебных приставов-исполнителей, но и судеб-
ных приставов по ОУПДС.
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В 2018 г. УК РФ был дополнен ст. 200.4 УК 
РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд [3]. 
Однако, несмотря на появление специальной уго-
ловно-правовой нормы проблема противодей-
ствия злоупотреблениям в сфере публичных 
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закупок была и остается одной из актуальных 
проблем современного уголовного права, 
поскольку уголовные дела по ст. 200.4 УК РФ 
практически не возбуждаются. Так, по данным 
официальной статистики в 2019, 2020, 2022 годах 
приговоров по ст. 200.4 УК РФ вынесено не было. 
В 2021 г. по ст. 200.4 УК РФ осужден всего 1 чело-
век, которому было назначено уголовное наказа-
ние в виде штрафа. При этом следует отметить, 
что 2021 г. 1 уголовное дело по ст. 200.4 УК РФ 
было прекращено, в 2022 г. по указанной статье 
было прекращено 2 уголовных дела [7]. 

Неслучайно ст. 200.4 УК РФ в научной лите-
ратуре называют «мертвой» статьей, а точнее 
«мертворожденной» [10, с. 53], о чем свидетель-
ствует отсутствие правоприменительной прак-
тики. Однако указанное не означает, что наруше-
ния в сфере государственных и муниципальных 
закупок не совершаются. Так, в 2022 г. только 
Московским областным УФАС России возбуж-
дено 365 дел об административных правонару-
шениях за нарушения законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок [5].

Статистические данные свидетельствуют о 
крайне низких показателях привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 200.4 УК РФ несмо-
тря на то, что с момента введения данной уголов-
но-правовой нормы прошло более 5 лет, в след-
ственной практике ст. 200.4 УК РФ практически 
не применяется, при квалификации преступлений 
в сфере государственных и муниципальных заку-
пок сотрудники следственных органов продол-
жают использовать иные статьи Особенной части 
УК РФ. Данные обстоятельства могут свидетель-
ствовать «о наличии в ст. 200.4 УК РФ ряда дефек-
тов, один из которых связан с необходимостью 
доказывания мотива совершения преступления» 
[9, с. 139].

В действующей редакции ст. 200.4 УК РФ 
субъективная сторона преступления включает 
вину и мотив в виде корыстной заинтересованно-
сти. В то время как в первоначальной редакции 
данного состава преступления было предусмо-
трено две разновидности мотива: мотив в виде 
«корыстной заинтересованности» и мотив в виде 
«иной личной заинтересованности». И если с 
мотивом в виде «корыстной заинтересованности» 
все было относительно понятно, то мотив в виде 
«иной личной заинтересованности» вызывал 
достаточно большое количество спорных вопро-
сов.

11 июня 2020 г. Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» [4] дополнено п. 12.1, 
в котором применительно для состава престу-

пления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, было 
разъяснено понятие «иная личная заинтересо-
ванность», под которой следует понимать стрем-
ление субъекта преступления извлечь выгоды 
неимущественного характера для себя или дру-
гих лиц, в том числе получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса, например, в трудоустройстве или про-
движении по службе своего родственника, а 
также стремление в результате допущенного 
нарушения законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок получить поощрение по 
службе, государственную или иную награду, 
занять более высокую должность и т.п.

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 
345-ФЗ «О внесении изменений в статью 200.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации» [7] 
из диспозиции ст. 200.4 УК РФ был исключен 
мотив в виде «иной личной заинтересованности». 
В пояснительной записке к законопроекту [6] в 
качестве обоснований вносимых изменений ука-
зывалось, что термин «иная личная заинтересо-
ванность» носит оценочный характер, его содер-
жание разъясняется в п. 16 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 
19 [6]. По п. 16 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19, тер-
мин «иная личная заинтересованность» означает 
заинтересованность лица как стороны по делу, 
которая не является участником процесса или 
иного юридического отношения, но имеет непо-
средственную личную заинтересованность в 
результатах разрешения спора, вытекающую из 
личной, имущественной или иной связи с одной 
из сторон [6]. 

Таким образом, с 14 июля 2022 г. ст. 200.4 
УК РФ предусматривает только один мотив в виде 
«корыстной заинтересованности», который в 
обязательном порядке подлежит доказыванию 
при квалификации данного преступления.

Так, 20.11.2023 г. Северо-Курильский рай-
онный суд Сахалинской области, рассмотрев уго-
ловное дело о злоупотреблении в сфере закупок 
сотрудника госучреждения М., осуществлявшего 
приемку выполненных работ по государствен-
ному контракту, выпустил оправдательный приго-
вор М. в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 200.4 УК, так как отсут-
ствовал состав преступления. Мотив в виде «иной 
личной заинтересованности» был исключен 
судом в связи с изменениями в законодательстве 
от 14 июля 2022 г. В ходе дальнейшего расследо-
вания суд пришел к выводу, что никаких доказа-
тельств, говорящих о корыстных побуждениях 
обвиняемого, сторона обвинения не предоста-
вила. В приговоре отмечается, что указание в 
обвинении в качестве мотива совершения пре-
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ступления стремление М. получить выгоду неиму-
щественного характера, обусловленную карье-
ризмом и семейственностью, не охватывается 
корыстной заинтересованностью, а может быть 
при наличии к тому оснований расценено как 
иная личная заинтересованность, но исключено 
судом из состава обвинения [8]. 

На наш взгляд, исключение из ст. 200.4 УК 
РФ такого мотива преступления как «иная личная 
заинтересованность», представляется не совсем 
логичным. Поскольку на сегодняшний субъектив-
ная сторона родственных составов преступлений 
(ст. 285 УК РФ и ст. 201 УК РФ) в отличие от ст. 
200.4 УК РФ по-прежнему предусматривает две 
разновидности мотива совершения преступления 
– «корыстную заинтересованность» и «иную лич-
ную заинтересованность». 

Если обратиться к судебной практике по ст. 
285 УК РФ, то можно констатировать тот факт, 
что на сегодняшний день следственные органы 
при квалификации преступлений в сфере госу-
дарственных закупок довольно часто применяют 
такой мотив совершения преступления как «иная 
личная заинтересованность», относя к ней такие 
побуждения, как например, желание создать 
перед вышестоящим руководством видимость по 
эффективному и своевременному освоению и 
расходованию бюджетных денежных средств, 
желание повысить свой служебный авторитет 
перед вышестоящим руководством, желание 
создать видимость надлежащего выполнения 
возложенных должностных обязанностей, неже-
лание быть привлеченным к дисциплинарной 
ответственности за не освоение бюджетных 
денежных средств. Надо сказать, что судебная 
практика по данной категории дел весьма проти-
воречива, имеются как обвинительные, так и 
оправдательные приговоры. Устоявшейся судеб-
ной практики по применению такого мотива пре-
ступления как «иная личная заинтересованность» 
на сегодняшний день не имеется. 

В рамках расследования преступлений в 
сфере закупок для государственных и муници-
пальных нужд доказать такой мотив совершения 
преступления как «корыстная заинтересован-
ность» иногда бывает просто невозможно, что 
объясняется спецификой данного вида престу-
плений. Как показывает практика, чаще всего 
лицо, совершившее нарушение законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок, причи-
нившее своими действиями государству крупный 
или особо крупный ущерб, объясняет свои неза-
конные действия необходимостью своевремен-
ного «освоения» денежных средств, выделенных 
из федерального бюджета. Всем известно, что 
зачастую, особенно под конец финансового года, 
бюджетные денежные средства «осваиваются» 

заказчиками с нарушениями законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок. Довольно 
часто работники заказчика, стараясь как можно 
быстрее «освоить» бюджетные денежные сред-
ства во избежание привлечения к дисциплинар-
ной ответственности, осуществляют искусствен-
ной дробление закупки, вместо одного контракта, 
заключаемого по результатам проведения конку-
рентного способа осуществления закупок (напри-
мер, электронного аукциона) заключают 
несколько прямых контрактов с единственным 
поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ [1], при этом исследование 
рынка цен на закупаемые товары, работы, услуги 
чаще всего работниками заказчика осуществля-
ется формально, под видом соблюдения требова-
ний ст. 22 Закона № 44-ФЗ, когда заказчику пре-
доставляется сразу несколько коммерческих 
предложений от аффилированных лиц, фактиче-
ски принадлежащих одному потенциальному 
поставщику. Своими действиями работники 
заказчика ежегодно причиняют бюджету РФ мно-
гомиллионный ущерб, при этом максимально 
привлекаются лишь к дисциплинарной, в лучшем 
случае к административной ответственности. К 
тому же следует отметить, что если еще совсем 
недавно максимальная цена контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком в соответ-
ствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» ( 
далее – Закон № 44-ФЗ) [1], составляла 100 тыс. 
рублей, с 01 мая 2019 года она составляла 300 
тыс. рублей, а с 24 апреля 2020 года она стала 
составлять 600 тыс. рублей, при этом с 5% до 
10% увеличен средний годовой объем закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основа-
нии данной нормы. На наш взгляд, подобные 
изменения законодательства, способствуют уве-
личению злоупотреблений со стороны работни-
ков заказчика при осуществлении закупок, осу-
ществляемых в том числе под видом необходимо-
сти своевременного «освоения» бюджетных 
денежных средств. 

По результатам проведенного исследова-
ния, учитывая общественную опасность деяний, 
совершаемых в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных закупок, можно сделать 
вывод о необходимости совершенствования дей-
ствующего законодательства, в сторону его уже-
сточения, а именно:

– внести изменения в ч. 1 ст. 200.4 УК РФ 
изложить ее в прежней редакции, заменив слова 
«из корыстной заинтересованности» словами «из 
корыстной или иной личной заинтересованно-
сти».
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– дать дополнительное разъяснение поня-
тия «иная личная заинтересованность» в Поста-
новление Пленума Верховного суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19 [4] применительно для пре-
ступлений, совершаемых в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд, 
предусмотрев в качестве проявлений иной лич-
ной заинтересованности в том числе: желание 
создать перед вышестоящим руководством види-
мость по эффективному и своевременному осво-
ению и расходованию бюджетных денежных 
средств, желание повысить свой служебный 
авторитет перед вышестоящим руководством, 
желание создать видимость надлежащего выпол-
нения возложенных должностных обязанностей, 
нежелание быть привлеченным к дисциплинар-
ной ответственности за не освоение бюджетных 
денежных средств и т.п.

Указанные изменения, на наш взгляд, могут 
помочь снизить количество совершаемых нару-
шений при осуществлении закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, в том числе при 
освоении денежных средств, а также привести к 
единообразию практику правоприменения.
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В данном случае следует подчеркнуть тот 
факт, что антитеррористическая защи-

щенность объекта (территории) выступает 
составной частью системы обеспечения обще-
ственной безопасности. Основная цель антитер-
рористической защищенности объекта – предот-
вращение всех видов террористических актов. 
Цель антитеррористической защищенности 
можно установить, как: защита жизни и здоровья 
граждан, обеспечение сохранности имущества, а 
также общая защита окружающей среды. 

Для обеспечения антитеррористической 
защиты объектов разрабатывается стратегия 
реагирования, которая условно подразделяется 
на следующие составляющие:

• предотвращение причин и факторов воз-
никновения чрезвычайной ситуации, включая 

предпосылки к осуществлению террористиче-
ских актов. 

• предотвращение самих чрезвычайных 
ситуаций. В случаях, когда причины или факторы, 
порождающие чрезвычайные ситуации, включая 
факторы, предопределяющие вероятность 
совершения террористического акта, устранить 
невозможно или не удается, на первое место 
выступает разработка мер, направленных на 
пересечение ее перманентно развивающихся 
негативных последствий. 

Несмотря на некоторую узость приведен-
ного понятия, такого подхода придерживается 
большая часть специалистов в изучаемой обла-
сти. Тем не менее, есть и несколько другие точки 
зрения. Так, Р.Ф. Идрисов и Н.К. Зверев давая 
определение понятию «антитеррористической 
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защищенности» подчеркивают тот факт, что это 
не сиюминутное состояние, а положение защи-
щенности которое сформировалась в течение 
длительного времени: «... в результате соответ-
ствующих действий как специальных органов, 
так и членов общества в целом» [2]. В том случае 
если речь идет о конкретном объекте, то его 
антитеррористическая защищенность также 
будет определяться как состояние или положе-
ние защиты от террористических актов и других 
видов террористической деятельности.

В современных литературных и научных 
источниках существует несколько подходов к 
сущности и содержанию понятия «антитеррори-
стическая защищенность». Несмотря на некото-
рую узость приведенного понятия, такого под-
хода придерживается большая часть специали-
стов в изучаемой области. Тем не менее, есть и 
несколько другие точки зрения. Так, Р.Ф. Идрисов 
и Н.К. Зверев давая определение понятию «анти-
террористической защищенности» подчеркивают 
тот факт, что это не сиюминутное состояние, а 
положение защищенности которое сформирова-
лась в течение длительного времени: «... в резуль-
тате соответствующих действий как специальных 
органов, так и членов общества в целом» [2]. В 
том случае если речь идет о конкретном объекте, 
то его антитеррористическая защищенность 
также будет определяться как состояние или 
положение защиты от террористических актов и 
других видов террористической деятельности.

Построение системы обеспечения антитер-
рористической защиты объекта также предпола-
гает под собой три ключевых этапа:

Первый этап: Тщательный анализ состояния 
объекта (территории), установление сильных и 
слабых (уязвимых) мест с позиций вероятности 
наступления чрезвычайной ситуации (террори-
стического акта). На данном этапе также осу-
ществляется оценка ресурсных возможностей 
организации, потому как создание системы пред-
полагает отвлечение из оборота определенных 
средств – человеческих, финансовых и матери-
альных [3]. Так, например, планирование инвести-
ций в инновационные средства защиты в усло-
виях низкого уровня финансовой устойчивости 
предприятия не представляется возможным. 
Также низка вероятность крупных финансовых 
вложений в безопасность, когда речь идет о 
некоммерческом секторе экономики.

Второй этап: Непосредственно формирова-
ние системы антитеррористической защищенно-
сти, установление объектов и субъектов такой 
системы, принципов функционирования, разра-
ботка внутренних регламентов и пр. составляю-
щие. Данные этап будет включать в себя разра-
ботку таких компонентов как: организационный, 
административный, информационный и физиче-
ский элемент.

Важным моментом выступает обеспечение 
координации всех субъектов внутри объекта [4], а 
также установление межведомственного взаимо-
действия с субъектами, которые не входят в 
состав персонала конкретной организации, но 
тем не менее имеют самое непосредственное 
отношение к процессу обеспечения антитеррори-
стической защищенности.

Третий этап: Моделирование возможных 
чрезвычайных ситуаций, разработка мероприя-
тий по их предотвращению. 

Таким образом, современное состояние 
уровня терроризма требует особого внимания к 
существующей проблеме [5]. Создание эффек-
тивности механизма обеспечения антитеррори-
стической защищенности объектов может стать 
одним из значимых инструментов способных 
минимизировать риски общественной безопас-
ности от осуществления террористических актов.

Вопросы обеспечения противодействия 
терроризму в России нашли также отражение в 
Указах Президента РФ. 

Одним из таких указов выступает Указ Пре-
зидента РФ от 15 февраля 2006 г. N116 «О мерах 
по противодействию терроризму». Особое вни-
мание в документе посвящено вопросам постро-
ения организационной структуры органов, несу-
щих ответственность за реализацию мер проти-
водействия терроризму. В частности, указ регла-
ментирует создание  специального органа –  
Национального антитеррористического коми-
тета. 

Очевидно, что для небольшого объекта и 
для объекта значительных размеров построение 
механизма антитеррористической защиты будет 
существенно различаться. В связи с этим, состав-
ной частью государственного регулирования 
процессов антитеррористической защищенности 
выступает категорирование объектов (террито-
рий). Исходя из того к какой категории будет 
относится тот или иной объект и будет созда-
ваться механизм антитеррористической защи-
щенности. Определимся что же понимается под 
объектом. 

С позиций обеспечения общественной без-
опасности в состав объектов защиты входят: 
непосредственно граждане – их жизнь и здоро-
вье, оборудование и другие объекты основных 
средств. Однако применительно к исследуемому 
вопросу, данное определение не подходит. В кон-
тексте обеспечения антитеррористической защи-
щенности объекта (территории) под объектом 
понимаются именно физические предметы (зда-
ния, сооружения, строения), которые объединены 
на определенной территории, имеющей внешние 
границы, также объектом может выступать и 
отдельно стоящее зданий или сооружение. Как 
правило, подобные комплексы зданий (сооруже-
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ний, строений) принадлежат одной организации и 
являются технически и технологически связан-
ными. 

Категорирование объектов (территорий) 
позволяет определить объем средств и усилий, 
которые необходимо затратить для создания 
механизма обеспечения антитеррористической 
защищенности. Как правило, категорирование 
проводится силами самого учреждения, для этого 
формируется специальная комиссия, в состав 
которой включают руководителя организации. В 
состав комиссии также могут входить специали-
сты, которые осуществляют техническое обслу-
живание объекта и иные приглашенные узкие 
специалисты.

По результатам работы комиссии составля-
ется акт в двух экземплярах, в который заносятся 
все полученные данные. Акт служит основанием 
для разработки внутренней регламентации, в 
частности паспорта объекта. В ситуации, когда 
между членами комиссии появляются разногла-
сия по вопросу отнесения объекта к той или иной 
категории, окончательное решение принимает 
председатель комиссии.

Общая характеристика объекта с позиций 
его антитеррористической защищенности: 

- оценка технической составляющей объ-
екта в целом и отдельных конструктивных эле-
ментов в частности; 

- оценка вероятности совершения террори-
стического акта на территории объекта; 

- установление возможных потерь(послед-
ствий) в результате реализации террористиче-
ского акта. Выявляются потенциально опасные 
места объекта, а также наиболее уязвимые и кри-
тически важные элементы. 
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В современном мире каждое государство 
сочетает в себе совокупность матери-

альных и нематериальных ресурсов, которые 
являются основой его существования. Современ-
ное государство – это прежде всего народ, кото-
рый собой образует не только духовное единство, 
но и единство материальное. Отражением такого 
материального единства выступает в первую оче-
редь легитимно установленная налоговая 
система. В Российской Федерации статья 57 Кон-
ституции закрепляет обязанность каждого упла-
чивать законно установленные налоги и сборы, 
именно налоги выступают основным и самым 
важным источником пополнения государствен-
ного бюджета. Так, согласно данным официаль-
ного сайта «Электронный бюджет» за 2022 год 
налоговые доходы в консолидированный бюджет 
России составили 45 629,35 миллиардов рублей, 
что формирует 85,97% всех поступлений. Нало-
говые доходы в 2023 году составили 203,9 млрд 
руб.1. Благодаря налогам и сборам государство 

1  Единый портал Бюджетной системы Россий-
ской Федерации // https://www.budget.gov.
ru/%D0%91%D1%8E% (дата доступа 1.02.2024)

обеспечивает не только свою внешнюю и вну-
треннюю деятельность, но и реализует социально 
значимые программы, неуплата налогов в круп-
ных и особо крупных размерах фактически 
лишает государство средств на обеспечение дан-
ных возможностей, а также ухудшает положение 
добросовестных граждан. Поэтому, налоговые 
преступления, представляют собой повышенную 
общественную опасность и за совершение 
последних в Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность [1; 31-39]. Однако, 
регулирование данной ответственности пред-
ставляется весьма сложным процессом, 
поскольку находится в тесной связи с развитием 
предпринимательства, а соответственно и эконо-
мики в государстве. К тому же, в Российской 
Федерации ситуация осложняется тем, что нало-
говая система России эволюционировала далеко 
не мирным путем. Результатом ее явились рево-
люционные события, последствиями которых 
становились экономические реформы [2].

Несмотря на то, что позиция законодателя 
относительно налоговых преступлений в Россий-
ской Федерации не всегда была однозначна, в 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-177-180 
NIION: 2021-0079-2/24-109
MOSURED: 77/27-025-2024-2-109
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последнее время можно говорить о ее однона-
правленности. Современный вектор развития 
уголовно-правовой политики в данной сфере 
хорошо характеризуют слова президента России 
В. В. Путина, сказанные на одной из деловых 
встреч: «Я считаю, что в тех условиях, в которых 
мы сейчас находимся, выходом может быть 
только одно – максимальная экономическая сво-
бода для людей, которые занимаются бизнесом»1. 
Действительно, развитие предпринимательства, 
рыночных отношений и хозяйственной деятель-
ности в Российской Федерации и ранее осложня-
лось рядом факторов, многие из которых берут 
свое начало еще с момента распада СССР, однако 
в настоящее время санкции также оказывают 
негативное влияние, что создает дополнительные 
затруднения. В сложившихся условиях для укре-
пления и стабильного развития экономики пред-
ставляется целесообразным принятие комплекса 
мер для расширения свободы предприниматель-
ства, в том числе путем обдуманного смягчения 
или полного устранения уголовной ответственно-
сти за некоторые деяния. В связи с этим, в насто-
ящее время можно говорить о том, что в совре-
менной уголовно-правовой политике в сфере 
налоговых преступлений преобладают нарастаю-
щие тенденции декриминализации и депенализа-
ции. В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию, В.В. Путин прямо указал на то, что 
считает верным возвращение к вопросу о пере-
смотре ряда норм уголовного законодательства в 
части экономических составов и движение в сто-
рону их декриминализации2. Начало такому век-
тору развития уголовно правовой политики было 
положено еще в 2011 году. Тогда впервые в ста-
тью 140 УПК РФ федеральным законом3 были 
внесены изменения в статье, согласно которым 
возбуждение уголовного дела по налоговым пре-
ступлениям возможно только по материалам, 
направленными налоговыми органами для таких 
целей. Однако, впоследствии из-за необоснован-
ного существенного сокращения количества лиц, 
привлекаемых за совершение налоговых престу-
плений, причиной чего, как представляется 
явился неотлаженный механизм взаимодействия 
налоговых и следственных органов, новым феде-
ральным законом4 данные изменения были при-

1  Встреча с представительницами лётного 
состава российских авиакомпаний // Официальный 
сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/67913 (дата обращения: 01.05.2023).

2  Послание Президента Федеральному Собра-
нию // Официальный сайт Президента РФ URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/70565 (дата обра-
щения: 01.09.2023).

3  Федеральный закон "О внесении изменений в 
статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" от 06.12.2011 N 407-ФЗ

4  Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

знаны утратившими силу. При этом, уже в 2022 
году аналогичным образом другим федеральным 
законом5, были внесены изменения в УПК РФ, 
которые возвращали такой особый и единственно 
возможный повод для возбуждения дел по нало-
говым преступлениям, как получение материалов 
из налогового органа. То есть, после 09.03.2022 
возбудить уголовное дело по статьям 198–199 УК 
РФ снова стало возможно только по представле-
нию налогового органа. Такие частые изменения 
в общем характеризуют современную уголов-
но-правовую политику в сфере налоговых пре-
ступлений как переменчивую. В научной литера-
туре неоднократно указывалось, что законода-
тель достаточно часто вносит в новые нормы 
изменения, что свидетельствует о нестабильно-
сти, которая, в свою очередь, влияет на уголов-
но-правовую политику в целом [3; 5] Безусловно, 
нестабильность не самым лучшим образом отра-
жается на уголовно правовой политике в сфере 
налогообложения, поскольку как минимум гово-
рит об отсутствии четкого направления ее разви-
тия. Однако, последние геополитические события 
послужили катализатором многих процессов, в 
том числе и внутренних. Учитывая данное, а также 
позицию президента РФ по данному вопросу, все 
же можно предполагать, что единый вектор раз-
вития уголовно - правовой политики по налого-
вым преступлениям сформирован и в ближайшее 
время не будет подвергнут изменениям. Об этом 
свидетельствует принятый 18 марта 2023 года 
Федеральный закон6, согласно которому макси-
мальные сроки лишения свободы по налоговым 
преступлениям, предусмотренным статьями 198, 
199, 199.1, 199.2, 199.4 Уголовного Кодекса РФ 
были последовательно снижены в каждой из ука-
занных норм. Более того, изменения затронули и 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, где факт 
уплаты в полном объёме налогов, пеней и штра-
фов стал основанием для отказа в возбуждении 
уголовного дела о налоговом преступлении. 

В связи с такими обстоятельствами возни-
кает вполне закономерный вопрос возможна ли 
на данном этапе полная декриминализация нало-
говых преступлений? Поскольку данный вопрос 
является дискуссионным, следует рассмотреть 
все факторы, которые препятствуют и напротив, 
способствуют устранению уголовной ответствен-
ности за преступления в сфере налогообложе-
ния. С одной стороны, в пользу полной декрими-
нализации таких преступлений говорит сразу 

кодекс Российской Федерации"
5  Федеральный закон от 09.03.2022 N 51-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации"

6  Федеральный закон от 18.03.2023 N 78-ФЗ "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации"
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несколько аргументов. Во-первых, составы нало-
говых преступлений на протяжении всего своего 
существования достаточно часто подвергались 
изменениям и дополнениям, что свидетельствует 
о неоднозначной позиции законодателя в отно-
шении данных норм. Во-вторых, нестабильность 
в правовом регулировании не только дезориенти-
рует правоприменителя, и обычных граждан, что 
впоследствии нередко приводит к ошибкам или 
неверному толкованию права. К тому же, в насто-
ящее время содеянное суд чаще всего квалифи-
цирует как мошенничество [3]. Наиболее часто 
таким образом определяются преступления, свя-
занные с незаконным получением налогового 
вычета. Еще раз подчеркивает изменчивость 
законодательства в сфере налоговых преступле-
ний тот факт, что 18.03.2022 в государственную 
думу был внесен законопроект № 89802-81, кото-
рый должен был ввести новый состав – налоговое 
мошенничество, однако вскоре он был возвра-
щен субъекту права законодательной инициа-
тивы. Можно предположить, что такое решение 
обусловлено желанием законодателя в последу-
ющем декриминализовать остальные составы 
налоговых преступлений, одновременно с тем 
перенося наиболее общественно опасные деяния 
из них в другие статьи УК РФ. Отдельно может 
быть рассмотрена проблема сумм, которыми 
определяется уголовная ответственность за 
налоговые преступления. Крупный и особо круп-
ные размеры установлены на одном уровне для 
всех организаций, вне зависимости от их финан-
совых показателей, величина которых может 
существенно различаться. Также определяя 
необходимость сохранения тех или иных норм в 
уголовном законодательстве, следует обратиться 
к статистике, позволяющей увидеть какое коли-
чество граждан привлекается к ответственности, 
ведь во многом, это отражает актуальность 
нормы. Согласно официальным данным МВД 
России2, в 2022 году было зарегистрировано 5264 
налоговых преступлений (198-199.2), в то же 
время в соответствии с официальными данными 
статистики судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ3 по данной категории преступлений 
всего было осуждено 329 человек, а к реальному 
лишению свободы всего 16. То есть, фактически 

1  Законопроект № 89802-8 // СОЗД ГАС «Зако-
нотворчество» URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/89802-
8#bh_histras (дата обращения: 01.05.2023).

2  Краткая характеристика состояния преступ-
ности в Российской Федерации за январь - декабрь 
2022 года // МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ URL: https://мвд.рф/reports/
item/35396677/ (дата обращения: 01.05.2023).

3  Сводные статистические сведения о состоя-
нии судимости в России за 2022 год // Судебный депар-
тамент при Верховном Суде Российской Федерации 
URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 
01.02.2024).

можно утверждать, что нормы, устанавливающие 
ответственность за налоговые преступления, 
применяются к очень ограниченному кругу лиц, 
что служит еще одним аргументом в пользу пол-
ной декриминализации налоговых преступлений. 
С другой стороны, любое решение влечет за 
собой не только позитивные, но и негативные 
изменения. Ведь в настоящий момент можно 
говорить о том, что функция таких норм Уголов-
ного кодекса сводится скорее к предупреждению 
совершения налоговых преступлений и правона-
рушений. Граждане и предприниматели, осозна-
вая возможные последствия уголовной ответ-
ственности отказываются от совершения проти-
воправных деяний, вследствие чего неизбежно 
уменьшается объём теневой экономики. 

Стоит отметить, что в последнее время 
функция предупреждения имеет все меньшее 
значение, поскольку нельзя оставлять без внима-
ния такой фактор как развитие системы взима-
ния налогов и выявления нарушителей в данной 
области. Со времен становления налоговая 
система Российской Федерации прошла множе-
ство этапов и к настоящему моменту исправно 
стабильно функционирует. На это указывает и 
устойчивость, которую она показала за послед-
нее время и за период пандемии «COVID-19». Все 
большую роль в выявлении противоправных дея-
ний в сфере налогообложения играет цифрови-
зация и ее инструменты, позволяющие опера-
тивно бороться с нарушениями. Согласно мне-
нию Коротаевой Е.Ю., Кулаковой А.Е., Сиротки-
ной Н.В. государственное регулирование 
инновационной деятельности посредством нало-
говых инструментов в РФ реализовано на всех 
уровнях налогообложения [4]. В совокупности, 
приведенные данные говорят о надлежащем 
уровне контроля за налогообложением, что так 
или иначе снижает значимость функции преду-
преждения, которая реализуется посредством 
установления уголовной ответственности. 

Анализ судебной практики по налоговым 
преступлениям выявил ряд общих тенденций. В 
первую очередь, стоит отметить, что дела, по 
нарушениям в сфере налогообложения, наиболее 
часто решаются на стадии уведомления наруши-
теля о необходимости уплаты суммы налога, 
пеней и штрафов. В свою очередь непосред-
ственно в самих судебных разбирательствах 
можно выделить три общие тенденции. Первая 
тенденция во многом вызвана частыми изменени-
ями законодательства – это прекращение судеб-
ного дело вследствие устранения преступности и 
наказуемости данного деяния новым уголовным 
законом. К примеру, следующие постановления 
были вынесены именно по этому основанию: 
постановление Можгинского районного суда № 
1-224/2019 1-5/2020 от 17 сентября 2020 г., поста-
новление Благовещенского городского суда № 
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1-513/2020 513/2020 от 2 сентября 2020 г. 
Вторая общая тенденция заключается в прекра-
щении уголовного дела в связи с истечением 
срока давности уголовного преследования. Воз-
можно, она обусловлена длительной продолжи-
тельностью налоговых проверок, а соответ-
ственно несвоевременным выявлением налого-
вых преступлений. Данное основание фигурирует 
в частности в следующих судебных актах: поста-
новление Волгодонского районного суда № 
1-130/2020 от 28 июля 2020 г. по делу № 
1-130/2020, постановление Шпаковского район-
ного суда № 1-471/2021 1-82/2022 от 17 февраля 
2022 г. Наконец, третья тенденция – назначение 
условного осуждения. В качестве примера здесь 
может выступить следующий документ: приговор 
Кировского районного суда № 1-297/2020 от 28 
июля 2020 г.

Таким, образом основываясь на проведен-
ном анализе возможно сделать некоторые 
выводы. К настоящему моменту современная 
уголовно-правовая политика в сфере налоговых 
преступлений значительно подвергнута процессу 
депенализации, при этом прослеживаются 
отдельные черты и декриминализации, которая, 
соответствуя новому вектору развития может 
стать полной. Свидетельством этому являются 
постоянные изменения в законодательстве и 
судебная практика, тенденции которой показы-
вают, что фактически к уголовной ответственно-
сти по данной категории преступлений лица при-
влекаются крайне редко, а даже в случае приме-
нения уголовного наказания, последнее наиболее 
часто является условным. Сегодня налоговые 
органы осуществляют надлежащий контроль, 
самостоятельно представляя материалы для воз-
буждения уголовного дела, что говорит о их ком-
петентности в данном вопросе. Учитывая данные 
обстоятельства, представляется возможным 
утверждать, что размер общественной опасно-
сти, которую представляют налоговые престу-
пления недостаточно велик для назначения за 
такие деяния уголовной ответственности. Гораздо 
более целесообразным решением можно считать 
увеличение санкции за совершение правонару-
шений в сфере налогообложения в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ. 
Поскольку фактически лица гораздо чаще под-
вергаются ответственности за административные 
правонарушения в данной области и выплачивая 
сумму налога, а также штрафы и пени пополняют 
бюджет Российской Федерации, восполняя таким 
образом причинённый ущерб.
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ранительных органов с населением в вопросах обеспечения общественного порядка и безопасности 
при проведении массовых и иных публичных мероприятий. В статье указывается основные возможные 
недочеты в деятельности органов внутренних дел, которые могут создать условия для совершения 
гражданами противоправных деяний, в том числе групповые нарушения общественного порядка и 
массовые беспорядки. Авторами предлагаются основные направления деятельности, требующие 
должного внимания для обеспечения выполнения ими своих служебных обязанностей максимально 
эффективно с целью обеспечение проведения подобных мероприятий в рамках законодательного 
поля. Также рассматриваются способы обеспечения взаимодействия правоохранительных органов с 
населением с учетом современных реалий в стране и геополитическом пространстве. 
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Нестабильная геополитическая ситуация 
на современном этапе, когда идет слож-

ный процесс по формированию многополярного 
мира без гегемонии коллективного запада, сфор-
мировала множество процессов течение которых 
в силу своей новизны не могут в должной мере 

быть прогнозируемыми и соответственно контро-
лируемыми. Данная конъюнктура оказывает свое 
влияние практически на все сферы жизни, а зна-
чит, затрагивают интересы большей части насе-
ления. При этом следует констатировать, что на 
данном этапе значительно могут возрасти массо-
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вые и иные публичные мероприятия, необходи-
мые для выражения гражданским населением 
своих политических, социальных и экономиче-
ских интересов. При этом, возрастает роль раз-
личных спортивных, религиозных, культурно-мас-
совых мероприятий посредством которых граж-
дане хотят выразить свою идентичность. 

По этой причине остается актуальным 
вопрос по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении массовых и иных 
публичных мероприятий [1]. Первоочередную 
роль в этом играют органы внутренних дел в 
частности и вся система правоохранительных 
органов в общем. Именно выполнение ими своих 
служебных обязанностей на должном професси-
ональном уровне позволяет организацию и про-
ведение таких мероприятий в рамках законода-
тельного поля, позволяющем достижения цели 
акций, исключая совершения отдельными граж-
данами правонарушений, а равно совершение 
групповых нарушений общественного порядка и 
массовых беспорядков [4]. Данная деятельность 
правоохранительных органов включает в себя 
множество аспектов, в которой недопустимо 
халатное отношение к нюансам, которые могут 
иметь печальные последствия. 

Немаловажную роль в вопросах обеспече-
ния общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении массовых и иных 
публичных мероприятий является взаимодей-
ствие правоохранительных органов с населением 
[5]. Не принижая эффективность деятельности 
органов внутренних дел, хотелось бы заострить 
внимания на некоторых недочетах в их деятель-
ности по данному направлению.

Основные недочеты в работе правоохрани-
тельных органов в данной сфере могут включать:

1. Ограниченная информационная откры-
тость и прозрачность действий. Нередко населе-
ние не имеет достаточной информации о прави-
лах и порядке проведения массовых мероприя-
тий, что может привести к конфликтам и недопо-
ниманиям.

2. Недостаточная подготовка сотрудников 
правоохранительных органов к взаимодействию 
с населением. Важно, чтобы сотрудники были 
обучены коммуникационным навыкам, умели 
эффективно взаимодействовать с разными кате-
гориями населения, и умели разрешать кон-
фликтные ситуации.

3. Минимальное использование современ-
ных технологий для обеспечения безопасности 
на массовых мероприятиях. Технические сред-
ства могут значительно облегчить работу право-
охранительных органов и повысить уровень без-
опасности на мероприятиях.

Это ряд направлений, на которые мы пред-
лагаем обратить внимание в рамках деятельно-

сти органов внутренних дел с целью повышения 
эффективности выполнения ими оперативно слу-
жебных задач по обеспечению общественного 
порядка и безопасности на массовых и иных 
публичных мероприятиях. 

Для устранения недочетов в работе право-
охранительных органов и повышения эффектив-
ности их взаимодействия с населением необхо-
димы следующие направления действий и спо-
собы совершенствования:

1. Проведение обучающих программ для 
сотрудников правоохранительных органов по 
взаимодействию с населением, включая тренинги 
по коммуникационным навыкам и разрешению 
конфликтов.

2. Развитие информационно-просветитель-
ской работы среди населения о правилах и 
порядке проведения массовых мероприятий, а 
также о роли и функциях правоохранительных 
органов.

3. Внедрение современных технологий 
(например, видеонаблюдение, системы распозна-
вания лиц, БПЛА) для обеспечения безопасности 
на массовых мероприятиях.

4. Установление партнерских отношений 
между правоохранительными органами и обще-
ственными организациями, чтобы совместными 
усилиями обеспечивать безопасность и порядок 
на публичных мероприятиях [2].

Таким образом, эффективное взаимодей-
ствие правоохранительных органов с населением 
при проведении массовых мероприятий требует 
комплексного подхода, включающего обучение 
сотрудников, информационно-просветительскую 
работу с населением и использование современ-
ных технологий. Важно стремиться к постоян-
ному совершенствованию работы в этой сфере 
для обеспечения безопасности и порядка на 
публичных мероприятиях.

Следует отметить, что для предотвращения 
перерастания массовых мероприятий в беспо-
рядки важно проводить подготовку, обеспечи-
вать безопасность и контроль, а также реагиро-
вать оперативно на потенциальные угрозы и кон-
фликты.

Дополнительно к обсужденным аспектам, 
можно также рассмотреть следующие важные 
моменты по взаимодействию правоохранитель-
ных органов с населением при проведении мас-
совых мероприятий:

1. Роль социальных сетей и медиа-плат-
форм в информировании и координации дей-
ствий. В современном мире социальные сети 
играют ключевую роль в распространении 
информации. Правоохранительные органы могут 
использовать социальные сети для оперативного 
информирования населения о правилах и изме-
нениях на мероприятии, а также для координации 
действий в случае чрезвычайных ситуаций.
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2. Учет особенностей различных категорий 
населения. При организации массовых меропри-
ятий необходимо учитывать особенности и 
потребности различных групп населения (напри-
мер, людей с ограниченными возможностями, 
пожилых людей, детей), чтобы обеспечить им 
безопасность и комфортное участие в мероприя-
тии.

3. Работа с волонтерами и общественными 
структурами. Вовлечение волонтеров и предста-
вителей общественных организаций может зна-
чительно улучшить взаимодействие правоохра-
нительных органов с населением, так как они 
могут помочь в организации мероприятий, обе-
спечении безопасности и поддержке участников.

4. Проведение анализа и оценка эффектив-
ности работы правоохранительных органов. 
Важно систематически анализировать проведен-
ные мероприятия, выявлять ошибки и недочеты, а 
также совершенствовать методы работы для 
повышения эффективности в будущем.

Таким образом, эффективное взаимодей-
ствие правоохранительных органов с населением 
при проведении массовых мероприятий требует 
комплексного подхода, который включает 
использование современных технологий, работу 
с социальными сетями, учет особенностей раз-
личных категорий населения, партнерство с 
общественными структурами и систематический 
анализ результатов. Важно стремиться к посто-
янному улучшению работы в этой области для 
обеспечения безопасности и комфорта участни-
ков массовых мероприятий.
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Полиция в своей превентивной деятель-
ности много сил и средств уделяет 

вопросу организации безопасности и порядка, 
охране прав и свобод человека и гражданина, а 
также интересов общества и государства, проти-
водействия преступности, помощи лицам, кото-
рые по личным, экономическим, социальным и 
другим причинам или вследствие чрезвычайных 
ситуаций в ней нуждаются[1].

Преступления 21 века имеют свою времен-
ную специфику. Они претерпели изменения в 
структуре и организации преступности. Соответ-
ственно, у сотрудников правоохранительных 
органов появляются новые сложности в выявле-
нии и установлении факта правонарушения. 

Сложившаяся ситуация побуждает сотруд-
ников полиции к поиску и внедрению новейших 
форм и методов работы, современных возмож-
ностей и инструментов, которые позволят обе-
спечить выполнение возложенных на полицию 
обязанностей. В том числе обеспечить обще-
ственный порядок и общественную безопас-
ность, а также защитить права граждан от проти-
воправных посягательств. 

Анализ правоохранительной практики в 
других странах свидетельствует, что одной из 
таких эффективных форм осуществления право-
охранительной деятельности является развитие и 
использование комплексных систем видеона-
блюдения, обеспеченных мощной аналитической 
составляющей. В нашей стране в настоящее 
время ведется активная работа по созданию еди-
ной системы видеонаблюдения и видеоанали-
тики. Это направление является одним из прио-
ритетов дальнейшего развития и усовершенство-
вания работы полиции.

Внедрение систем видеонаблюдения в насе-
ленных пунктах - весомый фактор, который ока-
зывает существенное влияние на уровень пре-

ступности, показатель раскрываемости противо-
правных деяний и создает безопасные условия 
жизни и чувство защищенности в нашей стране, 
как для граждан Российской Федерации, так и 
для иностранных граждан. Системы видеонаблю-
дения в значительной степени способствуют 
организации безопасной криминологической 
среды, а также профилактике правонарушений, о 
чем свидетельствует статистика не только в ино-
странных государствах, но и в России. 

Россия, по числу установленных камер 
видеонаблюдения, вошла в тройку ведущих стран 
мира, утверждает информационно-аналитиче-
ское агентство «Telecom Daily» в своем исследо-
вании (есть у РБК). В данный момент на террито-
рии Российской Федерации установлено почти 
13,5 миллионов камер, больше – только в Китае 
(200 миллионов) и США (50 миллионов). Следом 
за Россией в топе идут Германия (5,2 миллиона), 
Япония (5 миллионов) и Великобритания (5 мил-
лионов). По подсчетам агентства, на каждую 
тысячу россиян приходится 93 камеры наблюде-
ния. 

«Telecom Daily» утверждает, что большая 
часть камер видеонаблюдения в России (58,7%) 
установлена коммерческими организациями с 
целью обеспечения безопасности, предотвраще-
ния краж и иных преступлений. 32,8% камер 
установлены за бюджетные средства. Они рабо-
тают в государственных учреждениях – на терри-
тории школ, детских садов, медицинских учреж-
дений, а также на дорогах. Физические лица уста-
новили 8,5% от общего числа камер в стране [2].

При этом хочется заметить, что большин-
ство камер в настоящее время - так называемые 
«умные», которые обладают функциональными 
возможностями обнаружения и распознавания 
номерных знаков транспортных средств, лиц 
человека, а также обладают множеством других 
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аналитических возможностей. «Умная» камера – 
понятие условное, и собственно ум в большин-
стве случаев не вмонтирован в саму камеру, а 
установлен на сервере, где анализируется видео-
поток с камеры с использованием технологии 
искусственного интеллекта. «Умная» камера – это 
лишь «глаз» по-настоящему умного компьютера, 
на который приходится вся интеллектуальная 
нагрузка. Логично предположить, что наличие и 
использование указанной системы видеонаблю-
дения способствует положительной динамике 
раскрытия преступлений, предотвращению пра-
вонарушений по всем направлениям. 

Обратимся к статистике, согласно которой 
в 2022 году в Москве с помощью видеокамер 
раскрыто более 9,1 тысяч преступлений. Исполь-
зование системы видеонаблюдения способство-
вало снижению общего уровня преступности в 
публичных (общественных) местах [3].

Как свидетельствует практика в таких горо-
дах как Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, 
Воронеж, количество преступлений, совершае-
мых в публичных (общественных) местах, где 
установлены камеры видеонаблюдения, значи-
тельно уменьшилось. Улучшение ситуации стало 
возможным благодаря внедрению и апробации 
системы «Безопасный город». 

Система «Безопасный город» - это комплекс 
программно-аппаратных средств и организаци-
онных мероприятий, обеспечивающий видеоох-
рану, наблюдение, безопасность в едином инфор-
мационном пространстве. Она осуществляет 
мониторинг местности в реальном режиме. Рас-
познает лица и номера машин в десятикратном 
разрешении [4].

Системы «Безопасный город» выполняет 
ряд важнейших задач. Одной из них является 
автоматизация, оперативность в решении важ-
ных общегородских проблем. Автоматизирован-
ная система выполняет следующие функции:

• в круглосуточном режиме автоматически 
оповещает ответственные организации и специ-
альные службы о чрезвычайных ситуациях, про-
исходящих на улицах;

• фиксирует и сохраняет на определенный 
период видеоматериалы, что позволяет восста-
навливать и моделировать реальный ход произо-
шедших событий в любой момент времени в слу-
чае необходимости;

• помогает управлять дорожным движе-
нием, что в свою очередь повышает обществен-
ную безопасность на улицах города;

• просматривает места большого скопле-
ния людей, места проведения массовых меро-
приятий, вокзалы, ярмарки и т.д.;

• восстанавливает реальный ход событий 
при авариях, драках, других нарушениях закона;

• контролирует ситуацию на улицах;

• предотвращает террористические угрозы 
[5].

В то же время, опыт борьбы с преступно-
стью убедительно свидетельствует, что без 
эффективного использования сведений, содер-
жащихся в системах видеонаблюдения, их надле-
жащего анализа и синтеза эффективно противо-
действовать уличным преступлениям довольно 
сложно. Инструментом, обеспечивающим такую 
возможность, является использование полицей-
скими интеллектуальной аналитической состав-
ляющей систем видеонаблюдения, что требует 
наличия в IT-специалистов в органах внутренних 
дел, которые выполняли бы эту функцию. В насто-
ящее время специалистами полиции разрабаты-
ваются новейшие модели анализа рисков, кото-
рые в том числе будут применяться в построении 
программных алгоритмов интеллектуальных 
систем видеонаблюдения. В частности, с помо-
щью интеллектуальной составляющей видеона-
блюдения планируется в автоматическом режиме 
выявлять и информировать полицейских видеоа-
налитиков о потенциальных опасных лицах, 
совершивших преступление или готовящихся его 
совершить.

Мы считаем, что применение комплексных 
систем видеонаблюдения при обеспечении 
публичного (общественного) порядка и безопас-
ности граждан, позволит эффективнее защитить 
их от противоправных посягательств. На наш 
взгляд, необходимо учитывать требования, кото-
рые могут влиять на эффективность применения 
таких систем, а именно:

1. Системы видеонаблюдения должны про-
изводить на базе автоматической компьютерной 
видеоаналитики. Это позволяет автоматически в 
реальном или «почти реальном» времени выяв-
лять актуальные события из определенного спи-
ска и мгновенно передавать тревожное сообще-
ние и видеоизображение на стационарное 
мобильное место оператора видеонаблюдения 
или ситуационного центра.

2. Видеокамеры должны быть с повышен-
ным разрешением, что предоставляет возмож-
ность идентифицировать личность на определен-
ном расстоянии, при разной освещенности мест-
ности, вне зависимости от времени суток и погод-
ных условий.

3. Необходимы автономная и распределен-
ная сетевая память (в т.ч. в самих видеокамерах) 
и промышленная система хранения данных, 
«облачные» технологии. Интеграция с облачными 
сервисами хранения данных позволяет создать 
оперативный резерв емкости для хранения виде-
оконтента, а также удешевить затраты на хране-
ние видеоинформации.

4. Следует проработать систему взаимодей-
ствия с диспетчерскими центрами дежурных 
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частей и подразделений, а также взаимодействие 
с ситуационными диспетчерскими центрами дру-
гих министерств и ведомств.

5. Должна осуществляться интеграция сер-
висов систем видеонаблюдения с сервисами 
компьютерных сетей (Интеграция с компьютер-
ными геоинформационными сервисами, напри-
мер, Google Earth позволяет: замечать на ком-
пьютерных картах местоположения видеокамер. 
Наведением мыши на местоположение камеры на 
карте открывать окошко с видеопотоком из этой 
камеры в реальном времени. При нажатии иконки 
тревожной кнопки на экране смартфона или 
планшета, мгновенно отображать место тревоги 
на компьютерной карте диспетчерского ситуаци-
онного центра).

6. Все технические средства и оборудова-
ние этой системы видеонаблюдения должны 
закупаться и работать по единому стандарту.

7. Ведомственная система видеонаблюде-
ния должна быть закрыта от внешнего вмеша-
тельства [6].

Мы считаем, что следует также решить 
вопрос на законодательном уровне, о доступе 
полицейских к информации из видеокамер, нахо-
дящихся на балансе органов местного самоу-
правления при совершении правонарушений. 
Поскольку не все местные общины предостав-
ляют возможность ознакомиться с материалами 
видеонаблюдения, где совершено правонаруше-
ние, что затрудняет раскрытие преступлений и 
установление лиц и фактов его совершения.

Анализируя озвученное выше, можно отме-
тить, что в период глобального скачка в развитии 
новых цифровых технологий в нашем обществе, 
камеры наблюдения – это современное решение 
проблемы общественной безопасности. Благо-
даря установке видеонаблюдения в таких местах 
потенциальной опасности как торговые центры, 
магазины, офисы, медицинские учреждения, 
банки, образовательные учреждения, улицы и 
другие общественные места, возросло качество 
профилактической работы. Ведь преступник про-
сто не пойдет на криминал под камерой. Даже 
если преступление совершилось «за кадром», 
камеры все равно фиксируют, что происходит на 
основных дорогах и, отсмотрев записи, можно 
понять направление движения преступника.

Важно отметить, что комплексное и повсе-
местное оснащение общественных мест каче-
ственным видеоконтролем значительно улучшит 
безопасность граждан нашего общества. Сведет 
к минимуму количество нераскрытых преступле-
ний, совершенных в общественных местах. Опе-
ративное взаимодействие ситуационных центров, 
осуществляющих видеомониторинг криминоген-
ных зон города и правоохранительных органов, 
позволит не только ускорить реагирование поли-

ции на происшествия, но и справиться с мелкой 
уличной преступностью и административными 
правонарушениями.
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Анализ деятельности правоохранитель-
ных органов Северо-Кавказского феде-

рального округа свидетельствует, что динамика 
преступлений экстремистской направленности в 
сравнении с показателями 2021 года выросла на 
треть. Так по итогам 2022 года на территории 
СКФО их зарегистрировано 167 (+34,7%), что 
составляет 10,7% от всех преступлений данного 
вида, совершенных на территории Российской 
Федерации – 1566 (+48,2%). 

Существенно выросла динамика анализиру-
емых преступлений в Чеченской Республике (8 
преступлений, +700%) и в Кабардино-Балкар-
ской Республике (18, +157,1%). Увеличение заре-
гистрировано также в Ставропольском крае (60, 
+87,5%) и в Республике Северная Осетия – Ала-
ния (7, +40%).

В сравнении с показателями 2021 года, не 
изменилось количество преступлений экстре-
мистской направленности, совершенных в Респу-
блике Ингушетия (зарегистрировано 10 фактов).

Снижение динамики выявлено в Карачае-
во-Черкесской Республике (8, -27,3%) и в Респу-
блике Дагестан (56, -3,4%)[1].

Несмотря на принимаемые меры правоох-
ранительными органами СКФО по предупрежде-
нию экстремистских проявлений вероятность 
осложнения оперативной обстановки на Север-
ном Кавказе по данной категории противоправ-
ных действий остается высокой, в связи с увели-
чением степени радикализации общества. 
Деструктивные элементы масштабно распро-
страняют провокационную информацию, что спо-
собствует повышению уровня социальной напря-
женности и провоцирует протестные настроения 
населения. 

В течение 2022 года на территории СКФО с 
участием порядка 2500 человек прошли 225 
несанкционированных публичных акций (КБР-9, 
КЧР-2, РД-162, РИ-1, РСО-2, СК-48, ЧР-1), из 
которых 99,1% имели протестное содержание 
(КБР-9, КЧР-2, РД-162, РИ-1, РСО-2, СК-46, ЧР-1) 
и 22,2% – политическую направленность (КБР-7, 
РД-10, СК-33)[2].

При этом в период с 24 февраля по 31 дека-
бря 2022 года на территории округа прошли 38 
протестных акций по поводу проведения специ-
альной военной операции Российской Федерации 
на территории Украины (КБР-5, КЧР-1, РД-1, 
СК-31), проведенные 120 гражданами (КБР-76, 

КЧР-6, РД-1, СК-37), в том числе: один несанкци-
онированный митинг в КБР с участием 70 лиц, из 
которых пятеро организаторов и активных участ-
ников привлечены к административной ответ-
ственности, одно перекрытие автодороги в КЧР с 
участием 6 лиц, в отношении которых состав-
лены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 
20.2 КоАП РФ и 36 пикетов (КБР-4, РД-1, СК-31) с 
участием 44 лиц, из которых 28 привлечены к 
ответственности (КБР-6, СК-22) и в отношении 32 
составлены административные материалы. 

Интенсивность протестной активности 
населения резко повысилась в третьей декаде 
сентября, приобретя явно выраженную полити-
ческую направленность.

Так, после объявления 21 сентября 2022 
года частичной мобилизации в Российской Феде-
рации была отмечена существенная активизация 
распространения в Интернет-пространстве 
деструктивно настроенными лицами негативных 
информационных материалов с целью нагнета-
ния социальной напряженности, повышения про-
тестного потенциала населения и провокации 
групповых нарушений общественного порядка, в 
том числе проведения несанкционированных 
публичных акций. 

Основными объектами информационного 
противодействия являются популярные у моло-
дежной среды Интернет-ресурсы – «YouTube» и 
«Instagram», а также социальные сети: «Одно-
классники», «ВКонтакте», «Фэйсбук»[3]. 

При этом только за восемь месяцев 2023 
года территориальными органами внутренних 
дел Северо-Кавказского региона в процессе 
мониторинга сети Интернет выявлено более 
одиннадцати тысяч источников информации, 
содержащих контент с признаками идеологии 
экстремизма, которые также были заблокиро-
ваны[4].

Только за два первых дня (21 и 22 сентября 
2022 года) сотрудниками органов внутренних дел, 
дислоцированных на территории субъектов 
СКФО, в дагестанском сегменте мессенджера 
«Телеграмм» установлено 19 каналов, распро-
страняющих негативный контент по поводу 
частичной мобилизации, в том числе призываю-
щих к проведению несогласованных с органами 
власти акций протеста.

Наибольший объем деструктивного кон-
тента исходил из Telegram-канала «Утро Даге-
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стана»: наряду с опубликованием резко негатив-
ной информации, связанной с проведением 
частичной мобилизацией, его администраторами 
(оба уроженцы Республики Дагестан, но фактиче-
ски проживающие один на территории Турции, 
другой - в Великобритании) предпринимались 
попытки координации протестных акций, осу-
ществлялось размещение соответствующих 
инструкций и памяток.

В результате активной провокационной дея-
тельности деструктивных элементов протестный 
потенциал населения округа существенно повы-
сился.

В период с 21 по 26 сентября на территории 
СКФО прошли 8 акций протеста (КБР-1, РД-6, 
СК-1) против частичной мобилизации в ряды Воо-
руженных Сил Российской Федерации с участием 
порядка 800 граждан. В том числе  6 собраний 
(сходов) граждан (КБР-1, РД-5), в которых сум-
марно приняло участие около 660 граждан;  одно 
перекрытие автодороги в Республике Дагестан с 
участием примерно 130 граждан;  одиночный 
пикет в Ставропольском крае. За нарушение 
общественного порядка при их проведении в 
органы внутренних дел доставлены более трехсот 
человек, из числа которых 86% привлечены к 
административной ответственности.

В настоящее время установлено 90 инфор-
мационных ресурсов, активно участвовавших в 
распространении протестного контента, содер-
жащегося на канале «Утро Дагестана», из кото-
рых 13% осуществляют вещание с территории 
Украины, 5% – из Белоруссии, 82% – с террито-
рии Турции, Израиля, Великобритании и других 
недружественных стран Европы.

Профилактическая деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел, а также реализация 
комплекса пропагандистских и контрпропаган-
дистских мероприятий способствовала снижению 
протестного потенциала населения и уменьшению 
количества проявлений протеста граждан в связи 
со специальной военной операцией. При этом 
следует подчеркнуть, что нарастание деструктив-
ного информационного воздействия в сети Интер-
нет и другие негативные факторы не спровоциро-
вали резкого повышения уровня протестной 
активности населения округа, на что рассчиты-
вали их иностранные заказчики и их исполнители.

Однако, анализ общественно-политической 
обстановки на территории округа свидетель-
ствует, что ситуация по противодействию экстре-
мистским проявлениям остается сложной, но 
контролируемой сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Межнациональная и этно-конфессиональ-
ная обстановка в целом по округу стабильно 
положительная, однако продолжают существо-
вать отдельные очаги межнациональной напря-
женности. 

Основной причиной является деятельность 
на территории округа деструктивных сил, исполь-
зующих межнациональную тематику для нагнета-
ния напряженности посредством включения в 
конфликт радикальных националистических и 
псевдопатриотических структур, что делает 
сферу межнациональных отношений неустойчи-
вой.

Особого внимания требует ситуация в При-
городном и Моздокском районах РСО - Алания – 
местностях со смешанным проживанием различ-
ных национальностей. Поводы для обострения 
ситуации используются весьма разнообразные: 
бытовые, хулиганские поступки, экономические 
споры хозяйствующих субъектов и т.д. При этом 
следует обратить внимание, что из-за провокаци-
онной деятельности отдельных граждан и обще-
ственных объединений даже незначительные 
бытовые конфликты способны перерасти в мас-
совые столкновения представителей различных 
национальностей.

Так, в марте 2022 г. в центре с. Дачное около 
23:00 между лицами осетинской и ингушской 
национальности на бытовой почве произошла 
словесная ссора, которая в драку не переросла в 
связи со своевременным прибытием патруль-
но-постовых нарядов, несущих службу в насе-
ленных пунктах Дачное и Куртат. Вместе с тем, 
указанный инцидент спровоцировал стягивание к 
месту конфликта примерно 200 жителей ближай-
ших населенных пунктов осетинской и ингушской 
национальности (н.п. Дачное, Куртат, Донгарон, 
Камбилеевское, Октябрьское). В ходе своевре-
менного проведения правоохранительными орга-
нами во взаимодействии с представителями 
администраций, лидерами религиозных и нацио-
нальных общин профилактических мероприятий 
групповое нарушение общественного порядка в 
указанном населенном пункте было предотвра-
щено.

В целях недопущения противоправных дей-
ствий на межнациональной и межконфессио-
нальной почве в населенных пунктах с компакт-
ным проживанием лиц осетинской и ингушской 
национальностей Пригородного и Моздокского 
района, а также в п. Карца Промышленного рай-
она города Владикавказ в 2022 году представите-
лями правоохранительных органов проведены 
около одной тысячи профилактических встреч, в 
том числе около половины во взаимодействии с 
сотрудниками органов местного самоуправле-
ния, две трети с лидерами национально-культур-
ных обществ и четверть с представителями духо-
венства.

Также объектом особого внимания правоох-
ранительных органов является межнациональная 
обстановка в Нефтекумском и Предгорном райо-
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нах Ставропольского края, массовая миграция 
на территории которых из Северо-Кавказских 
республик, а также из некоторых стран ближнего 
зарубежья, вызывает острую конкуренцию за 
рабочие места и ресурсы (в первую очередь – 
земельные), что зачастую порождает конфликты, 
в том числе с межэтническим компонентом.

Несмотря на отсутствие в Ставропольском 
крае открытых межнациональных противостоя-
ний, опасность заключается в том, что даже 
бытовые инциденты способны с подачи деструк-
тивных элементов перерасти в массовые стол-
кновения представителей разных национально-
стей. 

Реализованный органами внутренних дел 
комплекс мер по локализации и предупреждению 
возможных конфликтов с межэтническим компо-
нентом на территории Нефтекумского городского 
округа и Кочубеевского района позволил значи-
тельно сократить конфликтные ситуации. Так, в 
течение 2022 года было выявлено около 60 инци-
дентов на бытовой почве с межнациональным 
или межконфессиональным компонентом, пода-
вляющее большинство из которых (более 90%) 
характеризуются малочисленностью участников 
(2-3 человека). Массовых конфликтов с участием 
представителей различных национальностей, а 
также межконфессиональных противоречий, 
вызвавших широкий общественный резонанс, за 
этот период не допущено. 
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suggesting a comprehensive approach that includes refining existing laws and incorporating new offenses to 
address all forms of exploitation effectively.

Key words: human trafficking, legal framework, criminal law, exploitation, forced organ removal, 
prostitution, legislative reform, qualifying characteristics.

Изучение нормативных положений Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ) демонстрирует наличие специфических 
норм, направленных на установление ответствен-
ности за отдельные виды эксплуатации личности. 
В числе преступлений, связанных с эксплуата-
цией человека, выделяются такие составы, как 
принуждение к изъятию органов или тканей чело-
века в целях их дальнейшей трансплантации, 
предусмотренное статьёй 120 УК РФ, вовлечение 
в проституцию, зафиксированное в статье 240 УК 
РФ, и организация проституции, регламентиро-
ванная статьёй 241 УК РФ [1].

Размещение данных норм в уголовном зако-
нодательстве России однозначно указывает на 
приоритетную ориентацию государственной 
политики на борьбу с указанными формами пре-
ступлений. Однако при детальном анализе можно 
констатировать, что взаимосвязь и координация 
между указанными нормами недостаточно разра-
ботаны, что свидетельствует о некоторой бесси-
стемности в законодательной деятельности. 
Такое положение дел акцентирует внимание на 
необходимости осуществления целенаправлен-
ных научных исследований с целью оптимизации 
уголовно-правового регулирования и повышения 
эффективности предупредительной функции 
законодательства в сфере противодействия пре-
ступлениям данного рода.

Вопрос разграничения торговли людьми от 
других преступных действий, особенно в аспек-
тах, касающихся вербовки лиц с целью их после-
дующей эксплуатации и вовлечения лиц в прости-
туцию, является одной из ключевых проблематик 
в современной уголовно-правовой науке. Анализ 
юридической литературы показывает, что, несмо-
тря на размещение этих действий в различных 
статьях УК РФ с разнообразием объектов пре-
ступного посягательства, существует мнение о их 
идентичности. Так, Д.А. Душко подчёркивает схо-
жесть данных преступлений, обращая внимание 
на их одинаковую природу, несмотря на различия 
в нормативном регулировании [6, с. 11].

Для разрешения этой проблематики в науч-
ном дискурсе предлагаются разнообразные кри-
терии разграничения указанных преступлений. 
М.Ю. Буряк акцентирует внимание на умысле 
субъекта преступления как на ключевом эле-
менте, определяющем его принадлежность к 
тому или иному составу преступления. В его трак-
товке, если действия, ведущие к вовлечению 
потерпевшего в проституцию, осуществляются 
через обман, то такие действия следует квалифи-
цировать согласно ст. 127.1 УК РФ [1]. В ситуа-

циях же, когда к обману добавляется элемент 
принуждения, преступление должно рассматри-
ваться в рамках ст. 240 УК РФ [4, с. 26-27].

А.В. Наумов подходит к вопросу разграни-
чения с позиции объекта посягательства, указы-
вая на то, что торговля людьми в большей сте-
пени ассоциируется с посягательством на сво-
боду личности. Согласно его мнению, если вер-
бовка не сопровождается лишением свободы, то 
данное действие следует квалифицировать по ст. 
240 УК РФ, что указывает на различие в объектах 
посягательства данных преступлений [7, с. 14].

В рамках научного анализа уголовно-право-
вых норм появляются различные мнения относи-
тельно механизмов квалификации действий, 
которые могут относиться к нескольким соста-
вам преступлений одновременно, особенно в 
рамках торговли людьми и иных действий, свя-
занных с эксплуатацией личности. Отсутствие 
чёткого критерия для разграничения таких дей-
ствий влечёт за собой предложение о квалифика-
ции по совокупности статей, например, ст. 240 и 
ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, что отражено в научной работе. Однако, как 
указывает Е.А. Вельмезева, такой подход может 
привести к двойному привлечению к ответствен-
ности за одно и то же деяние, что является юри-
дически некорректным [5, с. 119].

Дополнительно, анализируя сходства и раз-
личия между похищением человека (ст. 126 УК 
РФ) и торговлей людьми, становится очевидным, 
что, хотя оба типа преступлений могут включать в 
себя действия по перевозке, передаче, получе-
нию или укрывательству человека, ключевое 
отличие между ними заключается в субъективной 
стороне, а именно в цели совершения преступле-
ния. Похищение может иметь разнообразные 
мотивы и цели, в то время как торговля людьми 
преследует конкретную цель - куплю-продажу 
человека или совершение других сделок с его 
использованием.

Когда похищение человека является пред-
варительным этапом для его последующей про-
дажи, правильным с точки зрения доктрины уго-
ловного права будет квалифицировать такое дея-
ние по совокупности статей, например, ст. 126 и 
ст. 127.1 УК РФ. Это позволяет адекватно отраз-
ить все аспекты совершённого преступления, 
учитывая, как действия по лишению свободы, так 
и цель этих действий, связанную с торговлей 
людьми.

Преступление, инкриминируемое статьёй 
120 УК РФ, демонстрирует определённые парал-
лели с нормой, закреплённой в пункте "ж" части 2 
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статьи 127.1 УК РФ, где в обоих случаях просле-
живается единая цель — получение органов или 
тканей человека. Основное отличие между этими 
преступлениями кроется в объективной стороне: 
для деяний, предусмотренных пунктом "ж" части 
2 статьи 127.1 УК РФ, критически важным явля-
ется выполнение действий в рамках определён-
ной сделки, касающейся лица, в рамках которой 
не происходит торговля человеком с целью 
извлечения его органов или тканей, что отсут-
ствует в составе преступления по статье 127.1 УК 
РФ. В контрасте с этим, для преступления по ста-
тье 120 УК РФ не имеет значения способ и усло-
вия, при которых потерпевший был принуждён к 
сдаче своих органов или тканей [1].

Более того, в ситуациях, когда осуществля-
ется торговля человеком с намерением изъятия 
органов или тканей и при этом потерпевший при-
нуждается к такому изъятию, действия преступ-
ника подлежат квалификации по совокупности 
преступлений, установленных в пункте "ж" части 
2 статьи 127.1 и статье 120 УК РФ. Это указывает 
на необходимость тщательного анализа объек-
тивных и субъективных признаков деяния для 
правильной юридической квалификации, отра-
жая сложность и многоаспектность подходов к 
оценке преступных действий в сфере незакон-
ного оборота органов и тканей человека.

Анализируя уголовно-правовое регулирова-
ние, можно выделить сходства и различия между 
преступлениями, связанными с сексуальной экс-
плуатацией несовершеннолетних, особенно при 
рассмотрении положений пункта «б» части 2 ста-
тьи 127.1 и статьи 240.1 УК РФ [1]. В обоих слу-
чаях рассматриваются деяния, предполагающие 
получение сексуальных услуг от несовершенно-
летних. Однако законодательство устанавливает 
различия в целях и условиях, при которых эти 
действия совершаются и квалифицируются.

В рамках статьи 127.1 УК РФ ключевым эле-
ментом является цель купли-продажи несовер-
шеннолетнего, направленная на его сексуальную 
эксплуатацию. То есть, получение сексуальных 
услуг от несовершеннолетнего подпадает под 
данную квалификацию только в случае, если осу-
ществлены сделки, целью которых было именно 
привлечение несовершеннолетнего к сексуаль-
ной эксплуатации. Это предполагает более узкую 
спецификацию действий, связанных с торговлей 
людьми.

С другой стороны, для применения статьи 
240.1 УК РФ достаточно установления факта 
вступления в интимные отношения с несовер-
шеннолетним в обмен на вознаграждение или 
при наличии договоренности об этом, незави-
симо от фактической передачи вознаграждения. 
Эта статья охватывает более широкий спектр 
действий, связанных с сексуальной эксплуата-
цией несовершеннолетних, не требуя доказа-
тельств торговли как таковой.

Существует заметная юридическая пробле-
матика в отношении единства подходов к квали-
фикации, соотношению и разграничению дей-
ствий, предусмотренных статьями 127.1 и 240.1 
УК РФ. Несмотря на то что использование про-
ституции как формы сексуальной эксплуатации 
прямо запрещено обеими нормами, на практике 
наблюдается отсутствие чёткого методологиче-
ского и теоретического подхода к их разграниче-
нию [8, с. 390].

Изучение судебной практики выявляет слу-
чаи, когда действия, первоначально квалифици-
рованные согласно статье 127.1 УК РФ, впослед-
ствии подлежат переквалификации в соответ-
ствии со статьёй 241 УК РФ [2]. Здесь крайне 
важно принимать во внимание специфику пре-
ступлений, связанных с куплей-продажей чело-
века, где происходит изменение "владельца" 
потерпевшего, что влечёт за собой переход его 
под контроль покупателя, без возврата продавцу. 
В отличие от этого, в ситуациях, связанных с 
организацией проституции, происходит лишь 
временное "пользование" потребителем услу-
гами лица, занимающегося проституцией, при 
этом оплата за услуги осуществляется сутенеру, с 
последующим "возвратом" лица, оказывающего 
сексуальные услуги.

Такой подход к разграничению данных 
составов преступлений подчёркивает фундамен-
тальное различие в характере нарушения прав 
потерпевших. В первом случае ключевым аспек-
том является непосредственная смена "вла-
дельца" потерпевшего, что предполагает полную 
потерю контроля над своей свободой и переход 
её в распоряжение другого лица. Во втором слу-
чае речь идёт о временном эксплуатировании, 
где основным элементом является оплата за 
использование чужой свободы в определённых 
целях, не сопровождающаяся полной сменой 
контроля над личностью потерпевшего.

В рамках анализа судебной практики по 
вопросам, связанным с преступлениями против 
личной свободы индивидов, представляется акту-
альным рассмотрение апелляционного обжало-
вания, представленного адвокатом Поздняковым 
А.Н. от имени осужденной Михайловой А.А. В 
ходе апелляционного процесса адвокат обосно-
вывал свои доводы нарушениями уголовно-про-
цессуального законодательства и несоответ-
ствием выводов суда действительным обстоя-
тельствам дела. Основными аргументами обжа-
лования стали указания на то, что совершение 
преступления, предусматривающего куплю-про-
дажу человека, предполагает возмездность 
сделки. Однако, по утверждению адвоката, в про-
цессе оперативно-розыскных мероприятий была 
использована имитация денежных средств, что 
дискредитирует логику обвинения в полной реа-
лизации преступного намерения.
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Дополнительно подчёркивалось, что дей-
ствия, предпринятые обвиняемыми, не были 
доведены до конца, следовательно, общественно 
опасные последствия не имели шансов насту-
пить. В рамках доказательственной базы отмеча-
лось, что показания свидетеля о потенциальной 
угрозе для потерпевших не были подкреплены 
информацией об источнике таких сведений. 
Обращалось внимание на роль другого участника 
событий, который, по мнению защиты, склонял к 
совершению преступления и активно участвовал 
в организации оплаты, выступая в качестве 
агента оперативных служб.

Важным аспектом апелляции являлось 
утверждение об отсутствии реальной угрозы сво-
боде потерпевших, поскольку фактическая 
сделка не была совершена, а использовались 
лишь имитированные денежные знаки в рамках 
оперативных мероприятий. Защита также под-
чёркивала желание потерпевших наладить зна-
комство с обеспеченными мужчинами в целях 
получения материального содержания, что не 
свидетельствует о намерениях лишения их сво-
боды.

В заключение, адвокат настаивал на отмене 
приговора и освобождении осужденной из-под 
стражи, аргументируя это необходимостью воз-
врата уголовного дела прокурору для устранения 
выявленных нарушений, препятствующих его 
корректному рассмотрению судом.

В ответ на представленные защитой возра-
жения, судебная инстанция выразила мнение, что 
применение имитационных денежных средств в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий, как 
отмечено в апелляционной жалобе, не противо-
речит юридической сущности предъявленного 
обвинения. Судебная коллегия указала, что фигу-
ранты дела Воробьев Н.Н. и Михайлова А.А. осу-
ществили свои первоначальные намерения, полу-
чив в ходе мероприятий как реальные денежные 
средства, так и их имитацию, что контрастирует с 
аргументацией защиты о незавершённости 
сделки. Суд подчеркнул, что несмотря на возра-
жения защиты, процесс купли-продажи людей 
был доведён до завершения.

Кроме того, судебная коллегия отметила, 
что факт предотвращения общественно опасных 
последствий благодаря вмешательству правоох-
ранительных органов не влияет на юридическую 
квалификацию действий обвиняемых. Престу-
пление считается завершённым с момента осу-
ществления сделки по продаже людей, а 
утверждения о желании потерпевших знакомства 
с обеспеченными мужчинами и отсутствии огра-
ничения их свободы не имеют правового значе-
ния в данном контексте, делая соответствующие 
доводы защиты несостоятельными.

В итоге, предложение защиты о переквали-
фикации действий осужденных в соответствии со 

статьёй 241 УК РФ было признано судебной кол-
легией безосновательным. Аргументы, представ-
ленные Воробьевым Н.Н. относительно отсут-
ствия доказательств "перевозки людей" в рамках 
статьи 127.1 УК РФ, также не нашли поддержки у 
судебной коллегии, поскольку было установлено, 
что действия Воробьева Н.Н. и Михайловой А.А. 
включали транспортировку девушек к месту 
совершения сделки, что подтверждает их участие 
в преступлении [3].

Таким образом, в рамках углубленного ана-
лиза уголовно-правовой регуляции и судебной 
практики по вопросам торговли людьми, предла-
гается ряд рекомендаций для совершенствова-
ния нормативной базы Российской Федерации. 
Эти рекомендации направлены на уточнение и 
дифференциацию составов преступлений, свя-
занных с незаконными сделками с людьми, и 
сопутствующими действиями.

Первоначально предлагается разделить 
деяния, ответственность за которые на данный 
момент урегулирована статьёй 127.1 УК РФ, на 
два отдельных состава. Первый должен включать 
«Незаконные сделки с людьми», охватывающие 
куплю-продажу, мену, залог, дарение и прочие 
подобные операции. Второй должен описывать 
«Действия, сопутствующие заключению сделки в 
отношении человека». Важно отметить, что пред-
ложение исключает необходимость указания на 
цель совершения преступления, такую как полу-
чение выгоды и эксплуатация, из оснований для 
квалификации.

Для дальнейшего улучшения норматив-
но-правовой базы предлагаются следующие 
изменения в УК РФ:

• Слияние в одну норму части 2 статьи 127 
УК РФ различных квалифицирующих признаков, 
включая совершение преступления в отношении 
несовершеннолетнего, лиц, находящихся в беспо-
мощном состоянии или в материальной зависи-
мости от виновного.

• Введение в УК РФ положений, предусма-
тривающих ответственность за посредничество в 
совершении преступлений, описанных в статье 
127.1 УК РФ.

• Расширение статьи 61 УК РФ за счёт 
включения в список обстоятельств, смягчающих 
наказание, факта освобождения эксплуатируе-
мого лица.

Во-вторых, углубленное внимание уделя-
ется необходимости разграничения между тор-
говлей людьми и вовлечением в проституцию, что 
предполагает необходимость внесения соответ-
ствующих изменений в УК РФ. Разрешение этой 
проблематики потребует точного определения 
понятия "похищение человека" в статье 126 УК 
РФ для адекватной квалификации действий вино-
вных и обеспечения эффективной защиты прав 
жертв.
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В рамках комплексного подхода к повыше-
нию эффективности борьбы с торговлей людьми 
в Российской Федерации, выделяются следую-
щие приоритетные направления для совершен-
ствования как уголовно-правового регулирова-
ния, так и иных секторов законодательства:

Необходимо провести аудит действующего 
законодательства с целью выявления и устране-
ния дублирования норм, неопределённости и 
противоречий, особенно в части, касающейся 
уголовной ответственности за торговлю людьми 
и преступления, имеющие к ней отношение. Такой 
подход позволит обеспечить чёткость и предска-
зуемость правоприменения.

Важно переосмыслить и детализировать 
квалифицирующие признаки преступлений для 
обеспечения адекватной дифференциации уго-
ловного наказания. Это предусматривает не 
только справедливость санкций, но и унифика-
цию понимания признаков преступлений, способ-
ствуя решению проблем, связанных с их интер-
претацией.

Существует потребность в определении и 
включении в уголовное законодательство новых 
деяний, прямо или косвенно связанных с торгов-
лей людьми, но формирующих отдельные составы 
преступлений. Специфические формы эксплуа-
тации, такие как принудительное суррогатное 
материнство, участие в незаконных биомедицин-
ских экспериментах, требуют юридической кри-
минализации для обеспечения всесторонней 
защиты прав и свобод человека.

Такие меры представляются неотъемлемой 
частью стратегии по укреплению правовой 
защиты от торговли людьми, предполагая не 
только реформирование уголовного законода-
тельства, но и адаптацию международных стан-
дартов к национальной правовой системе. Основ-
ной целью является создание эффективного 
механизма предотвращения и пресечения тор-
говли людьми, а также обеспечение справедли-
вости и защиты жертв таких преступлений.
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Ежегодно в соответствии с требованиями 
антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации федеральные государ-
ственные служащие, замещающие в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации 
(далее ‒ УИС) должности заполняют для дальней-
шего предоставления в кадровые службы УИС 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на 
себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах).

Перечни подобных должностей в УИС, 
утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557, приказами ФСИН 
России от 05.07.2013 № 386, от 18.02.2021 № 92 
[1; 2; 3].

Проведенные в 2022-2023 гг. исследования 
(мониторинг уровня коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации возложенных функций 
среди работников УИС) свидетельствуют о воз-
можности исключения из приказа ФСИН России 
от 18.02.2021 № 92 должностей среднего и стар-
шего начальствующего состава, не наделенных 
дискреционными полномочиями (то есть полно-
мочиями по принятию по своему усмотрению 
управленческих решений), то есть речь идет о 
такой составляющей коррупции, как злоупотре-
бление полномочиями [4].

Результаты вышеуказанного исследования 
послужили основанием для подготовки проекта 
приказа ФСИН России «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (далее – проект приказа)[5].

В этой связи следует отметить, что, по суще-
ству, каждый федеральный государственный слу-
жащий наделен теми или иными полномочиями 
(совокупностью прав и обязанностей) в пределах, 
установленных законом, подзаконными норма-
тивными правовыми актами, включая ведом-
ственные, а также локальными нормативными 
актами. Очевидно, что, осуществляя публичную 
правоприменительную деятельность и используя 

при этом имеющиеся у него дискреционные пол-
номочия, федеральный государственный служа-
щий подвержен коррупционным рискам и в силу 
этого должен находиться под усиленным госу-
дарственным контролем, одной из составляющих 
которого и является закрепленная приказом 
ФСИН России (изданным во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 18.03.2009 
№ 557) обязанность при замещении соответству-
ющей должности из утвержденного перечня пре-
доставлять сведения о доходах и др.

Однако, только лишь злоупотреблением 
полномочиями понятие коррупции не ограничи-
вается. К числу составляющих коррупции Феде-
ральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» относит, в частности, 
злоупотребление служебным положением, полу-
чение взятки, незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами.

С учетом этого, в числе должностей, осу-
ществление полномочий по которым несет в себе 
возможные коррупционные риски (из числа не 
включенных в рассматриваемый проект приказа, 
но содержащийся в действующем приказе ФСИН 
России от 18.02.2021 № 92), как представляется, 
можно назвать такие, в частности, должности, 
как:

‒ отдельные должности профессорско-пре-
подавательского состава (пункт 2 раздела II);

‒ должности, исполнение служебных обя-
занностей по которым предусматривает осущест-
вление полномочий по защите интересов уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции в судах и (или) по проведению правовой экс-
пертизы проектов документаций о закупках, 
извещений об осуществлении закупки, а также 
всех проектов соответствующих договоров, 
соглашений, государственных контрактов; подго-
товку решений о приеме на службу в УИС и пере-
мещении по службе в УИС, награждении; осу-
ществление полномочий государственного заказ-
чика при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг; осуществление ведомственного пожарного 
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надзора на объектах федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, учреждений и орга-
нов УИС; осуществление полномочий по феде-
ральному государственному санитарно-эпидеми-
ологическому надзору, ведомственному кон-
тролю качества и безопасности медицинской 
деятельности на объектах федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, учреждений и 
органов УИС (пункт 5 раздела II).

С учетом изложенного, представляется 
целесообразным:

1) дополнительно проанализировать долж-
ности из перечня, утвержденного ныне действую-
щим приказом, не вошедшие в проект приказа 
ФСИН России на предмет их включения;

2) в пояснительной записке соответствую-
щим образом отразить и иные, помимо предло-
женного в проекте приказа, составляющие кор-
рупции, обусловившие необходимость включения 
соответствующих должностей в обновленный 
перечень.
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ЗНАНИЯ О СТРУКТУРНОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ КАК О ПРИЧИНЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. Материалы публикации посвящены крайне актуальному проблемному вопросу зна-
ний о структурной маргинальности как причине вовлеченности в террористические преступления все 
новых адептов. В данных материалах рассматривается вопрос соответствия личностных характери-
стик лиц, осужденных за совершение террористических преступлений основным характеристикам 
маргиналов, представленных в социологии. В процессе изучения общих характеристик указанной ка-
тегории лиц, в число которых входила и социологическая характеристика, были получены эмпириче-
ские материалы, позволяющие выдвинуть рабочую гипотезу о том, что лица, совершившие террори-
стические преступления обладают личностными характеристиками, в основном свойственными марги-
налам. 

Помимо эмпирических материалов структурированного интервью с изучаемыми лицами, за эту 
гипотезу выступили материалы анкетирования, тестирования, а также результаты изучения всех име-
ющихся характеризующих их материалов, включая тексты судебных решений (приговоров). Так, по 
результатам исследования социологических характеристик лиц, осужденных за террористические 
преступления посредством сопоставления полученных собственных результатов с имеющимися тео-
ретическими и практическим результатами изучения возникновения и проявления структурной марги-
нальности установлено, что изучаемые лица действительно обладают социологическими характери-
стиками, свойственными маргиналам.

Установлено, что большая часть из основных социологических характеристик, состояния и ситу-
ации, присущие лицам, подвергшимся структурной маргинализации, определенные в исследованиях 
ведущих социологов, присутствуют в структуре личности лиц, осужденных за терроризм. Такое поло-
жение вещей открывает новые возможности в определении и реализации коррекционного, исправи-
тельного воздействия на личность осужденных за террористические преступления.

Ключевые слова: структурная маргинальность, социологические характеристики, лица, осу-
жденные за террористические преступления, неопределенность, отчужденность, миграционные про-
цессы, кризисы, идентичность. 
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Annotation. The materials of the publication are devoted to the extremely pressing problematic issue 
of knowledge about structural marginality as the reason for the involvement of more and more adherents in 
terrorist crimes. These materials examine the issue of compliance of the personal characteristics of persons 
convicted of committing terrorist crimes with the main characteristics of marginalized people represented in 
sociology. In the process of studying the general characteristics of this category of persons, which included 
sociological characteristics, empirical materials were obtained that made it possible to put forward a working 
hypothesis that persons who committed terrorist crimes have personal characteristics that are mainly 
characteristic of marginalized people.

In addition to the empirical materials of a structured interview with the persons studied, this hypothesis 
was supported by materials from questionnaires, testing, as well as the results of a study of all available 
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materials characterizing them, including the texts of court decisions (sentences). Thus, based on the results of 
a study of the sociological characteristics of persons convicted of terrorist crimes by comparing our own 
results with the existing theoretical and practical results of studying the emergence and manifestation of 
structural marginality, it was established that the persons studied actually have sociological characteristics 
characteristic of the marginalized.

It has been established that most of the main sociological characteristics, conditions and situations 
inherent in persons subjected to structural marginalization, identified in the research of leading sociologists, 
are present in the personality structure of persons convicted of terrorism. This state of affairs opens up new 
opportunities in determining and implementing corrective, corrective influence on the personality of those 
convicted of terrorist crimes.

Key words: structural marginality, sociological characteristics, persons convicted of terrorist crimes, 
uncertainty, alienation, migration processes, crises, identity.

Введение. Актуальность проблемного 
вопроса причин приверженности (включенности) 
все более новых адептов в сферу идеологии тер-
роризма не вызывает сомнений [8, с. 14]. На этом 
фоне еще большую актуальность приобретает 
необходимость подготовки специалистов различ-
ных профессий (специальностей) в сфере проти-
востояния распространению идеологии терро-
ризма именно в направлении их компетентности 
в вопросах мотивации и направленности лично-
сти террористов. К примеру, содержание пункта 
3.1. Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации на 
2024-2028 годы (далее – Комплексный план) 
(утвержден Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным 30.12.2023 г. № Пр-2610) опреде-
ляет необходимость «создания условий для осоз-
нанного (деятельного) отказа от участия в терро-
ристической деятельности лиц, осужденных за 
совершение преступлений террористической 
направленности». Для этого предлагается, в част-
ности, привлекать к работе с осужденными пени-
тенциарных психологов.

Психолог, либо иной специалист в области 
противодействия идеологии терроризма, для 
эффективной работы в направлении осознанного 
(деятельного) отказа от участия в терроризме его 
клиента, должен быть компетентен в вопросах 
причин (мотивов) приведших человека к такому 
тяжкому преступлению. 

Пункт 5.3. Комплексного плана требует 
включения определенных компетенций в Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования для «формиро-
вания профессиональных знаний и умений у 
педагогических работников, тренеров-препода-
вателей и психологов образовательных организа-
ций по своевременному выявлению обучаю-
щихся, требующих дополнительного профилакти-
ческого внимания, осуществлению эффективного 
психологического воздействия на них с учетом 
индивидуальных особенностей конкретного сту-
дента и учащегося». Следовательно, психолог, 
либо иной специалист в области противодействия 

идеологии терроризма, должны быть компе-
тентны в вопросах социально-психологических 
механизмов вовлечения все новых лиц в совер-
шение террористических преступлений [1, с. 45]. 
Одним из таких механизмов, как показало наше 
исследование, определяется процесс маргинали-
зации общества в целом и отдельных его пред-
ставителей в частности. 

Целью статьи является раскрытие содер-
жания социально-психологических механизмов 
вовлечения новых лиц в совершение террористи-
ческих преступлений. 

Использованные методы: метод компара-
тивного анализа всех имеющихся материалов 
осужденных в личных делах, включая судебные 
приговоры; метод анализа теоретико-методиче-
ских и организационных источников по формиро-
ванию готовности специалистов в области проти-
водействия идеологии терроризма; метод анкети-
рования и тестирования лиц, осужденных за тер-
рористические преступления с применением 
психодиагностических методик и авторских анкет 
и опросных листов.

Результаты исследования. В материалах 
статьи рассматривается вопрос соответствия 
личностных характеристик лиц, осужденных за 
совершение террористических преступлений 
основным характеристикам маргиналов, пред-
ставленных в социологии. В процессе изучения 
общих характеристик указанной категории лиц, в 
число которых входила и социологическая харак-
теристика, были получены эмпирические матери-
алы, позволяющие выдвинуть рабочую гипотезу о 
том, что лица, совершившие террористические 
преступления обладают личностными характери-
стиками, в основном свойственными маргина-
лам. 

Помимо эмпирических материалов структу-
рированного интервью с изучаемыми лицами, за 
эту гипотезу выступили материалы анкетирова-
ния, тестирования, а также результаты изучения 
всех имеющихся характеризующих их материа-
лов, включая тексты судебных решений (пригово-
ров). 
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Так, по результатам исследования социоло-
гических характеристик лиц, осужденных за тер-
рористические преступления посредством сопо-
ставления полученных собственных результатов 
с имеющимися теоретическими и практическим 
результатами изучения возникновения и проявле-
ния структурной маргинальности установлено, 
что изучаемые лица действительно обладают 
социологическими характеристиками, свой-
ственными маргиналам.

Установлено, что большая часть из основ-
ных социологических характеристик, состояния и 
ситуации, присущие лицам, подвергшимся струк-
турной маргинализации, определенные в иссле-
дованиях ведущих социологов, присутствуют в 
структуре личности лиц, осужденных за терро-
ризм [5, с. 63; 7, с. 34]. Такое положение вещей 
открывает новые возможности в определении и 
реализации коррекционного, исправительного 
воздействия на личность осужденных за терро-
ристические преступления.

Пожалуй, самыми информативными источ-
никами, определяющими обобщенные характе-
ристики осужденных за террористические пре-
ступления, стали итоги интерпретации психодиа-
гностических материалов (тестирование осу-
жденных), а также итоги применения авторских 
анкет и опросных листов. Согласно данных, полу-
ченных с использованием авторских анкет и 
опросных листов определено, что более 80% 
осужденных за террористические преступления 
являются уроженцами (выходцы) с Северного 
Кавказа и бывших среднеазиатских советских 
социалистических республик Советского Союза. 

Возможно предположить, что их участие в 
террористических преступлениях вызвано сепа-
ратистскими настроениями религиозного ради-
кализма на Северном Кавказе, вылившихся в 
вооруженное противостояние с легитимной вла-
стью.

Возможно предположить, что на этапе пере-
хода от советского типа государства и общества 
к постсоветскому и далее (перестройка, парад 
суверенитетов и т.д.) актуализировалось много-
образие форм и проявлений духовной жизни 
общества, ранее не имевшее возможности к 
открытому выражению, к примеру, религиозный 
аспект. 

В этом религиозном контексте заслуживает 
отдельного внимания отношение к религии со 
стороны лиц, осужденных за террористические 
преступления: определяют себя атеистами – 2%, 
проявляют безразличное отношение к религии – 
8%, считают себя «просто» верующими – 20% и 
абсолютно убеждены в своей вере – 70%. 

Соответственно, из общего количества тех, 
кто определил себя верующим: 88% определили 
себя как мусульмане-сунниты, 5% как мусульма-

не-шииты, 3% как мусульмане, представители 
других течений в исламе и 4 % как православные 
христиане.

Исходя из представленных данных по кон-
фессиональной принадлежности лиц, осужден-
ных за терроризм возможно предположить, что 
для большинства из них характерна причастность 
к Исламу суннитского направления радикального 
характера, о чем свидетельствует абсолютная 
убежденность в вере. По-видимому, так и прояв-
лялась структурная маргинальность посредством 
выведения индивидов и их групп, в нашем случае 
лиц, вставших на путь терроризма, из сферы 
общественных связей (отношений) [9, с. 12; 10, с. 
7], из-за происходящих структурных изменений 
общественных отношений, вызванных, прежде 
всего, войнами (обе чеченские компании), а далее 
кризисами в экономике, демографическими 
деструктивными проявлениями и т.д. [4, с. 62].

Именно войны более всего порождают 
состояние неопределенности и общекультурной 
дезориентации приводя к дифференциации 
общественной системы и социокультурной энтро-
пии, диктуя актуальность смены социокультур-
ных парадигм, в случае нашего исследования это 
идеологическая переориентация на образцы тео-
кратического мироустройства лиц, совершаю-
щих террористические преступления исходя из 
самых благих намерений, часто религиозного 
толка [3, с. 61; 14, с. 46].

Пребывая в состоянии неопределенности, 
часто молодые и физически здоровые индивиды 
испытывают кризис социальной идентичности, 
являющийся в свою очередь возможным путем, в 
случае проявления феномена деструктивного 
контроля сознания [6, с. 63], к радикализации [2, 
с. 228; 13, с. 883], а в последующем и к распро-
странению идеологии терроризма.

Так, большинство из лиц, осужденных за 
террористические преступления (77%) были 
осуждены в возрасте, определяющимся как 
молодежный, а в частности: 18-24 года – 23%; 
25-30 лет – 31%; 31-35 лет – 23%. На момент осу-
ждения более половины из осужденных не имели 
своих собственных семей: 49% – являлись холо-
стыми, в гражданском браке жили – 7%, были 
разведены – 6%, женаты во второй раз – 1%, 
имели семью – 37%. Также более половины из 
числа исследованных лиц, осужденных за терро-
ризм (57,5%), не имели на момент осуждения 
детей: 24% – являлись родителем 1 ребенка, 12% 
– 2 детей, 4,5% – 3 детей, 2% – 3 и более детей.

Заключение. Возможно был прав Р.Э. Парк 
определяя маргинала как «побочный продукт» по 
итогам «процесса аккультурации в ситуациях, 
когда люди различных культур и различных рас 
сходятся, чтобы продолжать общую жизнь». 
Большая часть (77%) из осужденных, рассматри-
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ваемой категории признавали в ходе беседы и 
анкетирования, что являются выходцами из 
небольших поселков, деревень, кишлаков, а в 
большие города подались за лучшей жизнью, но 
эта жизнь оказалась весьма сложной и противо-
речивой.

Все указанные нами выше социальные 
характеристики лиц, осужденных за терроризм, 
не противоречат, а скорее раскрывают, концеп-
цию социальной мобильности Е. Хьюза, устано-
вившего, что «маргинальность детерминирована 
не только результатами культурных смешений, но 
и различными видами социальной мобильности» 
[12, с. 61].

Проведенное исследование социологиче-
ских характеристик лиц, осужденных за террори-
стические преступления посредством сопостав-
ления полученных собственных результатов с 
имеющимися теоретическими и практическим 
результатами изучения возникновения и проявле-
ния структурной маргинальности, таким образом, 
позволило заключить вывод о том, что изучаемые 
лица действительно обладают социологическими 
характеристиками, свойственными маргиналам. 

Пожалуй, все основные социально-психо-
логические характеристики, состояния и ситуа-
ции, присущие лицам, подвергшимся структур-
ной маргинализации, определенные в исследова-
ниях ведущих социологов и психологов, присут-
ствуют в структуре личности осужденных 
террористов. Следовательно, проведенная нами 
исследовательская работа и ее результаты по 
раскрытию содержания социально-психологиче-
ских механизмов вовлечения новых лиц в совер-
шение террористических преступлений весьма 
значимы для формирования компетентности 
специалистов по противодействию идеологии 
терроризма. Психолог, либо иной специалист в 
области противодействия идеологии терроризма, 
должны быть компетентны в вопросах социаль-
но-психологических механизмов вовлечения все 
новых лиц в совершение террористических пре-
ступлений. Как показало наше исследование, 
одним из таких механизмов определяется про-
цесс маргинализации общества в целом и отдель-
ных его представителей в частности, что в резуль-
тате может привести к совершению террористи-
ческого преступления. 
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Annotation. The proposed article examines individual situations that create problems in determining 
the qualification of criminal offenses of a corruption orientation, where the subject of the crime is civil servants. 
The authors analyzed the existing legislation and judicial practice of courts of general jurisdiction and, based 
on the analysis, concluded that crimes of this orientation are divided according to the presence of qualification 
signs when receiving remuneration by civil servants and other citizens. 
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Сегодня одним из главных направлений 
деятельности государства продолжает 

быть борьба с преступлениями коррупционной 
составляющей. Коррупция выходит на одно из 
первых проблем, которая создает реальную 
угрозу эффективного развития страны, а так же 
представляет колоссальную социальную угрозу 
общества. Развитие и становление современного 
российского государства и общества невоз-
можно без формирования правовых механизмов 
противопоставляемых борьбе с коррупцией и 
сегодня это является актуальной, значимой и 
первостепенной проблемой. В настоящее время 
существует действительная угроза национальной 
безопасности государства, в случае если не будут 
оперативно, на законодательном уровне, при-
няты все меры для её искоренения. Коррупция 
приводит к чувствительному ущербу в сферах 
политического и социально-экономического раз-
вития, а так же к нарушению безопасности и ста-
бильности развития общества. «Чем выше уро-
вень коррупции, тем беднее общество, не ста-
бильнее политическая и экономическая системы 
страны, выше степень криминализации социума».
[1] В этой связи эффективность борьбы является 
первостепенным показателем приверженности 
демократии и цивилизованности государства на 
международной арене.

Правовую основу осуществления борьбы с 
коррупцией в Российской Федерации составляют, 
Уголовный Кодекс Российской Федерации, Феде-
ральные законодательные акты «О противодей-
ствии коррупции» № 273-ФЗ, «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» № 115-ФЗ, а также иные нормативные 
правовые акты, оказывающие противодействие 
по делам о взяточничестве и коррупции.

На законодательном уровне Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», дано понятие термину «кор-
рупция».[2] При этом необходимо отметить, что 
современное законодательство не раскрывает 
такого понятия, как коррупционное преступле-
ние, однако проведя анализ норм уголовного 
законодательства можно сформулировать при-
знаки данного вида преступлений, которые 
совершаются на госслужбе:

- совершаются лицом, имеющим должност-
ные полномочия;

- противоправный, наказуемый поступок 
непосредственно связан со служебным положе-
нием данного лица, которое свои полномочия 
использует в качестве специального средства в 
достижении цели преступным путем;

- преступления коррупционной направлен-
ности совершаются лицами исключительно из 
корыстных побуждений на получение личной 
выгоды;

- при этом они совершаются субъектом 
неизменно с прямым умыслом.

При этом практика показывает, что имея 
наличие, несомненно, явных признаков корруп-
ционной составляющей деяния, в правопримени-
тельной практике парой появляются проблемные 
вопросы по определению их квалификации. В 
существующей дискуссии по данной проблеме, 
ряд ученых юристов и практиков считают, такое 
возможным по следующим причинам:

- существующие пробелы и несовершен-
ство правового регулирования и противоречия в 
уголовном законодательстве;

- различная судебная практика в подходе к 
оценке признаков деяния коррупционной состав-
ляющей обвиняемого лица, при вынесении ему 
уголовного наказания;

- существующая латентность, а так же ряд 
разнообразных условий и обстоятельств, а 
помимо этого и способов совершения преступле-
ний коррупционной направленности;

- отсутствие дополнительного профессио-
нального обучения, должного повышения квали-
фикации сотрудников следственных отделов, 
прокуроров и судей не позволяет проводить 
качественное расследование и вынесение нака-
зание за преступления данной направленности.

На основании главы 30 УК РФ «Преступле-
ния против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления», непосредственно 
коррупционным преступлениям можно отнести 
четыре состава совершаемых преступлений 
лицами, находящимися на госслужбе, как получе-
ние и дача взятки (ст.ст. 290, 291 УК РФ), а так же 
преступления, имеющие специальный состав 
предусмотренные ст. 291.1 УК РФ (посредниче-
ство во взяточничестве) и ст. 291.2. (мелкое взя-
точничество). Согласно утвержденному Перечню 
№ 23 от 24.01.2020 Генпрокурора России опреде-
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лен ряд уголовно наказуемых деяний, которые по 
определению следует относить к преступлениям 
коррупционной направленности. [3]

Коррупционные преступления это специфи-
ческий вид преступлений, где существует опре-
деленная сложность разграничения преступле-
ний близких друг к другу по составам противо-
правных действий, что влияет на сбор и оценку 
доказательств именно по данному определен-
ному возбужденному уголовному делу в отноше-
нии госслужащего.

Как пример, по отграничению коррупцион-
ной составляющей преступлений, можно переве-
сти преступления получении взятки и мелкое взя-
точничество в преступления направленные про-
тив собственности с использованием служебного 
положения (ч.3 ст.159 УК РФ), а также преступле-
ния связанные с вымогательством (ст.163 УКРФ). 
Допущенная ошибка при квалификации противо-
правного деяния приводит к вынесению судом 
более мягкого наказания, чем следовало и, как 
следствие это приводит к снижению уровня 
эффективности борьбы с коррупцией.

Анализ практики показывает, наличие опре-
деленной сложности при квалификации преступ-
ных действий госслужащего при получении им 
имущества либо права на имущество, при этом 
объективная сторона преступления, характерна 
наличием требований виновным лицом:

1. Госслужащий высказывает требование о 
передачи определенной суммы денег или иного 
вознаграждения от лица, которому дано обеща-
ние оказания содействия в решение проблемы в 
рамках оказания государственной услуги. В сло-
жившейся ситуации уголовная ответственность 
госслужащего наступит в соотношении к размеру 
полученной взятки и других квалифицирующих 
признаков либо получение взятки, согласно ст. 
290 УК РФ, либо мелкое взяточничество ст. 291.2 
УК РФ. Однако в случае если виновным лицом 
заранее никаких действий, либо бездействий 
осуществлено не будет, в рамках ранее установ-
ленной договоренности, т.е. лицо намеренно не 
исполнит ранее обещанное, то данные деяния 
будут квалифицированы как мошеннические дей-
ствия совершенные с использованием служеб-
ного положения (ч.3ст.159УК РФ). [4]

2. Госслужащий выдвигает требование 
передачи денежных средств либо иного имуще-
ство с высказыванием угрозы на совершение 
конкретных действий либо бездействия, которые 
реально смогут нанести вред законным интере-
сам лица. Моделирование таких условий 
вынуждают лицо передать требуемое вознаграж-
дение госслужащему для того, что бы исключить 
возможное наступление вредных последствий. В 
данной ситуации противоправные деяния необхо-

димо квалифицировать, как получение взятки с 
вымогательством (п. б, ч.5, ст. 290 УКРФ). Тем не 
менее, если требования вознаграждения госслу-
жащим выстроены на защиту противозаконных 
интересов взяткодателя, то в этом случае квали-
фицировать преступление следует, как взятка 
без вымогательства (ст. 290 УКРФ), либо как мел-
кое взяточничество в случае, когда сумма взятки 
не превышает 10 000 руб. [5] 

3. Госслужащий высказывает лицу требова-
ние вознаграждения с угрозой использования 
насилия, либо в противном случае обещает обна-
родовать сведения личного характера данного 
лица, которые составляют медицинскую, семей-
ную тайну и другую подобную информацию. Дан-
ные составы противоправных деяний со стороны 
госслужащего, начинавшиеся с вымогательства 
взятки, а затем переквалифицируются в самосто-
ятельный состав преступления против собствен-
ности, как вымогательство (ст.163 УК РФ).

Если обратиться к вышеупомянутому поста-
новлению Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и 
об иных коррупционных преступлениях», то в нем 
в законодательной практике даны признаки опре-
деления квалификации взятки, коммерческого 
подкупа, а также всем видам преступлений, под-
падающим под определения коррупционной 
составляющей. 

На протяжении длительного времени возни-
кают определенные проблемы в практической 
плоскости законодательства, это установление 
конкретного предмета преступления, в силу того, 
что им могут быть денежные средства и имуще-
ство, ценные бумаги или выгоды имущественного 
характера. Существующая проблема данной 
ситуации состоит в том, что предметом взятки 
может быть движимое либо недвижимое имуще-
ство, но наибольшую сложность в сборе фикса-
ции и сбора доказательной информации пред-
ставляют преступления с получением выгод иму-
щественного характера, оказание услуг за кото-
рые необходима оплата на безвозмездных 
началах (строительство дома, дачи; уменьшение 
платежей при аренде объектов; снижение оценки 
передаваемого имущества и т.п.). [6]

Рассматривая предмет взятки, следует 
отметить одно обстоятельство, что при передаче 
имущества либо полученные услуги имуществен-
ного характера обязаны быть оценены с точки 
денежного эквивалента. В случае если оценка 
вызывает определенные сложности, то предмет 
взятки предоставляется эксперту для дачи им 
экспертного заключения. При этом следует иметь 
в виду, что основным мотивом получения взятки 
является корысть и если госслужащий, получен-
ные незаконно вознаграждения, использует в 
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дальнейшем для государственных или обще-
ственных нужд, то в данном случае будет отсут-
ствовать состав такого преступления, как взятка.

Рассмотрим еще один проблемный вопрос 
определения квалификации преступного деяния, 
когда госслужащий получает взятку в размере до 
10 000 руб., причем, даже если есть квалифици-
рующие признаки состава преступления, такие 
как организованной группой, по предваритель-
ному сговору, вымогательство взятки и взятка за 
незаконные действия. В данном случае даже при 
имеющихся отягчающих обстоятельствах, когда 
взятка (при даче и получении) составляет до 
10 000 руб., то данное противоправное деяние 
будет квалифицироваться, как мелкое взяточни-
чество (ст.291.2 УК РФ). Причем не зависимо от 
того каким образом вымогается взятка, в случае 
если нет признаков преступления по части вто-
рой данной статьи, то действия госслужащего 
будут квалифицироваться по части первой этой 
же статьи.

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что данное положение определяющее 
квалификацию такого рода преступлений, трудно 
признать справедливым, более того такой подход 
не соответствует антикоррупционной политики 
борьбы с преступностью. Порой на практике 
отдельные преступления, квалифицирующиеся 
по ст.291.2 УК РФ, по своей изощренности, дер-
зости, угрозе обществу и государству, жизни и 
здоровью граждан могут превышать угрозу 
совершенных деяний лицами по статьям 290 и 
291 УК РФ, однако размер взятки не позволяет к 
преступнику применить весь спектр карательных 
мер.

В этой связи необходимо сделать вывод о 
том, что классификация тяжести преступлений 
коррупционной направленности не может фор-
мироваться по сумме взятки, а также на отсут-
ствии должной реакции на квалифицирующие 
признаки состава преступления. А следовательно 
проблемная ситуация может быть разрешена 
путем изменения норм уголовного законодатель-
ства и судебной практики общей юрисдикции, 
направленной на решение единой задачи анти-
коррупционной борьбы и недопущению различ-
ного рода коррупционного поведения со стороны 
государственных служащих. 

Сегодня противодействие коррупции, а 
также предупреждение преступлений коррупци-
онной направленности являются в России гла-
венствующим направлением уголовного законо-
дательства. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию РФ прямо указал, что сегодня основ-
ным направлением в работе Президента и Прави-

тельства России на период до 2024 года, явля-
ется продолжение борьбы с коррупцией и разви-
тее механизмов её профилактики.[7]

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ 
от 25.12.2008 и на основании п.1 ч.1 ст.5, Указа 
Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 
2021 - 2024 годы», был утвержден перечень про-
ведения мероприятий по коренному изменению 
такого негативного социального явления как кор-
рупция.

Подводя итоги проделанной работы можно 
сделать вывод, что имеется ряд проблемных 
вопросов, которые требуют своего разрешения 
и, прежде всего определения понятия преступле-
ний коррупционной составляющей, в этой связи 
даже сотрудники правоохранительной системы 
порой не всегда точно и правильно определяют 
значение стандартов данной нормы закона (№ 
273-ФЗ). Необходима непрерывная работа по 
совершенствованию уголовного законодатель-
ства и самой системы мер борьбы с коррупцией. 
Должным образом организованная борьба с кор-
рупцией в государстве обязана привести к поло-
жительным результатам, что даст толчок к разви-
тию экономики, правового и демократического 
строя в Российской Федерации.
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наказания в контексте современной юридической практики. В статье рассматриваются различные 
аспекты, такие как эффективность существующих методов, соответствие применяемых наказаний 
международным стандартам, а также влияние дополнительных обстоятельств на принятие судебных 
решений. Внимание уделяется вопросам судимости, признания вины, раскаяния подсудимых, а также 
изменениям в их поведении, формирующим предпосылки для успешной реформации без необходимо-
сти изоляции от общества.
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Annotation. This article analyzes the problems associated with the implementation of the goals of 
criminal punishment in the context of modern legal practice. The article examines various aspects, such as the 
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record, admission of guilt, repentance of the defendants, as well as changes in their behavior, which form the 
prerequisites for successful reformation without the need for isolation from society.

Key words: criminal punishment, goals of criminal justice, implementation of punishment, effectiveness 
of punishment, international standards, criminal record, admission of guilt, repentance, correction of convicts, 
court decisions.

В уголовном праве, несмотря на деталь-
ную законодательную проработку целей 

уголовного наказания, существует сложная про-
блема, связанная с соответствием между ними и 
целями правосудия по уголовным делам. Данная 
проблема затрагивает важные аспекты уголов-
ной юстиции, такие как справедливость, эффек-
тивность и социальная защита. В этой статье рас-
смотрим данную проблему с учетом научной 
литературы, законодательных материалов и име-
ющейся судебной практики.

Так, цели уголовного наказания определя-
ются законодательством и направлены на дости-
жение определенных результатов в отношении 
осужденного и общества. Они включают исправ-
ление осужденного, предупреждение соверше-
ния новых преступлений, восстановление соци-
альной справедливости. Понятие целей уголов-
ного правосудия, как изложено в научных трудах 
Поповой И.П., представляет собой систему целей 
и задач, поставленных перед уголовным правосу-
дием в процессе рассмотрения уголовных дел и 
принятия решений по ним. Эти цели, определен-
ные законодательством, направлены на обеспе-
чение нескольких ключевых аспектов: справед-
ливости, защиты прав и интересов граждан, 
общественной безопасности, восстановления 
порядка и укрепления доверия к системе право-
судия.

Цели уголовного правосудия включают в 
себя следующие аспекты:

- Обнаружение и раскрытие преступлений: 
Эта цель направлена на выявление и расследова-
ние преступлений, что является основой для 
последующего уголовного преследования.

- Судебное разбирательство: Процесс 
судебного разбирательства представляет собой 
важный этап, нацеленный на вынесение право-
судных решений и установление вины или неви-
новности обвиняемого.

- Принятие законных и справедливых реше-
ний: Судебные органы стремятся принимать 
законные и справедливые решения, которые 
соответствуют действующему законодательству 
и основополагающим принципам правосудия.

- Целью уголовного правосудия также явля-
ется применение адекватных мер наказания и 
реабилитации осужденных, с учетом их индиви-
дуальных обстоятельств и потребностей.

- Предупреждение совершения новых пре-
ступлений: Уголовное правосудие направлено на 

предотвращение повторения преступлений через 
применение профилактических мер и реабилита-
цию осужденных.

Этот комплекс целей уголовного правосу-
дия охватывает разносторонний подход, объеди-
няющий аспекты правосудия, общественной без-
опасности и реабилитации, что способствует 
достижению баланса между защитой общества и 
обеспечением прав и справедливости для инди-
вида. [8, с. 5.].

Утверждения Поповой И.П. также находят 
подтверждение в Конституции Российской Феде-
рации, а именно в статье 18. Эта норма Конститу-
ции подчеркивает ключевую роль правосудия в 
обеспечении и защите прав и свобод граждан. 
Она указывает, что правосудие играет определя-
ющую роль в интерпретации, применении и фор-
мировании смысла законов, а также в деятельно-
сти законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что уголовное правосудие, в 
первую очередь, направлено на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, на их обеспече-
ние, когда как уголовное наказание преследует 
иные цели, четко определенный уголовным зако-
нодательством. В этом и заключается основное 
правовое несоответствие, которое содержится в 
нормативно-правовых актах, и которое находит 
отражение в ходе реализации судами своих пол-
номочий.

Так, Красноярский краевой суд в своем 
решении под номером 44У-284 от 19 ноября 2019 
года, касающемся дела № 4 14-101 2017, принял 
решение о снижении размера наказания осу-
жденного, который уже отбывал свой срок по 
решению, вступившему в силу. В данном поста-
новлении суд пришел к выводу о необходимости 
рассмотрения вопроса о смягчении ранее назна-
ченного наказания по приговору от 11 декабря 
2014 года, основанного на части 5 статьи 69 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Это 
также включает в себя рассмотрение возможно-
сти уменьшения срока наказания за преступле-
ние по приговору от 14 июля 2014 года, который 
учитывался при определении окончательного 
наказания за совокупность преступлений, но 
данный вопрос не был рассмотрен и не нашел 
своего отражения в окончательном решении.

Таким образом, судебное решение указы-
вает на необходимость коррекции ранее назна-
ченного наказания с учетом смягчения санкций, 
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принятого судом кассационной инстанции. Это 
демонстрирует стремление к соблюдению прин-
ципов справедливости и учету изменений в зако-
нодательстве при определении наказания в уго-
ловных делах.

Данный правовой случай позволяет сделать 
вывод о том, что цели, установленные уголовным 
наказанием, в некоторых ситуациях могут идти в 
разрез с целями уголовного правосудия, 
поскольку цели восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и 
предупреждения преступлений могут противоре-
чить целям обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, так как обеспечены должны быть 
прав и свободы не только потерпевшего лица, но 
лица виновного в совершении преступления, а 
фактически назначенное наказание, пускай и 
соответствующее тяжести совершенного деяния, 
может ограничивать права и свободы преступ-
ника.

Проблема соответствия целей уголовного 
наказания нормам международного права заклю-
чается в том, что некоторые цели, преследуемые 
государствами при назначении уголовного нака-
зания, в отличие от международного права, могут 
не находить своего отражение в национальном 
уголовном наказании, в связи с чем происходит 
нарушение определяющих целей уголовного 
наказания.

Согласно статье 19 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, уголовной ответственно-
сти подлежит только вменяемое физическое 
лицо, достигшее установленного законом воз-
раста [1]. Эта юридическая норма четко опреде-
ляет, что в рамках российского уголовного зако-
нодательства подпадают под ответственность 
только физические лица, в то время как между-
народное право может включать в себя ответ-
ственность также и юридических лиц.

Согласно Конвенции о запрещении разра-
ботки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении, статья 
7 предписывает, что государства-участники обя-
заны предотвращать на своей территории или 
под своей юрисдикцией любые действия, кото-
рые противоречат положениям Конвенции, вклю-
чая введение уголовного законодательства, 
направленного на поддержание соблюдения этих 
обязательств [3]. Таким образом, статья 7 Кон-
венции обеспечивает правовой механизм для 
реализации международных обязательств в 
области химического разоружения. Таким обра-
зом, данный международный акт обязывает 
стран-участников вводить уголовную ответствен-
ность и для юридических лиц. нарушающих зако-
нодательство в области реализации химического 
оружия. Однако только фактическое наличие 
норм, устанавливающих уголовную ответствен-

ность для юридических лиц, не говорит о несоот-
ветствии целей уголовного наказания нормам 
международного права. В рамках рассматривае-
мой юридической проблематики, А.В. Федоров 
подчеркивает нюансы, связанные с управлением 
предприятиями. Он выделяет, что сложная струк-
тура управления предприятием часто не только 
затрудняет, но и в определенных случаях делает 
практически невозможной идентификацию тех 
лиц, которые действительно причастны к право-
нарушениям. Даже при успешном выявлении 
сотрудника, ответственного за совершение пра-
вонарушения, собрать доказательства причаст-
ности высшего руководства может представлять 
значительные трудности. Каждое конкретное 
правонарушение может быть результатом раз-
личных решений, действий или отсутствия дей-
ствий различных лиц.

В подобных сценариях привлечение к ответ-
ственности отдельного лица может оказаться 
трудным, и даже если это удается, истинная 
ответственность должна быть распределена на 
другие лица, участвующие в формировании кон-
текста, способствующего совершению правона-
рушений предприятием. Федоров А.В. выделяет, 
что санкции, применяемые к отдельному лицу, 
могут оказаться недостаточно эффективными 
для предотвращения дальнейших нарушений, 
поскольку они не учитывают общую атмосферу, 
созданную руководством предприятия. Таким 
образом, вопрос эффективного противодействия 
правонарушениям на предприятии сталкивается 
с сложностью выявления и наказания ответствен-
ных, а также с необходимостью более широкого 
подхода к распределению ответственности в 
рамках корпоративной структуры. [9, с. 6].

Так, исходя из толкования правовой про-
блемы Федоровым, можно сделать вывод о том, 
что в рамках российского уголовного права, при-
менение ответственности исключительно к физи-
ческому лицу не способствует реализации таких 
целей уголовного наказания, как восстановление 
социальной справедливости - все виновные в 
совершении преступления лица не будут привле-
чены к уголовной ответственности, поскольку 
деятельность предприятия представляет собой 
сложный процесс с множеством участников. 
Также не будет реализована цель предупрежде-
ния преступлений, поскольку назначение уголов-
ного наказания руководителю или нескольким 
работником организации фактически не прекра-
щает деятельность такого предприятия, в связи с 
чем возможность повторного совершения пре-
ступлений сохраняется.

Таким образом, цель уголовного наказания 
в российском уголовном праве не соответствуют 
нормам международного права в том, что межна-
циональное право предусматривает больше воз-
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можностей их реализации, когда как националь-
ное уголовное наказание, в соответствии с нор-
мами Конвенции, не может в полной мере реали-
зовать поставленные перед собой цели в 
ситуациях, в которых международное право пол-
ностью удовлетворяет их.

В рамках дальнейшего освещения этой 
юридической тематики стоит отметить, что для 
достижения уголовно-правовых целей часто при-
бегают к разнообразным мерам, включая приме-
нение обязательных работ. Тем не менее, пункт 2 
статьи 4 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод заявляет, что «никто 
не должен подвергаться принудительному или 
обязательному труду» [2]. Несмотря на предо-
ставленную оговорку, согласно которой термин 
«принудительный или обязательный труд» не 
включает в себя работу, которую обычно выпол-
няет лицо, находящееся в заключении согласно 
статье 5 этой Конвенции или условно осво-
божденное от такого заключения, продолжает 
существовать диссонанс между установленными 
целями уголовного наказания и методами их реа-
лизации в контексте международного права. Это 
объясняется тем, что обязательные работы, 
согласно пункту 1 статьи 49 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предполагают выполне-
ние осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно полез-
ных работ [1], что подразумевает их применение 
вне зависимости от факта лишения свободы и, 
следовательно, является нарушением норм меж-
дународного права.

Таким образом, цели уголовного наказания 
в российском уголовном праве не соответствуют 
нормам международного права, как в части про-
тиворечия способов реализации целей уголов-
ного наказания общеправовым международным 
принципам, так в и части недостаточности спосо-
бов реализации поставленных переде россий-
ским уголовным наказанием целей в отличие от 
международного права, о чём свидетельствует 
сравнение норм международного права с форму-
лировками национального законодательства.

В рамках обсуждения целей уголовного 
наказания в общем контексте следует отметить, 
что его основными задачами являются предупре-
ждение совершения новых преступлений, исправ-
ление осужденных и восстановление социальной 
справедливости. Однако, важно отметить, что 
эффективность достижения данных целей может 
существенно различаться в зависимости от кон-
кретных видов преступлений, встающих перед 
судебной системой. В этой связи возникают акту-
альные проблемы, требующие дополнительного 
исследования и тщательного рассмотрения.

Так, проблема связана с эффективностью 
применения уголовного наказания в отношении 

отдельных видов преступлений, поскольку дости-
жение целей уголовного наказания требует не 
только правильного выбора мер наказания, но и 
их эффективного применения, когда как в неко-
торых случаях сама специфика совершенного 
преступления вызывает противоречие между 
целями уголовного наказания, в связи с чем, в 
некоторых случаях деятельность судов связана с 
необходимостью балансирования между различ-
ными целями уголовного наказания. В случае 
отдельных видов преступлений могут возникать 
ситуации, когда достижение одной цели может 
противоречить достижению другой. Например, в 
контексте преступлений, связанных с угрозой 
жизни и здоровья, описанных в главе 16 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, Исмаилова 
К.А., в своей научной работе, подчеркивает, что 
одной из целей уголовного наказания является 
восстановление социальной справедливости. 
Этот аспект достигается через «защиту общества 
от опасного элемента и предотвращение совер-
шения новых преступлений путем изоляции осу-
жденного от окружающего мира.» Тем не менее, в 
данной ситуации возникает ограничение, а 
именно практически полное исключение возмож-
ности социальной реинтеграции осужденного. 
Это обстоятельство создает препятствие для 
полноценной реабилитации осужденного, 
поскольку его социальное возвращение стано-
вится практически невозможным [7, с. 11]. 

Этими словами автор сообщает о том, что 
меры государственного принуждения, применяе-
мые для обеспечения целей, поставленных перед 
уголовным наказанием, сами же и создают обсто-
ятельства, при которых указанные цели вступают 
во взаимное противоречие. Именно в этом и 
состоит проблема реализации целей уголовного 
наказания по отдельным видам преступления, 
поскольку особенности совершаемых преступле-
ний требуют различных мер устранения негатив-
ных последствий, которые уже и неформально 
ставят перед собой в приоритет те или иные цели 
уголовного наказания.

Подтверждение данной правовой проблемы 
содержится в итоговых судебных актах, однако 
проявляется с другой стороны, при которой смяг-
чение наказания на основании ст.73 УК РФ по 
причине исправления осужденного без отбыва-
ния реального наказания не обеспечивает реали-
зацию всех целей в полной мере. Так, в своем 
решении № 1-35 от 22 февраля 2022 года по делу 
№ 1-35 2022 [5] Ярославский районный суд рас-
смотрел вопрос о характере и мере уголовного 
наказания для лица, совершившего преступле-
ние. Суд внимательно проанализировал тяжесть 
и обстоятельства преступления, а также личные 
данные подсудимого. В результате суд пришел к 
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выводу, что, учитывая фактические обстоятель-
ства и степень общественной опасности престу-
пления, достижение целей уголовного наказания 
возможно через назначение наказания в виде 
лишения свободы.

Тем не менее, суд также учитывает ряд 
существенных обстоятельств, включая отсут-
ствие судимости у подсудимого, полное призна-
ние вины, проявление раскаяния в содеянном, 
активное участие в процессе раскрытия и рас-
следования преступления, а также заметные 
положительные изменения в поведении подсуди-
мого. Эти факторы рассматриваются судом как 
положительные, и в их совокупности они форми-
руют основание для вывода о том, что исправле-
ние подсудимого может быть достигнуто без 
необходимости его изоляции от общества. В 
свете этих обстоятельств суд решает применить 
наказание в форме лишения свободы, используя 
положения статьи 73 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, и устанавливает испытательный 
срок. За время испытательного срока подсуди-
мый должен продемонстрировать свое исправле-
ние через соответствующее поведение.

Исходя из обоснований суда можно прийти 
к выводу о том, что назначение более мягкого 
наказания в данном случае не обеспечивает 
достижение целей уголовного наказания, однако 
итоговое решение все же отличается, в связи с 
чем, складывается ситуация, при которой цели 
уголовного наказания будут реализованы не в 
полной мере в угоду исправления осужденного, 
которое суд ставит во главу обоснования смягче-
ния наказания.

Таким образом, специфика отдельных видов 
преступлений создаёт перед целями уголовного 
наказания потенциально неразрешимую про-
блему, поскольку достижение одних целей путём 
применения мер государственного принуждения 
исключает возможность реализации других 
целей в полной мере. 
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as presents conclusions and suggestions that allow us to outline ways to solve the problem under consideration 
through an optimal and comprehensive organization of educational and educational processes that take into 
account the age characteristics of convicts held in educational colonies.

Key words: minors, convicts, educational colony, punishments, release, socialization, adaptation, 
prevention.

В настоящее время одним из наиболее 
значимых направлений деятельности 

воспитательных колоний (далее – ВК), в которых 
отбывают уголовное наказание несовершенно-
летние преступники, осужденные к лишению сво-
боды, выступает их подготовка к освобождению 
и вступлению в самостоятельную, взрослую, тру-
довую жизнь в обществе.

Во все времена деятельность сотрудников 
ВК была и остается направленной на исправле-
ние осужденных и подготовку воспитанников 
к освобождению, которая имеет определенную 
специфику, связанную с возрастными особенно-
стями данных осужденных. Именно в возрасте 
от 14 до 18 лет происходит период становления и 
социального созревания личности, в котором 
закладываются основы для вступления под-
ростка в самостоятельную жизнь, а также важ-
ные начала, необходимые для вхождения в 
систему социальных связей и выполнения раз-
личных жизненно важных функций.

Ни для кого не секрет, что в условиях отбы-
вания наказания в виде лишения свободы суще-
ственно ограничиваются возможности усвоения 
социального опыта, активного воспроизводства 
системы социальных связей. При этом наруша-
ется естественный процесс социализации лично-
сти осужденного, что еще более обостряет осно-
вополагающую причину противоправного пове-
дения подростков и их педагогическую и соци-
альную незрелость. Вместе с тем, отказаться от 
лишения свободы как вида уголовного наказания, 
применяемого в отношении несовершеннолетних 
преступников, пока не представляется возмож-
ным, поскольку большинство из находящихся в 
ВК осужденных представляют реальную опас-
ность для общества и их временная изоляция 
просто необходима в целях обеспечения его без-
опасности.

Решение задач, связанных с подготовкой к 
освобождению осужденных из ВК, тесно связано 
с обеспечением процесса социализации их лич-
ности, а также с возможностью усвоения ими 
присущих обществу норм, ценностей, установок, 
готовности к выполнению определенных соци-
альных ролей и функций. Представляется, что это 
достаточно непростая задача и пути ее решения 
необходимо искать в оптимальной и комплексной 
организации учебного и воспитательного процес-
сов, учитывающих возрастные особенности осу-

жденных, содержащихся в ВК. Следует согла-
ситься с мнением О.Г. Шапиевой, которая спра-
ведливо отмечает, что процесс социализации 
включает в себя усвоение индивидом определен-
ной системы знания норм и ценностей, позволяю-
щих ему функционировать в качестве полноправ-
ного члена общества [8, с. 18].

Учитывая возрастную специфику осужден-
ных, отбывающих наказания в ВК, представля-
ется оправданным применение к ним процесса 
социализации личности, поскольку они находятся 
на его начальной стадии и говорить о его повтор-
ности, по нашему мнению, пока преждевременно. 
В отношении осужденных, освободившихся 
после отбытия наказания из ВК вполне резонно 
употреблять выражение социальная адаптация. 
Мы полагаем, что любой процесс адаптации свя-
зан с ситуацией, возникающей в связи с произо-
шедшими изменениями в социальной среде или с 
переходом личности из одной социальной среды 
в другую, когда привычные стереотипы поведе-
ния, установки и ориентации личности становятся 
малоэффективными.

Вышеуказанные соображения приводят нас 
к выводу о том, что деятельность по подготовке 
несовершеннолетних осужденных к освобожде-
нию из ВК целесообразно связывать с процес-
сом их социализации, а работу по вовлечению 
лиц, отбывших наказание в ВК в общественно 
полезную деятельность связывать с процессом 
их социальной адаптации. То есть, подготовка к 
освобождению и закрепление результатов испра-
вительного воздействия после отбытия наказа-
ния являются необходимыми условиями нормаль-
ного обеспечения процессов социализации и 
социальной адаптации несовершеннолетних осу-
жденных.

Отмеченная нами взаимосвязь указанных 
процессов воздействия на несовершеннолетних 
осужденных должна привести в конечном итоге к 
их социальной реабилитации. В этом понятии в 
большей степени заложено содержание желае-
мого результата, на который направлена вся про-
водимая в ВК педагогическая, воспитательная и 
профилактическая работа. По нашему мнению, 
цель исполнения наказания будет достигнута 
только тогда, когда несовершеннолетний осу-
жденный именно реабилитирует себя в глазах 
окружающих за совершение в прошлом противо-
правных деяний. Полагаем, что данная реабили-
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тация может быть достигнута путем осознания 
собственной вины, усвоения жизненных норм и 
ценностей, обеспечивающих законопослушное 
поведение, занятия достойного места в жизни 
и социального положения после освобождения 
от отбывания наказания. В данном случае, хоте-
лось бы поддержать точку зрения В.П. Маркова, 
который справедливо отмечает, что процесс 
социализации личности условно может быть раз-
делен на три этапа: становление личности и ее 
формирование; восприятие нравственным созна-
нием индивида норм права в форме закона; вос-
приятие субъектом права, как нравственной цен-
ности [5, с. 24].

Как отмечалось выше, процесс подготовки 
несовершеннолетних осужденных к освобожде-
нию из ВК имеет зависимость от обеспечения 
условий социализации личности подростка, что 
должно явиться необходимой основой для его 
последующей социальной реабилитации. Как мы 
часто видим, причинами совершения повторных 
преступлений освободившихся из ВК осужден-
ных, в основном являются те же причины и усло-
вия, которые повлияли на совершение первого 
преступления. В целом к их числу относятся: 
недостатки родительского внимания, недостатки 
семейного воспитания, отсутствие досуга, неже-
лание заниматься учебой, сложные отношения с 
ровесниками, негативное влияние окружения. 
Поэтому, полагаем возможным сосредоточить 
внимание на работе в ВК, посвященной рассмо-
трению воздействия данных причин на личность 
несовершеннолетних осужденных, прежде всего, 
в процессе подготовки к их освобождению.

Следует отметить, что подготовка осужден-
ных к последующей жизни на свободе в широком 
понимании должна исходить из того, что положе-
ние человека в обществе характеризуется его 
участием в таких сферах жизнедеятельности, как 
семья, учеба, работа, дом, досуг, поскольку 
именно в этих сферах формируются основные 
социальные роли. Представляется, что одной из 
перспективных целей воспитания несовершенно-
летних осужденных должна стать их подготовка к 
участию в основных сферах жизнедеятельности 
и исполнению социальных ролей семьянина, 
гражданина, коллеги, приятеля после освобо-
ждения из ВК. В данном случае следует отметить 
мнение Я.Н. Поляковой, которая достаточно обо-
снованно отмечает, что в целом психологическая 
готовность к тому или иному виду деятельности 
детерминирована уровнем развития ее отдель-
ных компонентов (мотивационных, познаватель-
ных, эмоционально-волевых) [7, с. 44].

Результаты проведенного нами исследова-
ния позволяют сделать вывод, что большинство 
несовершеннолетних осужденных, готовящихся 

к освобождению из ВК, не могут достаточно 
точно оценить свою неподготовленность к жизни 
на свободе. Так, по результатам опроса осужден-
ных становится понятно, что 25% опрошенных 
высказывают свои намерения работать по про-
фессии, полученной в ВК, 58% опрошенных 
отметили, что им не нравится приобретенная ими 
профессия, и они желают обучиться другой 
специальности, а 17% опрошенных затрудняются 
ответить на вопрос, по какой профессии они 
желали бы работать после освобождения. Пола-
гаем, что большинству из них предстоит осваи-
вать новую профессию и таким образом, к выпол-
нению своей социальной роли (работника) они 
еще пока недостаточно готовы.

Что касается социальной роли семьянина, 
то более 50% нами опрошенных несовершенно-
летних осужденных отметили о том, что не заду-
мывались в силу своего возраста пока над тем, 
когда им предстоит создать семью, 30% осу-
жденных ответили, что не собираются в ближай-
шее время обзаводиться семьей, однако 20% 
опрошенных высказали свои намерения создать 
семью в ближайшее время после освобождения, 
но отметили, что к роли семьянина они еще недо-
статочно подготовлены.

Подготовка несовершеннолетних осужден-
ных к выполнению в будущем полезных социаль-
ных ролей представляет собой попытку социали-
зации личности в период отбывания наказания. В 
этой связи особое значение приобретает пра-
вильная организация в ВК процесса профессио-
нально-технического обучения, профессиональ-
ной подготовки и трудового воспитания, 
поскольку большинство несовершеннолетних 
осужденных не имеют никакой профессии. Поэ-
тому профессиональное образование, получен-
ное в ВК, открывает многим из них перспективы 
вхождения в самостоятельную жизнь. В данном 
случае, многое зависит от того, насколько пра-
вильно будут решаться вопросы выбора произ-
водственной базы для ВК, профессиональной 
ориентации подростков и их обучения квалифи-
цированным специальностям, по которым они 
могли бы трудоустроиться и работать после осво-
бождения. 

По нашему мнению, особое внимание необ-
ходимо уделять подготовке несовершеннолетних 
осужденных к освобождению на заключительном 
этапе их пребывания в ВК. Представляется, что 
многие ошибки, возникающие в процессе пер-
спективной подготовки осужденных к жизни на 
свободе, можно частично ликвидировать на дан-
ном этапе. Но все же, мы считаем, что подготовка 
к освобождению в узком понимании рассчитана, 
прежде всего, на решение психологических, 
нравственных и организационных задач несовер-
шеннолетних осужденных. 
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Как показали результаты проведенного 
нами исследования, в практической деятельно-
сти сотрудников ВК специально проводимая 
работа по подготовке осужденных к освобожде-
нию, планируемая и проводимая на заключитель-
ном этапе их пребывания в колонии, в основном 
сводится к решению организационных задач, 
таких как бытовое и трудовое устройство осво-
бождаемых лиц, а также взаимодействие ВК с 
правоохранительными органами по месту 
жительства освобождаемых. Как отмечают 
исследователи, основными проблемами подго-
товки осужденных к освобождению являются 
несовершенство правовой регламентации про-
цесса подготовки к освобождению, отсутствие 
правового регулирования деятельности школы 
подготовки осужденных к освобождению, кадро-
вые проблемы в деятельности сотрудников групп 
социальной защиты осужденных [2, с. 29]. 
При этом нравственная и психологическая подго-
товка к освобождению остается, как правило, без 
должного внимания со стороны сотрудников ВК. 
Практика в основном ограничивается проведе-
нием лекций и профилактических бесед. Пред-
ставляется, что практикуя коллективные занятия 
по общей тематике в форме лекций и бесед, вряд 
ли представляется возможным учесть индивиду-
альные особенности личности осужденных, гото-
вящихся к освобождению и решить многие 
вопросы их психологической и нравственной 
подготовки к жизни на свободе. На наш взгляд, 
наиболее целесообразно акцентировать внима-
ние на индивидуальных формах занятий с осу-
жденными, при котором одним осужденным 
необходимо оказывать содействие в налажива-
нии отношений с родными и близкими, а другим 
дать рекомендации в противодействии негатив-
ному влиянию на них ближайшего окружения. 

Как уже отмечалось, помимо решения орга-
низационных задач освобождаемых из ВК, важ-
ное место должно принадлежать их психологиче-
ской и нравственной подготовке. Обратим внима-
ние на точку зрения исследователей, которые 
утверждают, что психологическая готовность 
осужденных к освобождению подразумевает 
формирование личностных качеств, которые 
обеспечивают дальнейшее законопослушное 
поведение и успешное решение жизненно важ-
ных задач [3, с. 48].  При этом следует понимать, 
что освободившийся воспитанник, не подготов-
ленный психологически к преодолению жизнен-
ных трудностей, встречающихся на свободе, 
может стать объектом борьбы за него законопо-
слушной или криминальной части общества. 

По нашему мнению, психологическая и 
нравственная подготовка к освобождению из ВК 

несовершеннолетнего осужденного должна 
предполагать, прежде всего, снятие напряжения, 
связанного с предстоящим освобождением и 
адаптацией к условиям новой среды. Психологи-
ческие трудности социальной адаптации осво-
божденных из ВК обусловлены различными при-
чинами, в том числе резким расширением рамок 
их общения за пределами колонии. В период 
отбывания наказания, осужденные постоянно 
общаются с себе подобными, а также с сотрудни-
ками ВК, редко общаются с родственниками и 
естественно привыкают к такому узкому кругу 
общения. Мы полагаем, что переход от усло- 
вий изоляции и жесткого контроля во всех сфе-
рах деятельности к свободе, порождает у осу-
жденных психологические состояния, затрудня-
ющие быстрое вхождение в новую социальную 
среду. 

Рассматривая отдельные аспекты подго-
товки несовершеннолетних осужденных к осво-
бождению, имеет смысл на наш взгляд, обратить 
внимание на формы организации данной работы. 
Например, возможно в качестве эксперимента 
использовать советский или зарубежный опыт, 
при котором на заключительном этапе отбывания 
наказания обеспечивается изменение условий 
содержания осужденных для обеспечения посте-
пенного их приобщения к нормальной жизнедея-
тельности. Данные возможности могут быть 
достигнуты за счет создания центров социальной 
адаптации, в которые бы переводились осужден-
ные, положительно характеризующиеся и встав-
шие на путь исправления за 3-6 месяцев до их 
освобождения. При этом от  ученых уже доста-
точно давно поступают подобные предложения, 
касающиеся наиболее полного отражения в поло-
жениях УИК РФ содержания воспитательной 
работы, которая способна социализировать лич-
ность осужденного за время отбывания наказа-
ния и подготовить его к ведению самостоятель-
ного и социально полезного образа жизни после 
освобождения из мест лишения свободы [1, с. 
157].

Подводя итоги высказанным нами сообра-
жениям, хотелось бы отметить, что правильно 
организованная работа по подготовке осужден-
ных к освобождению из ВК должна обеспечивать 
не только возможности социализации личности в 
условиях отбывания наказания, но и последую-
щую социальную адаптацию к жизни на свободе, 
позволяющую освободившимся осужденным 
стать полноценными членами общества, что в 
свою очередь предполагает их социальную реа-
билитацию и является составной частью работы 
по профилактике преступлений, совершаемых 
среди молодежи.
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Квалификация деяний, имеющих при-
знаки клеветы, вызывает ряд трудностей 

в правоприменительной практике. Значительная 
часть этих проблем имеет место, если клевета 
совершается с сети «Интернет» или других 
информационно-телекоммуникационных сетях.

Как отмечалось ранее, использование обо-
значенных выше сетей является квалифицирую-
щим признаком клеветы, что соответствует обще-
мировой тенденции. Потому что, очевидно, рас-
пространяя ложные и порочащие сведения через 
Интернет, субъект причиняет вред чести, досто-

инству и репутации другого лица молниеносно, и 
доводит такие сведения до практически неогра-
ниченного числа лиц [3, с. 160].

В этой связи некоторые исследователи 
даже используют понятие «киберклевета», кото-
рый характеризует деяние с криминалистической 
точки зрения, делая акцент на способе и особом 
месте его совершения - в виртуальном простран-
стве [2, с. 130].

Тяжесть привлечения лиц, совершающих 
киберклевету, затрудняется множеством факто-
ров. Во-первых, такое преступление может 
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носить дистанционный характер. Местонахожде-
ние субъекта деяния, местонахождение компью-
тера, телефона или другого устройства, с помо-
щью которого была совершена клевета, равно 
как и местонахождение потерпевшего могут не 
совпадать, в том числе находиться в разных госу-
дарствах. Следовательно, совершение киберкле-
веты может характеризоваться высокой степе-
нью латентности, быстротой распространения 
информации, масштабностью и вредоносностью 
[10, с. 105]. 

Во-вторых, даже при условии выявления 
субъекта киберклеветы правоприменители могут 
столкнуться с трудностями, связанными с уго-
ловно-правовой оценкой содеянного. Здесь 
можно выделить две проблемы:

1) не всегда очевидно, что именно следует 
расценивать в качестве момента окончания 
киберклеветы:

2) сложность вменения такого квалифици-
рующего признака, как клевета против несколь-
ких лиц (в том числе индивидуально не опреде-
лённых).

Обозначенный выше квалифицирующий 
признак тесно сопряжён с совершением именно 
киберклеветы. Потому что нередко в сети «Интер-
нет» публикуются и распространяются клеветни-
ческие сведения в отношении нескольких лиц. 
Здесь возникает вопрос о том, как квалифициро-
вать содеянное - по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ или как 
совокупность преступлений [1].

Ключевым фактором следует признавать 
содержание умысла. Нужно устанавливать, стре-
мился субъект деяния опорочить честь и досто-
инство нескольких лиц путём распространения 
одних и тех же клеветнических сведений (напри-
мер, касающихся одного и того же факта, связан-
ного с несколькими лицами). Либо он распро-
странил разные сведения о фактах, каждый из 
которых касается только одного лица. Думается, 
в последнем случае можно говорить об отсут-
ствии единого умысла на клевету против несколь-
ких лиц. а следует признать совокупность престу-
плений.

В противном случае может сложиться ситу-
ация, совокупность преступлений будет квалифи-
цироваться по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (и наоборот). 
Например, когда субъект деяния имеет умысел на 
клевету против одного лица, распространяет 
порочащие сведения о нём, и сразу же после 
этого у него возникает новый умысел - на клевету 
в отношении другого лица. В частности, род-
ственника или делового партнёра первого потер-
певшего. Представляется, в приведённой ситуа-
ции имеет место два случая клеветы, а не один.

Однако специфика распространения 
информации в сети «Интернет» может породить 
много неоднозначных ситуаций. Например, субъ-

ект клеветы публикует клеветнические сведения 
на одном интернет-сайте, а спустя некоторое 
время вновь публикует эти же сведения. Или их 
снова публикуют, но другие лица.

Что касается клеветы в сети «Интернет», 
здесь представляется сложным установление 
субъекта такого правонарушения. Это обуслов-
лено тем, что, согласно наблюдениям А.А. Шир-
кина и О.С. Ерашовой, большинство случаев рас-
пространения диффамационной информации в 
онлайн-пространстве совершается лицами, пред-
варительно не связанными с потерпевшими, что 
усложняет установление умысла и мотивов кле-
веты [11, с. 107].

Важно отметить, что часто порочащие све-
дения в Интернете распространяются созна-
тельно и с различными целями, такими как дис-
кредитация, стремление унизить и т.д. В таких 
сценариях злоумышленники активно используют 
маскировку, представляясь другими вымышлен-
ными или реально существующими личностями. 
Эта ситуация дополнительно усложняет процесс 
выявления настоящего источника клеветы, соз-
давая сложности в процессе судебного доказы-
вания.

Также следует отметить, что иногда потер-
певший ошибочно считает, что субъект клеветы - 
это не непосредственный «автор» клеветниче-
ских сведений, а другое лицо - которое заклю-
чило с Интернет-провайдером договор на оказа-
ние услуг связи, то есть субъект клеветы 
подменяется лицом, владеющим устройством, с 
которого были опубликованы клеветнические 
сведения.

Так, исследователи приводят примеры 
постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ных дел о клевете. Например. Д. создал анкету П. 
на сайте знакомств, чтобы опорочить честь и 
достоинство последней. В возбуждении уголов-
ного дела было отказано, потому что не было 
установлено, кто именно пользовался устрой-
ством, с которого была создана анкета П. Однако 
было установлено, что IP-адрес, с которого была 
зарегистрирована анкета, соответствует адресу 
фактического проживания гражданина Д. Кроме 
того, установлено, что номер мобильного теле-
фона, к которому была привязана анкета, при-
надлежит матери гражданина Д. [12, с. 547].

Для распространения информации в сети 
«Интернет» характерно не только то, что автор 
клеветнических сведений может остаться ано-
нимным, но и то, что опубликованные сведения 
могут многократно редактироваться и удаляться. 
Из-за этого возникает вопрос о том, что следует 
считать моментом, когда киберклевета юридиче-
ски окончена.

В соответствии с первым подходом, харак-
теризующим распространение клеветнической 
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информации в сети «Интернет», необходимо 
выделить его длительный характер. В данном 
контексте, заключительным моментом соверше-
ния преступного деяния следует считать момент 
удаления соответствующих сведений из общего 
доступа.

Этот подход к определению заключитель-
ной стадии преступного деяния в контексте рас-
пространения клеветы в онлайн-среде подчерки-
вает необходимость разработки и внедрения 
механизмов, обеспечивающих эффективное и 
оперативное удаление диффамационных сведе-
ний. Он также поднимает вопросы о возможности 
правового регулирования и контроля за длитель-
ными последствиями таких преступлений в вир-
туальном пространстве.

В свою очередь, согласно второму подходу, 
юридический момент окончания киберклеветы — 
это момент публикации порочащих сведений в 
сети «Интернет» [11, с. 108].

Следует согласиться со вторым подходом. 
Потому что, во-первых, он ближе к тому, что про-
стая клевета считается оконченной, когда клевет-
нические сведения были сообщены хотя бы 
одному третьему лицу. В сети «Интернет» устано-
вить, были такие сведения в итоге сообщены 
кому-либо или нет. крайне проблематично. 
Выбранный подход соответствует тому, что кле-
вета имеет формальный состав.

Во-вторых, такой подход позволяет рассма-
тривать киберклевету как продолжаемое престу-
пление. Так, субъект киберклеветы может сна-
чала опубликовать порочащие сведения, а спустя 
некоторое время - внести в них изменения и или 
опубликовать эти же сведения, но на другом 
Интернет-ресурсе. Соответственно, предлага-
ется считать моментом окончания такого деяния 
первую публикацию клеветнических сведений, а 
исчислять срок давности с момента последней 
публикации (или изменения), при условии, что оно 
было совершено непосредственно автором пер-
вой публикации.

Таким образом, были рассмотрены про-
блемы квалификации клеветы, совершённой в 
сети «Интернет» или в отношении нескольких 
лиц. 

Выявленные проблемы обусловлены в пер-
вую очередь, что распространение информации в 
сети «Интернет» имеет свою специфику: возмож-
ность практически неограниченного изменения 
опубликованных сведений (в том числе их удале-
ния), возможность публиковать информацию 
анонимно или от имени другого лица и т.п. На 
основании этого предлагаются следующие пра-
воприменительные рекомендации:

1) если в сети «Интернет» публикуются и 
распространяются клеветнические сведения в 

отношении нескольких лиц, то возникает вопрос 
о том, как квалифицировать содеянное - по ч. 2 
ст. 128.1 УК РФ или как совокупность преступле-
ний. Ключевым фактором предлагается призна-
вать содержание умысла: необходимо устанавли-
вать, стремился или нет субъект деяния опоро-
чить честь и достоинство нескольких лиц путём 
распространения одних и тех же клеветнических 
сведений (например, касающихся одного и того 
же факта, связанного с несколькими лицами). 

Либо он распространил разные сведения о 
фактах, каждый из которых касается только 
одного лица. Представляется, в последнем слу-
чае можно говорить об отсутствии единого 
умысла на клевету против нескольких лиц. а сле-
дует признать совокупность преступлений;

2) если субъект клеветы публикует клевет-
нические сведения на одном интернет-сайте, а 
спустя некоторое время вновь публикует эти же 
сведения (либо редактирует их). Предлагается 
расценивать как окончания киберклеветы момент 
первой публикации порочащих сведений в сети 
«Интернет». Такой подход позволяет рассматри-
вать киберклевету как продолжаемое преступле-
ние. Соответственно, предлагается считать 
моментом окончания такого деяния первую 
публикацию клеветнических сведений, а исчис-
лять срок давности с момента последней публи-
кации (или изменения), при условии, что оно было 
совершено непосредственно автором первой 
публикации. 

На основании рассмотренных ранее осо-
бенностей правового регулирования уголовной 
ответственности за клевету и проблем её квали-
фикации предлагаются следующие тли совер-
шенствования отечественного уголовного зако-
нодательства.

1. Видится целесообразным пересмотреть 
систему преступлений, посягающих на честь, 
достоинство и репутацию личности. Как отмеча-
лось ранее, наряду с клеветой в УК РФ предусма-
тривается ответственность за клевету в отноше-
нии судьи и других лиц, указанных в ст. 298.1 УК 
РФ (т.е. за специальную разновидность клеветы) 
[1].

Названные нормы УК РФ имеют различия, 
которые позволяют отграничивать один состав от 
другого:

- наличие в ст. 298.1 УК РФ в качестве 
потерпевшего специального субъекта;

- статус повышенной опасности в связи с 
тем, что данное преступление направлено на 
нанесение урона не только непосредственно 
потерпевшим, но и органам, осуществляющим 
правосудие (т.е. двухобъектность);

- нахождение деяния в непосредственной 
мотивационной связи с рассмотрением конкрет-
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ного дела или материала в суде, с производством 
предварительного расследования или исполне-
нием судебного акта.

Следовательно, для ст. 298.1 УК РФ харак-
терно в первую очередь наличие специального 
потерпевшего - лица, представляющего судеб-
ную власть. Клевета в отношении него причиняет 
вред не только ему как личности, но и нормаль-
ному осуществлению правосудия.

Согласно точке зрения К.Н. Радченко, в 
контексте клеветы в отношении специальных 
категорий потерпевших, наблюдается неравно-
мерный уровень общественной опасности для 
различных видов данного преступления. Автор 
подчеркивает, что клевета, распространяемая 
через публичные выступления, средства массо-
вой информации и в сети «Интернет», обладает 
более высокой степенью опасности по сравне-
нию с обычной клеветой в отношении лиц, упомя-
нутых в ст. 298.1 УК РФ.

В связи с этим, исследователи выдвигают 
предложение о необходимости проведения диф-
ференциации уголовной ответственности за раз-
личные формы клеветы в рамках единой статьи. 
С целью устранения дублирующего состава, 
предложено внести изменения в статью 128.1 УК 
РФ, конкретизировав ее содержание следующим 
образом: «Клевета в отношении судьи <...>» [10, 
с. 104].

Этот предложенный подход подчеркивает 
важность адаптации законодательства к совре-
менным реалиям, связанным с технологическими 
изменениями и расширением сферы воздействия 
информационных платформ.

С одной стороны, с этим можно частично 
согласиться. Потому что она приведёт к тому, что 
все виды клеветы будут сосредоточены в рамках 
единого состава. С другой стороны, как известно, 
Особенная часть УК РФ построена на основании 
не объективной стороны преступления, а объ-
екта. Таковым у специальной клеветы являются 
общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальный порядок осуществления правосудия. 
Честь, достоинство и репутация судьи и других 
лиц — это дополнительный объект специальной 
клеветы [9, с. 43].

Аналогичные тенденции прослеживаются и 
в отношении новых форм преступлений, где объ-
ективная сторона также заключается в распро-
странении заведомо ложных сведений. Особое 
внимание заслуживает публичное распростране-
ние заведомо ложной информации об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу жизни и безо-
пасности граждан, согласно статье 207.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [1]. Акт, опи-
санный в данной статье, направлен на нарушение 
общественных отношений, по сути, связанных с 
обеспечением общественной безопасности.

Обсуждаемое деяние несет серьезные 
последствия, поскольку воздействует на уровень 
общественной безопасности, создавая потенци-
альные угрозы для жизни и благосостояния граж-
дан. Это преступление выходит за рамки клеветы 
в обыденном смысле, поскольку оно направлено 
не только на порочение репутации отдельного 
лица, но и на нарушение общественного порядка 
и безопасности в целом.

В этой связи следует поддержать отече-
ственный подход, где специальная клевета — это 
самостоятельный состав, обусловленный объек-
том. Придерживаясь зарубежного опыта (в част-
ности, уголовного законодательства Германии), 
предлагается, как специальных потерпевших от 
клеветы рассматривать представителей законо-
дательной и исполнительной власти, а именно: 
Президента России, депутатов законодательных 
(представительных) органов, а также глав субъек-
тов страны и муниципальных образований.

Более того, видится целесообразным 
дополнительно охранять от клеветы лиц, которые 
являются кандидатами на выборную должность. 
Если в случае с представителями власти клевета 
посягает на государственную власть, то клевета в 
отношении кандидатов - на общественные отно-
шения, которые складываются в избирательной 
сфере.

2. Также видится целесообразным обратить 
внимание на проблемы, связанные с введением 
квалифицирующего признака «клевета в отноше-
нии индивидуально не определённых лиц». Дан-
ный признак активно критикуется исследовате-
лями.

А.С. Елец поднимает вопрос о неоднознач-
ности в определении того, кто может осущест-
влять уголовно-процессуальные права потерпев-
шего в случае клеветы в отношении социальной 
группы. 

Автор выдвигает предложение о введении 
дополнительного квалифицирующего признака, 
который бы уточнил и расширил понимание кле-
веты в контексте социальных групп. Он подчер-
кивает, что такие действия, направленные против 
нескольких индивидуально определенных лиц, 
обуславливают повышенную общественную 
опасность, так как они не только порочат репута-
цию отдельного индивида, но и затрагивают 
права и интересы группы людей. Это предложе-
ние А.С. Ельца позиционирует как меру, способ-
ствующую более эффективному защитному 
механизму для социальных групп в рамках уго-
ловного процесса [6, с. 180].

С.В. Дубовиченко и В.П. Карлов высказы-
вают мнение, что существует недостаточная 
ясность относительно того, является ли клевета в 
отношении индивидуально-неопределенного 
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круга лиц формой клеветы в отношении несколь-
ких лиц. Они обращают внимание на то, что дан-
ный квалифицирующий признак выходит за рамки 
простого распространения заведомо ложных 
сведений в отношении двух и более лиц, и, более 
того, выходит за пределы родового объекта уго-
ловно-правовой охраны - личности другого чело-
века [5, с. 152].

Эта точка зрения подчеркивает неопреде-
ленность и размытость в трактовке уголовно-пра-
вового понятия клеветы, особенно в случае, когда 
неопределенный круг лиц становится объектом 
клеветы. Авторы поднимают важный вопрос о 
том, насколько расплывчатым может быть опре-
деление клеветы в контексте нескольких потер-
певших, не являющихся индивидуально опреде-
ленными личностями.

С ними следует согласиться, потому что 
клевета, будучи преступлением против личности, 
посягает на определённого человека. Следова-
тельно, потерпевший — это всегда конкретное, 
персонифицированное лицо. Однако признак 
«индивидуально не определённое лицо» как 
характеристика потерпевшего, по сути, противо-
речит сути клеветы: вместо деяния против лично-
сти она становится деянием против обществен-
ной безопасности.

Как было сказано ранее, честь, достоинство 
и репутация относятся только к определённому 
человеку. Неопределенный круг лиц не может 
иметь достоинство, и понятия честь и репутация в 
данном случае также следует признать неприме-
нимыми.

Дополнительно к указанному, представля-
ется неясным, как следует устанавливать ложный 
характер информации, если потерпевшими 
выступает неопределенный круг лиц. По мнению 
законодателя, возникает сложность в определе-
нии ложности информации, когда потерпевшими 
являются неиндивидуализированные лица. 
Согласно этому взгляду, если круг потерпевших 
не персонифицирован, то конкретное лицо, став-
шее потерпевшим, не имеет значения. Уголовное 
дело может быть возбуждено по факту распро-
странения информации, ложность которой прак-
тически невозможно установить.

С данной точки зрения, рассматриваемый 
вид клеветы обнаруживает схожесть с возбужде-
нием ненависти или вражды в отношении соци-
альной группы (ст. 282 УК РФ). В обоих случаях 
возникает трудность в определении того, дей-
ствительно ли распространение информации или 
провокационных действий стало причиной воз-
никновения ненависти или вражды. Эта парал-
лель подчеркивает сложности, сопутствующие 
установлению факта преступления в ситуациях, 
когда потерпевшие не являются конкретно иден-

тифицированными личностями. В результате 
подобные сценарии создают особые вызовы для 
правоприменительных органов и требуют внима-
тельного разграничения между свободой выра-
жения и преступными действиями в сфере 
информационных воздействий на общество.

Клевета в отношении неопределённого 
круга лиц не позволяет установить действитель-
ное умаление чести и достоинства конкретного 
представителя неопределённого круга лиц.

Кроме того, возникает проблема с установ-
лением ещё одного признака клеветнической 
информации - она должна содержать факты, а не 
мнения. Однако видится невозможным устано-
вить правдивость или ложность факта о неопре-
делённом круге лиц. потому что факт, по сути, 
должен относиться к каждому представителю 
этого крута лиц.

При этом ещё более неоднозначной стано-
вится грань между фактическим утверждением и 
оценкой (мнением). Например, обвинение всех 
должностных лиц в том, что они являются кор-
рупционерами, с точки зрения ч. 2 ст. 128.1 УК РФ 
может рассматриваться как фактическое утверж-
дение, хотя разумно предположить, что автор 
подобного высказывания, скорее, даёт оценку 
определённой группе лиц [1]. Конкретные факты 
в таком утверждении отсутствуют.

В этой связи предлагается отказаться от 
квалифицирующего признака «клевета в отноше-
нии индивидуально не определённых лиц». 

3. Предлагается конкретизировать круг воз-
можных потерпевших от клеветы. В частности, 
нет единого мнения о том, возможна ли клевета в 
отношении умерших.

Согласно ч. 1 ст. 152 ГК РФ, зашита чести и 
достоинства человека возможна и после его 
смерти. То есть умерший человек, по сути, обла-
дает правом на честь и достоинство.

В вопросе о возможности клеветы в отно-
шении умерших исследователи высказывают 
различные точки зрения. М.Д. Шаргородский 
отмечает, что «умерший, не будучи ни человеком, 
ни личностью, не может быть объектом клеветы» 
[8, с. 611]. Он подчеркивает, что после смерти 
личности она утрачивает свой статус субъекта, 
что делает невозможным применение к ней поня-
тий и законодательных норм, связанных с защи-
той от клеветы.

В то время как другие авторы, включая 
Исмагилова и Джафарову, допускают возмож-
ность клеветы в отношении умерших [7, с. 16]; [4, 
с. 106]. Они аргументируют, что оценка личности 
умершего может измениться в результате клевет-
нических измышлений, причем умершие могут 
стать объектом диффамации, что в свою очередь 
может повлечь серьезный ущерб их репутации.
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В данном контексте, поддерживая точку 
зрения авторов, признающих возможность кле-
веты в отношении умерших, можно отметить, что 
общественное мнение о человеке может сохра-
няться и после его смерти. 

Таким образом, проблемы, связанные с кле-
ветой, могут иметь последствия даже в отноше-
нии тех, кто уже ушел из жизни. Это выдвигает 
важные вопросы о защите репутации умерших и 
правовых мероприятиях для предотвращения 
клеветнических атак после их ухода.

Вред чести и репутации умершему может 
быть причинён. Например, если умерший являлся 
публичным деятелем (политиком, артистом, учё-
ным или т.п.). При этом не может быть причинён 
вред их достоинству, так как оно — это самоо-
ценка личности.

В этой связи предлагается в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 3 разъяснить, 
что формулировка «другого человека», упомина-
емое в диспозиции ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, включает 
в себя также умерших лиц.

Таким образом, предлагаются следующие 
пути совершенствования отечественного уголов-
ного законодательства об ответственности за 
клевету:

1) рассматривать представителей законода-
тельной и исполнительной власти специальными 
потерпевшими от клеветы. Для чего дополнить гл. 
30 УК РФ соответствующей новой статьёй: «Кле-
вета в отношении Президента России. депутатов 
законодательных (представительных) органов, 
глав субъектов страны и муниципальных образо-
ваний;

2) аналогичным образом повысить уголов-
но-правовую охрану от клеветы кандидатов на 
выборную должность. Для чего дополнить гл. 19 
УК РФ соответствующей новой статьёй: «Клевета 
в отношении кандидатов на выборную долж-
ность»:

3) отказаться от квалифицирующего при-
знака, предусмотренного в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, 
«клевета в отношении индивидуально не опреде-
лённых лиц». Потому, что он вступает в противо-
речие с определением клеветы как преступления 
против определённого лица;

4) в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ № 3 разъяснить, что формулировка 
«другого человека», упоминаемое в диспозиции 
ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, включает в себя также умер-
ших лиц.
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Задачи и средства борьбы с преступно-
стью, предупреждения преступлений не 

сводятся к задачам и средствам уголовного нака-
зания и уголовно-правового воздействия в целом 
[11, с. 350]. Рассмотрение преступления, лично-
сти преступника, неразрывно связано с уголов-
ной наукой. Понятие преступление определено в 
Уголовном кодексе РФ [1]. Уголовное право Рос-
сии рассматривает преступление как деяние, 
которое неразрывно связано с личностью, то 
есть с субъектом преступления [14, с. 193]. Нау-
кой, определяющей основные закономерности, 
задачи и направления борьбы с преступностью  
на основе анализа состояния, структуры и ее 

динамики, ее отдельных видов, особенностей 
личности преступника, является криминология.  
Одним из методов познания преступности в кри-
минологии, и как говорилось выше особенностей 
личности преступника,  является квалификация 
личности преступника.

Классификация, являясь предметным уров-
нем обобщения, представляет собой устойчивую 
группировку исследуемых объектов по их отдель-
ным признакам и строится на жестких критериях 
групп и подгрупп, каждая из которых занимает 
четко зафиксированное место. Классификации, 
предлагаемые криминологами, обычно исходят 
из нравственных, психологических признаков 
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личности преступника, степени общественной 
опасности правонарушителей, ее глубины, стой-
кости, содержания. 

Классификация используется в криминоло-
гии для выявления особенностей личности пре-
ступников, установления причин преступлений и 
условий, способствующих их совершению [12, с. 
37]. 

Еще Л.В. Багрий-Шахматов отмечал, что 
личность преступника - это важнейший фактор, 
без знания и учета которого нельзя достичь целей 
уголовной политики [3, c. 22-23]. Без углублен-
ного криминологического исследования лично-
сти преступника, подробного анализа ее соци-
ально-демографических, психологических и 
нравственных характеристик,  невозможны 
эффективное предупреждение преступлений, 
устранение причин и условий, способствующих 
их совершению.

В криминологической науке можно выде-
лить такие основные вопросы, касающиеся лич-
ности преступника, как определение понятия 
личности преступника, соотношение в ней соци-
ального и биологического, криминологическая 
характеристика личности преступника, ее струк-
туры, классификация ее признаков [4, c. 213].

С точки зрения А.И. Долговой [8, c. 139], в 
структуре личности преступника следует выде-
лить шесть групп признаков:

 1. социально-демографические; 
2. уголовно-правовые; 
3. социальные проявления в разных сферах 

жизнедеятельности (или социальные связи); 
4. нравственные; 
5. психологические; 
6. физические (биологические);
В.Д. Малков в структуру личности преступ-

ника рассматривает следующие подструктуры 
(признаки): биофизиологические, социально-де-
мографические и социально-ролевые, нрав-
ственно-психологические, уголовно-правовые и 
криминологические [9, c. 84]. Мы же  при рассмо-
трении данного вопроса, будем основываться на 
наиболее распространенной трехчленной струк-
туре личности преступника, включающей в себя 
следующие основные  группы признаков: 1) соци-
ально-демографические; 2) уголовно-правовые; 
3) нравственные и психологические.

Как уже отмечалось, характер, и степень 
общественной опасности совершенного престу-
пления в значительной степени обусловливаются 
личностными качествами лица, его совершив-
шего. При этом структуры личности преступни-
ков, совершивших тождественные преступления, 
характеризуются в целом схожими признаками. 
«... Можно говорить о признаках, характерных 
для определенных групп преступников, например 
о чертах личности хулигана, грабителя, убийцы  и 
т.д.» [5, c. 28].

Свойства личности, правонарушителей из 
числа лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, сходны со свойствами личности других 
типов правонарушителей, так как поведение, спо-
собности, мотивы и тех и других обусловливают и 
оправдывают совершение повторных преступле-
ний. Тем не менее, если проанализировать лич-
ностные характеристики всех преступников, 
будет очевидно, что рецидивисты характеризу-
ются в основном теми же признаками, что и лич-
ность преступника вообще. В то же время неко-
торые свойства личности, связанные с воздей-
ствием социума (низкий уровень образования и 
плохое воспитание, отсутствие семьи, низкая 
потребность иметь постоянное место работы), у 
рецидивистов более выражены, чем у лиц с более 
низкой антиобщественной направленностью и 
совершивших преступление впервые.

Научные исследования личности преступ-
ника, в том числе преступника-рецидивиста, 
имеют вековую историю. Одним из первых к изу-
чению личности преступника обратился Ч. Лом-
брозо, который предложил для этой цели антро-
пометрическую методику. Он основывался на 
биологической и наследственной концептуаль-
ного возникновения преступных наклонностей 
индивида и утверждал, что уже в момент рожде-
ния ребенка, измеряя его части тела, выявляя 
отдельные непропорциональности, можно точно 
прогнозировать направленность его криминаль-
ной деятельности.

Данная теория нашла отражение в реакци-
онных течениях XX столетия типа фашизма и не 
была воспринята отечественными представите-
лями естественнонаучного материализма (И.М. 
Сеченовым, И.П. Павловым, В.М. Бехтеревым и 
др.). Вместе с тем академик В.М. Бехтерев (1909 
г.) в некрологе по поводу смерти Ч. Ломброзо 
писал, что он совершил революцию в уголовном 
праве, обратившись к характеристике личности 
преступника, к обоснованию его индивидуальных 
особенностей.

В период с 1917 по 1935 гг. личность пре-
ступника изучали В.М. Бехтерев, С.В. Познышев, 
М.Н. Гернет, А.Н. Ловеч, И.Н. Петрова, Ю.Ю. Бех-
терев и другие ученые. Были разработаны типо-
логии преступников, в частности, по критериям 
содержания внутреннего психического мира и 
внешних проявлений, особенностям деформиро-
ванных свойств и качеств личности (С.В. Позны-
шев, А.Ф. Лазурский и др.).

Классификация лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, имеет свои особенности.  
В данном случае она рассматривает особенный  
объект - бывших преступников. Криминалистика 
при квалификации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, должна выявлять не только 
особенности личности, связанные с соверше-
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нием преступления, но и обстоятельства, харак-
теризующие ее в период и после отбытия наказа-
ния. Это различие не означает несовместимости 
классификации преступников и освобожденных 
из мест лишения свободы. Наоборот, признаки, 
по которым классифицируются преступники, 
должны использоваться при классификации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 
Во-первых, признаки, характеризующие про-
шлую преступную деятельность освобожденного, 
имеют существенное значение для выявления 
психологических, социальных и правовых осо-
бенностей индивида в настоящем [13]. Во-вторых, 
выявляя характерные особенности, свойствен-
ные преступникам того или иного типа, у осво-
божденных лиц мы получаем возможность их 
нейтрализовать или в какой то мере снизить их 
последствия [10, c. 8].

Выбор методов и средств деятельности по 
профилактике совершения преступлений, 
лицами, освободившимися из мест лишения сво-
боды должен основываться на типологии лично-
сти преступника. Профилактическая деятель-
ность должна исходить из определения мотива 
совершения преступления, отражающего уро-
вень его внутреннего побуждения к совершению 
преступления и иные субъективные причины, 
повлекшие антисоциальную  направленность 
поведения [2, c. 146].

 Рассматривая вопросы квалификации лиц 
освободившихся с мест лишения свободы, необ-
ходимо останавливаться на классификации пре-
ступников до направления их места лишения сво-
боды.

В зависимости от целей изучения в литера-
туре дается классификация преступников, осно-
ванная на разных критериях.

Так, по характеру социальной направленно-
сти выделяют асоциальный, антисоциальный и 
случайный типы преступников.

По «степени криминальной зараженности 
личности правонарушителя» преступники делятся 
на глобальный преступный тип с полной преступ-
ной зараженностью, парциальный - с частичной 
криминальной зараженностью и предкриминаль-
ный.

Преступники различаются также по их цен-
ностно-ориентационной направленности: с 
корыстной направленностью, с насильственной 
направленностью, с корыстно-насильственной 
направленностью [7, c. 23].

Можно выделить также разновидности пре-
ступников, имеющих психолого-криминологиче-
ские особенности: 

- индивидуальные преступники, доходы, от 
преступной деятельности которых не являются 
источником их существования; 

- индивидуальные преступники-профессио-
налы; 

- члены организованных преступных групп, 
доходы, от преступной деятельности которых не 
являются источниками их существования 

-  члены организованных преступных групп, 
доходы от преступной деятельности которых 
являются источниками их существования.

Все эти типы преступников редко встреча-
ются в чистом виде. Чаще всего они сочетают 
признаки разных видов и представляют собой так 
называемые «смешанные типы».

Приведенные классификации используют 
психологические особенности преступника, 
полагая, что эти особенности определяются 
через преступное поведение. Это положение 
верно. Однако не учитывать социальные и демо-
графические признаки личности просто невоз-
можно [6, с. 65]. В основу типологии личности 
осужденного надо брать преступление не само 
по себе, а в структуре с другими проявлениями 
личности.

Это положение особенно важно для класси-
фикации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, так как нельзя проводить профилакти-
ческую работу с этой категорией лиц, основыва-
ясь лишь на знании свойств личности, проявив-
шихся при совершении преступления. Этой 
информации недостаточно для оценки личности 
освобожденного хотя она и имеет существенное 
значение.

Таким образом,  классификация лиц осво-
бодившихся из мест лишения свободы, нужна для 
работы сотрудникам правоохранительной 
системы для профилактической работы с этой 
категорией граждан с целью профилактики  
преступлений  и в том числе  рецидивной пре-
ступности.

Список литературы:

[1] Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ (посл. ред.) [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=ltoifp2
jlj480569687  (дата обращения: 12.01.2024).                                    

[2] Авдеева Е.В. Детерминанты преступле-
ний против свободы личности в Российской 
Федерации // Криминологический журнал Бай-
кальского государственного университета эконо-
мики и права. 2013. № 2. – С. 146-154.

[3] Багрий-Шахматов Л.В. Система наказа-
ний по советскому уголовному праву, их класси-
фикация и правовое регулирование исполнения: 
Автореф. дис. ... д.ю.н. – Минск, 1969. – 37 с.

[4] Бышевский Ю.В. Пол и возраст лиц, 
совершающих кражи // Вестник Северо-Кавказ-
ского гуманитарного ин-та. 2016. № 1 (17).  – С. 
211-226.



231 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

[5] Волков Б.С. Личность преступника как 
предмет уголовно-правового и криминологиче-
ского исследования. – Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 1972. –  187 c. 

[6] Касаев И.Х. Криминологические особен-
ности участников преступления этнических пре-
ступных группировок // Информационная безо-
пасность регионов. 2011. № 1 (8). – С. 63-66.

[7] Криминалистическое изучение личности: 
научно-практическое пособие для магистров / 
А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; 
отв. ред. Я.В. Комиссарова. – М.: Проспект, 2016. 
– 224 с.

[8] Криминология: Учеб. для вузов / Под 
общ. ред. А.И. Долговой. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 
1999. – 226 с.

[9] Криминология: учеб. для вузов / Под ред. 
В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2004.  –  527 с.   

[10] Лейкина H.C. Личность преступника и 
уголовная ответственность. – Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1968. – 129 с.    

[11] Рыжов В.Б. Уголовное право зарубеж-
ных стран // Сборник учебно-методических мате-
риалов по дисциплинам магистерской подготовки 
/ Ч. 1, 2. – М.: Изд-во Международного юридиче-
ского института при Минюсте России, 2008.  – С. 
345-353.   

[12] Стадниченко О.С. Превентивная состав-
ляющая некоторых оснований освобождения от 
уголовной ответственности, содержащих понятие 
«лицо, впервые совершившее преступление» // 
Законность. 2016. № 8. – С. 37-38.          

[13] Сундуров Ф.Р. Социально-психологиче-
ские и правовые аспекты исправления правона-
рушителей. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976.  
–  144 с. 

[14] Уголовное право: Общая часть / Под 
ред. В.П. Ревина.  – М.: Юстицинформ, 2016. – 
580 с.

Spisok literatury:

[1] Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 
13.06.1996 № 63-FZ (posl. red.) [Elektronnyj resurs]. 
– URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_10699/?ysclid=ltoifp2jlj480569687  (data 
obrashcheniya: 12.01.2024).     

[2] Avdeeva E.V. Determinanty prestuplenij pro-
tiv svobody lichnosti v Rossijskoj Federacii // Krimi-

nologicheskij zhurnal Bajkal’skogo gosudarstven-
nogo universiteta ekonomiki i prava. 2013. № 2. – S. 
146-154.

[3] Bagrij-Shahmatov L.V. Sistema nakazanij po 
sovetskomu ugolovnomu pravu, ih klassifikaciya i 
pravovoe regulirovanie ispolneniya: Avtoref. dis. ... 
d.yu.n. – Minsk, 1969. – 37 s.

[4] Byshevskij Yu.V. Pol i vozrast lic, sovershay-
ushchih krazhi // Vestnik Severo-Kavkazskogo 
gumanitarnogo in-ta. 2016. № 1 (17).  – S. 211-226.

[5] Volkov B.S. Lichnost’ prestupnika kak pred-
met ugolovno-pravovogo i kriminologicheskogo 
issledovaniya. – Kazan’: Izd-vo Kazan. un-ta, 1972. 
–  187 c. 

[6] Kasaev I.H. Kriminologicheskie osobennosti 
uchastnikov prestupleniya etnicheskih prestupnyh 
gruppirovok // Informacionnaya bezopasnost’ 
regionov. 2011. № 1 (8). – S. 63-66.

[7] Kriminalisticheskoe izuchenie lichnosti: 
nauchno-prakticheskoe posobie dlya magistrov / 
A.G. Bedrizov, T.S. Volcheckaya, N.V. Galyashin i dr.; 
otv. red. YA.V. Komissarova. – M.: Prospekt, 2016. – 
224 s.

[8] Kriminologiya: Ucheb. dlya vuzov / Pod 
obshch. red. A.I. Dolgovoj. – M.: NORMA-INFRA-M, 
1999. – 226 s.

[9] Kriminologiya: ucheb. dlya vuzov / Pod red. 
V.D. Malkova. – M.: Yusticinform, 2004.  –  527 s.         

[10] Lejkina H.C. Lichnost’ prestupnika i 
ugolovnaya otvetstvennost’. – L.: Izd-vo Leningr. 
un-ta, 1968. – 129 s.    

[11] Ryzhov V.B. Ugolovnoe pravo zarubezhnyh 
stran // Sbornik uchebno-metodicheskih materialov 
po disciplinam magisterskoj podgotovki / Ch. 1, 2. – 
M.: Izd-vo Mezhdunarodnogo yuridicheskogo insti-
tuta pri Minyuste Rossii, 2008.  – S. 345-353.       

[12] Stadnichenko O.S. Preventivnaya sostav-
lyayushchaya nekotoryh osnovanij osvobozhdeniya 
ot ugolovnoj otvetstvennosti, soderzhashchih pon-
yatie “lico, vpervye sovershivshee prestuplenie” // 
Zakonnost’. 2016. № 8. – S. 37-38.          

[13] Sundurov F.R. Social’no-psihologicheskie i 
pravovye aspekty ispravleniya pravonarushitelej. – 
Kazan’: Izd-vo Kazan. un-ta, 1976.  – 144 s.                               

[14] Ugolovnoe pravo: Obshchaya chast’ / Pod 
red. V.P. Revina.  – M.: Yusticinform, 2016. – 580 s.



232  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

ОСМАНОВ Мухамед Мартинович,
старший преподаватель кафедры 

организации правоохранительной деятельност
и Северо – Кавказского института повышения 

квалификации сотрудников МВД (филиал) 
Краснодарского университета МВД России,

кандидат педагогических наук, 
подполковник полиции,

e-mail: muhamedosmanov8@gmail.com

ПАВЛЕНКО Николай Олегович,
преподаватель кафедры специальных дисциплин 

ВФ ФГКОУ ВО РЮИ МВД России
майор полиции,

e-mail: pavlenkonikolai@gmail.com

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ

Аннотация. В статье обсуждены задачи, функции и основные направления административной 
деятельности участкового уполномоченного полиции на современном этапе. 

В частности, правовая основа реализации оперативно-служебной деятельности и формы несе-
ния службы участковыми уполномоченными полиции, в том числе и о проведении специального адми-
нистративный надзора участковыми уполномоченными полиции за лицами освобожденными из мест 
лишения свободы, в качестве превентивных мер воздействия, а также иных профилактических мер, 
посредством наблюдения за поведением в семье, общественных местах, на работе и т.п. 

Широкий спектр должностных обязанностей УУП накладывает на него огромную ответствен-
ность. Нередко, сотрудник обязан применять различные меры административного пресечения. В иде-
але, алгоритм его действий должен быть строго регламентирован, однако в законодательстве данные 
аспекты освещены достаточно размыто, поэтому в своей деятельности УУП опирается на «традицион-
ный» регламент, и опыт своих коллег, а также исходя из личного опыта. 

Ключевые слова: правопорядок, взаимодействие, общественная безопасность, сотрудниче-
ство, доверие граждан, эффективность, профессионализм, участковый уполномоченный полиции, ад-
министративный участок, профилактический обход административного участка, прием граждан, адми-
нистративный надзор, превентивные меры профилактического воздействия и т.п. 

OSMANOV Muhammad Martinovich,
Senior Lecturer at the Department

of Law Enforcement Organization of the North Caucasus
Institute for Advanced Training of Employees

The Ministry of Internal Affairs (branch) of the Krasnodar 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

Candidate of Pedagogical Sciences, police Lieutenant Colonel

PAVLENKO Nikolay Olegovich
Lecturer at the Department of Special Disciplines

VF FGKO VO RUI Ministry of Internal Affairs of Russia
police Major

ON THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE LOCAL 
POLICE COMMISSIONER

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-232-236 
NIION: 2021-0079-2/24-121
MOSURED: 77/27-025-2024-2-121



233 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

Annotation. The article discusses the tasks, functions and main directions of administrative activities of 
the local police commissioner at the present stage.

In particular, the legal basis for the implementation of operational activities and the form of service by 
district police commissioners, including the conduct of special administrative supervision by district police 
commissioners over persons released from places of imprisonment, as preventive measures of influence, as 
well as other preventive measures, by observing behavior in the family, public places, at work, etc.

The wide range of job responsibilities of the PMO imposes enormous responsibility on him. Often, an 
employee is required to apply various administrative measures. Ideally, the algorithm of its actions should be 
strictly regulated, but in the legislation these aspects are covered quite vaguely, therefore, in its activities, the 
UUP relies on the “traditional” regulations, and the experience of its colleagues, as well as on the basis of 
personal experience.

Key words:  law and order, interaction, public safety, cooperation, citizen trust, efficiency, professionalism, 
local police commissioner, administrative district, preventive rounds of the administrative district, reception of 
citizens, administrative supervision, preventive measures, etc.

Правовая основа деятельности участко-
вого уполномоченного полиции, как пра-

вило представляет собой перечень нормативных 
актов, которыми руководствуется то или иной 
должностное лицо в своей деятельности. Для 
УУП такой основой являются следующие доку-
менты:

- Конституция РФ,
- Нормы международного права (в том числе 

договора), официально признанные РФ;
- Федеральный закон «О полиции» и др.
- указы, приказы и распоряжения (и др.) 

Президента и Правительства нашей страны, 
- Приказ МВД РФ «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных поли-
ции» 

- Приказ МВД РФ № 205 от 29 марта 2019 
года «О несение службы участковыми уполномо-
ченными полиции на обслуживаемом участке и 
организации этой деятельности» и др.

- законы субъектов РФ, касающиеся вопро-
сов охраны и обеспечения общественного 
порядка и безопасности, в пределах своей ком-
петенции.

Задачи Участкового уполномоченного 
полиции (далее УУП). За каждым УУП закрепля-
ется конкретный участок территории муници-
пального образования, за который он несет 
ответственность. Как правило, перед сотрудни-
ков ставится широкий ряд задач:

- противодействие преступности,
- обеспечение общественной безопасности, 
- охрана общественного порядка,
- защита прав, жизни, здоровья, собствен-

ности граждан всех категорий, включая как граж-
дан РФ, так и апатридов, и иностранных граждан.

Основными направлениями деятельности 
УУП при несении службы на административном 
участке являются:

1. противодействие преступным посяга-
тельствам в целях защиты общества, каждой 
отдельной личности и государства в целом;

2. выявление и раскрытие преступлений;
3. пресечение преступлений и предупре-

ждение административных правонарушений;
4. производство по делам об администра-

тивных правонарушениях.
Функции УУП:
1. Обеспечение порядка в общественных 

местах и местах массового скопления людей.
2. Розыск подозреваемых, обвиняемых, а 

также тех, чья вина доказана, но он умышленно 
скрылся от следствия и суда.

Важно отметить, что УУП также занимается 
поиском лиц, имеющих специфические заболева-
ния, а также тех, кто в силу возраста не может 
сообщить о себе какие-либо сведения. 

Сложным и неприятным аспектом работы 
УУП является идентификация неопознанных тру-
пов, а также организация процесса опознания их 
родственниками.

1. поиск лиц, пропавших без вести, 
2. розыск несовершеннолетних, самовольно 

покинувших местожительство или специализиро-
ванное заведение для несовершеннолетних (цен-
тры социальной реабилитации, учебно-воспита-
тельные учреждения и т.п.)

4. Контроль оборота оружия (например, 
поквартирный и подомный обход с целью про-
верки наличия специальных сейфов для хране-
ния оружия, а также наличие действующего раз-
решения на их хранения).

5. Обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Формы несения службы УУП:
1. Профилактический обход администра-

тивного участка, который включает:
- встречи с населением административного 

участка. для решения вопросов взаимодействия 
и взаимопомощи;

- обследование чердаков и подвалов, нахо-
дящихся в пустующих или подлежащих сносу 
жилых домой;
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- нанесение визитов лицам, состоящим на 
различных профилактических учетах в ОВД;

- ознакомление со ст. 15 закона «О поли-
ции» с населением подшефного административ-
ного участка.

2. Разъяснение гражданам о мерах предо-
сторожности, касающейся различных бытовых 
аспектов, касающихся таких рядовых, на первый 
взгляд мероприятий, как постановка жилища на 
вневедомственную охрану, смена и установка 
замков, камер видеонаблюдения, различных тех-
нических средств защиты и пр.

3. Отдельного внимания заслуживает 
вопрос бдительности граждан, что крайне важно 
в аспекте предупреждения преступлений и адми-
нистративных правонарушений. Как правило, 
УУП просит граждан обращать внимание на поя-
вившиеся и брошенные автомобили, прицепы и 
т.п., оставленные сумки, рюкзаки и иные пред-
меты, а также о подозрительных лицах, которые 
могут что-то высматривать, задавать вопросы и 
пр.

Напоминание гражданам о, казалось бы, 
банальных вещах, способствует обеспечению их 
личной и имущественной безопасности, а также 
профилактике преступности. Важно сообщать о 
своих подозрениях Участковому, либо непосред-
ственно в дежурную часть территориального 
органа МВД России.

4. Осуществление приема граждан и рас-
смотрение их обращений.

УУП обязан вести прием граждан, в ходе 
которого должен быть тактичен, внимателен и 
корректен. Для того, чтобы не было недоразуме-
ний, связанных с тем, что УУП нет на месте, дол-
жен быть вывешен график работы с населением. 
Как правило, данный документ утверждает 
начальник территориального органа МВД РФ. 
При этом необходимо учитывать, как график 
работы организаций на участке, так и различные 
местные особенности. Прием граждан должен 
осуществляться не менее 3-х раз в неделю, в раз-
ное время суток, например, утром или вечером, и 
обязательно в выходной день. 

5. Специфической и сложной формой 
работы УУП, на наш взгляд, является проведение 
индивидуальной профилактической работы с 
гражданами, состоящими на профилактическом 
учете. Сюда относятся следующие категории лиц:

- судимые граждане, имеющие непогашен-
ную или неснятую судимость за совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступления, 

- рецидивисты;
- лица, представляющие опасность для 

окружающих (состоящие на учете в медицинских 
и психиатрических организациях, больные алко-
голизмом и наркоманией, неоднократные участ-
ники семейно-бытовых конфликтов).

- совершившие умышленное преступное 
посягательство в отношении несовершеннолет-
него,

- лица, в отношении которых установлены 
временные ограничения прав и свобод судебным 
решением;

- несовершеннолетние, состоящие на учете 
в ПДН.

- нарушители общественного порядка и без-
опасности в ходе проведения различных массо-
вых мероприятий и иных имеющих обществен-
но-значимый характер.

- лица, приговоренные к административ-
ному наказанию за незаконный оборот наркоти-
ческих и психотропных средств, или их аналогов, 
а также за их потребление без назначения врача;

- члены неформальных молодежных орга-
низаций, совершивших административные пра-
вонарушения против порядка управления, обще-
ственного порядка и безопасности.

В ходе индивидуально–профилактической 
работы УУП проводит беседы с данными катего-
риями лиц, наблюдает за их поведением, образом 
жизни, кругом общения, ходом реабилитации 
после освобождения из заключения, социальной 
адаптацией. Нередко УУП проводит беседы и 
опрос родственников и соседей данных лиц. При 
необходимости к поднадзорным лицам применя-
ются меры административного принуждения в 
случае нарушения ими законодательства РФ.

Данная работа проводится совместно с 
сотрудниками уголовно-исполнительной инспек-
ции, уголовного розыска, работниками органов 
социальной защиты населения и др.

Административный надзор УУП осущест-
вляет посредством наблюдения за поведением в 
семье, общественных местах, на работе и т.п. 
обязанностью УУП является ежемесячный доклад 
начальству об особенностях поведения данных 
лиц, в разрезе соблюдения им установленных 
предписаний, выполнении обязанностей, случаях 
уклонения от надзора.

М.Ф. Мусаэлян высказал мнение о том, что 
социальная адаптация, ресоциализация бывших 
заключенных является одной из приоритетней-
ших задач УУП, поскольку в отсутствие проведе-
ния такой работы наблюдается распространения 
уголовной субкультуры, рост рецидивной пре-
ступности. Автор утверждает, что процесс реаби-
литации хоть должен носить добровольный 
характер, но в том числе быть и принудительным 
[14]. 

В качестве примера пробелов в деятельно-
сти УУП Осяк О.Н. и Гришаков А.Г. приводят в 
пример случай произошедший в Астраханской 
области, когда в 2017 году поднадзорное лицо 
совершило ряд преступлений, в том числе убий-
ство 2-х сотрудников ДПС.  [10]
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6. Проведение отчетов перед населением о 
проделанной работе. Для реализации данного 
мероприятия, УУП обязан оповестить жителей 
участка о предстоящем собрании посредством 
сети Интернет, СМИ, письменных объявлений, а 
также через администрацию предприятий и мест-
ного самоуправления.

Согласно процессуальному правилу прове-
дения собрания, его ход и принятые решения 
оформляются протоколом, за подписью руково-
дителя территориального органа МВД России.

Выстраивание доверительных отношений 
УУП с жителями, способствует укреплению его 
авторитета, повышению доверия к правоохрани-
тельным органам в целом.

Требования к внешнему виду УУП. Профи-
лактический обход УУП должен осуществлять 
строго в форменной одежде. При себе у УУП 
всегда должен быть следующий перечень доку-
ментов и средств:

- Нагрудный знак и специальный жетон с 
личным номером;

- Служебное удостоверение;
- Средства связи;
- Служебный портфель или папку;
- Кобуру с протиркой и страховочным 

ремешком;
- Огнестрельное оружие с двумя снаряжен-

ными магазинами;
- Свисток;
- Средства ограничения подвижности;
- Рабочую тетрадь;
- Бланки различных документов и протоко-

лов для фиксирования результатов деятельности;
- Иные специальные и технические сред-

ства.
Требования к административному 

участку. У каждого УУП в наличии должен быть 
перечень документов, подтверждающих служеб-
ный характер осуществляемой им деятельности:

1. Паспорт на административный участок. В 
данном документе фиксируются различные све-
дения, касающиеся особенностей администра-
тивного участка (состояние преступности, соци-
ально-экономические, демографические показа-
тели, наличие общественных объединений по 
защите общественного порядка и др.). Паспорт 
административного участка имеет срок действия 
равный 5-ти годам.

2. Паспорт на жилой дом (жилые дома), где 
фиксируются сведения о лицах, проживающих на 
участке.

3. Журнал учета приема граждан, регистра-
ции их обращений и заявлений.

4. Книга отзывов и предложений. Как пра-
вило, является информативным документом, 
отражающем эффективность работы УУП и отно-
шение к нему граждан, проживающих на админи-
стративном участке.

5. Книга замечаний и предложений прове-
ряющих. Данный документ фиксирует мнение 
вышестоящих должностных лиц в ходе контроля 
деятельности УУП.

Особое внимание оперативно-служебной 
деятельности участкового уполномоченного уде-
ляется пресечение и раскрытие преступлений 
превентивного характера, т.е. не тяжких престу-
плений, которые могут повлечь в последующем 
за собой совершение тяжкого, либо особо тяж-
кого преступления.

Проанализировав основные и наиболее 
важные нормативные правовые акты, регламен-
тирующие службу участкового уполномоченного 
полиции, дается понимание того, что работа 
должна вестись во многих направлениях и пре-
жде всего, в вопросах связанных с обеспечением 
профилактических мер воздействия к лицам 
ведущих антиобщественный образ жизни, приня-
тия превентивных мер воздействия к поднадзор-
ным лицам по соблюдению установленных для 
них судом ограничений , а также лицам фор-
мально подпадающих под административный 
надзор в целях поддержания общественного 
порядка и общественной безопасности на адми-
нистративном участке, осуществлять профилак-
тику предупреждения и пресечения администра-
тивных правонарушений, выявления и раскрытия 
преступлений.

В связи с чем, в целях повышения эффек-
тивности деятельности участкового уполномо-
ченного полиции по направлениям деятельности, 
в соответствии с ведомственными нормативными 
правовыми актами выделяют следующие задачи, 
функции и основные направления деятельности 
являющиеся приорететными в деятельности 
участкового уполномоченного полиции.
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены цели и задачи административного законодательства, 
его роль в регулировании общественных отношений. Дано понятие признаков административного пра-
вонарушения, предложены критерии их классификации. Рассмотрены основные и дополнительные 
признаки отдельных элементов состава административного правонарушения, а также влияние класси-
фикации на определение составов административных правонарушений по конструкции объективной 
стороны. Проанализирована взаимосвязь норм Общей и Особенной частей Кодекса Российской Фе-
дерации на определения перечня основных и дополнительных признаков, дано понятие конструктив-
ных признаков составов административных правонарушений.
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Одной из основных задач государствен-
ных органов Российской Федерации 

является урегулирование разного рода обще-
ственных отношений путем реализации норм раз-
личных отраслей российского законодательства. 
Одной из ведущих является административное 
право. Нормы административного законодатель-
ства, действие которых присутствует практиче-
ски во всех направлениях жизнедеятельности 
общества, имеют свою специфику относительно 
характера сферы регулирования и круга лиц, на 
которые распространяется их действие.

Систематические изменения, вносимые в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1] 
обусловлены различными причинами. Одной из 
таковых является развитие новых направлений 
деятельности общества, формирование в этой 
связи всевозможных видов взаимоотношений 
между его субъектами и как следствие появление 
на них различного рода посягательств. Также 
принимаются и новые законы субъектов, устанав-
ливающие административную ответственность за 
совершение деяний на их территории, не вошед-
ших в перечень административных правонаруше-
ний, включенных в особенную часть КоАП РФ, с 
учетом особенностей окружающей среды, веде-
ния сельского хозяйства и животноводства, обы-
чаев и менталитета жителей субъекта. 

Административное законодательство явля-
ется всеобъемлющим и в связи с этим регулярно 
и параллельно с переменой тех или иных видов 
общественных отношений претерпевает как 
незначительные, так и существенные изменения. 

КоАП РФ дает понятие и перечень общих 
признаков, наличествующих во всех администра-
тивных правонарушениях, в том числе ответ-
ственность за которые предусмотрены законами 
субъектов Российской Федерации. Присутствие 
всех общих признаков и свидетельствует о нали-
чии состава административного правонарушения 
в определенном деянии. Кроме общих признаков 
для всего перечня административных правонару-
шений, таких как, например, «деяние», являю-
щийся общим признаком объективной стороны 
состава административного правонарушения, в 
зависимости от особенности его квалификации в 
качестве общих могут выступать и иные при-
знаки, без которых состав того или иного право-
нарушения образован не будет. К примеру «Появ-
ление в общественных местах в состоянии опья-
нения», ответственность, за совершение кото-
рого предусмотрена статьей 20.21 КоАП РФ 
предусматривает для объективной стороны, 
кроме признака «деяние» в качестве общего из 
признаков, обязательного для наличия состава 
указанного правонарушения, «место» его совер-

шения, которое должно быть только обществен-
ным, а также наличия состояния опьянения субъ-
екта правонарушения. Эти признаки прямо изло-
жены в диспозиции статьи 20.21 КоАП РФ.

Кроме этого специфичным признаком объ-
ективной стороны для отдельных видов правона-
рушений могут быть его последствия, которые в 
ряде составов именуемых материальными, явля-
ются обязательными и должны иметь прямую 
причинную связь с противоправным деянием. 
При этом наступление последствий в результате 
противоправного деяния обязательным не явля-
ется, а даже наступление таковых не играет 
решающей роли в определении наличия либо 
отсутствия состава административного правона-
рушения. Так, например, обязательным призна-
ком объективной стороны является наличие 
последствий в виде причинения материального 
вреда для статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хище-
ние». Кроме этого деяние в виде совершенного из 
корыстной цели незаконного, безвозмездного 
изъятия чужого имущества по данному виду пра-
вонарушения подразумевает наличие нераз-
рывно связанного с ним признака «общественно 
опасные последствия», в который в свою очередь 
входят характер и размер причиненного вреда 
[2].

В других же случаях по видам администра-
тивных правонарушений с формальным составом 
наступление последствий от противоправного 
деяния не требуется. Так, например, при проезде 
на запрещающий сигнал светофора, ответствен-
ность за который предусматривает статья 12.12 
КоАП РФ, в виде обязательного признака не 
предусматривает наступление последствий, хотя 
они могут иметь место допустим в виде причине-
ния какого-либо ущерба для транспорта или дру-
гого имущества. 

Так в зависимости от особенности каждого 
конкретного вида административного правонару-
шения, оно имеет присущие только ему признаки, 
являющиеся для него общими обязательными 
(основными), но необязательными для других 
видов административных правонарушений, а 
также факультативные (дополнительные) при-
знаки, наличие которых возможно, но не обяза-
тельно. Факультативные признаки являются 
строго индивидуальными для каждого правона-
рушения. То есть конкретная норма администра-
тивного законодательства, устанавливающая 
ответственность за совершение административ-
ного правонарушения, предусматривает для каж-
дого из них свои специальные признаки, без 
наличия которых деяние не будет противоправ-
ным и наказуемым. 

Основные (обязательные) и дополнительные 
(факультативные) признаки входят в перечень 
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каждого их элементов состава административ-
ного правонарушения. При этом в большинстве 
случаев признаки, подпадающие под классифи-
кацию основных лишь для определенного перечня 
составов административных правонарушений, 
исходят из текста диспозиции статьи Особенной 
части КоАП РФ. 

Следовательно, анализ содержания отдель-
ных статей Особенной части КоАП РФ, на пред-
мет установления перечня обязательных призна-
ков для образования ее состава, не должна 
выполняться обособленно от норм, содержа-
щихся в других его статьях.

Представленное особыми обстоятель-
ствами, в которых было совершено, администра-
тивное правонарушение, будучи состоявшимся в 
определенных условиях, наделяется имеющими 
свои особенности признаками. В частности, мел-
кое хищение может в качестве обстоятельств 
иметь определенное место и быть совершенным 
в сквере, библиотеке, кинотеатре, объекте обще-
ственного питания, а также в разное время суток, 
лицом, находящимся в состоянии наркотического 
или другого вида опьянения либо будучи абсо-
лютно трезвым, в отношении несовершеннолет-
него либо лица, достигшего восемнадцати лет-
него возраста и др. 

Хотя для определения наличия состава 
административного правонарушения «Мелке 
хулиганство» требуется наличие в качестве обя-
зательного признака совершение таких деяний в 
общественных местах, которыми являются сквер, 
библиотека, кинотеатр, объект общественного 
питания. Так же как наличие наркотического 
опьянения, к примеру будет обязательным при-
знаком объективной стороны для состава право-
нарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП 
РФ, устанавливающей ответственность за упо-
требление наркотических средств и т.д.

Тем не менее далеко не все признаки кон-
кретного административного правонарушения 
имеют значения для его квалификации и подле-
жат классификации. В их перечень входят только 
те признаки, которые имеют юридическое значе-
ние и влекут собой, правовые последствия кон-
кретного противоправного деяния, и относят его 
к числу административных правонарушений. 
Такие признаки в юридической науке называются 
конструктивными. 

Подводя итог проведенного исследования 
приходим к выводу о том, что получившие свое 
закрепление в отдельной статье Особенной части 
КоАП РФ, эти признаки становятся обязатель-
ными. Поэтому отсутствие в фактически совер-
шенном деянии одного из указанных в соответ-
ствующей статье КоАП РФ признаков состава 
означает, что лицо не совершило административ-
ного правонарушения, предусмотренного данной 
статьей. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье обозначены актуальные проблемы в осуществлении государственного зе-
мельного надзора и муниципального земельного контроля, которые являются частью структуры управ-
ления земельными ресурсами России. Органы государственного земельного надзора и муниципально-
го земельного контроля тесно взаимодействуют друг с другом по вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства, действуя каждый в рамках своей компетенции. В условиях усиления 
экологического фактора при проведении аграрной политики необходимо кардинально пересмотреть 
методы не только планирования, но и осуществления земельного надзора и контроля, изменения об-
щего функционала и статуса инспектора по использованию и охране земель. Необходимо кардинально 
пересмотреть методы не только планирования, но и осуществления земельного надзора, изменения 
общего функционала и статуса инспектора по использованию и охране земель. Для этого требуется 
создание слаженного механизма взаимодействия между структурными подразделениями. Кроме того, 
в системе государственного земельного контроля и надзора отсутствует утверждённый, единый меха-
низм планирования. Оно основано на жалобах, случайных выборках субъектов. Если нарушение уста-
новлено на неразграниченных землях, государственных и муниципальных землях, а используемый зе-
мельный участок не формировался, и данных о нём нет, то появляется проблема привлечения наруши-
теля к ответственности. Во избежание спорных ситуаций следует заключать соглашения, регулирую-
щие взаимодействие между управлением Росреестра и субъектами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль. Взаимодействие и оперативный обмен информацией в рамках этого доку-
мента повысят эффективность проведения мероприятий по государственному земельному надзору в 
регионах.

Ключевые слова: земля, земельные отношения, управление земельными ресурсами, государ-
ственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, контрольные мероприятия, зе-
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environmental factor in the implementation of agricultural policy, it is necessary to radically reconsider the 
methods of not only planning, but also the implementation of land supervision and control, changes in the 
general functionality and status of the inspector for the use and protection of land. It is necessary to radically 
revise the methods of not only planning, but also the implementation of land supervision, changing the general 
functionality and status of the inspector for the use and protection of land. This requires the creation of a 
coherent mechanism of interaction between structural divisions. In addition, the system of state land control 
and supervision does not have an approved, unified planning mechanism. It is based on complaints, random 
samples of subjects. If a violation is established on undelimited lands, state and municipal lands, and the land 
plot used was not formed and there is no data about it, then the problem of bringing the violator to justice 
arises. In order to avoid controversial situations, agreements should be concluded regulating the interaction 
between the Rosreestr department and the entities exercising municipal land control. Interaction and prompt 
exchange of information within the framework of this document will increase the efficiency of state land 
supervision activities in the regions.

Key words: land, land relations, land management, state land supervision, municipal land control, 
control measures, land legislation, inspections.

Одним из важнейших показателей разви-
тия для любого государства является 

состояние его земельного фонда. Негативные 
(вредные) воздействия хозяйственной деятельно-
сти приводят к деградации, загрязнению, захлам-
лению земель, что в свою очередь, вызывает 
ухудшение экологического состояния всей окру-
жающей среды и качества жизни людей.

Согласно ст. 12 Земельного кодекса РФ 
(далее – ЗК РФ) использование земель должно 
осуществляться способами, которые сохраняют 
экологическую составляющую, способность быть 
средством производства, основой хозяйственной 
и других видов деятельности.

В соответствии с п. 2 ст. 12 ЗК РФ основ-
ными целями являются:

- предотвращение загрязнения, захламле-
ния и других негативных воздействий;

- улучшение земель, подвергшихся дегра-
дации, нарушению и другим негативным факто-
рам.

В связи с реализацией программы Основ 
государственной политики в создании благопри-
ятной окружающей среды, намеченной в России 
до 2030 г. становятся актуальными вопросы об 
усилении экологического фактора и земельного 
права, проблемы грамотного управления земель-
ными ресурсами, эффективности осуществления 
государственного земельного контроля и над-
зора.

Удовлетворение потребностей общества на 
основе использования свойств земли можно 
достичь при помощи создания отлаженного меха-
низма управления земельными ресурсами, основ-
ными задачами деятельности которого должны 
быть рациональное, эффективное использование 
и охрана земель, что обеспечивает охрану прав 
государства, муниципальных образований, юри-
дических лиц и граждан на землю, воспроизвод-
ство плодородия почв, сохранение и улучшение 
окружающей среды, создание условий равно-

правного развития различных форм хозяйство-
вания на земле, формирование и развитие 
земельного рынка.

В сфере управления земельными ресур-
сами необходимо учитывать такие факторы, как 
уровень экономического развития, политика 
государства в области земельных отношений, 
особенности менталитета населения.

Деятельность по управлению землями в 
Российской Федерации осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами РФ, 
субъектов Федерации и муниципальных образо-
ваний.

Формирование четкой системы управления 
земельными ресурсами страны является одной 
из задач по использованию и охране земель. 
Согласно ст. 72 Конституции РФ вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения землей и дру-
гими природными ресурсами относятся к 
совместному ведению РФ и ее субъектов.

Одна из проблем – это осуществление дея-
тельности специально уполномоченных органов 
исполнительной власти и органов местного само-
управления, а также должностных лиц. 

Главная роль в управлении земельными 
ресурсами РФ принадлежит государственным 
органам власти. Сейчас земельными ресурсами 
управляют 11 министерств и ведомств. В каждом 
субъекте РФ существует исполнительные органы 
управления земельными ресурсами, наделенные 
правом решать вопросы экономико-правового 
регулирования земельных отношений. Так, 
земельный контроль проводится как муниципаль-
ными земельными инспекторами, так и на госу-
дарственном уровне (Росреестр, Росельхознад-
зор). При этом каждым органом утверждается 
свой план проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства.

Отсутствие единой организационной струк-
туры, ответственной за разработку и реализацию 
земельной политики, препятствует осуществле-
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нию рационального использования земель и их 
охраны. По словам депутата Госдумы Владимира 
Плотникова, «нужно создать единый госорган, 
который возьмет на себя все эти вопросы. К тому 
же в этом случае будут четко распределены обя-
занности между федеральным Центром, регио-
нами и муниципалитетами в вопросах земельного 
управления» [Цит. по: 4, с. 974].

Государственный земельный надзор явля-
ется неотъемлемой частью структуры управле-
ния земельными ресурсами. Его осуществляет 
Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр). Компе-
тенции по различным видам государственного 
земельного надзора разделяются между тремя 
службами – Росприроднадзором, Росреестром и 
Россельхознадзором. Однако, к примеру, мини-
стерство может осуществлять контроль за дея-
тельностью структурных подразделений, но не 
может осуществлять надзор. Органы контроля 
могут проводить расследования, проверки, но не 
имеют права вмешиваться в деятельность пред-
приятий и учреждений. Что касается функции 
надзора, то это одна из форм деятельности госу-
дарственных органов по соблюдению законно-
сти. В связи с этим, Федеральный закон от 
21.07.2015 г. № 234-ФЗ, который уточнил обе 
функции, оставил без внимания функции органов 
надзора. Для надзора характерны отсутствие 
подчиненности и субординации надзирающих 
органов поднадзорными, деятельность поднад-
зорного объекта осуществляется только со сто-
роны законности, а вмешательство в ее деятель-
ность с целью ограничения или прекращения не 
допускается.

Основные цели государственного надзора:
- предотвращение нарушения одного из 

принципов земельного законодательства, ука-
занного в п. 7 ст. 31 ЗК РФ, а именно принципа 
платности, а также принудительного устранения 
допущенных нарушений;

- обеспечение защиты прав субъектов пра-
воотношений в сфере земельного права.

Каждый правообладатель земельного 
участка является потенциальным субъектом про-
верки, проводимой органом государственного 
земельного надзора (Росреестром). Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 248-ФЗ) устанавливаются 
основные принципы осуществления госконтроля 
во многих сферах деятельности, указывается 
множество различных правовых нюансов, кото-
рые будут непосредственно влиять на процесс 
проведения проверок в отношении бизнеса. 
Закон № 248-ФЗ нацелен, в первую очередь, на 
проведение контрольных/надзорных мероприя-

тий (КНМ) с целью профилактики нарушений 
земельного законодательства, чтобы дать субъ-
ектам предпринимательства больше гарантий 
при взаимодействии с органами контроля, что 
позволит значительно снизить необоснованное и 
излишнее давление на бизнес в виде всевозмож-
ных проверок.

Сведения обо всех контрольных/надзорных 
мероприятиях отражаются в ФГИС Единый 
реестр КНМ. Благодаря этому лица, в отношении 
которых проводятся проверки, могут отследить 
правомерность их проведения, а также получить 
оперативный доступ ко всем необходимым доку-
ментам и сведениям.

Вся система контрольно-надзорной дея-
тельности основывается на риск-ориентирован-
ном подходе, введено шесть категорий риска 
возможного причинения вреда (от низкого до 
чрезвычайно высокого). При этом для категории 
низкого риска проверки такого объекта могут не 
проводиться несколько лет.

Законом № 248-ФЗ значительно сокращены 
сроки проведения проверок. Так, общий срок 
проведения документарной и выездной проверок 
не будет превышать 10 рабочих дней.

Каждый владелец земельного участка рано 
или поздно сталкивается с такой процедурой, как 
проверка соблюдения требований земельного 
законодательства в рамках мероприятий по госу-
дарственному земельному надзору. Росреестр 
осуществляет государственный земельный над-
зор с целью выявления и пресечения нарушений 
земельного законодательства при использовании 
земельных участков.  Обладая информацией об 
основных нарушениях требований земельного 
законодательства (самовольное занятие земель-
ного участка, использование земли не по назна-
чению, неиспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного или иного 
строительства), начинающий предприниматель 
может себя оградить от конфликтных ситуаций с 
обладателями смежных земельных участков, а 
также быть готовым к визиту государственного 
инспектора по использованию и охране земель.

Органы государственного земельного над-
зора и муниципального земельного контроля 
тесно взаимодействуют друг с другом по вопро-
сам соблюдения требований земельного законо-
дательства, действуя каждый в рамках своей 
компетенции.

Муниципальный земельный контроль про-
водится на основании положения о виде кон-
троля, которое принимает представительный 
орган муниципального образования.

Предметом муниципального земельного 
контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований земель-
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ного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность.

При муниципальном земельном контроле 
осуществляются:

1) Профилактические мероприятия. Они 
осуществляются органами муниципального обра-
зования в целях стимулировании добросовест-
ного соблюдения обязательных требований кон-
тролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблю-
дения.

Контрольные органы при проведении про-
филактических мероприятий осуществляют взаи-
модействие с гражданами, организациями только 
в установленных законом случаях. При этом про-
филактические мероприятия, в ходе которых осу-
ществляется взаимодействие с контролируе-
мыми органами, проводятся только с согласия 
данных лиц либо по их инициативе (ч.3 ст. 45 
Федерального закона № 248-ФЗ).

2) Контрольные мероприятия. Исчерпываю-
щий перечень видов таких мероприятий приве-
ден в ст. 56 Федерального закона № 248-ФЗ. Ряд 
из них проводят при взаимодействии с юридиче-
ским лицом (например, инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная и выездная 
проверки), другие – без участия юридического 
лица (например, выездное обследование).

Особенности проведения проверок при осу-
ществлении муниципального земельного кон-
троля заключаются в следующем:

1) проекты ежегодных планов проведения 
плановых муниципальных контрольных меропри-
ятий (если положением о муниципальном земель-
ном контроле предусмотрено их проведение) до 
их утверждения должны быть соотнесены с пла-
нами проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной календарный 
год, которые формируют территориальные 
органы земельного надзора. Это делается для 
того, чтобы не допустить проверку исполнения в 
организации одних и тех же требований земель-
ного законодательства и соблюсти периодич-
ность проведения мероприятий (п. 2, 3 Правил 
взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с 
органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
24.11.2021 № 2019);

2) если при проверке обнаружены наруше-
ния законодательства субъекта Российской 
Федерации, составляется протокол об админи-
стративных правонарушениях (п. 7 ст. 72 ЗК РФ). 
Если выявлены нарушения требований феде-
рального законодательства, для привлечения к 
ответственности органы муниципального кон-
троля направляют копию акта проверки в органы 
земельного надзора. Не позднее пяти рабочих 
дней со дня его поступления эти органы должны 
принять решение о возбуждении либо об отказе в 
возбуждении дела об административном право-
нарушении (п. 4, 5 ст. 72 ЗК РФ).

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2022 № 
336 до 2030 года плановые контрольные меро-
приятия могут проводиться только в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска, опас-
ным производственным объектам II класса опас-
ности, гидротехническим сооружениям II класса. 
Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия могут проводиться только в случаях, указан-
ных в названном постановлении, например при 
непосредственной угрозе причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при 
непосредственной угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Для проведения таких вне-
плановых мероприятий требуется согласование с 
органами прокуратуры. Без согласования с про-
куратурой проводятся проверки по поручению 
Президента Российской Федерации, по поруче-
нию Председателя Правительства Российской 
Федерации, принятому после вступления в силу 
постановления и согласованному с Заместителем 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, по требованию прокурора, при наступле-
нии события, указанного в программе проверок.

Вместе с тем, допускается проведение про-
филактических мероприятий, мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требова-
ний, контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, мероприятий по контролю без 
взаимодействия в отношении контролируемых 
лиц в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и 
Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Проведе-
ние контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, мероприятий по контролю без 
взаимодействия не требует согласования с орга-
нами прокуратуры.

Главной особенностью муниципального 
земельного контроля, установленной законода-
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тельством, является отсутствие у органов мест-
ного самоуправления полномочий по возбужде-
нию дел об административных правонарушениях 
в части нарушения требований земельного зако-
нодательства, рассмотрению данных дел и при-
влечению виновных лиц к административной 
ответственности. Этими полномочиями наделены 
только органы государственного земельного над-
зора.

Поэтому в случае выявления в ходе прове-
дения проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения требо-
ваний земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответствен-
ность, органы муниципального земельного кон-
троля в течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки направляют копию акта про-
верки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа феде-
рального органа государственного земельного 
надзора по соответствующему муниципальному 
образованию. По результатам рассмотрения ука-
занной копии акта принимается решение о воз-
буждении дела об административном правонару-
шении либо об отказе в возбуждении дела.

Таким образом, только убедившись в нали-
чии достаточных данных, указывающих на при-
знаки административного правонарушения, 
орган государственного земельного надзора воз-
буждает дело об административном правонару-
шении и привлекает нарушителя к администра-
тивной ответственности.

В настоящее время действует мораторий на 
проведение проверок муниципального земель-
ного контроля. Но проводить мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства и обследова-
ния земель мунземконтроль вправе. В такие 
обследования входит: информирование, профи-
лактические визиты, консультирование, выдача 
предостережений и самообследование.

Орган муниципального земельного кон-
троля осуществляет муниципальный земельный 
контроль на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

При осуществлении муниципального 
земельного контроля на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба) объекты 
контроля подлежат отнесению к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда 
(ущерба):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.

Отнесение объектов контроля к категориям 
риска осуществляется решением руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципаль-
ного земельного контроля.

В целях отнесения объектов муниципаль-
ного земельного контроля к определенным кате-
гориям риска инспекторами осуществляются 
сбор, обработка, анализ и учет сведений об объ-
ектах земельных отношений, характеризующих 
уровень рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, полученных с соблю-
дением требований законодательства Россий-
ской Федерации из любых источников, обеспечи-
вающих их достоверность, в том числе в ходе 
проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, от государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, по результа-
там предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг, из 
обращений контролируемых лиц, иных граждан и 
организаций, из сообщений средств массовой 
информации, а также сведений, содержащихся в 
информационных ресурсах, и иных сведений об 
объектах земельных отношений.

Орган муниципального земельного кон-
троля обеспечивает учет объектов земельных 
отношений посредством ведения перечней объ-
ектов земельных отношений, отнесенных к кате-
гориям среднего и умеренного риска.

Перечни объектов земельных отношений 
содержат следующую информацию:

1) кадастровый номер земельного участка, 
а при его отсутствии адрес или иное описание 
местоположения объекта земельных отношений;

2) реквизиты правового акта о присвоении 
объекту земельных отношений категории риска.

Орган муниципального земельного кон-
троля обеспечивает внесение изменений в 
перечни объектов земельных отношений в тече-
ние трех рабочих дней со дня присвоения объ-
екту земельных отношений определенной катего-
рии риска или изменения присвоенной объекту 
земельных отношений категории риска.

В целях оценки риска причинения вреда 
(ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного меро-
приятия применяются индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований.

Основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия, за исключением вне-
планового контрольного мероприятия без взаи-
модействия, является выявление соответствия 
объекта земельных отношений параметрам, 
утвержденным индикаторами риска, и иные осно-
вания, предусмотренные Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
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В случае выявления соответствия объекта 
земельных отношений индикаторам риска 
инспектор направляет руководителю (замести-
телю руководителя) органа муниципального 
земельного контроля мотивированное представ-
ление о проведении внепланового контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом.

К категории среднего риска относятся объ-
екты земельных отношений, в отношении кото-
рых органом муниципального земельного кон-
троля было выявлено нарушение требований 
земельного законодательства, связанное с 
использованием земельного участка не по целе-
вому назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием.

К категории умеренного риска относятся 
объекты земельных отношений, в отношении 
которых органом муниципального земельного 
контроля было выявлено нарушение требований 
земельного законодательства, связанное с недо-
пущением самовольного занятия земельного 
участка или его части, в том числе использования 
земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный уча-
сток.

К категории низкого риска относятся объ-
екты земельных отношений, не отнесенные к 
категориям среднего и умеренного риска.

Как правило, в перечень обязательных тре-
бований, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального земельного 
контроля, входит:

- наличие правоустанавливающих докумен-
тов, оформленных в установленном порядке, на 
используемый земельный участок или на часть 
земельного участка;

- соответствие площади используемого 
земельного участка площади земельного участка, 
указанной в правоустанавливающих документах;

- соответствие положения поворотных 
точек границ используемого земельного участка, 
сведениям о положении точек границ земельного 
участка, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости;

- соблюдение требования об обязательно-
сти использования (освоения) земельного 
участка, в сроки, установленные законодатель-
ством; 

- использование земельного участка в соот-
ветствии с установленным целевым назначением 
и (или) видом разрешенного использования.

Одна из мер профилактики по линии госу-
дарственного земельного надзора – предостере-
жение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований земельного законодательства.

Его выносит контрольный (надзорный) орган 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений.

Выдавая предостережение, орган не кон-
статирует, что в деятельности лица уже есть нару-
шение, а лишь указывает на недопустимость воз-
можного неправомерного поведения. И уточняет, 
какое именно действие может привести к адми-
нистративному правонарушению.

В случае несогласия с предостережением 
лицо вправе в течение 30 дней со дня его получе-
ния направить возражение в Росреестр. А если 
предостережение исполнено, сообщить ведом-
ству об этом.

Механизм выдачи предостережений очень 
актуален, так как в ряде случаев позволяет устра-
нить нарушения без проведения проверок и воз-
буждения дел об административных правонару-
шениях. Предостережение носит профилактиче-
ский характер, не возлагает на граждан и органи-
зации обязанность совершать какие-либо 
действия, а предлагает принять меры для соблю-
дения требований закона».

Государственные инспекторы по использо-
ванию и охране земель сталкиваются с массой 
проблем при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности. Так, нарушение порядка 
переуступки в случаях самовольного занятия и 
использования земельных участков без оформ-
ления правоустанавливающих документов при 
невнесении платежей за земельный участок 
может привести к некорректности налогооблага-
емой базы или истребования неналоговых плате-
жей, а нецелевое использование земель – выйти 
в налоговые потери.

Кроме того, в системе государственного 
земельного контроля и надзора отсутствует 
утверждённый, единый механизм планирования. 
Оно основано на жалобах, случайных выборках 
субъектов, что также осложняется требованиями 
Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в виде 
возможности проведения проверок не чаще чем 
раз в три года, необходимости согласования с 
прокуратурой, соотнесения с проверками муни-
ципального и иных видов контроля и надзора. 
Если нарушение установлено на неразграничен-
ных землях, государственных и муниципальных 
землях, а используемый земельный участок не 
формировался и данных о нём нет, то появляется 
проблема привлечения нарушителя к ответствен-
ности. Во избежание спорных ситуаций следует 
заключать соглашения, регулирующие взаимо-
действие между управлением Росреестра и субъ-
ектами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль. Взаимодействие и опера-
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тивный обмен информацией в рамках этого доку-
мента повысят эффективность проведения меро-
приятий по государственному земельному над-
зору в регионах. Это даст возможность грамотно 
и рационально использовать земли на террито-
рии субъекта, что благоприятно повлияет 
на ее социально-экономическое развитие и фор-
мирование инвестклимата.

Необходимо кардинально пересмотреть 
методы не только планирования, но и осущест-
вления земельного надзора, изменения общего 
функционала и статуса инспектора по использо-
ванию и охране земель. Для этого требуется 
создание слаженного механизма взаимодействия 
между структурными подразделениями посред-
ством возможностей сети Интернет; коррекция 
действующего законодательства в сфере госу-
дарственного земельного надзора для того, 
чтобы иметь полную информацию о процессах, 
проходящих в местных администрациях, проку-
ратуре и других органах власти; определение 
соответствия компетенций инспекторов для 
повышения эффективности проведения государ-
ственного земельного надзора в форме переат-
тестации сотрудников в результате взаимодей-
ствия с научно-исследовательскими и образова-
тельными организациями, что позволит создать 
научно-обоснованный базис дальнейшего рефор-
мирования государственного земельного над-
зора.

Деятельность органов муниципального 
земельного контроля должна быть направлена на 
решение следующих задач:

- повышение прозрачности деятельности 
контрольного органа;

- уменьшение необоснованной администра-
тивной нагрузки возлагаемой на контролируемых 
лиц;

- повышение уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц посредством консультиро-
вания и информирования, проведения профилак-
тических визитов;

- повышение доступности и качества право-
вой информации в сфере муниципального 
земельного контроля, в том числе с использова-
нием социальных сетей, средств массовой 
информации;

- повышение правовой грамотности и ком-
муникативных навыков должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, для выстраивания партнёр-
ских отношений с контролируемыми лицами, 
основанных на стремлении должностного лица 
оказать поддержку в соблюдении обязательных 
требований.
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ON SOME ISSUES OF THE PLACE AND ROLE OF ADMINISTRATIVE 
LEGISLATION IN THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Annotation. The article examines the place and role of the administrative legislation of the Russian 
Federation, its purpose, aspects of the implementation of administrative and legal norms. The tasks of this 
branch of law in the aspect of crime prevention and prevention are analyzed. The practice of applying the 
norms of administrative legislation in the context of conducting inspections on incident reports, establishing 
the circumstances necessary for the qualification of illegal acts is analyzed. An assessment of the capabilities 
of the institute of administrative investigation is given.

Key words: administrative legislation, offense, illegality, qualification, administrative investigation, 
prevention, prevention.

Нормы административного законодатель-
ства в системе российского законода-

тельства играют достаточно важную роль и имеют 
широкое предназначение. Выполняя одновре-
менно несколько функций, они оказывают охра-
нительное, профилактическое и регулятивное 
воздействие в отношении субъектов правоотно-
шений в различных сферах жизнедеятельности 
российского общества.

Административная практика является сво-
его рода индикатором состояния соблюдения 
законодательства в сфере государственного 
управления. 

Реализация норм административного зако-
нодательства возложена на государственные 
органы, в число которых входят и органы вну-
тренних дел, подведомственность которых 
весьма разнообразна. Существенная доля числа 
противоправных деяний, включенных в перечень 
административных правонарушений, является 
как охранительной, так и профилактической 
мерой. 

Совершение правонарушений, в отличие от 
совершения преступлений обладает большей 
латентностью. Данный фактор обусловлен уров-
нем степени опасности вреда, причиняемого при 
совершении противоправного деяния. Указанный 
признак деяния имеет прямо пропорциональную 
связь с реакцией общества на его совершение. 
Так, обнаруженное гражданином, совершенное в 
отношении него хищение имущества стоимостью 
500 рублей, ответственность за совершение кото-
рого предусмотрена нормами административ-
ного законодательства, отнюдь не всегда побу-
ждает его к обращению в правоохранительные 
органы с заявлением об установлении обстоя-
тельств хищения, а также лица к нему причаст-
ного. Тогда как в случае совершения хищения с 
причинением вреда в большем размере, к при-
меру, 5000 рублей, ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена нормами Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) [1], граждане, потерпевшие от противоправ-
ных деяний, более активно прибегают к восста-
новлению своих нарушенных прав собственности 
путем обращения с заявлениями о преступлениях 

в органы внутренних дел. В связи с этим стати-
стика совершения административных правонару-
шений не отражает реальных сведений об их 
характере и числе.

Однако в последние годы наметилась тен-
денция пополнения уголовного закона новыми 
составами преступлений, ранее образующими 
составы административных правонарушений. 
Такие изменения уголовного закона стали иметь 
место ввиду усиления роли в нём административ-
ной преюдиции. Таким образом, административ-
ные правонарушения определенного законода-
тельством перечня, будучи совершенными их 
субъектами, привлеченными ранее к администра-
тивной ответственности за совершение анало-
гичного правонарушения, повторно переходят в 
разряд общественно опасных деяний и призна-
ются преступлениями [3]. При этом размер вреда, 
причиненного преступлением, равен вреду, при-
чиненному совершением административного 
правонарушения. Но, как правило, у потерпев-
шего от противоправного деяния лица на момент 
обращения в органы внутренних дел с заявле-
нием о восстановлении нарушенных прав, отсут-
ствуют полные и достоверные сведения о лично-
сти правонарушителя. Таким образом, как потер-
певший, так и сотрудники правоохранительной 
сферы не всегда изначально в момент выявления 
факта совершения противоправного деяния рас-
полагают сведениями о том, к какому виду ответ-
ственности может быть привлечено лицо, нару-
шившее нормы российского законодательства, и 
какие из них будут к нему применены.

Все же в большинстве случаев ставшие 
явными для правоохранительных органов нару-
шения административного законодательства не 
имеют административной преюдиции в уголов-
ном праве и являются своего рода сигналом о 
склонности личности правонарушителя к совер-
шению противоправных действий. При этом, пра-
вонарушитель, действуя вопреки закону, далеко 
не всегда может предусмотреть величину послед-
ствий, наступающих в результате его деяний и 
размер причиненного вреда может определить 
деяние не как административное правонаруше-
ние, а как преступление.
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В связи с этим привлечение к администра-
тивной ответственности является достаточно 
значимой профилактической мерой в борьбе с 
преступностью. Так, например, выявление адми-
нистративных правонарушений, предусмотрен-
ных статьей 6.11 входящей в главу 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) [2] статья 6.11, 
устанавливающей административную ответ-
ственность за нанесение побоев, направлено на 
профилактику преступлений против личности, 
сопряженные с применением физического наси-
лия. Лица, склонные к проявлению агрессии и 
совершению насильственных действий, будучи 
привлеченными к административной ответствен-
ности за совершение административного право-
нарушения попадают в поле зрения сотрудников 
правоохранительных органов, что дает послед-
ним возможность осуществления профилактиче-
ских мероприятий в целях предотвращения 
повторных насильственных проявлений со сто-
роны лиц данной категории, как аналогичной сте-
пени общественной опасности, так и более высо-
кой.

Также применение норм российского адми-
нистративного законодательства кроме профи-
лактической составляющей, своим предназначе-
нием имеет и иные цели. В их число входит уста-
новление обстоятельств совершения противо-
правных деяний, однозначное отнесение которых 
к числу административных правонарушений либо 
преступлений в момент выявления невозможно. 
Примерами таких деяний могут являться разного 
рода противоправные действия, для квалифика-
ции которых возникает необходимость установ-
ления отдельных признаков состава администра-
тивного правонарушения. В число таких деяний 
чаще всего входят различные формы хищений, 
умышленное причинение вреда здоровью, нару-
шения правил дорожного движения, повлекшее 
собой причинение вреда здоровью пассажиру 
транспортного средства, пешеходу и иным участ-
никам, а также по иным видам противоправных 
деяний. В указанных случаях, в целях недопуще-
ния инициирования и проведения необоснован-
ных проверок, проводимых в рамках уголов-
но-процессуальных норм, при отсутствии изна-
чальных сведений о размере вреда, причинен-
ного противоправным деянием, целесообразно 
возбуждение и производства административного 
расследования в соответствии со статьей 28.7 
КоАП РФ. 

Основным преимуществом проведения про-
верки о происшествии в виде административного 
расследования является возможность в доста-
точно продолжительный срок, составляющий по 
общему правилу один месяц, объективно необхо-
димый для полноты и всесторонности установле-
ния обстоятельств, в том числе требующих специ-

альных познаний, производства соответствую-
щих виду правонарушения экспертных исследо-
ваний. К примеру, по делу о дорожно-транспортном 
происшествии разграничение административной 
и уголовной видов ответственности находится в 
прямой зависимости от тяжести вреда здоровью, 
потерпевшего и установления наличии прямой 
причинной связи между совершенным деянием и 
наступившими последствиями. 

При этом довольно частыми являются слу-
чаи наличия у потерпевших от дорожно-транс-
портных происшествий телесных повреждений, 
тяжесть которых зависит от хода лечения потер-
певшего и особенностей его организма, ввиду 
чего предопределение результата судебно-меди-
цинского исследования на начальной стадии про-
верки не возможно, а лишь по результатам экс-
пертизы определяется вид ответственности, к 
которой следует привлечь виновное в содеянном 
лицо.

Подводя итог исследования, рассмотрев 
приведенные примеры, можно прийти к выводу о 
том, что одним из аспектов назначения админи-
стративного законодательства является в преду-
преждение совершения преступлений и админи-
стративных правонарушений. Кроме этого 
посредствам применения нормы, закрепленной в 
статье 28.7 КоАП РФ, реализуется возможность 
исключения необоснованного проведения прове-
рок, регламентированных номами уголовно-про-
цессуального закона. 
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IMPLEMENTATION OF THE NORMS OF ADMINISTRATIVE 
LEGISLATION AS A PREVENTIVE ASPECT OF THE ACTIVITIES  
OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

Annotation. The article considers the types of functions of administrative legislation, their essence and 
purpose, as well as aspects of the implementation of administrative and legal norms, their importance for the 
prevention of administrative offenses and crimes. The analysis of the relationship between the types of legal 
responsibility for the commission of illegal acts and the impact of the use of milder types of state coercion 
measures on the legal awareness of persons prone to antisocial behavior and the commission of acts more 
dangerous to society is carried out. The article examines certain norms of administrative and criminal Russian 
legislation implemented by employees of internal affairs bodies in their professional activities and their 
effectiveness in preventing the commission of illegal acts having the same generic object, but different degrees 
of public danger. The application of the norms of administrative legislation has a direct proportional relationship 
with the prevention of crime in Russia.

Key words: administrative legislation, prevention, offense, crime, social harmfulness, rule of law.

Основными функциями административ-
ного права справедливо считают охра-

нительную и регулятивную. Регулятивная функ-
ция состоит непосредственно в правовом воз-
действии путем установления правил поведения 
субъектов административного права целях обе-
спечения и нормального построения правоотно-
шений в интересах граждан, общества и государ-
ства в целом.

Охранительная функция заключается в 
защите наиболее значимых для общества сфер 
жизнедеятельности, путем неуклонного соблюде-
ния субъектами права требований закона.

При этом необходимо отметить, что охрани-
тельная функция, подразумевающая собой обе-
спечение действия норм административного 
права, выполняет дополнительную функцию. Гра-
мотное и своевременное применение норм адми-
нистративного законодательства является наибо-
лее действенной из применяемых в области про-
филактики преступлений мерой.

Одним их основных критериев, отличающих 
ряд противоправных деяний, содержащих при-
знаки административных правонарушений от 
деяний, образующих составы преступлений, 
является размер различного вида вреда, причи-
ненного путем совершения такого противоправ-
ного деяния. При этом значительное количество 
субъектов административного правонарушения в 
будущем не желают быть вновь привлеченными к 
какому-либо из видов ответственности и переос-
мысливают формат своего поведения, не допу-
ская повторного совершения правонарушения и 
тем более преступления, влекущего больший 
вред, нежели возникший от совершения админи-
стративного правонарушения.

Так, например, привлечение к администра-
тивной ответственности за мелкое хищение, за 
совершение которого она наступает по статье 
7.27 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
[1], является действенной профилактической 
мерой совершения преступлений, предусмотрен-
ных частями первой и второй статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) [2].

В указанном случае при совершении хище-
ния тайным способом (кража) основным крите-
рием отнесения противоправного деяния к адми-
нистративному правонарушению либо престу-
плению, является размер причиненного матери-
ального ущерба. Имеются также и другие 
квалифицирующие признаки, которые повышая 
общественную опасность деяния, относят его к 
числу преступлений. Однако сущность профи-
лактики, в нашем примере состоит в обязатель-
ном документировании фактов совершения 
административных правонарушений по ст. 7.27 
КоАП РФ для осознания лицом, его совершив-
шим неотвратимости наказания за совершенное 
противоправное деяние и, следовательно, неже-
лания быть подвергнутым применению мер госу-
дарственного принуждения и назначению наказа-
ния вновь.

В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ 
рассмотрение дела об административном право-
нарушении по ст. 7.27 КоАП РФ осуществляется 
судом, приминающим при установлении всех 
обстоятельств, подлежащих выяснению по делу 
об административном правонарушении, решение 
о виде и размере наказания, в перечень которых 
за совершение указанного административного 
правонарушения наиболее строгим является 
административный арест.

Учитывая значительную величину удельного 
веса противоправных деяний против собственно-
сти граждан, организаций, предприятий в общем 
массиве совершаемых преступлений, можно 
обоснованно утверждать об острой необходимо-
сти документирования всех фактов совершения 
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административных правонарушений имуще-
ственного характера, для более эффективного 
противодействия корыстной преступности. 

Аналогичный пример профилактической 
функции административно-правовых норм можно 
привести на фактах привлечения к ответственно-
сти за совершение административных правона-
рушений по статье 7.17 КоАП РФ, которая уста-
навливает ответственность за умышленное 
повреждение чужого имущества. Реализация 
указанной нормы административного законода-
тельства оказывает профилактическое воздей-
ствие по предупреждению преступлений, пред-
усмотренных статьей 167 УК РФ. 

Как правило, лицо, не ставшее на устойчи-
вый путь совершения правонарушений, будучи 
представшим перед судом, осознает противо-
правность своего деяния и впредь старается не 
допускать их совершения ввиду не желания вновь 
участвовать в рассмотрении дела и нести наказа-
ние, в особенности при наличии в санкции статьи 
такого наказания, как административный арест. 
Хотя делать однозначный вывод об исправитель-
ной роли такой профилактической роли по всем 
видам административных правонарушений не 
стоит.

Так, например, как показывает практика, 
профилактика административных правонаруше-
ний в сфере безопасности дорожного движения 
имеет лишь частичный успех в предотвращении 
преступлений, сопряженных с нарушением пра-
вил дорожного движения связанных. Это обу-
словлено нежеланием водителей быть подвергну-
тыми к административной ответственности, ввиду 
довольно существенных размеров санкций, а 
также лишения возможности управления транс-
портным средством. В связи с этим водители, 
осознавая возможную явность нарушений пра-
вил дорожного движения, за которые наступает 
административная ответственность, принимают 
меры к их не совершению (снижение скорости до 
величины положенной на определенных участках 
дорог при наличии камер фиксации скорости 
движения транспортного средства; соблюдение 
запрета обгона в запрещенных для такого 
маневра зонах, как при наличии видео фиксации, 
так и при возможности обнаружения противо-
правного поведения на дороге сотрудниками 
дорожно-патрульной службы и т.п.) При этом 
достоверно осознавая неочевидность нарушения 
правил дорожного движения, водители допу-
скают значительное число нарушений требова-
ний главы 12 КоАП РФ и при наличии системы 
таких нарушений, допускаемых водителем, он, 

как правило, становится участником дорож-
но-транспортного происшествия и субъектом 
преступления. 

При совершении преступления, которому 
предшествовало привлечение к административ-
ной ответственности за правонарушение такого 
же характера, и разнящееся размером причинен-
ного вреда в сторону его увеличения, следовало 
бы оценивать данный факт, как обстоятельство 
отягчающее наказание, ввиду неосознания пра-
вонарушителем общественной вредности своего 
поступка и увеличения степени вреда, причинен-
ного его действиями. 

Также не следует оставлять без внимания 
наличие внутренней профилактики правонаруше-
ний, как допустим привлечение к административ-
ной ответственности по части первой статьи 7.27 
КоАП РФ с целью упреждения совершения пра-
вонарушений, предусмотренных частью второй 
той же статьи.

Рассмотрев приведенные примеры можно 
прийти к выводу о том, что профилактическая 
функция административного законодательства 
заключается как в предупреждении совершения 
преступлений, так и административных правона-
рушений, носящих аналогичный характер и име-
ющих своим объектом общественные отношения 
одного рода, но представляющим своим совер-
шением общественную опасность различной сте-
пени. 

Интенсивность реализации норм админи-
стративного законодательства имеет прямую 
пропорциональную связь с профилактикой пре-
ступности в России. 
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В современном обществе одной из глав-
ных задач является здоровье подраста-

ющего поколения. Проблема потребления алко-
гольных напитков несовершеннолетними имеет 
серьезные масштабы. Опасения ученых и врачей, 
вызванные распространением этой вредной при-
вычки среди несовершеннолетних, возрастают. 
Подростки, из-за своего возраста, не могут пол-
ностью осознать всю опасность употребления 
алкоголя. Более того, многие из них не рассма-
тривают это как вредное для здоровья, поскольку 
алкоголь не является наркотическим веществом 
и не вызывает зависимости по их мнению. В 
настоящее время на прилавках магазинов можно 
обнаружить огромный выбор алкогольных напит-
ков с добавлением различных фруктов и ярких 
красителей. Некоторые из этих напитков отлича-
ются сладостью, чтобы не вызывать неприятных 
ощущений при их потреблении, привлекая тем 
самым молодежь. А доступность ценны на неко-
торые напитки, только способствует этому. Кроме 
того, подростки зачастую подражают взрослым. 
Если родители употребляют алкогольные напитки, 
то для ребенка, растущего в такой среде, это ста-
новится нормой. Также родители, не задумываясь 
об этом, во время праздников наливают «сок» в 
бокалы для алкогольных напитков и предлагают 
выпить «за здоровье». Таким образом, они нео-
сознанно вовлекают своих несовершеннолетних 
детей в этот процесс, формируя у них представ-
ление о том, что праздники обязательно должны 
сопровождаться употребление алкоголя. Под-
растающее поколение, как правило, очень быстро 
усваивает отрицательную информацию, поэтому 
оно является одним из самых уязвимых слоев 
нашего общества.

В связи с этим возникает вопрос о том, как 
на законодательном уровне максимально защи-
тить права несовершеннолетних. Эта защита, 
безусловно, должна быть направлена на членов 
общества, которые вовлекают несовершеннолет-
них в употребление алкогольных напитков. 
Согласно положениям статьи 6.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее - КоАП РФ), в случае вовлече-
ния несовершеннолетних в употребление алко-
гольных и спиртосодержащих продуктов пред-
усмотрено наложение лишь административного 
штрафа. При этом, суммы штрафов невысоки и 
составляют от одной тысячи пятисот рублей до 
трех тысяч рублей. Согласно пункту 2 той же ста-
тьи КоАП РФ, также предусмотрена администра-
тивная ответственность для родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, 
а также лиц, на которых лежат обязанности по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних, за 
вовлечение несовершеннолетних в употребление 
алкогольных и спиртосодержащих продуктов. 

Для указанных лиц предусмотрено наложение 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей1. Важно отметить, что администра-
тивные протоколы по данным статьям рассма-
триваются комиссиями по делам несовершенно-
летних. Кроме административного штрафа, иные 
виды наказания за данное правонарушение не 
предусмотрены.

Под вовлечением несовершеннолетнего в 
употребление спиртосодержащей продукции, 
признано считать воздействия, направленные на 
появление у подростка желания употребить алко-
гольную продукцию, при этом данные воздей-
ствия должны выражаться в уговорах, угощении, 
обещании какой-либо выгоды, угрозе или обмане 
[7]. Также не редко бывает, что сами подростки 
просят незнакомых взрослых купить алкоголь-
ные напитки в магазине, не осознавая, что такое 
действие также является формой вовлечения. 
Результатом должно быть именно употребление 
подростком алкоголя.

Употребление алкоголя подростками явля-
ется довольно распространенной проблемой. 
Такое поведение не только вредно для их здоро-
вья, но также несет и юридические последствия. 
Законодательство строго регулирует этот вопрос, 
в том числе предусматривая ответственность для 
законных представителей несовершеннолетних 
детей. Однако следует отметить, что такое нака-
зание возможно только в тех случаях, когда несо-
вершеннолетний на момент совершения админи-
стративного правонарушения еще не достиг воз-
раста шестнадцати лет. Это требование пропи-
сано в статье 20.22 КоАП РФ.

Законодательство признает противоправ-
ным снабжение (обеспечению) несовершеннолет-
него алкогольной продукцией и его вовлечение в 
употребление. Например, продажа алкоголя 
несовершеннолетнему предусматривает ответ-
ственность, согласно части 2.1 статьи 14.16 КоАП 
РФ. Согласно позиции Верховного суда РФ, 
только совершеннолетнее лицо может быть субъ-
ектом вовлечения несовершеннолетнего в потре-
бление алкогольной продукции2.

Таким образом, роль родителей и их ответ-
ственность за нахождение несовершеннолетних 

1  Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 г. данной 
№ 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022) [Электронныйресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации 
должно (http://www.pravo.gov.ru). Электрон.дан. дол-
жен – URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата  обращения 
09.02.2024).

2  Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2007 года (утв. Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 30.05.2007) (ред. от 12.07.2017) 
[Электронный ресурс] / www.garant.ru (дата обращения 
09 февраля 2024 г.).
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детей в состоянии опьянения являются важными 
аспектами этой проблемы. Законодательство 
строго регламентирует данные вопросы и пред-
усматривает наказание для всех сторон, совер-
шивших административное правонарушение. 
Необходимо осознать и нести ответственность за 
свои действия, чтобы предотвратить негативные 
последствия, связанные с употреблением алко-
голя в подростковом возрасте. В настоящее 
время молодежь имеет много возможностей для 
приобретения алкогольной продукции, не достиг-
нув совершеннолетия. Например, они могут про-
сить взрослое лицо купить алкоголь в магазине, 
заказывать его доставку через такси, тайно брать 
его дома у родителей или даже самостоятельно 
изготавливать домашнее вино или самогон. 
Однако, стоит отметить, что действия несовер-
шеннолетних, предлагающих алкоголь своим 
сверстникам, остаются безнаказанными. Не 
представляется возможным привлечь к ответ-
ственности родителей за вовлечение ребенка в 
потребление алкогольной продукции, если он 
самовольно взял дома из холодильника, напри-
мер, пиво и выпил его.

Верховному Суду РФ следует пересмотреть 
свою позицию относительно субъекта правона-
рушения, предусмотренного ст. 6.10 КоАП РФ. 
Лицо, достигшее возраста шестнадцати лет 
должно нести ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в потребление алкоголь-
ной продукции.

Если лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, употребляет алкогольные напитки, 
например, в кафе или ресторане, можно при-
влечь к ответственности только того, кто продал 
ему алкоголь или угостил им. Однако в таких слу-
чаях могут использоваться сложные комбинации, 
которые не позволят привлечь к ответственности 
ни за продажу, ни за угощение алкоголем несо-
вершеннолетних.

Например, совершеннолетнее лицо заказы-
вает себе в пункте общественного питания алко-
гольную продукцию, а сидящим за одним столи-
ком своим несовершеннолетним приятелям – 
безалкогольную. После непродолжительного 
застолья, совершеннолетний покидает пункт 
общественного питания, оставляя некоторое 
количество недопитой алкогольной продукции на 
столе. В данном случае факт вовлечения несо-
вершеннолетнего в потребление алкогольной 
продукции отсутствует, продукция никому не 
передавалась и не предлагалась. В случаях, когда 
несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет 
потребляет алкогольную продукцию в местах, где 
это не запрещено законом, можно обратиться к 
ст. 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответ-
ственность для родителей за неисполнение ими 

обязанностей по воспитанию своих несовершен-
нолетних детей. Однако, для этого необходимо, 
чтобы потребление носило системный характер.

Что касается ст. 20.22 КоАП РФ, то она 
предусматривает ответственность за потребле-
ние алкогольной продукции несовершеннолет-
ними в возрасте до 16 лет. В данном случае не 
имеет значение место, где происходит потребле-
ние алкогольной продукции. К ответственности 
по данной статье привлекаются родители или 
иные законные представители несовершеннолет-
них. 

Таким образом, учитывая, что регулятивные 
нормы антиалкогольного законодательства, 
запрещающие несовершеннолетним потребле-
ние алкогольной продукции, недостаточно обе-
спечены нормами правоохранительными, пред-
ставляется целесообразным дополнить КоАП РФ 
статьей 20.22.1 следующего содержания:

«Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции несовершеннолетним, достигшим воз-
раста шестнадцати лет - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей».

Более детально и глубоко изучив эту про-
блему, можно прийти к выводу, что тяжесть дея-
ний, предусмотренные ст. 20.22 КоАП РФ, ст.6.10 
КоАП РФ требуют отдельных, более жестких 
санкций. Такой положительный опыт можно поза-
имствовать, на примере ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 
При этом в результате повторного совершения 
данного правонарушения, а именно розничной 
продажи несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, в период, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию влечет 
уже уголовная ответственность по ст. 151.1. УК 
РФ. В связи с увеличением штрафов за рознич-
ную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции, продавцы стали более требовательны 
при продаже данной продукции молодежи. А в 
связи с тем, что штраф увеличился и в отношении 
юридических лиц, владельцы магазинов стали 
проводить инструктажи с продавцами о недопу-
стимости продажи алкоголя несовершеннолет-
ним.
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Проблема привлечения к административ-
ной ответственности за случаи семей-

ного насилия вызывает серьезное беспокойство 
в обществе и правоохранительных органах, 
поскольку сегодня насилие внутри семейных 

отношений принимает различные формы прояв-
ления. Жертвами чаще всего становятся жен-
щины и дети, но они зачастую не обращаются в 
полицию по опасениям перед своими обидчиками 
и чтобы вновь не подвергнуться насилию. Следо-
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вательно, большое количество правонарушений, 
связанных с семейным насилием, остается скры-
тым и латентным для правоохранительных орга-
нов. 

27 июля 2016 года сенатор Елена Мизулина 
внесла в Госдуму законопроект, который предла-
гает перевести случаи семейных побоев без 
вреда здоровью из уголовной ответственности в 
административную. В сообщении пресс-службы 
сенатора отмечается, что поправки предусматри-
вают исключение «побоев в отношении близких 
лиц» из числа преступлений и их отнесение к 
административным правонарушениям. Автор 
поправок, Елена Мизулина, считает, что закон о 
декриминализации ряда статей уголовного 
кодекса содержит спорные и антисемейные поло-
жения, так как освобождает от уголовной ответ-
ственности за побои без вреда для здоровья 
всех, кроме близких родственников. Она пола-
гает, что это создает несоразмерность в наказа-
ниях, где за побои близких лиц будет применяться 
более жесткое наказание, чем за причинение лег-
кого вреда здоровью. По мнению Елены Мизули-
ной, такая ситуация приведет к тому, что домаш-
нее насилие будет сопровождаться причинением 
ощутимого вреда здоровью. Сенатор утверждает, 
что действующая редакция статьи 116 Уголов-
ного кодекса противоречит целям государствен-
ной семейной политики, направленной на защиту 
и укрепление семьи как основы общества. Она 
также считает, что в уголовном кодексе уже пред-
усмотрено более 60 составов преступлений, свя-
занных с насильственными или иными противо-
правными действиями в отношении членов семьи, 
и введение новых поправок лишь легализует нео-
боснованное вторжение в семейные дела. По 
мнению Мизулиной, это может привести к необо-
снованным проверкам и возбуждению уголовных 
дел в отношении родителей, а также к изъятию 
детей из семьи и серьезным нарушениям в семей-
ных отношениях.

ВЦИОМ в декабре 2019 года проведен 
опрос об отношении к насилию в российских 
семьях. Полученные результаты позволяют сде-
лать несколько выводов. Во-первых, 90% рос-
сиян считают насилие в семье недопустимым. 
При этом наибольший процент женщин (94%) 
выразил отрицательное отношение к такому виду 
насилия, тогда как у мужчин этот показатель 
составил 85%. Однако, несмотря на явное осу-
ждение насилия большинством россиян, суще-
ствует небольшая часть мужчин (12%), которые 
считают возможным ударить свою супругу в 
определенных обстоятельствах. Неизвестными 
остаются случаи насилия в семьях для 60% 
респондентов, тогда как 40% опрошенных зая-
вили о знании таких случаев у своих знакомых. 
Интересно отметить, что проблема домашнего 

насилия вызывает гораздо большую озабочен-
ность у женщин, чем у мужчин. Большинство 
опрошенных женщин считают это явление важ-
ной проблемой, в то время как у мужчин этот 
показатель намного меньше. Также стоит обра-
тить внимание на то, что 29% женщин считают, 
что если их муж поднял руку один раз, то такой 
поступок можно простить. При этом каждый вто-
рой мужчина разделяет такую точку зрения. 
Отметим, что согласных с пословицей «бьет - зна-
чит любит» в 2019 году оказалось лишь 4% 
респондентов, что почти в два раза меньше, чем 
в 2011 году.

Таким образом, результаты опроса свиде-
тельствуют о том, что большинство россиян осу-
ждает насилие в семье и признает его недопусти-
мым. Однако, все еще существует определенная 
группа людей, отношение которых к этому явле-
нию остается неоднозначным. Необходимо про-
должить усилия по пропаганде ненасильствен-
ных методов решения конфликтов и предотвра-
щению насилия в семьях. Согласно проведен-
ному исследованию, женщины чаще выражают 
свое убеждение в необходимости привлечения к 
уголовной ответственности за случаи домашнего 
насилия. Так, 67% опрошенных женщин выска-
зало свое негативное отношение к декриминали-
зации данного правонарушения, в то время как 
20% поддерживают такую инициативу, и 13% 
оказались не в состоянии дать однозначный 
ответ. Среди мужчин, 45% придерживаются мне-
ния о необходимости уголовного преследования 
семейного насилия, 33% выступают за декрими-
нализацию, а 23% избегают давать окончатель-
ную оценку на данный счет.

Анализ результатов исследования показал, 
что основной причиной поддержки декриминали-
зации насилия в семье россиянами является 
убежденность в том, что административное нака-
зание также считается справедливым. Респон-
денты, высказавшиеся против таких изменений, 
выделяют необходимость более серьезного нака-
зания за домашние побои (17%), стремление при-
влекать к ответственности за свои поступки (11%) 
и опасение, что снижение степени наказания 
может способствовать увеличению случаев наси-
лия (9%).

Декриминализация статьи о «побоях» в 
КоАП РФ (ст. 6.1.1 КоАП РФ)1 открыла новые пер-
спективы для наказания насильников в случаях 
семейного насилия. Теперь, когда такие случаи 
рассматриваются как административные право-
нарушения, а не преступления, члены семьи, 

1  Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 12.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
23.12.2023) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. N 
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пострадавшие от насилия, не стесняются обра-
щаться в полицию и сообщать о совершенных 
против них действиях. Они знают, что судимости 
и социально-вредных последствий для насиль-
ника не будет – вместо этого он понесет админи-
стративное наказание, такие как штраф или 
административный арест. Это дает жертвам силу 
и возможность заставить обидчика задуматься 
над своим поведением, показав ему, что его 
агрессия не останется безнаказанной. Если нару-
шение повторится вновь, лицо становится 
подвержено уголовной ответственности согласно 
статье 116.1 УК РФ.1 Это значит, что законода-
тель предоставляет возможность нарушителю 
задуматься о том, стоит ли совершать преступле-
ние.

Очевидно, что более 80% преступлений, 
связанных с насилием над детьми, совершаются 
их родственниками или близкими людьми. Причи-
ной для насилия в семье могут служить мелкие 
провинности или истерии по отношению к соб-
ственным детям. Например, детей могут бить за 
громкий плач, отказ от сна или протест против 
возвращения домой, за неудовлетворительные 
успехи в учебе, или даже за то, что ребенок 
мешает смотреть телевизор. Некоторые роди-
тели избивают своих маленьких детей даже за 
небольшие промахи во время еды и прочие ситу-
ации.

В Краснодарском крае произошел случай, 
когда приемная мать нанесла восьмилетней 
девочки побои за небрежные записи в дневнике. 
Девочка пришла в школу с повреждениями кожи 
и синяками, в результате чего учителя вынуждены 
были обратиться в социальную службу с заявле-
нием о возможных случаях насилия над несовер-
шеннолетним. В настоящее время правоохрани-
тельные органы проводят проверку против при-
емных родителей.

Заявителями могут выступать родствен-
ники, соседи, знакомые и даже незнакомые люди. 
В Самаре, к примеру, родители других детей, сви-
детельствуя тому, как женщина схватила маль-
чика за плечо, трясла его и использовала нецен-
зурные выражения, вызвали полицию. Необхо-
димо указать, что женщина уже ранее была при-
влечена к административной ответственности за 
применение насилия, что послужило веским 
основанием для ее уголовного преследования.

После замечания аномального поведения 
ребенка, представители детских садов и школ, а 
также врачи после медосмотра, имеют право 
сообщить о возможном нарушении взрослого в 
правоохранительные органы. Недавно воспита-

1  Уголовный кодекс Российской Федерации" от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.04.2020).

тельница детского сада обнаружила синяки на 
6-летнем ребенке и немедленно сообщила об 
этом полиции. Результаты расследования выя-
вили, что 23-летний мужчина, являющийся сожи-
телем матери троих детей, применял жестокие 
методы воспитания. В течение трех месяцев, с 
ноября 2018 по февраль следующего года, он 
ежедневно избивал 6-летнего мальчика, а также 
его сестер 2-летнюю и 8-летнюю. Он применял 
побои, используя ремень. Полиция рассматри-
вает это происшествие как административное 
правонарушение и начала расследование в соот-
ветствии со статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Обычно семейные насилие, совершаемое 
родителями над своими детьми, крайне часто 
остаётся скрытым, замаскированным под слу-
чайные травмы или другие события, которые 
могли привести к появлению синяков, ссадин и 
следов от избиений. Ни один родитель не хочет 
признавать, что травмы, полученные их сыном 
или дочерью, были результатом их собственной 
жестокости, а не действий педагогов или иных 
лиц.

Жителю города Твери, который пришёл в 
гнев и толкнул своего сына, назначено исполне-
ние обязательных работ на 60 часов. Ребёнок, 
проявляя капризы, вызвал неудержимый гнев у 
матери. Изначально обыденное событие превра-
тилось в дело об административном правонару-
шении. Женщина, переполненная негативными 
эмоциями из-за поведения ребёнка, который 
капризничал, нанесла ему толчок в спину, вызвав 
у последнего физическую боль, падение и при-
ступы плача. Районный суд в Заволжье, город 
Тверь, признал женщину виновной в совершении 
административного правонарушения по статье 
«Побои».2

При изучении зарубежного опыта в привле-
чении к ответственности нарушителей, соверша-
ющих насилие в отношении своих близких и 
семьи, мы обнаруживаем различные подходы. 
Примером может служить Великобритания, где 
лица, осуществляющие нарушения в семейной 
сфере, подлежат лишению свободы до пяти лет. 
В США же преступники могут быть приговорены 
к нескольким месяцам или даже 3-5 годам лише-
ния свободы, в зависимости от степени тяжести 
причиненного ущерба. Во Франции существует 
даже наказание для тех, кто стал свидетелем 
насилия над детьми в домашних условиях и не 
обратился с этой информацией в полицию или 
другие правоохранительные органы.

Таким образом, родители не вправе причи-
нять вред физическому и психическому здоро-

2  В России стали наказывать родителей за 
побои детей. URL: https:// rg.ru/2019/ 11/25/v-rossii- 
stali-nakazyvat-roditelej-za-poboi-detej.html (05.02.2024).



260  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

вью детей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее чело-
веческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию. Родители обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей, обеспечи-
вать их интересы. Это должно быть предметом их 
основной заботы. 

В последнее время в обществе вспыхнула 
активная дискуссия, как защитить жертв домаш-
него насилия.

На данный момент традиционный подход к 
защите детей от домашнего насилия заключается 
в их вынужденном исключении из опасных семей. 
Однако часто дети оказываются в детских домах, 
что, к сожалению, не всегда является лучшим 
решением. Недостаток существующих правовых 
механизмов предотвращает полицию от доста-
точно быстрого пресечения повторных актов 
насилия.

В настоящее время опубликован законо-
проект под названием «О профилактике семей-
но-бытового насилия». Ключевая задача этого 
законопроекта заключается в закреплении на 
федеральном уровне главных целей и направле-
ний деятельности по предотвращению и профи-
лактике насилия в семейной сфере, с тем, чтобы 
обеспечить благополучие семей и здоровую 
атмосферу в российских домах. Мы считаем, что 
эти механизмы и подходы эффективны, поскольку 
они направлены на устранение семейно-быто-
вого насилия, а также предотвращение его воз-
никновения.

При разработки законопроекта о домашнем 
насилии. Основной акцент делается на определе-
ниях «семейно-бытовое насилие», «близкие лица» 
и «охранный ордер» (или «защитное предписа-
ние»). Предполагается, что новый закон будет 
функционировать как система профилактики, а 
не просто рамочный документ. Охранный ордер 
представляет собой ограничение для насильника, 

запрещающее ему приближаться к жертве или 
контактировать с ней. Такая мера уже успешно 
применяется в других странах.

Внедрение системы охранных ордеров зна-
чительно облегчит защиту пострадавших и высту-
пит в качестве эффективного инструмента про-
филактики новых актов насилия.

Подводя итог, рассмотрим аспекты, влияю-
щие на процесс возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении по факту насилия в 
семейной среде:

1. Обнаружение и документирование фак-
тов. Как правило, это получение показаний от 
жертвы, свидетелей, экспертов, фото и видео 
материалы, медицинские заключения и др.

2. Нормативная база. Это правовые нормы, 
регулирующие противодействие насилию в 
семье, законы, разработанные для защиты жертв 
семейного насилия и пресечения преступлений, 
которые определяют основания для возбуждения 
дела и требования к доказательствам.

3. Оценка доказательств. Компетентные 
органы должны анализировать достоверность и 
значимость представленных доказательств, 
чтобы принять обоснованное решение о возбуж-
дении дела.

4. Условия семейной среды. Такие факторы 
как экономическая зависимость жертвы от 
насильника, наличие детей, вовлеченных в про-
исходящие, а так же морально-этические и куль-
турные аспекты, могут быть учтены при принятии 
решения о возбуждении дела.

5. Степень угрозы. Это один из аспектов, 
который оказывает влияние на процесс возбуж-
дения административного дела, здесь необхо-
дима оценка степени угрозы для жизни и здоро-
вья жертвы и ее близких.

Таким образом, аспекты, влияющие на про-
цесс возбуждения административного дела по 
факту насилия в семье, разнообразны и требуют 
комплексного подхода. Учет всех этих факторов 
позволяет заботиться о жертвах и принимать 
эффективные меры по предотвращению семей-
ного насилия. 
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При рассмотрении системы мер админи-
стративного принуждения важно отме-

тить, что она применяется к мигрантам, гражда-
нам Российской Федерации и иностранным граж-
данам без гражданства, находящимся в миграци-
онных правовых отношениях. Эта система 
включает в себя различные виды мер принужде-
ния. Основной целью этих мер является поддер-
жание порядка и регулирование миграционных 
процессов. 

Важно отметить, что данные меры админи-
стративного принуждения могут применяться как 
к гражданам РФ и иностранным гражданам, так и 
лицам без гражданства, независимо от их прав и 
свобод в сфере миграции населения. Примене-
ние административно-предупредительных, адми-
нистративно - пресекательных и административ-
но-обеспечительных мер административного 
принуждения, а также мер административной 
ответственности к мигрантам имеет свои особен-
ности, связанные с их административно-право-
вым статусом, типом миграционного потока и 
миграционно - правовыми отношениями в целом. 
Необходимо признать, что особенности примене-
ния этих мер зависят от статуса мигрантов, кото-
рые являются гражданами РФ, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства. Такими 
субъектами считаются граждане РФ, участвую-
щие во внутренних миграционных отношениях, 
граждане РФ, подавшие ходатайство о признании 
их вынужденными переселенцами или признан-
ные таковыми, мигранты, временно пребываю-
щие или проживающие на территории РФ, ино-
странные работники, высококвалифицированные 
специалисты, осуществляющие трудовую дея-
тельность в РФ, и лица, обратившиеся с ходатай-
ством о признании их беженцами или уже полу-
чившие такое признание.

Особенности применения мер администра-
тивного принуждения к названным выше субъек-
там заключаются в административной право-
субъектности и их административной дееспособ-
ности и деликтоспособности, которые состав-
ляют основу их административно-правового 
статуса. Граждане РФ становятся субъектами 
административно-правовых миграционных отно-
шений, когда они способны реализовать свои 
права и обязанности в рамках конкретных мигра-
ционных правоотношений. Административная 
дееспособность внутренних мигрантов означает 
их способность приобретать и реализовывать 
свои права, а также исполнять свои обязанности 
в рамках миграционных правоотношений. Полная 
административная дееспособность возникает у 
граждан в возрасте 18 лет, но частичная админи-
стративная дееспособность, может быть, присут-
ствовать с более раннего возраста. Согласно ч.1 
ст. 2.3 КоАП РФ, административная деликтоспо-

собность граждан возникает с 16 лет. Однако в 
настоящее время не решен вопрос о возможно-
сти применения иных мер административного 
принуждения к несовершеннолетним гражданам. 
С одной стороны, системное толкование норм 
КоАП РФ позволяет применять меры обеспече-
ния производства по делам об административных 
правонарушениях к лицам, совершившим адми-
нистративное правонарушение и являющимся 
субъектами административной ответственности. 
С другой стороны, Федеральный закон «О поли-
ции» допускает задержание несовершеннолетних 
по определенным основаниям, а также предпола-
гает запрет на применение специальных средств 
и огнестрельного оружия к несовершеннолетним 
гражданам, кроме случаев указанных в ст. 23 ч.5 
ФЗ « О полиции». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
отношении несовершеннолетних возможно при-
менение отдельных административно-пресека-
тельных, административно-предупредительных и 
административно-обеспечительных мер с 16 до 
18 лет. Согласно Положению о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 
1997 года № 8281, все граждане России, достиг-
шие возраста 14 лет и проживающие на террито-
рии страны, обязаны иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации. Таким образом, особая 
миграционная способность у граждан наступает 
с 14 лет. В соответствии с Законом РФ от 25 июня 
1993 года № 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»2 и Правилами регистрации 
граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 17 июля 
1995 года № 7133, граждане РФ обязаны реги-
стрироваться по месту пребывания и жительства 
с момента рождения. Согласно Правилам, несо-
вершеннолетние, не достигшие 14-летнего воз-
раста, должны быть зарегистрированы по месту 
пребывания и жительства их представителями 
(родителями, опекунами, усыновителями). 
Однако, обязанность регистрироваться по месту 
жительства и пребывания также возлагается на 
лиц, достигших 14-летнего возраста, что свиде-
тельствует о начале их миграционной способно-
сти в этом возрасте.

В рамках паспортного режима, режима 
регистрации по месту пребывания и режима 
регистрации по месту жительства, несовершен-

1  Собрание законодательства РФ, 1997. № 28. 
Ст. 3444.

2  Ведомости СНД и ВС РФ, 1993. № 32. Ст. 1227.
3  Собрание законодательства РФ, 1995. № 30. 

Ст. 2939.
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нолетние в возрасте с 14 до 18 лет обладают 
специальной миграционной дееспособностью. 
Они обязаны иметь паспорт гражданина РФ и 
соблюдать миграционные правила в отношении 
пребывания и проживания на территории страны. 
Научные источники указывают на ситуации, когда 
родители или другие опекуны не регистрируют 
своих детей, проживающих с ними. Также возни-
кают случаи, когда представители «паспортной 
службы» злоупотребляют своим положением и 
отказываются регистрировать ребенка без 
оплаты штрафа за «проживание без регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства», 
что предусмотрено статьей 19.15 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. Эти 
практические ситуации реализации положений 
паспортного режима и режимов регистрации по 
месту пребывания и по месту жительства несо-
вершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет тре-
буют особого внимания к применению админи-
стративных санкций.

«Граждане РФ могут встать перед необходи-
мостью миграции, то есть подать ходатайство о 
признании их вынужденными переселенцами, 
если они считают, что находятся в таких условиях. 
Такими условиями могут считаться, например, их 
личная безопасность или наличие гонений в 
стране проживания. В случае, если лицо подало 
ходатайство и ему было выдано свидетельство о 
регистрации как вынужденного переселенца, а 
также членам его семьи, которые не достигли 
18-летнего возраста, они также могут считаться 
субъектами вынужденной миграции. Правитель-
ство может применять административные меры 
принуждения в виде наказания за нарушение 
правил паспортного режима, миграционно-пра-
вовых режимов регистрации и применение мер 
обеспечения процесса по таким административ-
ным правонарушениям, как к гражданам РФ. 
Однако существуют определенные недостатки в 
применении административной ответственности 
к вынужденным переселенцам. Во-первых, 
только сами вынужденные переселенцы явля-
ются субъектами ответственности, в то время как 
их несовершеннолетние члены семьи, также 
находящиеся в состоянии вынужденной мигра-
ции, не являются субъектами административной 
ответственности. Во-вторых, невыполнение дру-
гих обязанностей в отношении вынужденных 
переселенцев и тех лиц, которым выдано свиде-
тельство о регистрации ходатайства о признании 
его вынужденным переселенцем и членов его 
семьи, не достигших 18-летнего возраста, не вле-
чет административной ответственности. В насто-
ящее время не существуют меры административ-
ного принуждения для обеспечения исполнения 
этих обязанностей. В связи с этим, необходимо 
внести соответствующие изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, чтобы 
расширить ее сферу действия и включить обя-
занности вынужденных мигрантов, чтобы также 
включить обязанности лиц, которым выдано сви-
детельство о регистрации ходатайства о призна-
нии его вынужденным переселенцем, беженцем 
или лицом, получившим свидетельство о приня-
тии ходатайства о признании его беженцем или 
вынужденным переселенцем. С целью привлече-
ния к ответственности граждан РФ, мигрантов, а 
также вынужденных мигрантов к ним могут при-
меняться меры, предусмотренные законодатель-
ством о миграции, для обеспечения судебного 
процесса по делу об административном правона-
рушении. При этом применение данных мер огра-
ничено по отношению к внутренним мигрантам, а 
также имеет ограниченный набор администра-
тивных мер принуждения. Они включают достав-
ление (в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ), 
административное задержание (в соответствии 
со статьей 27.3 КоАП РФ), изъятие вещей и доку-
ментов (в соответствии со статьями 27.10 и 27.11 
КоАП РФ) и привод (в соответствии со статьей 
27.15 КоАП РФ). Применение административных 
мер принуждения, направленных на пресечение и 
предупреждение правонарушений, также ограни-
чено по отношению к гражданам и вынужденным 
мигрантам. Это объясняется особенностями 
соответствующих миграционных потоков и пра-
воотношений, которые регулируются паспортным 
миграционным режимом, а также режимами 
регистрации в месте пребывания и месте житель-
ства граждан РФ. Весьма специфическими по 
своей природе являются запретительные меха-
низмы внутренней миграции, которые имеют 
юридическую сторону. К этим механизмам отно-
сятся запреты на пребывание в территориях, 
необходимых для функционирования государ-
ственных и муниципальных органов власти, а 
также на территориях, обеспечивающих безопас-
ность государства и общества, а также обеспече-
ние жизнеобеспечения населения. Эти виды 
ограничений внутренней миграции обладают 
определенными особенностями, включая приме-
нение административных мер принуждения. 
Во-первых, эти механизмы сами по себе явля-
ются административными предупреждениями о 
негативных последствиях для работы государ-
ственных и муниципальных органов власти и объ-
ектов, обеспечивающих функционирование тер-
риторий и населения. Они запрещают гражданам 
РФ перемещаться по этим территориям (напри-
мер, водозаборы, стратегические мосты, дамбы, 
водохранилища и т.д.). Во-вторых, эти механизмы 
не являются частью системного нормативно-пра-
вового регулирования, а осуществляются через 
подзаконные акты отдельных ведомств. В-тре-
тьих, реализация административных мер принуж-
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дения в рамках этих механизмов осуществляется 
охраной, включая подразделения Росгвардии и 
полиции, которым поручено обеспечивать безо-
пасность государственных органов и объектов, 
жизнеобеспечение населения и территорий. Так, 
согласно статье 1 Федерального закона от 27 мая 
1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране»1 
(с изменениями и дополнениями) охраняемыми 
объектами являются здания, сооружения, земель-
ные участки, а также территории и акватории, 
защита которых осуществляется государствен-
ными органами с целью обеспечения безопасно-
сти. В соответствии с разделом 15 этого закона 
охраняющие органы имеют право применять 
административные меры принуждения в отноше-
нии нарушителей режима на охраняемом объ-
екте, включая ограничения на перемещения по 
территории объекта. И, наконец, эти органы 
охраны могут применять административные меры 
принуждения (например, задержание, обыск, 
помещение в специальное учреждение для лиц, 
проникших на охраняемую территорию и т.д.), а 
также меры административного наказания для 
предотвращения нарушений запрета на вход 
(въезд) граждан РФ на охраняемую территорию 
по пункту 5.1 статьи 15 упомянутого Федераль-
ного закона. Общие меры административного 
принуждения могут применяться к иностранным 
гражданам (лицам без гражданства), которые 
находятся в миграционно-правовых отношениях. 
В таких отношениях существует множество видов 
субъектов, включающих иностранных граждан и 
лиц без гражданства, иммигрантов, временно 
пребывающих на территории Российской Феде-
рации, а также временно и постоянно проживаю-
щих на территории страны, вынужденных мигран-
тов, трудовых иммигрантов, а также их членов 
семьи. В соответствии с частью 3 статьи 62 Кон-
ституции РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства из вышеупомянутых категорий 
имеют такие же права и обязанности, как и граж-
дане Российской Федерации, за исключением 
случаев, определенных федеральными законами 
или международными договорами РФ. Важно 
отметить, что эти конституционные положения 
также находят свое отражение в статье 4 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». В соответствии с этим законом, 
мигрант, который желает реализовать свой адми-
нистративно-правовой статус в Российской 
Федерации, должен находиться в стране законно, 
то есть обладать действительным видом на 
жительство, разрешением на временное прожи-

1  Собрание законодательства РФ, 1996. № 22. 
Ст. 2594

вание, визой и/или миграционной картой, а также 
иными документами, предусмотренными феде-
ральными законами или международными дого-
ворами РФ, подтверждающими его право на пре-
бывание или проживание в Российской Федера-
ции (например, разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство) (статья 2 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ). Следовательно, можно сделать вывод, 
что административная правосубъектность 
мигрантов в Российской Федерации аналогична 
гражданам РФ, а полная административная дее-
способность достигается ими после достижения 
18-летнего возраста. Однако, существует спор-
ное мнение относительно рассмотрения возраста 
как элемента правосубъектности в администра-
тивном праве. Представленное Пленумом Вер-
ховного Суда РФ Постановление от 25 декабря 
2018 года № 51 «О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» признает некоторую неопределенность 
в применении мер принуждения к лицам в воз-
расте от 14 до 18 лет в действующем законода-
тельстве. Верховный Суд РФ считает это обстоя-
тельство требующим корректировки норм Феде-
рального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» в части предо-
ставления возможности применения привода к 
несовершеннолетним старше 14 лет. Это измене-
ние улучшает положение несовершеннолетних по 
сравнению с действующими нормами указанного 
закона, позволяя применять привод только к 
лицам старше 14 лет (пункт 5 статьи 26 указан-
ного закона). Данные положения будут приме-
нимы и к несовершеннолетним иностранным 
гражданам (лицам без гражданства). Таким обра-
зом, данный подход представляется более обо-
снованным.

Применение мер административного при-
нуждения к иностранным гражданам (лицам без 
гражданства), которые являются мигрантами, их 
нарушители, характеризуется следующими 
обстоятельствами: Во-первых, их применение 
обусловлено спецификой административно-пра-
вового статуса мигрантов и необходимостью 
определения их правового положения в Россий-
ской Федерации. Важно установить вид мигранта, 
его нахождение на территории страны, подлин-
ность его личности, а также решить вопросы, 
связанные с несовершеннолетними потомками 
мигрантов. Во-вторых, данные меры принужде-
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ния используются главным образом в рамках 
федерального государственного контроля в 
сфере миграции и применяются при нарушении 
миграционного законодательства России. Они 
направлены на борьбу с нелегальной миграцией и 
фальсификацией документов, которые дают 
права мигрантам на пребывание и работу в 
стране или на получение гражданства. В-третьих, 
применение этих мер также связано с необходи-
мостью борьбы с фиктивной регистрацией ино-
странных граждан и лиц без гражданства, орга-
низацией нелегальной миграции и другими пре-
ступлениями, связанными с незаконной мигра-
цией. В-четвертых, не только иностранные 
граждане и лица без гражданства, но и граждане 
России, а также российские и иностранные юри-
дические лица могут столкнуться с применением 
общих мер административного принуждения в 
случае нарушения миграционного законодатель-
ства. В-пятых, мигранты иностранные граждане и 
лица без гражданства подлежат применению 

только определенных общих мер административ-
ного принуждения, которые направлены на про-
филактику, предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений миграционного законодатель-
ства. Итак, после анализа данного вопроса мы 
делаем следующий вывод, что применение адми-
нистративно-предупредительных, администра-
тивно-пресекательных и административно-обе-
спечительных мер к мигрантам, включая граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеет свои особенности, обусловленные их адми-
нистративно-правовым статусом и видом мигра-
ционного потока, в котором они находятся, а 
также самих миграционно-правовых отношений, 
в которых они являются субъектами. Кроме того 
мы приходим к выводу, что необходимо уточнить 
и переформулировать некоторые положения 
административно-правового статуса иммигран-
тов, а также административной ответственности 
и обязанностей вынужденных мигрантов в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.
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Административное принуждение пред-
ставляет собой механизм государствен-

ного управления, который базируется на принци-
пах административного права. В его основе 
лежит применение разных видов воздействия – 
как психологического, так и физического, или 
иного, исключительно, когда это допускается 
официальными органами с учетом установленных 

правил и процедур, с целью обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти. Важно отметить, что такие меры принима-
ются исключительно по отношению к конкрет-
ному лицу. Административное принуждение 
представляет собой систему мер принудитель-
ного воздействия, которые могут быть приме-
нены органами исполнительной власти и другими 
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уполномоченными субъектами к лицам, совер-
шившим противоправные действия. В некоторых 
случаях эти меры могут быть применены даже 
без наличия противоправного деяния. Админи-
стративное принуждение может быть использо-
вано для предотвращения совершения противо-
правных деяний или для нейтрализации отрица-
тельных обстоятельств, не связанных с деятель-
ностью физических лиц. В случае, если гражданин 
не подчиняется, применяется воздействие на его 
моральную, финансовую, организационную и 
физическую сферы с целью изменить его волю и 
подчинить его воле контролирующей стороны. 
Анализ различных точек зрения на природу госу-
дарственного принуждения позволяет выделить 
характеристические признаки этого явления:

1. Исполнителями государственного при-
нуждения являются компетентные органы госу-
дарства, их представители и другие уполномо-
ченные законом субъекты, которые обладают 
специальными полномочиями.

2. Государственное принуждение представ-
ляет собой негативное воздействие на психиче-
ское или физическое состояние, сознание, волю 
и поведение людей.

3. Применение государственного принужде-
ния осуществляется на основании соответствую-
щих юридических и фактических оснований.

4. Государственное принуждение использу-
ется для достижения определенных целей, кото-
рые могут быть связаны с поддержанием порядка, 
защитой общественной безопасности, соблюде-
нием законности и пресечением правонаруше-
ний.

В результате анализа установлено, что госу-
дарственное принуждение является существен-
ным инструментом для осуществления государ-
ственной власти и поддержания порядка. 

Существует пять основных групп классифи-
кации мер административного принуждения. 
Обычно, административные меры применяются в 
случаях правонарушений, поэтому рекоменду-
ется следовать хронологическому порядку с уче-
том этапов совершения правонарушения. В 
результате такой классификации можно выде-
лить следующие категории:

1. Административно-предупредительные 
меры - они занимают важное место в системе 
административного права, представляют собой 
набор специальных мер, которые могут приме-
няться с целью предотвращения или выявления 
административных правонарушений. Они скон-
центрированы на предостережении от возмож-
ных нарушений, а также могут использоваться в 
рамках государственной необходимости. Необ-
ходимо отметить, что эти меры могут успешно 
предупредить совершение определенных видов 
правонарушений. Однако, конкретный вид право-

нарушения, подлежащий предотвращению, зави-
сит от ситуации, в которой эти меры использу-
ются. Именно в таких ситуациях должны быть 
основания опасаться проведения именно такого 
вида правонарушения. В качестве примеров 
административно-предупредительных мер могут 
упоминаться:

- проверка документов;
- остановка и контроль транспортных 

средств;
- осмотр личных вещей;
- личный досмотр;
- медицинское освидетельствование;
- ограничение или прекращение движения 

транспортных средств и так далее.
2. Меры административного пресечения, 

входящие во вторую категорию административ-
ного принуждения, представляют собой инстру-
менты, используемые в тот момент, когда право-
нарушение находится в процессе совершения. 
Благодаря этим мерам незаконное деяние немед-
ленно прекращается, что указывает на то, что 
меры принуждения, применяемые после завер-
шения правонарушения, принадлежат к другим 
категориям административного принуждения и 
не являются мерами пресечения.

Для пресечения правонарушений суще-
ствует два вида административных мер: меры 
специального пресечения и меры процессуаль-
ного пресечения. Меры специального пресече-
ния включают в себя применение физического 
воздействия на нарушителя, такие как требова-
ние, прекратить незаконные действия, использо-
вание физической силы, применение специаль-
ных средств и оружия. Они направлены на пре-
кращение противоправных действий и восста-
новление правопорядка. Меры процессуального 
пресечения, в свою очередь, включают в себя 
применение судебных и следственных мер, таких 
как расследование, арест, привлечение к ответ-
ственности и т.д. Они служат для наказания пра-
вонарушителей и предотвращения повторных 
правонарушений. Важно использовать оба вида 
мер для эффективного контроля и предотвраще-
ния правонарушений в обществе.

Важно подчеркнуть, что применение мер 
специального пресечения допустимо только в 
отношении определенного круга лиц. Эти меры 
принуждения, в силу своей суровости, могут быть 
применены лишь милитаризированными государ-
ственными служащими, обладающими государ-
ственно - властными полномочиями. Следует 
отметить, что в Российской Федерации оружие 
является единственным средством государствен-
ного принуждения, которое легитимно позволяет 
лишить человека жизни, именно через меры 
специального пресечения.
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Меры процессуального пресечения пред-
ставляют собой административные меры воздей-
ствия, которые не включают непосредственного 
физического воздействия на правонарушителя, 
но направлены на пресечение совершаемого 
правонарушения. К таким мерам относятся сле-
дующие:

- доставление правонарушителя;
- частичная или полная конфискация изъя-

тых из гражданского оборота предметов;
- запрет на использование транспортных 

средств и так далее.
3. Меры, обеспечивающие производство по 

делам об административных правонарушениях - 
после выявления правонарушения необходимо 
полностью раскрыть все обстоятельства, необхо-
димые для привлечения виновных к ответствен-
ности. Для этой цели определены законом виды 
принудительных мер, которые могут быть приме-
нены. В Главе 27 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях эти меры называются 
мерами обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. [1] Исполь-
зование указанных мер имеет цель обеспечить 
должный процесс рассмотрения дел, связанных 
с административными правонарушениями. 

Эти меры включают:
1) доставление;
2) осуществление административного 

задержания;
3) проведение осмотра личных вещей, пред-

метов, находящихся в транспортном средстве, а 
также помещений и территорий, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам, и осмотр 
документов.

4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспорт-

ным средством определенного вида;
5.1) проведение освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на 

определение состояния опьянения;
7) задержание транспортного средства, 

запрет его эксплуатации;
8) арест товаров, транспортных средств и 

других вещей;
9) привод;
10) временный запрет на осуществление 

деятельности.

Варианты 5.1 и 6 являются дополнитель-
ными процедурами для осуществления контроля 
по состоянию алкогольного и наркотического 
опьянения.

4. Административное наказание – после 
установления всех фактов дела следует наказа-
ние для виновного лица. Административные санк-
ции, известные как наказания, ограничены и 

определены только в Кодексе Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 
Кодекс устанавливает следующие виды админи-
стративных наказаний: 

- предупреждение,
- административный штраф,
-конфискация предметов, используемых 

для совершения правонарушения,
- конфискация самих предметов правонару-

шения,
- лишение специальных прав, предостав-

ленных физическому лицу,
- административный арест,
-выдворение за пределы Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без 
гражданства,

- дисквалификация,
- временное приостановление деятельно-

сти.
Все эти меры применяются по решению 

суда и зависят от характера и тяжести совершен-
ного правонарушения. Они направлены на под-
держание общественной дисциплины и защиту 
законных прав и интересов граждан.

5.Административно–восстановительные 
меры. При возникновении административной 
ответственности в определенных случаях требу-
ется применение административно-восстанови-
тельных мер, с целью восстановления нарушен-
ных прав. Они включают такие действия, как снос 
самовольных построек, выселение из незаконно 
занятых помещений, назначение обязанности 
возместить причиненный ущерб в соответствии 
со статьей 4.7 КоАП РФ и другие подобные меры.

Классификация административного при-
нуждения важна по нескольким причинам. 
Во-первых, она помогает глубже понять суть 
административного принуждения, отличая его от 
других форм государственно-правового принуж-
дения. Во-вторых, она позволяет определить раз-
личные типы и виды конкретных мер, дифферен-
цируя их. И, наконец, она помогает правильно 
классифицировать конкретные нарушения норм 
правопорядка правоприменительными органами. 
Создать основу для дальнейших теоретических 
исследований по различным научным проблемам 
в области административного права. Классифи-
кация мер административного принуждения 
активно способствует разработке законодатель-
ных актов в данной области и усовершенствова-
нию их структурирования. Принципы применения 
административного принуждения включают в 
себя основные принципы административного 
права, отражающие сущность данной правовой 
сферы в целом. Отметим, что эти принципы 
играют ключевую роль в обеспечении справедли-
вости и законности в административных проце-
дурах. Первым и одним из важнейших принципов 
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является принцип равенства перед законом, 
который закреплен в статье 1.4. Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ). Этот принцип гарантирует 
равные права и возможности для всех граждан 
при применении административного принужде-
ния.

Вторым важным принципом является 
презумпция невиновности, установленная в ста-
тье 1.5. КоАП РФ. [2] Этот принцип предполагает, 
что каждый обвиняемый считается невиновным 
до тех пор, пока его вина не будет доказана в 
установленном порядке. Презумпция невиновно-
сти обеспечивает справедливость и защиту прав 
граждан.

Также важно отметить принцип приоритет-
ности интересов личности в жизни общества, 
который прописан в статье 3 Конституции Рос-
сийской Федерации. Этот принцип гарантирует 
защиту прав и интересов граждан в процессе 
применения административного принуждения.

Важным принципом является также прин-
цип законности, закрепленный в статье 1.6. КоАП 
РФ. Согласно этому принципу, административное 
принуждение должно осуществляться в соответ-
ствии с законодательством. Это обеспечивает 
надлежащее и справедливое применение адми-
нистративного принуждения.

Наконец, последним принципом является 
принцип ответственности. Он предполагает, что 
лица, совершившие административные правона-
рушения, должны нести соответствующую ответ-
ственность в соответствии с законом.

Эти принципы являются основой админи-
стративного права и играют важную роль в обе-
спечении справедливости, равенства перед зако-
ном и защите прав граждан. Их соблюдение 
помогает поддерживать законность в области 
административного применения и обеспечивает 
справедливость и защиту прав граждан. Помимо 
общих принципов административного права, 
использование административного принуждения 
должно основываться также на принципах юри-
дического процесса. [3] К ним относятся следую-
щие принципы:

1) Принцип законности – это принцип, кото-
рый требует от всех государственных органов 
безоговорочного соблюдения естественных и 
неотъемлемых прав личности.

2) Применение исключительно закона в про-
цессуальной сфере и приоритет положений Кон-
ституции РФ и международных правовых актов.

3) Существование специальных механизмов 
формирования процессуального законодатель-
ства для отражения интегрированных интересов 
различных социальных групп с целью достиже-
ния социального компромисса.

4) Действие конституционного судебного 
контроля в процессуальной сфере.

5) Взаимная ответственность государства и 
личности за нарушение норм процессуального 
права.

6) Процессуальная справедливость.
7) Недопустимость классовой и групповой 

детерминированности норм процессуального 
права.

8) Процессуальное равенство.
9) Гласность процесса.
Административный процесс представляет 

собой одну из разновидностей юридического 
процесса, которая основана на установленных 
нормативно-правовыми актами основных прин-
ципах о сущности, содержании, назначении и 
порядке осуществления административно-про-
цессуальной деятельности уполномоченными 
государственными органами (должностными 
лицами). Целью данной деятельности является 
реализация их компетенции, включая примене-
ние мер административного принуждения. Эти 
принципы играют важную роль в административ-
ном процессе и не должны противоречить общим 
принципам административного права. 

Суд признал, что для законного применения 
мер административного принуждения по выяв-
ленному правонарушению необходимо соблюде-
ние установленного законом порядка привлече-
ния к административной ответственности, вклю-
чая подтверждение существования правонару-
шения соответствующими доказательствами. В 
противном случае, если состав правонарушения 
не подтверждается, возникают основания счи-
тать его недоказанным. Согласно пункту 2 части 1 
статьи 24.5 КоАП РФ, это является обстоятель-
ством, исключающим возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении. При рассмотре-
нии вопроса о применении административного 
принуждения необходимо учитывать принципы 
административного права, административного 
процесса (включая административную ответ-
ственность), а также специальные принципы 
установления и применения мер административ-
ного принуждения. Одним из таких принципов 
является законодательная регламентация. Сле-
дует отметить, что существующие законы обычно 
не предусматривают подробного описания про-
цедуры применения административного принуж-
дения, что противоречит конституционным нор-
мам. Поэтому необходимо установить четкий и 
полный перечень мер принуждения законода-
тельно.

Еще один принцип – закрытость перечня 
мер административного принуждения. Учитывая 
предыдущий принцип, все участники админи-
стративных правоотношений должны иметь 
ясное представление о наборе мер, которые 
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могут быть применены в каждой конкретной 
ситуации. Поэтому необходимо установить исчер-
пывающий перечень мер принуждения законода-
тельно.

При применении мер административного 
принуждения следует учитывать принцип выбора 
соответствующей меры. Ответственность за 
выбор конкретной меры лежит на плечах долж-
ностного лица, которое анализирует ситуацию и 
принимает решение. Важно обеспечить сораз-
мерность между мерами административного при-
нуждения, характером нарушения или риском, с 
которым мы столкнулись. При этом необходимо 
учесть все обстоятельства и возможность приме-
нения данных мер.

В результате, при применении администра-
тивного принуждения необходимо соблюдать 
указанные принципы, которые устанавливают 
требования к законодательной базе, перечню 
мер принуждения и их применению. [4] Принцип 
экономии репрессий заключается в том, что при 
возможности выбора из нескольких мер админи-
стративного принуждения следует выбрать наи-
меньшую, но все же достаточную для достижения 
поставленной цели. При этом каждое применение 
более суровой меры должно быть обоснованным, 
а если мера принуждения не выходит за рамки 
разумности и необходимости, то ее применение 
не должно осуществляться.

Принцип комбинированности применения 
мер административного принуждения предпола-
гает возможность использования нескольких мер 
с целью достижения желаемого результата. 
Например, при совершении административного 
правонарушения может быть применено задер-
жание физического лица, а затем его доставле-
ние для составления протокола. Комбинирование 
мер может происходить в соответствии с уста-
новленными правилами, за исключением мер 
ответственности, для которых предусмотрены 
особые нормы.

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы. Принципы администра-
тивно-правового принуждения являются базо-
выми принципами использования этого метода 
государственного управления и имеют важное 
значение, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане. Если применение принуждения осно-
вывается на принципах демократии, учитываю-
щих приоритет прав и свобод человека и гражда-

нина, то возможность конструирования и функ-
ционирования правового государства становится 
очевидной.

Принципы административного принужде-
ния, установленные российским административ-
ным правом, охватывают основные принципы 
административного права, принципы админи-
стративного процесса и административной ответ-
ственности, а также специальные принципы уста-
новления и применения мер административного 
принуждения. Рассмотренные принципы в целом 
свидетельствуют о демократическом характере 
административного законодательства России, 
которое регулирует использование принудитель-
ных мер.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Формирование стратегии, обеспечивающей сохранение и улучшение конкурентной 
позиции, является актуальной проблемой и предметом изучения различных школ управления в разных 
исторических периодах, кроме того, существует множество примеров успешных стратегий конкурен-
тоспособности, разработанных организациями. В частности, можно выделить разработки компании 
Шелл в области стратегического позиционирования, портфельный анализ с использованием Бостон-
ской консалтинговой группы и другие. Большой вклад в диагностику конкурентной позиции внесли 
методики, разработанные в Гарварде, среди которых такие инструменты анализа среды, как SWOT и 
PEST анализ, методика анализа микроокружения организации М. Портера, матрица И. Ансоффа. Сре-
ди последних разработок распространение получили открытия японского исследователя К. Омаэ, раз-
работавшего модель 3С, и стратегия «голубого океана» К.Чан и Р. Моборн, исследующего роль инно-
вационных идей в обеспечении конкурентной позиции.
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MODERN COMPETITIVE STRATEGIES OF ENTERPRISES

Annotation. The formation of a strategy that ensures the preservation and improvement of competitive 
position is a topical problem and the subject of study of various schools of management in different historical 
periods, in addition, there are many examples of successful competitiveness strategies developed by 
organizations. In particular, we can highlight the developments of Shell Company in the field of strategic 
positioning, portfolio analysis using the Boston Consulting Group and others. A great contribution to the 
diagnosis of competitive position was made by the methods developed at Harvard, including such tools of 
environmental analysis as SWOT and PEST analysis, the methodology of analysis of the microenvironment of 
the organization by M. Porter, I. Ansoff’s matrix. Among the latest developments, the discoveries of Japanese 
researcher K. Omae, who developed the 3C model, and the “blue ocean” strategy of K. Chan and R. 
Mauborgne, who investigated the role of innovative ideas in ensuring a competitive position, became 
widespread.

Key words: competition, strategies, market, matrix, competitive advantage.

Исследования Майкла Портера можно 
назвать основополагающими в области 

исследования конкуренции и формирования кон-
курентной стратегии. Исследователь разработал 
ряд методов, позволяющих проводить оценку 
конкурентной среды, исследовал критерии фор-
мирования успешной конкурентной стратегии. 

Факторами, определяющими успех органи-
зации, выступают размеры рынка, на котором 
она осуществляет деятельность, и имеющиеся 

конкурентные преимущества. М. Портер выде-
ляет так называемые широкие и узкие рынки, 
широким называется крупный сегмент или даже 
целая отрасль, узким же является определенная 
ниша. Конкурентные преимущества укрупнено 
тоже сводятся к двум видам, это могут быть более 
низкие затраты или же уникальные качества про-
дукта, выделяющие его из других. Сочетание 
перечисленных факторов образует матрицу их 
четырех базовых стратегий (табл. 1).

Таблица 1 - Матрица конкурентных стратегий М. Портера

Рынок/ Тип преимущества Преимущество в затратах Преимущество в продукте

Широкий Лидерство в издержках Дифференциация

Узкий Фокус на издержках Фокус на дифференциации

Имея преимущество в затратах на широком 
рынке, организация может добиться улучшения 
позиций за счет усилия по их дальнейшему сокра-

щению, тем самым усиливая свое лидерство, 
действуя же в рамках ниши, необходимо сфоку-
сироваться на поддержании их низкого уровня. 
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Имея преимущество в виде уникального про-
дукта, наиболее выгодной является стратегия 
дифференциации на широком рынке или же в 
рамках ниши.

М. Портер ввел в оборот понятие стратеги-
ческих конкурентных преимуществ, которые ран-
жировал:

1. Низший ранг.
Преимущества низшего ранга являются 

неустойчивыми, поскольку могут быть скопиро-
ваны конкурентами. К ним можно отнести доступ 
к сырью и технологиям, низкие затраты на рабо-
чую силу, низкие цены. 

2. Средний ранг.

Более высокую значимость имеют такие 
преимущества, как репутация организации на 
рынке, наличие сложившихся связей с клиен-
тами, контрагентами. Эти преимущества более 
ценны в силу возникновения трудностей копиро-
вания конкурентами.

3. Высший ранг.
Эти преимущества являются устойчивыми, 

они заключаются в целях и мотивации собствен-
ников и работников организации.

Матрица И. Ансоффа используется для раз-
работки конкурентной стратегии в условиях 
растущего рынка, критериями выбора стратегии 
выступают новизна продукта и рынка (табл. 2).

Таблица 2 - Матрица выбора стратегии И. Ансоффа 

Имеющийся рынок Новый рынок

Имеющийся продукт Глубокое проникновение на рынок Развитие рынка

Новый продукт Развитие товара Диверсификация

В соответствии с представленной матрицей 
организация может выбрать четыре стратегии. В 
случае, когда организация выпускает продукт, не 
являющимся новым на рынке, на существующем 
рынке рекомендуется стратегия глубокого про-
никновения за счет более активного продвиже-
ния, совершенствования ценовой политики и дру-
гих инструментов. Если же стратегия строится 
для имеющегося продукта на новом рынке, то 
выбирается стратегия развития рынка за счет 
поиска новых сегментов и ниш.

Предлагая на имеющемся рынке новый про-
дукт, рекомендуется использовать стратегию 
развития товара, осуществляя инвестиции для 
его модификации.

И, наконец, стратегия нового продукта на 
новом рынке заключается в его разработке и 

выводе на рынок, является высоко рискованной и 
требует значительных инвестиций.

Также интерес представляют японские раз-
работки в области формирования конкурентных 
стратегий, среди которых распространение полу-
чили философия непрерывных улучшений, тео-
рия малых шагов, 3С. Важной чертой японских 
стратегий выступает обеспечение конкуренто-
способности за счет высокого качества продук-
ции, постоянных инноваций.

В качестве примера рассмотрим концепцию 
«3С», автором которой является Кениче Омае. 
Аббревиатура 3С означает связь и взаимодей-
ствие трех основных факторов: организации, ее 
потребителей и конкурентов. В результате взаи-
модействия образуется «стратегический треу-
гольник», (рис. 1). 

Рис.1. Стратегический треугольник «3С» 
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К. Омае предлагает ряд стратегий в зависи-
мости от ориентации, соответственно: на потре-
бителя, конкурентов или потребителей.

В случае, когда организация ориентируется 
на свою деятельность при разработке стратегии, 
необходимо учитывать следующие факторы:

а) Избирательность и последовательность.
Стратегия заключается в выборе опреде-

ленного сегмента или рыночной ниши, в которой 
организация имеет определенные преимущества, 
и концентрация на нем. 

б) «Производить или покупать».
Организации необходимо оценить свои биз-

нес процессы с точки зрения их эффективности и 
передать на аутсорсинг те операции, которые 
могут быть более эффективно осуществлены 
сторонними организациями. При принятии реше-
ния также важно учитывать связи между отдель-
ными процессами и функциями.

в) Эффективность затрат.
В области управления затратами К.Омае 

предлагает следующие решения:
− более эффективное снижение затрат по 

сравнению с конкурентами,
− управление структурой продукции,
− экономия за счет совместного использо-

вания ключевых функций с другими подразделе-
ниями.

Ориентация на клиентах при разработке 
стратегии во главу ставит эффективное сегмен-
тирование рынка:

а) Сегментирование по целям.
Товары на рынке потребители могут исполь-

зовать с различными целями, задачей организа-
ции является выявление этих целей и разработка 
предложений с их учетом.

б) Сегментирование по охвату рынка.
При дроблении и разработке специальных 

предложений для сегментов важно учитывать 
затраты. То есть рыночная ниша должна быть 
достаточно крупной для того, чтобы доходы орга-
низации в его рамках покрывали расходы на про-
изводство и маркетинг. Слишком узкие сегменты 
могут не оправдываться, поскольку будут убы-
точными для организации. 

в) Ре–сегментация.
Рынки развиваются, происходит изменение 

различных параметров, поэтому организациям 
для поддержания конкурентоспособности необ-
ходимо осуществлять его мониторинг и прово-
дить периодическую ре-сегментацию.

г) Изменения структуры клиентов.

Потребности клиентов также динамичны и 
могут в значительной степени меняться, для их 
удовлетворения организации необходимо посто-
янно улучшать сервис.

Наконец, при ориентации на конкурентов 
разработка стратегии должна учитывать следую-
щее:

а) Сила имиджа.
В ситуации, когда продукция является уни-

фицированной, не может быть выделена среди 
аналогичной продукции конкурентов, организа-
ция может добиться ее выделения за счет созда-
ния образа, выделяющего ее на рынке.

б) Прибыль за счет изменения структуры 
доходов и затрат.

Организация может повысить прибыль, 
изменяя структуру продуктового портфеля, уве-
личивая доли более прибыльной продукции и, 
соответственно, сокращая менее прибыльную. 
Кроме того, источником прибыли может служить 
выпуск сопутствующей продукции. 

в) Тактика для легковесов.
Малые организации не могут использовать 

эффект масштаба в своей деятельности, в резуль-
тате чего более выгодным для них является выбор 
инструментов продвижения, зависящих от объ-
ема продаж. В частности, это могут быть скидки, 
купоны и прочее. Кроме того, малым предприя-
тиям свойственна большая гибкость и инноваци-
онность, что является их конкурентными преиму-
ществами.

г) Люди–Вещи–Деньги.
Использование перечисленных ресурсов 

должно быть сбалансировано, отсутствие излиш-
ков и дефицитов позволяет обеспечить синерге-
тический эффект, когда факторы усиливают вли-
яние друг друга [44].

Итак, взаимодействие организации, потре-
бителей и конкурентов позволяет сформировать 
конкурентную стратегию за счет перечисленных 
инструментов.

Исследуя стратегии конкурентоспособно-
сти, необходимо упомянуть и стратегию «голу-
бого океана», авторами которой являются К.Чан 
и Р.Моборн. В рамках данной концепции рассма-
триваются возможности создания рынков без 
конкуренции, так называемых «голубых океанов».

На существующих рынках обычно в той или 
иной мере присутствует конкуренция, большин-
ство из них высоко конкурентны, авторы назы-
вают их «алым океаном». В то время как суще-
ствуют рынки, где конкуренция отсутствует или 
очень мала – «голубые океаны». Для «голубых» и 
«алых океанов» стратегии будут существенно 
различаться (табл. 3).
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Таблица 3- Стратегии организации на различных рынках

Стратегия алого океана  
/(высокая конкуренция)

Стратегия голубого океана 
(отсутствие конкуренции)

Конкурентная борьба на действующем рынке Создание новых рынков

Использование и стимулирование имеющегося 
спроса Формирование нового спроса

Компромисс между ценностью и издержками Разрушение компромисса между ценностью и издерж-
ками

Стратегический выбор: дифференциация или низкие 
издержки

Одновременное достижение дифференциации низких 
издержек

Формирование «голубых океанов» для орга-
низации дает преимущество, заключающееся в 
отсутствии необходимости выбирать между 
сокращением издержек и дифференциацией 
товара, принятые за основу в предыдущих моде-
лях формирования конкурентной стратегии. 

В стратегии Р. Моборна ключевыми явля-
ются:

1. Приоритет ценности продукции для 
потребителей над конкуренцией.

2. Учет динамики рынка. 
3. Постоянное создание «голубых океанов» 

как фактор конкурентоспособности.
4. Создание «голубых океанов» является 

результатом управленческих действий, а не боль-
ших бюджетов.

Итак, создание «голубых океанов» обеспе-
чивается соответствующей стратегией, может 
осуществляться не только на основе инноваций, 
но и внутри существующей деятельности при 
использовании соответствующих инструментов.

Проведенное исследование конкурентоспо-
собности предприятия позволило сделать ряд 
выводов.

Целью обеспечения конкурентоспособно-
сти это устойчивое положение и развитие на 
рынке. Оценка конкурентоспособности опреде-
ляет имеющиеся у предприятия преимущества и 
недостатки на рынке, где оно осуществляет дея-
тельность, и возможности их использования с 
учетом сложившейся конъюнктуры рынка и пер-
спектив его развития.

Для диагностики текущей конкурентоспо-
собности разработано несколько групп методов, 
применение которых зависит от доступа к инфор-
мации, особенностей функционирования органи-
зации, квалификации лиц, проводящих оценку, 
имеющихся ресурсов.

В управлении для диагностики конкуренто-
способности часто используются методики 
SWOT, PEST, SNW-анализа, матрицы БКГ, 

spider-диаграммы. Они представляют собой при-
меры матричных, графических и экспертных 
методов. 

В области формирования конкурентных 
стратегий можно выделить разработки компании 
Шелл в области стратегического позиционирова-
ния, портфельный анализ с использованием 
Бостонской консалтинговой группы и другие. 
Большой вклад в диагностику конкурентной 
позиции внесены методики, разработанные в Гар-
варде. Среди последних разработок распростра-
нение получили японского исследователя К. 
Омаэ, разработавшего модель 3С, и стратегия 
«голубого океана» К.Чан и Р. Моборн, исследую-
щего роль инновационных идей в обеспечении 
конкурентной позиции.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ФОРМ

Аннотация. Предпринимательство представляет собой разнообразную и интересную форму ор-
ганизации деятельности человека. Оно является неотъемлемой частью взаимоотношений в обществе, 
особенно в финансовом аспекте. Предпринимательство позволяет создавать продукцию, обменивать-
ся работой и получать вознаграждение за свою деятельность. Каждый человек самостоятельно реша-
ет, каким видом деятельности заниматься, и в предпринимательстве существует множество форм. 
Данная статья поможет разобраться в поставленном перед нами вопросом вопросе.

В работе поставлены цели и задачи, определена актуальность и практическая значимость данно-
го исследования, даны определения предпринимательству, изучены организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности, проделан анализ структуры организационно-правовых форм, 
определены главные признаки предпринимательства, сформировано заключение - предприниматель 
свободен, выбирать виды организационно-правовых форм организаций, своих контрагентов, пути и 
способы реализации своей продукции, осуществлять свободное ценообразование.

Ключевые слова: предпринимательство, организационно-правовые формы, вид деятельность, 
человек, анализ, структура.
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ENTREPRENEURSHIP AND TYPES OF ORGANIZATIONAL  
AND LEGAL FORMS

Annotation. Entrepreneurship is a diverse and interesting form of organizing human activity. It is an 
integral part of relationships in society, especially in the financial aspect. Entrepreneurship allows you to create 
products, exchange work, and receive compensation for your activities. Each person independently decides 
what type of activity to engage in, and there are many forms in entrepreneurship. This article will help to 
understand the question posed to us.

The work sets goals and objectives, determines the relevance and practical significance of this study, 
defines entrepreneurship, studies the organizational and legal forms of entrepreneurial activity, analyzes the 
structure of organizational and legal forms, identifies the main features of entrepreneurship, and draws a 
conclusion - the entrepreneur is free to choose types of organizational and legal forms of organizations, their 
counterparties, ways and means of selling their products, carry out free pricing.

Key words: entrepreneurship, organizational and legal forms, type of activity, person, analysis, structure.

Цель научного исследования - предприни-
мательство и виды организационно-пра-

вовых форм организаций
В задачи исследования вошли:
- дать определение предпринимательству;
- рассмотреть основные цели предусматри-

вающие предпринимательство;
- изучить различные организационно-пра-

вовые формы предпринимательской деятельно-
сти:

- провести анализ структуры организацион-
но-правовых форм предпринимательской дея-
тельности:

- определить главные признаки предприни-
мательства;

- сформировать заключение.
В связи с невозможностью применения экс-

перимента использован теоретический, статисти-

ческий и абстрактно-логический метод исследо-
вания.

При исследовании были задействованы 
материалы статистических данных о предприни-
мательской деятельности в форме юридического 
лица в периоды за 2023 год, а также материалы 
приведенные в списке литературы данного иссле-
дования.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены как 
лекционный материал для обучающихся среднего 
профессионального обучения и бакалавров по 
дисциплине: «Экономика и организация предпри-
ятия» а также в научных статьях, практической 
деятельности с учетом специфики темы исследо-
вания.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что предпринимательство представляет 
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собой форму независимой и индивидуальной 
хозяйственной деятельности человека на свой 
риск. Люди имеют право выбирать вид деятель-
ности, которой они будут заниматься в своей дея-
тельности. 

Основная часть. Предпринимательство 
представляет собой разнообразную и интерес-
ную форму организации деятельности человека. 
Кто-то предпочитает работать на предприятиях, 
организованных государством или другими пред-
принимателями, а другие предпринимают дей-
ствия самостоятельно или с помощью партнеров, 
создавая свой собственный бизнес, будь то 
малое или среднее предпринимательство. Пред-
приниматель - это человек наделенный смело-
стью, решимостью, ответственностью за свои 
решения

Существуют три основных вида предприни-
мательской деятельности - производственная, 
коммерческая и финансовая. Эти виды деятель-
ности могут существовать как самостоятельно, 
так и дополнять друг друга.

Производственное предпринимательство 
подразумевает под своей деятельностью произ-
водство продукции или услуг. Коммерческое 
предпринимательство - это обмен и распределе-
ние продукции. И соответственно финансовое 
предпринимательство - это валютное обращение. 

Оно является неотъемлемой частью взаи-
моотношений в обществе и способствует созда-
нию, обмену и взаимодействию. Выбор вида дея-
тельности полностью зависит от личных предпо-
чтений каждого человека. В предприниматель-
стве существует множество форм, и данное 
исследование направлено в детализации пред-
принимательства [3].

Начнем с определения предприниматель-
ства. 

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции определяет предпринимательство как само-
стоятельную, осуществляемую на свой риск дея-
тельность, направленную на систематическое 
получение, прибыли от пользования имуществом, 
продажами товаров, выполнения работ или пре-
доставление услуг, зарегистрированными в каче-
стве, установленном законом порядке [1]. Это 
определение полностью описывает основные 
характеристики и суть предпринимательской 
деятельности Основная цель предприниматель-
ства заключается в [7] :

-обеспечение товарами и услугами, необхо-
димыми для удовлетворения их потребностей;

-достижение удовлетворения потребностей 
через использование ресурсов, торговли продук-
тами, выполнение задач и предоставление услуг;

-приоритетной из основных причин зани-
маться предпринимательством является стрем-
ление к достижению финансового успеха. 

Методы регулирования предприниматель-
ской деятельности:

Юридическое равенство сторон;
Применение властных полномочий контро-

лирующими органами власти и подчинение 
закону;

Взаимосвязь в деятельности хозяйствую-
щих субъектов (в т. ч. предприниматели);

Правеж другими словами принуждение к 
выполнению договоров. 

В общепринятом понимании предпринима-
тельство является основой организации эконо-
мической деятельности и играет важную роль в 
национальной экономике.

В Российской Федерации существуют раз-
личные организационно-правовые формы пред-
принимательской деятельности [4]:

1. Индивидуальное предпринимательство 
ИП;

2. Хозяйственные товарищества (полное 
товарищество, товарищество на вере); 

3. Хозяйственные общества (Публичное 
акционерное общество, непубличное акционер-
ное общество);

4. Производственные кооперативы (артели);
5. Крестьянские (фермерские) хозяйства
6. Некоммерческие корпоративные органи-

зации (потребительские кооперативы, обще-
ственные организации, ассоциации (союзы);

7. Товарищества собственников недвижи-
мости (садоводческие, некоммерческие товари-
щества и собственники жилья)

8. Унитарные предприятия, созданные на 
(праве оперативного управления - казенные 
предприятии, праве хозяйственного ведения 
бюджетные и автономные учреждения);

9. Некоммерческие унитарные предприятия 
(Фонды);

Рассмотрим виды организационно-право-
вых форм предпринимательской деятельнос- 
ти [5].

Индивидуальное предпринимательство (ИП) 
позволяет физическому лицу зарегистриро-
ваться как индивидуальный предприниматель 
или создать коммерческую организацию. При 
регистрации ИП не устанавливается минималь-
ный стартовый капитал, владелец принимает 
решения самостоятельно, что позволяет опера-
тивно реагировать, а вся прибыль принадлежит 
только ему. Коллективное предпринимательство 
для ведения предпринимательской деятельности 
выбирает форму собственности: полное товари-
щество, товарищество на вере, общество с огра-
ниченной ответственностью (ООО), публичное 
акционерное общество (ПАО), непубличное акци-
онерное общество (АО), производственный коо-
ператив (ПК), которое основано на партнерстве 
двух и более учредителей. Это позволяет нако-
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пить значительные стартовые средства и создать 
более крупное предприятие. Однако, все учреди-
тели несут риск и имущественную ответствен-
ность. Принятие управленческих решений в кол-
лективном предпринимательстве становится 
более сложным и требует контроля со стороны 
учредителей, совладельцев работы менеджеров 
и исполнительной дирекции. Прибыль (после 
уплаты налогов и создания резервных и других 
фондов) должна быть распределена между учре-
дителями предприятия [3].

Товарищества включают в себя полные 
товарищества на вере, которые открыты несколь-
кими людьми. Лицо имеет право стать участни-
ком только одного товарищества, поскольку все 
принимаемые решения и деятельность осущест-
вляются самими участниками товарищества, 
которые несут все риски своим имуществом. При 
принятии каких-либо решений необходимо лич-
ное присутствие всех участников. Между участ-
никами заключается учредительный договор, в 
котором указано, сколько средств каждый вло-
жил в предприятие, и каждый несет ответствен-
ность пропорционально своему вкладу. В товари-
ществе на вере участники вкладывают капитал в 
предприятие и полностью доверяют одному лицу 
дела от их имени, при этом остальные участники 
несут равные обязательства за решения, прини-
маемые руководителем, и также несут риски бан-
кротства.

Следующей формой организации предприя-
тия является общество с ограниченной ответ-
ственностью (ООО), в котором может участвовать 
не более 50 человек, и участники не несут ответ-
ственности по обязательствам организации. Если 
количество участников организации превышает 
50, то это уже другая форма организации пред-
приятия - акционерное общество (АО), которое 
может быть публичным или непубличным. На 
акционерных обществах весь капитал конверти-
руется в акции, участники являются держателями 
акций, не несущим ответственности за деятель-
ность организации. 

Еще одной формой организации предпри-
нимательской деятельности являются коопера-
тивы и государственные унитарные предприятия. 
Производственные кооперативы объеди-
няют граждан для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности на основе 
их личного труда и вклада, а его члены несут суб-
сидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива. Унитарные предприятия не наде-
лены правом собственности, имущество нахо-
дится на праве оперативного управления или на 
праве хозяйственного ведения и его имущество 
является неделимым.

На основании данных Росстата представ-
лено количество организаций по данным госу-
дарственной регистрации на 1 октября 2023 года 
и сделан анализ структуры организационно-пра-
вовых форм [11].

Таблица 1 

Анализ структуры организационно-правовых форм по данным 

 государственной регистрации на 1 октября 2023 года.

Организационно-правовые формы Кол-во ед. Структура 
 %

Организационно-правовые формы юридических лиц, 3314503 100

Коммерческие корпоративные организации 2 631 958  79,41

Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на 
вере) 259 0,01

Хозяйственные общества 2 612 585 78,82

 В т ч (публичное, непубличное АО) 51885 1,57

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 2560700 77,25

Хозяйственные партнерства 26 -

Производственные кооперативы (артели) 7567 0,23
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Крестьянские (фермерские) хозяйства 11225 0,34

Прочие коммерческие организации являющиеся юридическими 
лицами 296 0,01

Некоммерческие корпоративные организации 289 033 8,72

Вт ч 

Потребительские кооперативы 81 032 2,44

Общественные организации 78 238 2,36

Ассоциации (союзы) 26 079  0,79

Товарищества собственников недвижимости (садоводческие, неком-
мерческие товарищества и собственники жилья) 103684 3,13

Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав 
юридического лица (филиалы, представительства, обособленные под-
разделения юридических лиц, районные, городские суды)

78905 2,38

Межправительственные международные организации 24 -

Унитарные предприятия основанные на  10 002 0,30

В т. ч. праве оперативного управления (казенные предприятии) 695 0,02

праве хозяйственного ведения 9 307 0,28

Некоммерческие унитарные предприятия (Фонды) 304581 9,19

Для наглядности на рисунке 1 изображена графически структура организационно-правовых 
форм предпринимательской деятельности

Рис. 1.Структуры организационно-правовых форм предпринимательской деятельности
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Проведенное исследование показывает, 
самый большой удельный вес в структуре орга-
низационно-правовых форм занимает общество 
с ограниченной ответственностью (ООО) более 
77%, и совсем незначительную долю занимают 
хозяйственные товарищества (полное товарище-
ство, товарищество на вере) 0.01%. Такой высо-
кий уровень регистрации объясняется тем, что 
ООО легче найти партнеров, контрагентов, не все 
организации желают работать с другими видами 
предпринимательской деятельности, например 
при сотрудничестве с ИП организации находящи-
еся в общей системе налогообложения и уплачи-
вающие НДС с разницы между исходящей и вхо-
дящей не могут принять к зачету, так как ИП не 
являются плательщиками НДС.

Таким образом, ООО привлекла предприни-
мателей в наиболее распространенную форму 
предпринимательской деятельности, 11]: Какой 
бы не была выбрана форма предприниматель-
ства главными её признаками являются [6,10]: 

1. Независимость, самостоятельность и 
автономность хозяйствующих субъектов, владе-
лец может осуществлять различные виды дея-
тельности, предусмотренные уставом;

2. Получение прибыли как цель хозяйствен-
ной деятельности;

3. Взятие на себя всей ответственности за 
деятельность предприятия, в ответе за все воз-
можные риски; 

4. Действовать на профессиональной 
основе;

5. Наличие относительной коммерческой 
свободы. 

6. Личная экономическая заинтересован-
ность - ведущий фактор предпринимательской 
деятельности, который выражается в стремлении 
получить максимальную прибыль [9];

7. Личное поручительство за нарушения 
договорных, кредитных, расчётных и налоговых 
обязательств, а также за продажу товаров и их 
качества, которое может принести вред здоро-
вью населения; 

8. Функционирование в жёстком режиме, 
т.е. предприниматель, обязан заботиться об эко-
номии во всем, рациональном использовании 
земли и других природных ресурсов, не загряз-
нять окружающую среду, не нарушать правил 
безопасности производства и соблюдать сани-
тарно–гигиенические нормы, требования по 
защите здоровья его работников;

9. Новаторство и постоянный творческий 
поиск, поскольку в рыночных условиях очень 
трудно увеличить прибыль только за счёт роста 
цен. Требуется высокое качество продукции и 
постоянное её обновление. Это невозможно сде-
лать без внедрения современной первоклассной 

техники и технологии, без привлечения высоко-
квалифицированных кадров или постоянной 
учёбы своих работников;

10. Хозяйственный риск – постоянно сопут-
ствует бизнесу. Он формирует особый способ 
мышления, поведение предпринимателя – высо-
кую степень деловитости, соперничества и дина-
мизма. Ключевым моментом в хозяйственном 
риске является соотношение между предполага-
емыми затратами и результатом.

Предпринимательство имеет социальные 
функции, как создание новых рабочих мест, 
насыщение рынка услугами, товарами; социаль-
ная опора рыночной экономики и укрепление 
инфраструктуры в небольших населённых пун-
ктах [8]. 

В нашей стране - это самодостаточный 
отдел рыночной экономики, содержащий базо-
вые потребности общества, его благосостояние.

На базе полученной информации можно 
сделать вывод, что все формы организации пред-
принимательской деятельности - это результат 
естественного хода развития экономических 
отношений в обществе. И все его формы, и виды 
имеют полное право на существование. Это фор-
мирование продиктовано в первую очередь 
потребностями самого общества и все же достичь 
абсолютной свободы в экономике невозможно, 
так как она очень зависима от множества сфер и 
потребностей населения.

Предприниматель очень зависим от запро-
сов потребителей, от рынка, от его строгих тре-
бований. В рыночных условиях он свободен, 
определять пути и способы реализации своей 
продукции, выбирать своих контрагентов, закре-
плять договорами экономические связи, осу-
ществлять свободное ценообразование.
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АГРОТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА

Аннотация. В статье рассмотрен потенциал агротуризма как перспективного полифункциональ-
ного вида туризма, с уникальными ресурсами и возможностями. Предпринят анализ понятий «аграр-
ный» и «сельский» туризм и выделены три базовых подхода к их пониманию. 

Первый подход представлен в работах отечественных и зарубежных авторов, которые в соответ-
ствии с нормативными документами ЮНВТО, разводят данные понятия, связывая сельский туризм 
преимущественно с пребыванием и проживанием в усадьбах, благоустроенных гостевых домах или 
мини-гостиницах на территориях сельского типа, а аграрный (или фермерский) – соотносят с присут-
ствием туристов на фермерском хозяйстве и вовлечением их в сельскохозяйственный труд (чаще все-
го сбор урожая), с размещением в кемпингах и палатках. При этом сельский туризм большинство 
представителей данного подхода считают более ёмким понятием, включающим в себя агротуризм.

Вторая группа теоретиков и практиков туризма представлена большинством отечественных ав-
торов (Е.В. Печерица, Ю.Ю. Колотилин, А.Л. Куликов, В.В. Пашенцев, А.А. Барлыбаев, В.Я. Ахметов, 
Г.М. Насыров, А.Р. Рупошев и др.). В рамках второго подхода исследователи рассматривают аграрный 
и сельский туризм как синонимы, полагая, что чаще всего сельскохозяйственное производство распо-
лагается в сельской местности, а сельские территориальные общности (села, деревни, хутора) являют-
ся средоточием культуры крестьянского труда и традиционного образа жизни коренных жителей.

Третья группа ученых, рассматривает аграрный туризм как более широкое понятие, характери-
зующее прежде всего отраслевую принадлежность этого вида туризма и его связь с производством 
сельскохозяйственных товаров и услуг, обеспечивающих высокую устойчивость крестьянских, фер-
мерских хозяйств и способствующих продвижению на продовольственном рынке натуральных эколо-
гически чистых продуктов питания.

Предложена авторская дефиниция понятия аграрный туризма как вида деятельности в свобод-
ное время реализуемого в сельской социально-территориальной общности со всеми особенностями 
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труда и быта, жизненного уклада и аутентичными культурными ценностями, в экологическим окруже-
нии уникальных природных объектов и явлений природы. Делается вывод о том, что аграрный туризм 
способен предоставить уникальный комплексный туристский продукт для семейного, группового и 
индивидуального отдыха, соответствующий потребностям жителей больших городов в уединении, 
умиротворении и восстановлении душевных и физических сил. 

Ключевые слова: аграрный туризм, виды туризма, туристский потенциал, туристский продукт, 
функции, сельское гостеприимство.
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AGROTOURISM AS A PROMISING TYPE OF INTERNAL TOURISM

Annotation. The article examines the potential of agrotourism as a promising multifunctional type of 
tourism, with unique resources and opportunities. An analysis of the concepts of “agricultural” and “rural” 
tourism has been undertaken and three basic approaches to their understanding have been identified.

The first approach is presented in the works of domestic and foreign authors, who, in accordance with 
UNWTO regulatory documents, differentiate these concepts, linking rural tourism mainly with stay and 
accommodation in estates, comfortable guest houses or mini-hotels in rural areas, and agricultural (or farm) ) 
– correlate with the presence of tourists on the farm and their involvement in agricultural work (most often 
harvesting), with accommodation in campsites and tents. At the same time, most representatives of this 
approach consider rural tourism to be a more capacious concept that includes agritourism.

The second group of tourism theorists and practitioners is represented by the majority of domestic 
authors (Pecheritsa E.V., Kolotilin Yu.Yu., Kulikov A.L., Pashentsev V.V., Barlybaev A.A., Akhmetov V.Ya., 
Nasyrov G.M., Ruposhev A.R. etc.). Within the second approach, researchers consider agricultural and rural 
tourism as synonyms, believing that most often agricultural production is located in rural areas, and rural 
territorial communities (villages, hamlets, hamlets) are the focus of the culture of peasant labor and the 
traditional way of life of indigenous people.

The third group of scientists considers agricultural tourism as a broader concept that characterizes, first 
of all, the sectoral affiliation of this type of tourism and its connection with the production of agricultural goods 
and services that ensure high sustainability of peasant farms and promote the promotion of natural organic 
food products on the food market.

The author’s definition of the concept of agricultural tourism is proposed as a type of leisure activity 
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implemented in a rural socio-territorial community with all the peculiarities of work and life, way of life and 
authentic cultural values, in the ecological environment of unique natural objects and natural phenomena. It is 
concluded that agricultural tourism is capable of providing a unique comprehensive tourism product for family, 
group and individual recreation, meeting the needs of residents of large cities for privacy, tranquility and 
restoration of mental and physical strength.

Key words: agricultural tourism, types of tourism, tourism potential, tourism product, functions, rural 
hospitality.

В силу возрастания геополитических 
рисков многие российские туристы 

начинают делать выбор в пользу внутреннего 
туризма. Среди различных форм и видов туризма 
недостаточно реализованным потенциалом обла-
дает аграрный или сельский туризм. При этом 
отдых вне больших городов становится все более 
востребованным туристским направлением [5]. 

Аграрный туризм в мировой практике начал 
активно развиваться, начиная с 70-х годов про-
шлого века и занял свое место в ряду привлека-
тельных видов отдыха для внешних и внутренних 
туристов [11; 13]. На сегодняшний день лидирую-
щие позиции в мире занимают государства Евро-
пейского Союза, прежде всего Италия и Франция, 
в которых аграрный туризм показал себя эффек-
тивным инструментом сохранения культурных 
ценностей и драйвером развития сельских посе-
лений [18].

В нашей стране аграрный туризм успешно 
представлен в Вологодской и Ярославской обла-
стях, Республике Алтай, Бурятии и Хакассии [3; 
10; 17; 18]. Привлекательность такого вида 
туризма все возрастает, поскольку позволяет 
горожанам хотя бы на время укрыться от шума, 
загрязнения воздуха, загруженных дорог, боль-
шого скопления людей, быстрого темпа жизни 
урбанизированного территориального простран-
ства мегаполисов, и насладиться пребыванием в 
сельской местности с размеренным жизненным 
укладом в единстве с природой. Однако по дан-
ным Ростуризма доля данного вида туризма пока 
не превышает в России 2% [18]. Такая ситуация, 
на наш взгляд, вызвана прежде всего развитием 
в нашей стране системы садовых товариществ и 
сложившейся отечественной традицией дачного 
отдыха как аналога самодеятельного аграрного 
туризма. 

Остановимся на анализе дефиниций «аграр-
ный» и «сельский» туризм. В научной литературе 
сложилось три подхода к соотношению данных 
понятий.

Первый подход представлен в работах оте-
чественных и зарубежных авторов, которые в 
соответствии с нормативными документами 
ЮНВТО и практикой ECEAT (European Centre for 
Ecological and Agricultural Tourism), разводят дан-
ные близкие по смыслу понятия, связывая сель-
ский туризм преимущественно с пребыванием и 

проживанием в усадьбах, благоустроенных госте-
вых домах или мини-гостиницах на территориях 
сельского типа, а аграрный (или фермерский) – 
соотносят с присутствием туристов на фермер-
ском хозяйстве и вовлечением их в сельскохо-
зяйственный труд (чаще всего сбор урожая), с 
размещением в кемпингах и палатках [4; 8; 21; 22; 
23; 24; 25]. При этом сельский туризм большин-
ство представителей данного подхода считают 
более ёмким понятием, включающим в себя агро-
туризм.

Вторая группа теоретиков и практиков 
туризма представлена большинством отече-
ственных авторов (Печерица Е. В., Колотилин Ю. 
Ю., Куликов А. Л., Пашенцев В. В, Барлыбаев А. 
А., Ахметов В. Я., Насыров Г. М., Рупошев А. Р. 
др.) [6; 7; 14; 15; 16]. В рамках второго подхода 
исследователи рассматривают аграрный и сель-
ский туризм как синонимы, полагая, что чаще 
всего сельскохозяйственное производство рас-
полагается в сельской местности, а сельские тер-
риториальные общности (села, деревни, хутора) 
являются средоточием культуры крестьянского 
труда и традиционного образа жизни коренных 
жителей.

Третья группа ученых, к которой относится 
и наш научный коллектив, рассматривает аграр-
ный туризм как более широкое понятие, характе-
ризующее прежде всего отраслевую принадлеж-
ность этого вида туризма и его связь с производ-
ством сельскохозяйственных товаров и услуг, 
обеспечивающих высокую устойчивость кре-
стьянских, фермерских хозяйств и способствую-
щих продвижению на продовольственном рынке 
натуральных экологически чистых продуктов 
питания как основы здорового образа жизни [9; 
12; 17; 20].

Стратегической целью аграрного туризма, 
как и всей отрасли становится поддержка эколо-
гического равновесия и защита окружающей 
среды, Земли и сельских поселений как носите-
лей крестьянской культуры и жизненного уклада. 
Данный подход позволяет увидеть, как реализу-
ется в аграрном туризме принцип бережного 
социально ответственного отношения к экологи-
ческим цепочкам (воздух, земля, вода, расти-
тельный и животный мир) и решаются социаль-
ные проблемы села и людей, занимающихся 
сельским хозяйством. Только с такого исследова-
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тельского ракурса, на наш взгляд, можно понять 
интегративную природу аграрного туризма и его 
тесную взаимосвязь с экологическим, культур-
но-познавательным, релаксационным, образова-
тельным и многими другими видами туризма.

Аграрный туризм мы определяем как вид 
активной деятельности в свободное время, реа-
лизуемый в сельской социально-территориаль-
ной общности со всеми особенностями труда и 
быта, жизненного уклада и аутентичными куль-
турными ценностями, в экологическим окруже-
нии уникальных природных объектов и явлений 
природы. Аграрный туризм способен предоста-
вить уникальный комплексный туристский про-
дукт для семейного, группового и индивидуаль-
ного отдыха, соответствующий потребностям 
жителей больших городов в уединении, умиро-
творении и восстановлении душевных и физиче-
ских сил.

Уникальность потенциала аграрного 
туризма определяется многообразием его ресур-
сов:

• природные богатства: промысловые уго-
дья, свежий воздух, горы, озера, реки, леса, 
грибы, ягоды, цветы, звери и рыба;

• деятельность сельскохозяйственных про-
изводителей, фермерское производство, органи-
ческие продукты, региональные и национальные 
блюда из свежих экологически чисты продуктов;

• активный отдых – прогулки по красивым 
природным маршрутам, рыбалка, катание на лод-
ках, верховая езда, общение с флорой и фауной, 
традиционные развлечения, игры и националь-
ные спортивные состязания, банные и водные 
процедуры; 

• культурно-познавательный потенциал: 
знакомство с фольклором (народным искусством 
и практиками, устным народным творчеством, 
местными легендами, пословицами, поговор-
ками, песнями, танцами, сказаниями, этнографи-
ческими экспозициями, традиционными архитек-
турными формами, ландшафтными композици-
ями), священными местами, памятниками при-
роды и археологии, историческими досто- 
примечательности, изделиями народных промыс-
лов и ремесел;

• образовательные программы: мастер-
классы по выращиванию растений и приготовле-
нию блюд из овощей, ягод, целебных трав, обуче-
ние уходу за животными и по многим другим 
вопросам, интересующим туристов.

Анализ феномена аграрного туризма позво-
ляет сделать вывод о его интегративном харак-
тере и неразрывной связи с экологическим, куль-
турно-познавательным, оздоровительным и 
релаксационным видами туризма [4]. Богатый 
ресурсный потенциал сельского туризма позво-

ляет его типологизировать по критерию целей 
туриста. В этом случае возможно выделение его 
подвидов:

• волонтерский агротуризм, включающий 
участие в сельскохозяйственных работах: про-
полке, сборе урожая, уходе за животными и т.д.;

• деревенский туризм – пребывание в 
деревне как вид отдыха от городской суеты;

• этнографический туризм – погружение в 
культурный мир, изучение традиций и уклада 
жизни местного населения;

• гастрономический агротуризм – знаком-
ство с блюдами национальной кухни и формиро-
вание культуры питания;

• образовательный агротуризм – приобре-
тение навыков по выращиванию растений и ухода 
за животными;

• конный туризм – маршрут верхом на 
лошади в лесной, полевой или горной местности; 

• фольклорный туризм – изучение устного 
народного творчества;

• экорекреационный – направленный на 
восстановление жизненных сил человека на фоне 
природы.

Среди основных функций аграрного туризма 
выделим:

• рекреационную, восстановительную – 
направленную на укрепление здоровья, снятие 
стресса;

• воспитательную, развивающую патриоти-
ческие чувства любви к Родине;

• гуманистическую – формирующую высо-
кую духовность, человеколюбие, альтруизм, 
любовь к природе и окружающей реальности;

• экологическую – нацеленную на станов-
ление экологического стиля поведения, направ-
ленного на сохранение экологических цепочек и 
биоразнообразия;

• познавательную и образовательную – 
связанную с приобретением новых знаний, навы-
ков и компетенций, жизненного опыта, развитием 
человеческого потенциала;

• культурную – поддержания и усвоения 
многообразного культурного наследия нашей 
страны;

• экономическую – связанную с диверси-
фикацией источников дохода для развития сель-
ских поселений, поддержкой туристского потен-
циала, ростом благосостояния населения;

• трудоресурсную – создание рабочих мест 
и привлечение молодых специалистов в сельские 
поселения.

Системный подход к организации аграрного 
туризма позволит достичь мультипликативного 
эффекта в процессе воспитания молодежи, укре-
пления здоровья, возрождения сельских терри-
торий и повышения устойчивого развития сель-
скохозяйственной отрасли [1; 2]. 
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При наличии огромного туристского потен-
циала, данный вид туризм пока недостаточно 
развит в нашей стране, что обусловлено отсут-
ствием правовых норм, регулирующих данную 
сферу, ограниченностью инвестиций в данный 
вид туризма, отсутствием квалифицированных 
специалистов-организаторов турбизнеса [19, с. 
527], депрессивным состоянием сельских терри-
торий, а также связан с распространенной в 
нашей стране практикой проведения досуга на 
собственном садовом участке или арендуемом 
доме в сельской местности.

Для полномасштабного развертывания 
аграрного туризма нужны кардинальные управ-
ленческие решения и обоснованные федераль-
ные и региональные программы, создание агро-
туристских кластеров и эффективных биз-
нес-структур для развития сельской инфраструк-
туры: хорошие дороги, интернет-связь, 
национальные парки, охраняемые природные 
территории и объекты, удобные гостевые дома из 
экологических материалов, магазины, рынки, 
ярмарки, кафе, подготовка профессиональных 
гидов и других специалистов индустрии сель-
ского гостеприимства. 

Аграрный туризм, на наш взгляд, может 
стать одним из стратегических ресурсов эконо-
мического возрождения села как средоточия 
сельскохозяйственного труда и культуры нашего 
народа. Еще одним позитивным фактором разви-
тия аграрного туризма будет повышение привле-
кательности сельского образа жизни как эколо-
гической среды обитания для молодежи и, как 
следствие, улучшит демографическую ситуацию 
в сельских поселениях и повлияет на социальное 
самочувствие проживающих там людей.

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 
318 - Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и статью 7 Федераль-
ного закона «О развитии сельского хозяйства» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rg.ru/documents/2021/07/07/fz318.html (дата обра-
щения: 10.01.2024).

[2] Стратегия устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года. – М.: ФГБНУ «Росинформа-
гротех». – 2015. – 75 с.

[3] Абалаков А.Д., Панкеева Н.С. Развитие 
сельского туризма в Байкальском регионе // Изв. 
Иркут. гос. ун-та. Сер. Науки о Земле. 2015. Т. 13. 
– С. 4-18.

[4] Анисимова Н. Н., Демерчян Н. С., Зотова 
С. В., Кантемиров Д. А. Сельский туризм как фак-
тор повышения конкурентоспособности рекреа-
ционной сферы России // Известия Сочинского 
государственного университета. 2013. № 1-2 (24). 
– С. 108-115.

[5] Баркова А.С., Прончев Г.Б. Моделирова-
ние туристической активности населения на базе 
Интернет-запросов пользователей // Миссия кон-
фессий. 2022. Т. 11. № 2. – С. 90-101.

[6] Барлыбаев А.А., Фатхуллина Н.Х., Насы-
ров Г.М. Агротуризм как фактор устойчивого раз-
вития сельских территорий // Аграрная наука. 
2012. № 3. – С. 31-32. 

[7] Биржаков М.Б., Новикова О.А. Историче-
ские предпосылки деревенского туризма // Тури-
стические фирмы. 2002. № 28. – С.13-15.

[8] Волков С.К. Сельский туризм в РФ: тен-
денции и перспективы развития // Экономика, 
предпринимательство и право. 2012. № 6 (17). – 
С.30-38.

[9] Волкова-Гончарова Т.А., Маркарян С.О. 
Понятие и социально-экономическая функция 
сельского туризма // Вестник СГУТиКД. 2011. № 2 
(16). – С. 22-25.

[10] Воробьевская Е.Л., Седова Н.Б. Ком-
плексный подход к исследованию рекреацион-
ного природопользования (на примере Респу-
блики Бурятия) // Проблемы региональной эколо-
гии. 2014. № 1 (январь-февраль). – С. 205-209.

[11] Горчаков Я.В. Агротуризм в Европе и 
США: опыт фермеров // Вестник овощевода. 
2009. № 3. – С. 38– 43.

[12] Дубиничева Л.В., Советов П.М. Агроту-
ризм в развитии сельских территорий // Про-
блемы развития территории. 2013. Т. 46. № 2. – С. 
48-55.

[13] Заричная А.А. Европейский опыт разви-
тия сельского туризма // Экономика Крыма. 2011. 
№ 4 (37). – С. 265-269.

[14] Кундиус В.А. Рекреационные ресурсы и 
сельский туризм // Вестн. Алтайского гос. аграр-
ного ун-та. 2013. № 9. – С. 113-119.

[15] Кулинцев И. Основные цели и факторы 
развития сельского туризма в России // Между-
народный сельскохозяйственный журнал. 2015. 
№ 2. – С. 57-60. 

[16] Лихошерстова Г.Н., Лихошерстов А.Ю. 
Теоретико-методологический подход разработки 
стратегии управления развитием сельского 
туризма в регионе: монография. − Белгород: ИД 
Белгород, 2012. − 156 с. 

[17] Петрова М.В. Тенденции развития сель-
ского туризма в России и в Алтайском крае // 
Journal of Economics and Business. 2020. Vol. 4-3 
(62). – P. 5-8.

[18] Скрынник Е.Б. Концепция развития 
сельского туризма в России. [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: http://xn--80aplem.xn--
p1ai/rural-tourism/ (дата обращения: 10.01.2024).

[19] Cтожко Д.К., Стожко К.П., Шиловцев 
А.В., Сорокина Н.И., Синько В.Н. Экологизация 
образования в аграрном вузе // Образование и 
право. 2023. № 11. – С. 525-534. 

[20] Феденева И.Н., Комарова Л.К. Перспек-
тивные направления развития сельского туризма 



289 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

на территории Новосибирской области // Сервис 
plus. 2016. Т. 10. № 2. – С 34-44.

[21] Austin Rong Da Liang, Yong You Nie, Dun 
Ji Chen, Po-Ju Chen. Case studies on co-branding 
and farm tourism: Best match between farm image 
and experience activities // Journal of Hospitality and 
Tourism Management. – Volume 42 – March 2020. – 
P. 107-118.

[22] Dernoi Louis A. Farm tourism in Europe // 
Tourism Management. Vol. 4. Issue 3. September 
1983. – P. 155-166.

[23] Lane B. What is Rural Tourism? // Journal 
of Sustainable Tourism. 1994. Vol. 2 (1&2). – P. 7-20. 
[24] Rural tourism [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: // https://www.unwto.org/rural-tourism

[25] Thomas Streifeneder, Thomas Dax. 
Agritourism in Europe: Enabling Factors and Current 
Developments of Sustainable On-Farm Tourism in 
Rural Areas // Global Opportunities and Challenges 
for Rural and Mountain Tourism. 2020. – P. 40-58.

Spisok literatury:

[1] Federal’nyj zakon ot 2 iyulya 2021 g. № 318 
- F3 “O vnesenii izmenenij v Federal’nyj zakon «Ob 
osnovah turistskoj deyatel’nosti v Rossijskoj Feder-
acii» i stat’yu 7 Federal’nogo zakona «O razvitii 
sel’skogo hozyajstva» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa: https://rg.ru/documents/2021/07/07/fz318.
html (data obrashcheniya: 10.01.2024).

[2] Strategiya ustojchivogo razvitiya sel’skih 
territorij Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda. 
– M.: FGBNU «Rosinformagrotekh». – 2015. – 75 s.

[3] Abalakov A.D., Pankeeva N.S. Razvitie 
sel’skogo turizma v Bajkal’skom regione // Izv. Irkut. 
gos. un-ta. Ser. Nauki o Zemle. 2015. T. 13. – S. 4-18.

[4] Anisimova N. N., Demerchyan N. S., Zotova 
S. V., Kantemirov D. A. Sel’skij turizm kak faktor pov-
ysheniya konkurentosposobnosti rekreacionnoj sfery 
Rossii // Izvestiya Sochinskogo gosudarstvennogo 
universiteta. 2013. № 1-2 (24). – S. 108-115.

[5] Barkova A.S., Pronchev G.B. Modelirovanie 
turisticheskoj aktivnosti naseleniya na baze Inter-
net-zaprosov pol’zovatelej // Missiya konfessij. 2022. 
T. 11. № 2. – S. 90-101.

[6] Barlybaev A.A., Fathullina N.H., Nasyrov 
G.M. Agroturizm kak faktor ustojchivogo razvitiya 
sel’skih territorij // Agrarnaya nauka. 2012. № 3. – S. 
31-32. 

[7] Birzhakov M.B., Novikova O.A. Istoricheskie 
predposylki derevenskogo turizma // Turisticheskie 
firmy. 2002. № 28. – S.13-15.

[8] Volkov S.K. Sel’skij turizm v RF: tendencii i 
perspektivy razvitiya // Ekonomika, predprinima-
tel’stvo i pravo. 2012. № 6 (17). – S.30-38.

[9] Volkova-Goncharova T.A., Markaryan S.O. 
Ponyatie i social’no-ekonomicheskaya funkciya 
sel’skogo turizma // Vestnik SGUTiKD. 2011. № 2 
(16). – S. 22-25.

[10] Vorob’evskaya E.L., Sedova N.B. Kompl-
eksnyj podhod k issledovaniyu rekreacionnogo priro-
dopol’zovaniya (na primere Respubliki Buryatiya) // 
Problemy regional’noj ekologii. 2014. № 1 (yan-
var’-fevral’). – S. 205-209.

[11] Gorchakov Ya.V. Agroturizm v Evrope i 
SSHA: opyt fermerov // Vestnik ovoshchevoda. 2009. 
№ 3. – S. 38– 43.

[12] Dubinicheva L.V., Sovetov P.M. Agroturizm 
v razvitii sel’skih territorij // Problemy razvitiya terri-
torii. 2013. T. 46. № 2. – S. 48-55.

[13] Zarichnaya A.A. Evropejskij opyt razvitiya 
sel’skogo turizma // Ekonomika Kryma. 2011. № 4 
(37). – S. 265-269.

[14] Kundius V.A. Rekreacionnye resursy i 
sel’skij turizm // Vestn. Altajskogo gos. agrarnogo 
un-ta. 2013. № 9. – S. 113-119.

[15] Kulincev I. Osnovnye celi i faktory razvitiya 
sel’skogo turizma v Rossii // Mezhdunarodnyj sel’sko-
hozyajstvennyj zhurnal. 2015. № 2. – S. 57-60. 

[16] Lihosherstova G.N., Lihosherstov A.Yu. 
Teoretiko-metodologicheskij podhod razrabotki 
strategii upravleniya razvitiem sel’skogo turizma v 
regione: monografiya. − Belgorod: ID Belgorod, 2012. 
− 156 s. 

[17] Petrova M.V. Tendencii razvitiya sel’skogo 
turizma v Rossii i v Altajskom krae // Journal of Eco-
nomics and Business. 2020. Vol. 4-3 (62). – P. 5-8.

[18] Skrynnik E.B. Koncepciya razvitiya 
sel’skogo turizma v Rossii. [Elektronnyj resurs]. − 
Rezhim dostupa: http://xn--80aplem.xn--p1ai/
rural-tourism/ (data obrashcheniya: 10.01.2024).

[19] Ctozhko D.K., Stozhko K.P., Shilovcev A.V., 
Sorokina N.I., Sin’ko V.N. Ekologizaciya obrazovaniya 
v agrarnom vuze // Obrazovanie i pravo. 2023. № 11. 
– S. 525-534. 

[20] Fedeneva I.N., Komarova L.K. Perspek-
tivnye napravleniya razvitiya sel’skogo turizma na 
territorii Novosibirskoj oblasti // Servis plus. 2016. T. 
10. № 2. – S. 34-44.

[21] Austin Rong Da Liang, Yong You Nie, Dun 
Ji Chen, Po-Ju Chen. Case studies on co-branding 
and farm tourism: Best match between farm image 
and experience activities // Journal of Hospitality and 
Tourism Management. – Volume 42 – March 2020. – 
P. 107-118.

[22] Dernoi Louis A. Farm tourism in Europe // 
Tourism Management. Vol. 4. Issue 3. September 
1983. – P. 155-166.

[23] Lane B. What is Rural Tourism? // Journal 
of Sustainable Tourism. 1994. Vol. 2 (1&2). – P. 7-20. 
[24] Rural tourism [Elektronnyj resurs] – Rezhim dos-
tupa: // https://www.unwto.org/rural-tourism

[25] Thomas Streifeneder, Thomas Dax. Agri-
tourism in Europe: Enabling Factors and Current 
Developments of Sustainable On-Farm Tourism in 
Rural Areas // Global Opportunities and Challenges 
for Rural and Mountain Tourism. 2020. – P. 40-58.



290  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

СУЛИМИН Владимир Владимирович, 
кандидат социологических наук, 

старший преподаватель кафедры 
предпринимательского права, 

Уральский государственный 
экономический университет, 

г. Екатеринбург, Россия, 
e-mail: sulimin_usue@mail.ru

КРОСС-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ 
МИРЕ

Аннотация. В статье исследуется сложная динамика международного предпринимательского 
права в условиях глобализации. Авторы анализируют как трансграничные операции и международные 
соглашения влияют на национальные правовые системы, вызывая необходимость адаптации и пере-
смотра традиционных подходов к регулированию предпринимательской деятельности. В статье под-
черкивается важность гармонизации законодательства для обеспечения справедливой конкуренции, 
защиты прав потребителей и интеллектуальной собственности в международном масштабе. Особое 
внимание уделяется анализу проблематики юрисдикционных конфликтов и механизмов их разреше-
ния. Предлагаются пути оптимизации международного предпринимательского права через развитие 
международных стандартов и усиление роли международных организаций в урегулировании трансгра-
ничных споров. Статья представляет интерес для юристов-международников, предпринимателей, а 
также для исследователей, изучающих влияние глобализации на правовое регулирование.

Ключевые слова: глобализация, предпринимательское право, кросс-юрисдикционные вызовы, 
международное соглашение, гармонизация законодательства, интеллектуальная собственность, 
юрисдикционные конфликты.

SULIMIN Vladimir Vladimirovich,
 Candidate of Sociological Sciences,

 Senior Lecturer, Department of Business Law, 
Ural State University of Economics, 

Yekaterinburg, Russia

CROSS-JURISDICTIONAL CHALLENGES FOR BUSINESS LAW 
IN A GLOBALIZED WORLD

Annotation. This article examines the complex dynamics of international business law in the context of 
globalization. The authors analyze how cross-border transactions and international agreements affect national 
legal systems, necessitating adaptation and revision of traditional approaches to regulating business activities. 
The article emphasizes the importance of harmonizing legislation to ensure fair competition, consumer 
protection and intellectual property on an international scale. Particular attention is paid to the analysis of the 
problems of jurisdictional conflicts and mechanisms for their resolution. Ways are proposed to optimize 
international business law through the development of international standards and strengthening the role of 
international organizations in resolving cross-border disputes. The article is of interest to international lawyers, 
entrepreneurs, as well as to researchers studying the impact of globalization on legal regulation.

Key words: globalization, business law, cross-jurisdictional challenges, international agreement, 
harmonization of legislation, intellectual property, jurisdictional conflicts.

Введение
В условиях глобализации экономические и 

юридические процессы приобретают трансгра-
ничный характер, что ставит перед предпринима-
тельским правом новые вызовы и задачи. Глоба-
лизация способствует интенсификации междуна-

родной торговли, расширению границ деятельно-
сти компаний и возникновению новых форм 
предпринимательства. Однако, вместе с новыми 
возможностями возникают и новые риски, свя-
занные с неоднородностью правовых систем, 
различиями в подходах к регулированию бизнеса, 
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а также сложностями юрисдикционного взаимо-
действия. Эти факторы обуславливают актуаль-
ность настоящего исследования, направленного 
на анализ кросс-юрисдикционных вызовов для 
предпринимательского права в глобализирован-
ном мире.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена несколькими ключевыми аспектами. Во-пер-
вых, усиление международной интеграции эконо-
мических процессов требует от правовой системы 
адекватных механизмов регулирования, способ-
ных обеспечить защиту прав и интересов участ-
ников международного предпринимательского 
оборота. Во-вторых, развитие цифровых техно-
логий и электронной коммерции порождает 
новые виды предпринимательской деятельности, 
выходящие за рамки традиционного националь-
ного регулирования. Это вызывает необходи-
мость поиска глобальных решений для защиты 
прав потребителей, интеллектуальной собствен-
ности и обеспечения цифровой безопасности. 
В-третьих, увеличение числа международных 
коммерческих споров ставит вопрос о разра-
ботке эффективных механизмов их разрешения, 
включая арбитраж и медиацию, что предполагает 
совершенствование международно-правовых 
норм и стандартов.

Важной составляющей актуальности иссле-
дования является необходимость гармонизации 
предпринимательского права на международном 
уровне. Различия в законодательствах стран 
затрудняют проведение трансграничных опера-
ций, увеличивают издержки компаний и снижают 
эффективность международного предпринима-
тельского обмена. Гармонизация предпринима-
тельского права может способствовать созданию 
единого правового поля, упрощению процедур 
ведения бизнеса и повышению прозрачности 
международных экономических отношений.

Кроме того, актуальность исследования 
подчеркивается динамикой международных эко-
номических санкций и контрмер, которые влияют 
на правовое регулирование международного 
бизнеса. Анализ этих аспектов позволяет выя-
вить как возможности, так и ограничения для 
международного предпринимательского права, а 
также определить пути его адаптации к меняю-
щимся условиям мировой экономики.

Исследование кросс-юрисдикционных 
вызовов для предпринимательского права в кон-
тексте глобализации имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение. Оно направ-
лено на выработку рекомендаций по совершен-
ствованию международного предприниматель-
ского права, укреплению правовой защиты 
участников международного бизнеса и оптимиза-
ции механизмов регулирования трансграничной 
предпринимательской деятельности. Таким обра-

зом, данное исследование способствует разви-
тию предпринимательского права как важней-
шего инструмента регулирования международ-
ных экономических отношений, обеспечения ста-
бильности и предсказуемости в глобальной 
экономике.

Теоретические аспекты глобализации и 
предпринимательского права

Глобализация — многогранный процесс, 
оказывающий глубокое воздействие на междуна-
родные экономические, социальные и политиче-
ские отношения. В контексте предприниматель-
ского права, понимание глобализации помогает 
выявить и анализировать трансформации, проис-
ходящие с правовыми системами и предпринима-
тельской деятельностью на международном 
уровне.

Глобализация представляет собой процесс 
усиления взаимосвязей и взаимозависимостей 
между странами и народами мира, что приводит к 
интеграции экономических, технологических, 
политических и культурных аспектов на глобаль-
ном уровне. Этот процесс включает в себя не 
только экономическое взаимодействие, но и рас-
пространение идеологий, информационных тех-
нологий и культурных ценностей.

Среди характеристик глобализации можно 
выделить следюущие:

1. Увеличение объемов международной тор-
говли и инвестиций, формирование глобальных 
рынков товаров, услуг, капитала и труда. Эконо-
мическая интеграция способствует стиранию 
границ между национальными экономиками и 
формированию единого мирового экономиче-
ского пространства.

2. Быстрое распространение информацион-
ных и коммуникационных технологий, что облег-
чает передачу данных и доступ к информации на 
глобальном уровне. Технологические инновации 
ускоряют процессы производства, торговли и 
инвестиций, делая их более эффективными и 
доступными.

3. Формирование международных и надна-
циональных организаций, таких как ООН, ВТО, 
ЕС, направленных на регулирование межгосудар-
ственных отношений, развитие международного 
сотрудничества и поддержание мира и безопас-
ности.

4. Распространение культурных ценностей, 
идей, языков и образов жизни через средства 
массовой информации, туризм и миграцию. Куль-
турное сближение ведет к формированию общих 
культурных кодов и понимания, но также может 
вызывать конфликты и напряженность из-за 
столкновения культурных традиций.

5. Глобализация подчеркивает трансгранич-
ный характер экологических проблем, таких как 
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изменение климата, загрязнение окружающей 
среды, истощение природных ресурсов. Это тре-
бует совместных усилий на международном 
уровне для решения глобальных экологических 
вызовов.

6. Воздействие глобализации на социаль-
ную структуру обществ, включая изменения в 
уровне жизни, трудовой миграции, социальном 
неравенстве и доступе к образованию и здраво-
охранению.

Глобализация оказывает значительное вли-
яние на предпринимательское право, требуя 
адаптации законодательства к новым условиям 
международного бизнеса. Процесс интеграции 
экономик и технологический прогресс ведут к 
возникновению новых форм предприниматель-
ской деятельности, которые требуют регулирова-
ния на глобальном уровне. Трансграничные опе-
рации становятся обыденностью, что подчерки-
вает необходимость разработки международных 
стандартов и норм в предпринимательском 
праве.

Влияние глобализации на предпринима-
тельское право является многоаспектным и глу-
боким, охватывая изменения в законодательных 
рамках, практиках регулирования и механизмах 
защиты прав в международном предпринима-
тельском контексте. Глобализация представляет 
собой движущую силу, которая трансформирует 
правовую среду, в которой действуют предприни-
матели, корпорации и международные инве-
сторы. Это влияние проявляется через ряд клю-
чевых аспектов, требующих детального рассмо-
трения.

Одним из наиболее заметных аспектов гло-
бализации является увеличение объема между-
народной торговли и прямых иностранных инве-
стиций. Это потребовало от предприниматель-
ского права адаптации к новым реалиям, включая 
разработку и реализацию международных дого-
воров, соглашений о свободной торговле и инве-
стиционных пактов. Предпринимательское право 
должно обеспечивать равные условия для всех 
участников международного бизнеса, способ-
ствуя тем самым справедливому и открытому 
мировому экономическому порядку.

Глобализация способствовала унификации 
и гармонизации правовых норм, что важно для 
облегчения трансграничных коммерческих опе-
раций. Примером могут служить Модельный 
закон UNCITRAL по международной коммерче-
ской арбитраже и Венская конвенция о догово-
рах международной купли-продажи товаров. Эти 
и подобные им международные стандарты и 
нормы позволяют предпринимателям и компа-
ниям с уверенностью вести бизнес на междуна-
родной арене, имея дело с предсказуемым и 
согласованным набором правил.

Бурное развитие технологий и формирова-
ние цифровой экономики стали вызовом для тра-
диционного предпринимательского права. Воз-
никновение электронной коммерции, цифровых 
финансовых услуг и интеллектуальной собствен-
ности в интернете требует от правовых систем 
разработки новых подходов и механизмов регу-
лирования. Предпринимательское право должно 
адаптироваться к новым реалиям, обеспечивая 
защиту прав и интересов участников цифровой 
экономики, а также предотвращая злоупотребле-
ния и конфликты в этой сфере.

Влияние глобализации на предпринима-
тельское право также проявляется в необходи-
мости соблюдения международных стандартов и 
практик. Компании, ведущие бизнес на междуна-
родном уровне, сталкиваются с требованиями 
соответствия международным нормам в области 
бухгалтерского учета, аудита, защиты окружаю-
щей среды, трудовых прав и социальной ответ-
ственности. Это требует от юридических систем 
включения соответствующих международных 
стандартов в национальное законодательство.

Глобализация и развитие информационных 
технологий значительно увеличили значение 
интеллектуальной собственности в международ-
ном бизнесе. Это потребовало от предпринима-
тельского права усиления механизмов защиты 
прав на интеллектуальную собственность на 
международном уровне, в том числе через разра-
ботку и ратификацию международных договоров 
и конвенций, таких как Бернская конвенция и 
Соглашение по аспектам прав интеллектуальной 
собственности, касающимся торговли (TRIPS).

Глобализация ставит перед предпринима-
тельским правом сложные вопросы юрисдикции 
и применения закона в международном контек-
сте. Компании и предприниматели сталкиваются 
с необходимостью навигации в многоуровневой 
юридической среде, где могут применяться раз-
личные национальные законы, а также междуна-
родные нормы и стандарты. Это требует от юри-
стов глубоких знаний в области международного 
права и способности к анализу и синтезу разноо-
бразных правовых систем и практик.

Проблемы кросс-юрисдикционного взаимо-
действия в условиях глобализации охватывают 
широкий спектр вопросов, связанных с различи-
ями в национальных правовых системах, сложно-
стями в определении применимого права и юрис-
дикции, а также вызовами, возникающими при 
попытках гармонизации и унификации правовых 
норм на международном уровне. Эти проблемы 
становятся еще более актуальными на фоне уско-
ренной глобализации экономических отношений, 
развития цифровой экономики и увеличения 
количества международных трансграничных опе-
раций.
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Таблица 1 – Проблемы кросс-юрисдикционного взаимодействия в условиях глобализации

Проблема Описание Последствия

Различие в законода-
тельствах

Законодательные системы разных 
стран могут существенно отличаться 
друг от друга, что создает сложности 
при осуществлении трансграничных 
операций.

Увеличение юридических издержек и слож-
ностей при ведении международного биз-
неса.

Юрисдикционные кон-
фликты

Неопределенность относительно 
того, какая юрисдикция имеет право 
на рассмотрение международных 
споров.

Затруднения в принятии решений о юрис-
дикции, длительные судебные разбиратель-
ства, повышенные риски для бизнеса.

Проблемы применения 
и исполнения решений

Трудности с применением и исполне-
нием судебных решений и арбитраж-
ных решений в других юрисдикциях.

Ограниченная эффективность правовой 
защиты, риски неисполнения судебных и 
арбитражных решений.

Неоднозначность в 
регулировании цифро-
вой экономики

Отсутствие унифицированных меж-
дународных стандартов для регули-
рования цифровой экономики, вклю-
чая электронную коммерцию, защиту 
данных и интеллектуальной соб-
ственности в интернете.

Правовая неопределенность для компаний, 
занимающихся цифровым бизнесом, увели-
чение риска нарушений прав интеллектуаль-
ной собственности и утечки данных.

Различия в стандартах 
защиты интеллектуаль-
ной собственности

Разные страны имеют различные 
подходы и стандарты защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Сложности в обеспечении эффективной 
защиты интеллектуальной собственности на 
международном уровне, риски нарушений и 
споров.

Изменчивость между-
народных санкций и 
торговой политики

Международные санкции и измене-
ния в торговой политике могут вне-
запно изменять условия ведения биз-
неса между странами.

Непредсказуемость и повышенные риски 
для международного бизнеса, необходи-
мость быстрой адаптации к новым условиям.

Культурные и языко-
вые барьеры

Различия в языках, деловой культуре 
и практиках могут приводить к недо-
пониманию и конфликтам в междуна-
родном бизнесе.

Увеличение вероятности недопонимания и 
ошибок в международных коммерческих 
отношениях, затруднения в переговорах и 
заключении сделок.

Эти проблемы кросс-юрисдикционного вза-
имодействия в условиях глобализации требуют 
комплексного подхода к решению, включая раз-
работку международных соглашений, унифика-
цию правовых норм, совершенствование меха-
низмов решения споров и укрепление междуна-
родного сотрудничества в области правового 
регулирования предпринимательской деятельно-
сти.

Основные кросс-юрисдикционные вызо- 
вы для предпринимательского права

Основные кросс-юрисдикционные вызовы 
для предпринимательского права являются кри-
тическим аспектом международного бизнеса, 
требующим внимательного анализа и разработки 

эффективных механизмов разрешения. Юрис-
дикционные конфликты, возникающие в резуль-
тате столкновения различных национальных пра-
вовых систем, представляют собой один из наи-
более сложных аспектов трансграничной ком-
мерческой деятельности. Для разрешения таких 
конфликтов используются разнообразные под-
ходы и механизмы, адаптированные к специфике 
международного предпринимательского права.

Юрисдикционные конфликты возникают, 
когда две или более страны претендуют на право 
применения своего законодательства к опреде-
ленному правовому вопросу или сделке. Такие 
конфликты могут возникать из-за различий в 
национальных законах, разнообразия в интер-
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претации международных договоров или проти-
воречий между местными и иностранными зако-
нодательствами. Особенно часто юрисдикцион-
ные споры возникают в областях, где законода-
тельство развивается динамично, например, в 
сфере защиты интеллектуальной собственности, 
регулирования электронной коммерции и между-
народных инвестиций.

Для разрешения юрисдикционных конфлик-
тов применяются различные подходы и меха-
низмы, направленные на обеспечение справед-
ливости, предсказуемости и эффективности пра-
вового регулирования международных предпри-
нимательских отношений:

1. Принцип наиболее тесной связи предпо-
лагает применение законодательства той страны, 
с которой договор или спор имеет наиболее тес-
ную связь. Этот принцип помогает определить 
наиболее адекватную юрисдикцию для разреше-
ния конкретного дела.

2. Договоренности о выборе юрисдикции в 
контрактах позволяют сторонам заранее опреде-
лить, какая юрисдикция будет применяться к их 
договору и возможным спорам, возникающим из 
него или в связи с ним. Такие договоренности 
признаются и поддерживаются большинством 
юрисдикций.

3. Международные договоры и соглашения 
устанавливают общие правила и процедуры раз-
решения юрисдикционных конфликтов, способ-
ствуя гармонизации правовых подходов между 
странами.

4. Международный коммерческий арбитраж 
является популярным и эффективным способом 
разрешения трансграничных коммерческих спо-
ров. Арбитражные решения признаются и испол-
няются в большинстве стран мира благодаря 
Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании 
и исполнении иностранных арбитражных реше-
ний.

5. Принцип взаимности и сотрудничества 
между юрисдикциями также играет важную роль 
в разрешении юрисдикционных конфликтов. 
Страны могут взаимно признавать и исполнять 
судебные решения друг друга на основе двусто-
ронних или многосторонних соглашений.

6. Медиация и другие альтернативные 
методы разрешения споров могут использо-
ваться для нахождения взаимоприемлемого 
решения юрисдикционных конфликтов без обра-
щения в суд.

Эти механизмы и подходы к разрешению 
юрисдикционных конфликтов способствуют 
уменьшению правовой неопределенности, обе-
спечивают защиту прав и интересов участников 
международного предпринимательского оборота 
и способствуют развитию стабильного и предска-
зуемого международного бизнес-окружения.

Проблемы гармонизации законодательства 
в области защиты интеллектуальной собственно-
сти, а также регулирования электронной коммер-
ции и цифровых технологий, являются ключе-
выми аспектами, заслуживающими внимания в 
контексте глобализации и кросс-юрисдикцион-
ного взаимодействия. Эти области представляют 
собой значительные вызовы для международного 
предпринимательского права, требующие ком-
плексного подхода к разрешению.

Защита интеллектуальной собственности 
(ИС) на международном уровне сталкивается с 
серьезными проблемами, обусловленными раз-
нообразием национальных законодательств и 
подходов к охране прав на ИС. Гармонизация 
этих норм является необходимой для создания 
справедливой и эффективной системы защиты 
интеллектуальных прав, способствующей инно-
вациям и творчеству.

Основные проблемы:
1. Законы о защите ИС значительно разли-

чаются от страны к стране, создавая юридиче-
ские барьеры для международного обмена това-
ров и услуг.

2. Процесс регистрации прав на ИС в раз-
ных странах может быть длительным и затрат-
ным, что отталкивает многих правообладателей.

3. Возникают споры о том, какая страна 
имеет юрисдикцию в случаях международного 
нарушения прав ИС.

Для решения этих проблем применяются 
международные договоры, такие как Бернская 
конвенция и Соглашение по ТРИПС, направлен-
ные на установление минимальных стандартов 
защиты и упрощение процедур регистрации. 
Однако даже существующие соглашения не 
всегда эффективно решают проблему гармони-
зации из-за разночтений в интерпретации и при-
менении норм.

Регулирование электронной коммерции и 
цифровых технологий представляет собой еще 
один сложный аспект международного предпри-
нимательского права. С развитием интернета и 
цифровых технологий возникли новые формы 
коммерческой деятельности, требующие адапта-
ции правовых рамок.

Основные вызовы:
1. Быстрое развитие технологий опережает 

процесс законодательного регулирования, соз-
давая пробелы в правовой базе для электронной 
коммерции.

2. Электронная коммерция часто включает 
стороны, находящиеся в разных юрисдикциях, 
что затрудняет регулирование и защиту потреби-
тельских прав.

3. Вопросы безопасности и защиты личных 
данных пользователей становятся все более 
актуальными, требуя международной координа-
ции и сотрудничества.
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Для адресации этих вызовов необходимы 
международные стандарты и соглашения, направ-
ленные на создание единого цифрового про-
странства с четкими правилами для предприятий 
и защиты прав потребителей. Примерами таких 

усилий являются Руководящие принципы ОЭСР 
для защиты конфиденциальности и трансгранич-
ных потоков персональных данных, а также регу-
лирование ЕС в виде Общего регламента по 
защите данных (GDPR) (таблица 2).

 
Таблица 2 – Пути решение гармонизации законодательства в области защиты интеллектуальной 

собственности, а также регулирования электронной коммерции и цифровых технологий

Проблема/Вызов Пути Решения

Различия в законодательствах по 
защите ИС

- Проведение международных переговоров для разработки и утвержде-
ния унифицированных стандартов защиты ИС

- Ратификация и исполнение международных договоров и конвенций, 
направленных на гармонизацию правовых норм.

Сложности международной реги-
страции ИС

- Создание упрощенных и унифицированных процедур регистрации 
через международные платформы и организации, такие как ВОИС.

- Внедрение электронных систем для подачи и обработки заявок на 
регистрацию прав ИС.

Юрисдикционные конфликты в 
защите ИС

- Разработка четких международных правил для определения компе-
тентной юрисдикции в случае трансграничных споров.

- Использование арбитражных и медиационных процедур для разре-
шения международных споров.

Неопределенность регулирования 
электронной коммерции

- Прием глобальных стандартов и правил для регулирования электрон-
ной коммерции, направленных на защиту прав потребителей и содей-
ствие честной конкуренции.

- Обеспечение сотрудничества между национальными регуляторами 
для координации действий в цифровой сфере.

Трансграничная природа транзакций 
в электронной коммерции

- Разработка международных соглашений о взаимном признании элек-
тронных документов и транзакций.

- Внедрение технологий блокчейна для обеспечения прозрачности и 
безопасности трансграничных транзакций.

Защита данных и конфиденциаль-
ность в цифровой среде

- Принятие международных стандартов защиты данных, подобных 
GDPR, с целью обеспечения высокого уровня защиты личных данных 
на международном уровне.

- Разработка и применение технологических решений для защиты кон-
фиденциальности пользователей в интернете.

Выводы
Заключение данного исследования подво-

дит итоги анализа кросс-юрисдикционных вызо-
вов для предпринимательского права в контексте 
глобализации и предлагает рекомендации по 
совершенствованию международного предпри-
нимательского права. Исследование выявило 
ключевые проблемы, связанные с различиями в 
национальных правовых системах, юрисдикцион-
ными конфликтами, защитой интеллектуальной 
собственности, регулированием электронной 
коммерции и цифровых технологий, а также 
предложило пути их решения.

Исследование подчеркнуло важность гар-
монизации и унификации международного пред-
принимательского права как ключевого фактора 
для обеспечения стабильного и справедливого 
международного экономического порядка. Было 
установлено, что различия в национальных зако-
нодательствах и отсутствие единого подхода к 
регулированию трансграничных операций соз-
дают значительные барьеры для международ-
ного бизнеса, усиливают правовую неопределен-
ность и увеличивают риски для предпринимате-
лей.
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Глобализация и технологический прогресс 
предъявляют новые требования к международ-
ному предпринимательскому праву, выдвигая на 
первый план необходимость его адаптации и 
совершенствования. Юрисдикционные кон-
фликты, разнообразие в регулировании интел-
лектуальной собственности и вызовы, связанные 
с цифровой экономикой, требуют комплексного 
подхода и международного сотрудничества для 
разработки эффективных решений. Успешное 
преодоление этих вызовов способствует созда-
нию устойчивой и инновационной международ-
ной экономической среды, в которой защищены 
права и интересы всех участников предпринима-
тельского процесса.

В заключение, совершенствование между-
народного предпринимательского права в усло-
виях глобализации является не только юридиче-
ской необходимостью, но и экономической выго-
дой, обеспечивающей развитие международной 
торговли, защиту инвестиций и стимулирование 
инноваций. Это требует обновления существую-
щих правовых рамок, а также разработки новых 
подходов и инструментов, способных отвечать 
вызовам современного мира.

Для улучшения международного предпри-
нимательского права, рекомендуем следующие 
меры:

1. Углубление международного сотрудниче-
ства для разработки и реализации унифициро-
ванных норм и стандартов, способствующих гар-
монизации правового регулирования.

2. Активизация работы международных 
организаций, таких как ВТО, ВОИС и ОЭСР, в 
направлении разработки и обновления междуна-
родных соглашений, отражающих современные 
тенденции в технологиях и бизнесе.

3. Расширение применения цифровых тех-
нологий для упрощения процедур международ-
ной торговли и защиты прав интеллектуальной 
собственности, включая блокчейн и искусствен-
ный интеллект.

4. Создание механизмов для эффективного 
разрешения трансграничных споров, таких как 
международный арбитраж и медиация, обеспечи-
вающих быстрое и справедливое урегулирование 
конфликтов.
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ственного назначения на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, в части 2023 года», 
мелиорация земель в регионах является одной из 
важных задач для освоения сельскохозяйствен-
ных земель по всей России, а также для поддер-
жания и развития сельскохозяйственных терри-
торий. 

Отметим, что Свердловская область пози-
ционирует себя как опорный край нашего госу-
дарства. Несмотря на непростые природные 
условия, в этом российском регионе успешно 
проводится сельскохозяйственная деятельность, 
в том числе в области агрономии и садоводства 
[1 – 3]. Для осуществления этой деятельности в 
Свердловской области необходима соответству-
ющая подготовка почвы, в том числе в сфере 
кадастровых работ [4, 5], куда входит и мелиора-
ция. Нами выбран для изучения Каменский район 
Свердловской области как один из самых слож-
ных по природным условиям данного региона, но 
перспективный для проживания и осуществления 
работ.

Мелиорация земель осуществляется в целях 
повышения продуктивности и устойчивости зем-
леделия, обеспечения гарантированного произ-
водства сельскохозяйственной продукции на 
основе сохранения и повышения плодородия 
земель, а также создания необходимых условий 
для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых и малопродуктивных земель и 
формирования рациональной структуры земель-
ных угодий. 

Муниципальное образование «Каменский 
городской округ»  расположено в юго-восточной 
части Свердловской области в 100 км от г. Екате-
ринбурга. На юге граничит с Челябинской обла-
стью, на юго-востоке – с Курганской, на севе-
ро-западе граничит с муниципальным образова-
нием «Белоярский городской округ», на севе-
ро-востоке с муниципальным образованием 
«Богдановическое», на юго-западе – с муници-
пальным образованием «Сысертский городской 
округ». Общая площадь муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» - 214602 га, в 
том числе сельскохозяйственных угодий – 89519 
га. Земли лесного фонда занимают 41500 га [6].

Каменский район Свердловской области 
расположен на просторах Западно - Сибирской 
равнины, но рельеф его неоднородный. Здесь 
встречаются как классические равнинные 
участки, так и поднятия со скалистыми образова-
ниями [7]. Общая площадь хозяйства составляет 
5897 га. Площадь перерытых земель 10 га, 0,2%, 
площадь земель, не подлежащих обследованию 
254 га, 4,4%.

На пологих склонах водоразделов нахо-
дится светло-серая, серая, серая среднесмытая, 
серая слабокаменистая, темно-серая почва [8]. 

На слабодренированных участках водоразделов 
и западинах представлена серая глееватая, тем-
но-серая глееватая осолоделая, серая глеевая, 
дерново-глееватая оподзоленная почва. На сла-
боволнистых участках водоразделов представ-
лены чернозем оподзоленный, чернозем выще-
лоченый, лугово-черноземная и лугово-черно-
земная осолоделая почва. На пониженных участ-
ках водоразделов представлены луговая и 
влажно-луговая почвы. На замкнутых бессточных 
понижениях находятся лугово-болотные перег-
нойная и иловатая почвы, болотная низинная тор-
фяно-глеевая, торфяная на мелких торфах и тор-
фяная почва на средних и глубоких торфах, также 
здесь представлена солодь луговая и лугово-бо-
лотная. В пойме реки Исеть располагается аллю-
виальная дерновая и аллювиальная дерновая 
слоистая почва. На крутосклонах коренных бере-
гов рек расположена горная лесная почва. В 
долинах временных водотоков и ручьев нахо-
дится овражно-балочная дерновая намытая 
почва.

Для светло-серой, серой, серой среднесмы-
той, серой слабокаменистой, серой глеевой почв 
почвообразующей породой являются элювиаль-
но-делювиальные отложения. Для темно-серой, 
серой глеевой, дерново-глееватой оподзоленной, 
лугово-черноземной, луговой, влажно-луговой, 
овражно-балочной дерновой намытой почвы и 
чернозема оподзоленного почвообразующей 
породой являются делювиальные бескарбонат-
ные отложения. Для серой глееватой, темно-се-
рой глееватой осолоделой, лугово-черноземной 
осолоделой почвы, солоди луговой и лугово-бо-
лотной почвообразующая порода- делювиальные 
засоленные отложения. Для чернозема выщело-
ченного почвообразующей породой являются 
делювиальные карбонатные отложения. Для 
лугово-болотной перегнойной и иловатой почвы, 
болотной низинной торфяно-глеевой и торфяной 
на мелких торфах почвообразующей породой 
являются озерно-болотные отложения. Для аллю-
виальной дерновой и аллювиальной дерновой 
слоистой почвы почвообразующей породой явля-
ются аллювиальные отложения, а для горной лес-
ной почвы -элювиальные отложения.

Реки Каменского района Свердловской 
области относятся к бассейну Тобола. Крупней-
шей рекой является Исеть, в которую впадают 
Камешенка, Каменка, Грязнуха. При близком 
залегании грунтовых вод на уровне 3-4 метров 
образуются луговые, болотные, аллювиальны-
е(пойменные) почвы. В районе присутствуют 
почвы: серые глеевые, лугово-черноземные, 
луговые, влажно-луговые, лугово-болотные, 
болотные низинные. Глубина залегания грунто-
вых вод на территории хозяйства от 5 до 15 
метров.
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В хозяйстве преобладают следующие 
почвы: чернозем выщелоченный тяжелосуглини-
стый (1722 га, 29,2%), серая среднесуглинистая 
(398 га, 6,8%), серая глееватая осолоделая сред-
несуглинистая (366 га, 6,2%), темно-серая глеева-
тая осолоделая тяжелосуглинистая (361 га, 6,1%), 
темно-серая тяжелосуглинистая (352 га, 6,0%). 
Для расчетов в орошении будет использован чер-
нозем выщелоченный тяжелосуглинистый, поэ-
тому рассмотрим его более подробно.

Чернозем выщелоченный тяжелосуглини-
стый на верхних горизонтах залегания имеет 
насыщенный темно-серый цвет. Качественный 
его состав характеризуется устойчивым преобла-
данием гуминовых кислот. Реакция среды в гуму-
совом горизонте слабокислая (рН 5,5–6,8), в ниж-
ней части профиля она становится нейтральной 
или слабощелочной. Биологическая активность 
почв высокая [9].

Направлениями сельскохозяйственной 
мелиорации являются водный режим почвы и 
связанные с ним воздушный, питательный и 
тепловой режимы. Свет, тепло, воздух, вода, 
питательные вещества, реакция среды являются 
незаменимыми факторами жизни растений и 
должны находиться в оптимальных соотноше-
ниях. В процессе мелиорации происходит улуч-
шение микроклимата мелиорируемого участка, 
его поверхности, солевого состава почвы и дру-
гих природных компонентов окружающей среды. 
В данной работе было проведено планирование 
необходимых в хозяйстве мелиораций на при-
мере Каменского района Свердловской области, 
с учётом наиболее плодородного вида почвы на 
данной территории – чернозема выщелоченного 
тяжелосуглинистого, сделан расчёт режима оро-
шения сельскохозяйственных культур, таких как 
картофель, морковь, сахарная свекла и капуста, 
а также раскрыты основные принципы мероприя-
тий с учетом рационального использования и 
охраны земель.

Как и всякие отношения, отношения в сфере 
мелиорации нуждаются в правовом регулирова-
нии. Основным правовым источником в нашем 
исследовании стал Федеральный закон от 
10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель». Субъ-
ектами мелиорации могут быть как частные лица, 
так и публичные образования: владелец земель-
ного участка является более заинтересованным 
лицом, поскольку как только он приведет участок 
в порядок, осуществив там мелиорационные 
работы, он сможет использовать этот участок в 
личных целях. Публичный же интерес заключа-
ется в том, что государство заинтересовано в 
поддержании земель в хорошем качественном 
состоянии, а также в благоприятной жизни и 
сопутствующей деятельности граждан [10]. Про-

водимые на участке работы могут способство-
вать улучшению участка и переводу его в иную 
категорию земель [10, 11].

Что касается мелиорации земель Камен-
ского района Свердловской области, то, по 
нашему мнению, исходя из указанных выше 
общих принципов, описанных в правовой литера-
туре, необходимо популяризировать проведение 
мелиорации частными лицами, коррелируя это с 
преимущественным правом выкупа земельного 
участка и перевода его в категорию земель сель-
скохозяйственного назначения. 

В соответствии с Приказом Минсельхоза 
России от 01.12.2022 № 844 «Об утверждении 
Положения о Департаменте мелиорации», такими 
вопросами занимаются специальные структур-
ные подразделения Минсельхоза. Учитывая 
высокий уровень развития организации вопро-
сов, связанных с землеустройством и сельским 
хозяйством в Свердловской области, такие 
реформы видятся перспективными для развития 
агрономии в конкретных районах Среднего 
Урала.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества и недостатки малых предприятий, а 
также выявлены перспективы их развития в современной экономике от их развития зависит экономи-
ческий рост, развитие научно-технического прогресса. Создание и развитие предприятий малого и 
среднего предпринимательства (МСП) сегодня способствуют решению многих экономических, соци-
альных и других проблем. 

В данной сфере экономики задействовано около трети населения, связанные в бизнесе, одним 
из значимых факторов является сокращение уровня безработицы, чем и актуальна тема исследования.

Сделан анализ количества структуры малого и среднего предпринимательства, на основании 
данных Росстата проведено исследование динамики малого и среднего предпринимательства за 5 
последних лет и сделан вывод, одним из основных условий эффективной деятельности малых пред-
приятий является поддержка со стороны государства, содействие и надежная защита прав. Данный 
сектор экономики, является необходимым для функционирования и развития экономики.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISE IN RUSSIA

Annotation. This article examines the advantages and disadvantages of small enterprises, and also 
identifies the prospects for their development in the modern economy; economic growth and the development 
of scientific and technological progress depend on their development. The creation and development of small 
and medium-sized enterprises (SMEs) today contribute to solving many economic, social and other problems.

About a third of the population involved in business is involved in this area of   the economy; one of the 
significant factors is the reduction in unemployment, which is why the topic of the study is relevant.

An analysis of the structure of small and medium-sized businesses has been made, the dynamics of 
small and medium-sized businesses over the last 5 years has been compiled and a conclusion has been drawn 
that one of the main conditions for the effective operation of small enterprises is state support, assistance and 
reliable protection of rights. This sector of the economy is necessary for the functioning and development of 
the economy.

Key words: small enterprises, small business, entrepreneurship, revenue, number of employees.

Основная часть. В условиях рыночной эко-
номики огромное значение играет создание 
малых предприятий для регионов. Предприятия 
малого бизнеса позволяют, повысить качество 
жизни населения, поставляя товары и выполняя 
услуги в сельской местности, напротив средние 
предприятия и корпорации, как правило, распо-
лагаются в больших городах.

Изучение понятия «малые предприятия», 
следует начинать с ознакомления с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», где приводятся возможные:

1. Организационно-правовые формы [3]: 
• общество с ограниченной ответственно-

стью; 
• хозяйственные товарищества; 
• хозяйственные партнерства; 
• производственные кооперативы; 
• потребительские кооперативы; 
• крестьянские (фермерские) хозяйства;

• индивидуальный предприниматель
2. Группы:
- микропредприятия, 
- малые предприятия.
- средние предприятия. 
3. Критерии, предъявляемые (МСП):
- среднесписочная численность работников
- годовая выручка в рублях [1].
Рассмотри критерии, предъявляемые к 

субъектам (МСП) [9]:
1) среднесписочная численность работни-

ков за предшествующий календарный год до 100 
человек (среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия - до пятнадцати человек);

2) годовая выручка в рублях не должна пре-
вышать 800 млн.рублей (микропредприятия 120 
млн.рублей). Доход определяется по данным 
налогового учета путем суммирования доходов 
по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяемым налоговым режимам.
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Для выявления субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) [9] ведется 
реестр.

Ведение единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства осуществля-
ется Федеральной налоговой службой в соответ-
ствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

В таблице 1 приведены данные внесенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой 
службы по состоянию на 10 ,02 1924 года [7].

Таблица 1 

Анализ структуры малого и среднего предпринимательства (единиц)

Статус предприятий Всего Структура в % Юридич. лиц Индивид 
 предпр-й

Всего 6 390 834 100 2 300 061 4 090 773

В том числе

Микропредприятия 6 157 958 96,4 2 096 708 4 061 250

Малые предприятия 214 142 3,3 185 021 29 121

Средние предприятия 18 734 0,3 18 332 402

Если рассматривать структуру малого и 
среднего предпринимательства на 10 февраля 
2024 года в Российской Федерации (рисунок 1), и 
изобразить графически, то наглядно, что боль-
шую часть составляют микропредприятия 96,4%, 

малые предприятия занимают менее 3.3 %, в то 
время как средние предприятия в составе субъ-
ектов малого и среднего бизнеса составляют 0.3 
%.

Рис.1. Структура малого и среднего предпринимательства в России (на 10.02 2024 год) 

В таблице 2 представлены категории малого и среднего предпринимательства за 5 последних 
лет.

Таблица 2

Динамика малого и среднего предпринимательства за 5 последних лет тыс. единиц.
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Статус предприятий 2019 2020 2021 2022 2023

Абсолютное 
отклонение

(+ -)

Всего 5916,9 5684,6 5866,7 5991,4 6347,8 356,5

Микропредприятия 5675,8 5450,3 5636,3 5761,1 6114. 6 353,5

Малые предприятия 223.1 2166 212,4 212,3 214,4 2.1

Средние предприятия 17,1 17,7 18,0 18,0 18,7 0.7

Для большей наглядности на рисунке 2, графически представлена динамика количества микро-
предприятий, за 5 лет [5]. 

Рис.2. Динамика количества микропредприятий (2019-2023 гг.) 

Можно отметить, что за последние 3 года 
наблюдается тенденция увеличения малого и 
среднего предпринимательства. На 01.01.2023 
года наблюдается увеличение количества малого 
и среднего предпринимательства на 356,5 тыс. в 
том числе микропредприятий на 353,5 тыс. пред-
принимателей, темп прироста составила более 
9%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 
годом.

Следует отметить повышение количества 
малого и среднего предпринимательства. объяс-
няется уходом иностранных компаний, перереги-
страции предпринимателей в новых регионах и 
господдержке. МСП помогают экономике разви-
ваться в условиях санкций, импортозамещаемо-
сти.

Микропредприятия обладают рядом суще-
ственных преимуществ. В сравнении с средними 
или крупными компаниями, малые предприятия 

могут принимать гибкие решения при ведения 
бизнеса, которые позволяют оперативно среаги-
ровать на меняющиеся обстоятельства на рынке. 
Такая возможность обусловлена упрощенной 
структурой управления организацией, так как 
принятие таких решений не требует долгих согла-
сований. [11].

Основной сегмент малых предприятий, как 
правило, региональный рынок, так предприятие 
имеет возможность предлагать потребителям 
товары, которые пользуются высоким спросом В 
настоящее время работа по созданию условий 
развития малого бизнеса продолжается. На дан-
ном этапе функционирования рыночных отноше-
ний в России и с учетом сформировавшейся 
институциональной среды, можно констатиро-
вать, что малые предприятия следует восприни-
мать как одну из наиболее перспективных форм 
хозяйствования [4]. 
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Малый бизнес является двигателем эконо-
мики государства, и поэтому оно старается соз-
давать программы которые облегчат ведения 
бизнеса, а кредитные организации создают про-
граммы лояльности и предоставления кредитов 
по льготам.

На открытом заседании от 29 мая 2023 года 
в Правительственной комиссии по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
глава Минэкономразвития России Максим 
Решетников представил приоритетные направле-
ния господдержки бизнеса до 2030 года [12]. 

Также в своем выступлении отметил он, 
число субъектов МСП на тысячу человек населе-

ния в России существенно выше, но статистиче-
ские данные показывают, что малые предприятия 
не занимают должного места в системе экономи-
ческих отношений в России и создают пока недо-
статочно рабочих мест и добавленной стоимости, 
чем малый и средний бизнес в развитых странах 
[12].

На основании данных единой межведом-
ственной информационной статистической 
системы на рисунке 3 представлена динамика 
численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства с ИП на январь месяц в 
течении пяти лет [13].

Рис 3. Динамика количества работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая ИП в периоды с 2020-2024 гг 

По данным рисунка 3 видно, что за исследу-
емый период число работников, занятых в малом 
бизнесе из года в год растет. В 2024 году числен-
ность составила 31 363 626 чел. по сравнению с 
2020 годом 22 440 156 чел., абсолютный рост 
составил на 8 923 470 чел. или прирост составил 
39,8% [13]. Как уже отмечалось выше, даже при 
таких показателях Россия отстает от некоторых 
зарубежных стран по созданию рабочих мест

Несмотря на значительные преимущества, 
следует выделить ряд недостатков, которые при-
сущи малым предприятиям. Рассмотрим наибо-
лее важные из них[6, 8]:

1) малые предприятия, в сравнении с пред-
приятиями среднего и крупного бизнеса полу-
чают меньше доходов, что в свою очередь явля-

ется одним из барьеров для выхода предприятия 
на новый уровень своего развития. 

2) малому предприятию сложно противо-
стоять конкуренции на рынке, где присутствуют 
предприятия среднего и крупного бизнеса. Круп-
ные предприятия, имея возможность закупать 
товары в больших объемах, имеют возможность 
устанавливать на них цены ниже, чем малые 
предприятия, предлагать для клиентов дополни-
тельные привилегии, развивать программы 
лояльности и т.д.

3) в периоды экономического кризиса, как 
правило, страдают предприятия малого бизнеса. 
Повышение цен на расходные материалы, товары 
для перепродажи приводят к тому, что малые 
предприятия вынуждены повышать цены на свои 
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товары и услуги, а потребители отдают предпо-
чтения более выгодным предложениям конкурен-
тов.

4) несмотря на множество программ креди-
тования для малых предприятий, как представи-
телей малого бизнеса, на практике банки отно-
сятся к таким заемщикам с недоверием, особенно 
к тем, кто только начинает свою деятельность. 
Малым предприятиям для привлечения заемных 
средств, по сравнению с предприятиями сред-
него и крупного бизнеса, предлагают повышен-
ные ставки, а часто и вовсе отказом.

5) На этапе развития рынка, малые предпри-
ятия на территории Российской Федерации стал-
киваются со следующими основными пробле-
мами:

• для тех предприятий, которые только 
начинают свою деятельность, вызывает слож-
ность оформить и зарегистрировать ее согласно 
законодательству, появляется необходимость в 
обращении к специалистам, которые могут в этом 
помочь, что подразумевает дополнительные 
затраты;

• заработная плата - это одна из наиболее 
важных проблем, из – за низкой оплаты труда 
приводит к найму низкоквалифицированных 
сотрудников;

• поставщики устанавливают цены на 
товары, в зависимости от объема закупа, следо-
вательно, малые предприятия объем закупок 
которых, особенно в первое время работы, не 
достаточно высок, сталкиваются с высокими 
ценами, следовательно страдает их конкуренто-
способность и возрастают финансовые затраты; 

• низкая обеспеченность заемными финан-
совыми средствами.

К преимуществам малых предприятий 
можно отнести то, что начать бизнес можно без 
крупных вложений. Для запуска малого бизнеса 
нет необходимости в больших первоначальных 
инвестициях в активы предприятия. Капитал 
может быть равен минимально допустимому зна-
чению, а в качестве инвестиций могут выступать 
накопленные или заемные средства.

Руководитель малого предпринимательства 
в свою очередь может обеспечить контроль на 
малом предприятии, что не сможет сделать руко-
водитель крупного бизнеса в силу масштаба 
организации, сложности производства и боль-
шой численности сотрудников, что приводит к 
возникновению риска брака продукции или нека-
чественного выполнения услуг или работ [2].

По мнению многих авторов и исследовате-
лей, перспективы развития МСП зависят от госу-
дарства, при условии, что их права будут защи-
щены, а правовая система будет позволять упро-
стить процедуры регистрации, лицензирования и 
ведения бухгалтерского и налогового учета [4,6].

Особым периодом в работе малых предпри-
ятий, которые требуют внимания, являются пер-
вые три года деятельности. Именно на этапе соз-
дания и начала развития, малые предприятия 
нуждаются в дополнительных средствах финан-
сирования и защите своих прав, в том числе, в 
вопросах проверок со стороны налоговой и дру-
гих государственных служб. На сегодняшний 
день, среди направлений, которым необходима 
активная поддержка, – предприятия промышлен-
ности, сельскохозяйственные производители, 
стартапы в сфере IT-технологий, социальные 
предприниматели [10].

Таким образом, повышение доступности тех 
мер, которые предусмотрены для малых пред-
приятий, государством, возможны при упроще-
нии процедур их получения, возможности обра-
щения через цифровые устройства, одним из 
основных условий эффективной деятельности 
малых предприятий является поддержка со сто-
роны государства, содействие и надежная защита 
прав. Данный сектор экономики, является необ-
ходимым для функционирования и развития эко-
номики, поскольку гибкость и массовость малого 
бизнеса, способствует ее устойчивому развитию.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аннотация. Производство экологически чистой продукции в регионах России является неотъ-
емлемой частью программы продовольственной безопасности страны. Для производства экологиче-
ских продуктов используют новые технологии, которые обеспечивают стандарты качества. Уже сейчас 
практически во всех регионах страны фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производители 
осваивают органическое земледелие, суть которого заключается в том, что продукция растениевод-
ства выращивается без применения в почву химических удобрений.

Рынок экологически чистых продуктов в стране развит пока довольно слабо, но спрос у потре-
бителей именно на качественную продукцию многих производителей заставляет задуматься о перехо-
де на производство экологических товаров. Например, торговая производственная компания «Эко-
продукт» занимается поставками натуральных товаров по всей стране и реализует сушеные грибы и 
ягоды, которые выращены в районах с наиболее безопасными условиями внешней среды.

Целью данной статьи является анализ продукции, которую можно назвать экологически чистой. 
В статье использованы следующие методы исследования: методы анализа и синтеза задействованы 
при сопоставлении норм по изготовлению экологической продукции. Методологическую основу ис-
следования составил диалектический метод познания социально-правовых явлений.

В статье приведено понятие экологической продукции, ее особенности производства и каче-
ственные характеристики. На примере Свердловской области показаны фермерские хозяйства и сель-
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скохозяйственные предприятия, которые занимаются производством экологической продукции. В вы-
водах показана роль государственных и региональных органов власти по стимулированию фермеров 
и сельскохозяйственных производителей на производство экологической продукции.

Ключевые слова: экологическая продукция, отечественные производители, фермерские хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства, сельское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия.
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PROSPECTS FOR PRODUCTION OF AGRICULTURAL 
ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTS IN THE SVERDLOVSK 
REGION

Annotation. The production of environmentally friendly products in the regions of Russia is an integral 
part of the country’s food security program. To produce environmentally friendly products, new technologies 
are used that ensure quality standards. Already now, in almost all regions of the country, farms and agricultural 
producers are mastering organic farming, the essence of which is that crop products are grown without the 
use of chemical fertilizers in the soil.

The market for environmentally friendly products in the country is still quite poorly developed, but the 
demand among consumers for high-quality products from many manufacturers makes them think about 
switching to the production of environmentally friendly products. For example, the trading production company 
Ecoproduct supplies natural goods throughout the country and sells dried mushrooms and berries that are 
grown in areas with the safest environmental conditions.

The purpose of this article is to analyze products that can be called environmentally friendly. The article 
uses the following research methods: methods of analysis and synthesis are used when comparing standards 
for the manufacture of environmental products. The methodological basis of the study was the dialectical 
method of cognition of socio-legal phenomena.
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The article describes the concept of ecological products, their production features and quality 
characteristics. Using the example of the Sverdlovsk region, farms and agricultural enterprises that produce 
ecological products are shown. The conclusions show the role of state and regional authorities in stimulating 
farmers and agricultural producers to produce environmentally friendly products.

Key words: ecological products, domestic producers, farms, private farms, agriculture, agricultural 
enterprises.

В настоящее время очень много говорится 
о экологически чистой продукции. 

Кроме этого ее также считают и органической. 
Но так ли это? Экологической считается продук-
ция, которая производится массово по совре-
менным технологиям с применением безопасных 
для человека удобрений. К ним можно отнести и 
средства защиты растений и пищевые добавки 
растительного происхождения. Органическая 
продукция представляет собой такие продукты, 
которые выращивают в экологически чистой 
местности и без использования синтетических 
минеральных удобрений и пищевых добавок.

Экологически чистая продукция должна, 
как и органическая. Производиться отдельно от 
другой продукции. При необходимости здесь 
допускается применение удобрений, но только в 
строго определенных нормах. Также упаковка 
данной продукции должна быть выполнена из 
экологических материалов, которые, после 
использования продукции, не будут приносить 
вред окружающей среде [13].

Особенности экологических продуктов про-
являются в том, что в таких продуктах отсут-
ствуют синтетические консерванты и ароматиза-
торы. А сырье для производства таких продуктов 
выращивается без пестицидов и искусственных 
удобрений. И витаминов в таких продуктах 
больше примерно на 50 %, чем в обычной про-
дукции.

Если обычные фрукты – яблоки и груши 
часто покрывают слоем воска для предотвраще-
ния испорченности продукции, то экологическая 
продукция в этом не нуждается. Что касается 
экологической продукции животного происхож-
дения, то животных и птиц кормят только нату-
ральными кормами без примесей гормонов роста 
и химических препаратов. Поэтому новые техно-
логии в сельском хозяйстве способствуют не 
только уменьшению физического труда взамен 
робототехнике, но и способствуют новым техно-
логиям для выращивания экологически чистой 
продукции, которая помогает поддерживать здо-
ровый организм. 

Экологическая продукция выращивается на 
органическом материале. И чаще всего такую 
продукцию можно встретить в крестьянских фер-
мерских хозяйствах (КФХ) и личных подсобных 
хозяйствах (ЛПХ). Именно в КФХ и ЛПХ практиче-
ски не используются пестициды и химические 

добавки. В основном используются натуральные 
удобрения, которые приносят пользу растениям 
и почве, насыщая ее активными элементами.

Экологическая продукция в основном про-
дается в тех местах, где ее производят, так как 
имеет менее длительный срок хранения в отличие 
от обычной продукции. Экологическую продук-
цию нельзя обрабатывать химическими веще-
ствами, чтобы улучшить внешний вид или срок ее 
хранения [14]. 

Особые требования при производстве эко-
логической продукции предъявляются и к почве, 
на которой она выращивается. Почва не должна 
быть обработана химическими веществами, кото-
рые защищают от вредителей будущие растения 
[12]. В почву добавляются только органические 
удобрения. Прополка сорняков осуществляется 
механической междурядной обработкой. Также 
при посеве семена тщательно отбираются [8], [9].

Чаще всего такая продукция продается в 
фермерских магазинах. Но говорить о том, что 
вся фермерская продукция экологически чистая 
- было бы неверно. Еще довольно много недобро-
совестных производителей фермерской продук-
ции, которые используют для производства своей 
продукции и антибиотики, минеральные удобре-
ния и агрохимикаты. Фермеры идут на такой шаг, 
чтобы уменьшить издержки и снизить риски.

В основном ЛПХ занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью для удовлетворения 
нужд собственной семьи, а если образуются 
излишки продукции. тогда ее готовят на продажу. 
Но в ЛПХ обычно излишки продукции небольшие. 
Поэтому они не могут быть основными произво-
дителями экологической сельскохозяйственной 
продукции, хотя продукция, произведенная в 
ЛПХ, натуральная по своим свойствам и качеству 
и отличается от продукции сельскохозяйствен-
ных предприятий. А фермеры вполне могут про-
изводить экологическую сельскохозяйственную 
продукцию в больших объемах.

Для примера приведем фермера в приго-
роде Нижнего Тагила из поместья «Ясное» Илью 
Вялкова, который производит только натураль-
ную продукцию. Вначале фермер занимался 
заготовками трав Иван – чая. Но затем открыл 
производство масла холодного отжима без тер-
мической обработки для сохранения полезных 
свойств сырья.
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У другого фермера из пригорода Нижнего 
Тагила Александра Савёлова, который разводит 
крупнорогатый скот, свиней и птицу, также про-
дукция является экологической, так как фермер 
не использует для корма гормоны роста и синте-
тические добавки в корм животных. 

На экологически чистую продукцию перехо-
дят не только фермерские хозяйства. В Богдано-
вичском районе предприятие «Искра» первым в 
Уральском Федеральном округе внедрило техно-
логии органического земледелия. Предприятие 
выращивает зерновые культуры без использова-
ния химических удобрений. Также частично пред-
приятие перевело на естественное содержание 
молочное стадо. Предприятие входит в крупный 
сельскохозяйственный кооператив «СПАС», 
который объединяет несколько десятков сель-
скохозяйственных производителей. У коопера-
тива имеются свои магазины под названием 
«Фермерские продукты», которые работают без 
посредников. А значит, никто не сможет в данные 
продукты что – то добавить.

Кооператив отличается широкой диверси-
фикацией производства. В него входят не только 
сельскохозяйственные предприятия, но и фер-
мерские хозяйства, которые помогают своими 
исключительно «фермерскими технологиями» 
достигать хороших результатов при выращива-
нии урожая. Например, при выращивании карто-
феля важно не только подобрать сорта и опреде-
лить оптимальные сроки для посева. Еще необхо-
димо соблюдать технологии выращивания. И 

именно здесь были применены фермерские тех-
нологии не срезать ботву перед уборкой урожая, 
а оставлять ее до самой уборки. Это дает воз-
можность картофельным клубням расти до самой 
уборки.

Одной из современных технологий для 
выращивания экологической продукции растени-
еводства являются микробиологические препа-
раты комплексного действия, которые разрабо-
таны компанией «Биокрафт». Препараты разра-
ботаны на основе полезных бактерий, которые 
взаимодействуют с растениями и стимулируют 
рост и развитие растений. Также данные препа-
раты способствуют поступлению питательных 
веществ и регулируют накопление в растениях 
накопление нитратов и других вредных соедине-
ний. Созданные препараты позволяют получать 
высокий урожай качественной продукции. Дан-
ные препараты экологичны и не загрязняют окру-
жающую среду

Целью компании является восстановление и 
повышение плодородия почвы и улучшение эко-
логии. Компания находится в городе Екатерин-
бурге и занимается также переработкой органи-
ческих отходов, борьбой с опустыниванием сель-
ских территорий.

В последнее время на территории Сверд-
ловской области стала развиваться такая сель-
скохозяйственная отрасль как козоводство. Рас-
смотрим данные по развитию в Свердловской 
области козоводства и кролиководства в табли-
цах 1 и 2.

Таблица 1 – Отраслевые компании козоводства в Свердловской области

№ п/п Название Характеристика

1. ООО «Агрофирма «Ирбит-
ская»

Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого 
скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз. Произ-
водство молочной продукции. Производство питьевого молока и 
питьевых сливок.

2.
СПК «Килачевский»

СПК «Килачевский» обеспечивает рынок Свердловской области 
доступной, качественной и экологически чистой мясной и молочной 
продукцией, способствуя достижению продовольственной независи-
мости и безопасности страны.

3. СПК «Завет Ильича» Разведение овец и коз

4. ЗАО «Новопышминское» Освоило выпуск «молока А2», не содержащего в себе молочного 
аллергена – белка А1.

5. ЗАО «Белореченский» Разведение овец и коз

6. ЗАО «Агрофирма Патруши» Разведение овец и коз. Производство сырого овечьего и козьего 
молока.
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7. КФХ «Кривицкий Е.К.» Животноводство. Оптимизация ведения фермерского хозяйства: 
птицеводство, кролиководство, козоводство

8. УГМК-Агро УГМК-Агро создала опытно-экспериментальный научный центр для 
обучения козоводов. 

9. Фермерское хозяйство 
«Долина коз» Разведение коз. Производство сырого козьего молока и сыра.

 
Таблица 2 – Отраслевые компании кролиководства в Свердловской области

№ п/п Название Характеристика

Подсобное хозяйство «Солнечный зайчик» 
Свердловская обл., Белоярский район, д. 
Ключи.

Специализируется на породах «Белый великан», 
«Советская шиншилла», «Калифорнийская», «Сере-
бристый» и «Бабочка».

«Раббит» (село Большое Седельниково, Коло-
бова 21а/1, Свердловская область). Поставщики мяса кроликов на российский рынок

КФХ «Андрюшино» Нижняя Тавда, Нижнетав-
динский район Поставщики мяса кроликов на региональный рынок

В Свердловской области практически отсут-
ствует кролиководческая отрасль. В основном 
кроликов выращивают на мини – фермах, кото-
рых по данной специализации также немного в 
области. Причина этого заключается в том. Что 
если 1 кг свинины стоит в среднем 350 – 400 
рублей, то мясо кролика - 500 – 600 рублей за 1 
килограмм. Но это гипоаллергенное диетическое 
мясо, но спрос на данную продукцию небольшой, 
поэтому кролиководы устанавливают каждый 
свою цену.

Роль государства по стимулированию про-
изводителей создавать экологически чистые про-
дукты сельскохозяйственного назначения очень 
высокая. Еще в 1995 году был принят закон «Об 
экологической экспертизе», а в 1998 году «Об 
отходах производства и потребления» [10]. Рас-
смотрим принятые федеральные законы относи-
тельно производства экологической продукции в 
таблице 3.

Таблица 3 – Федеральные законы Российской Федерации по производству  

экологической продукции [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]

Федеральный закон Характеристика Источник

ФЗ «Об Экологической экспер-
тизе» № 174 ФЗ от 23.11. 1995

В Российской Федерации осущест-
вляются государственная экологи-
ческая экспертиза и общественная 
экологическая экспертиза

http://base.garant.ru/10108595/ 

ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ от 
24.06.1998 г.

Лицензирование деятельности по 
сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, разме-
щению отходов осуществляется в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности».

http://base.garant.ru/12112084/
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Указ Президента РФ «Об утверж-
дении Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации» № 120 от 30.01.2010 
года

Продовольственная безопасность 
Российской Федерации является 
одним из главных направлений обе-
спечения национальной безопасно-
сти страны 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&firstDoc=1&lastDoc=1
&nd=102135612

ФЗ «Об органической продукции и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»№ 280 от 03. 
08. 2018 г.  

Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, связанные с 
производством, хранением, транс-
портировкой, маркировкой и реали-
зацией органической продукции

https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_304017/

ФЗ «О сельскохозяйственной про-
дукции, сырье и продовольствии с 
улучшенными характеристиками» 
№ 159 от 11.06. 2021 г.

Настоящий Федеральный закон 
устанавливает правовые основы 
осуществления сельскохозяйствен-
ной и иной деятельности, связанной 
с производством, хранением, транс-
портировкой и реализацией сель-
скохозяйственной продукции

https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_386798/

Постановление Правительства РФ 
«О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 20132020 
годы» № 717 от 14.07.2012 (ред. от 
30.11.2018).

Государственная программа опреде-
ляет цели, задачи и основные 
направления развития и регулирова-
ния агропромышленного комплекса, 
финансовое обеспечение и меха-
низмы реализации мероприятий и 
показателей их результативности.

https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_133795/

Постановление Правительства РФ 
«О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014- 
2017 годы и на период до 2020 
года» № 598 от 15.07.2013.

Реализация мероприятий настоящей 
программы будет осуществляться в 
рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы

https://base.garant.ru/70419016/

В настоящее время Государственной думой 
РФ был принят закон об экологической марки-
ровке продукции, который вступит в силу 01 сен-
тября 2024 года. Сущность данного закона 
заключается в том, что обозначения на упаковке 
продуктах питания такие как «эко» и «био» можно 
будет использовать только для действительно 
экологически чистой продукции. это говорит о 
том, что запрещено использовать в данной про-
дукции пищевые добавки. А также при производ-
стве продукции запрещено использовать агрохи-
микаты и антибиотики.

Производители экологической продукции 
должны иметь сертификаты, которые подтвер-
ждают, что продукция выполнена по технологиям, 
которые не могут принести вред здоровью людей. 
Также при производстве экологической продук-
ции не должен наноситься вред окружающей 
среде. Экологические продукты не должны в 

своем составе содержать помимо биодобавок 
пестициды, консерванты, ароматизаторы и кра-
сители. Эти продукты изготовляются из натураль-
ного сырья по современным технологиям [11].

В Свердловской области с 01.01.2023 года 
предусмотрено предоставление субсидий регио-
нальным товаропроизводителям на увеличение 
продукции растениеводства – овощей и карто-
феля, где в приоритете находится элитное семе-
новодство. Существует и грантовая поддержка 
для КФХ и индивидуальных предпринимателей по 
итогам конкурсного отбора.
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Согласно статистике Центрального Банка 
РФ, в первом полугодии 2023 года, было 

выявлено 1139 субъектов с признаками финансо-
вой пирамиды. Большинство из них- это интернет 
проекты. 1117 субъектов и 98,1 процент от 
общего количества. Но хотелось бы остановиться 
не на них, а на финансовых пирамидах, создан-
ных в форме потребительских кооперативов. 
Исходя из данных Банка России, в первом полу-
годии 2023 года, было выявлено 7 подобных 
пирамид, что составляет 0,6 процентов от общего 
числа. В сравнении со статистикой за предыду-
щие два года, охватывающие данный период, их 
количество снизилось. В первом полугодии 2022 
года, было выявлено 8 подобных субъектов, а 
первом полугодии 2021 года 28.1 Но, необходимо 
подчеркнуть. Во-первых, в статистике говорится 
только о выявленных финансовых пирамидах. 
Во-вторых, несмотря на то, что количество 
подобных субъектов относительно небольшое, 
ущерб даже от одной подобной пирамиды высок 
и часто достигает миллионов, а иногда и 
несколько сотен миллионов рублей. Поэтому, 
очень важно выявлять и бороться с деятельно-
стью подобных организаций. На практике, часто 
такие преступления осуществляются через кре-
дитно-потребительские кооперативы 2. Согласно 
ст. 5 ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России 
осуществляет регулирование за деятельностью 
данного вида потребительских кооперативов. В 
случае, если он обнаружит исходящую от них 
подозрительную активность, которая может сви-
детельствовать о том, что под видом КПК дей-
ствует финансовая пирамида, Банк России обра-
щается в правоохранительные органы, которые 
проводят дальнейшее расследование. 

Схема действия подобных финансовых 
пирамид проста. Их создатели подают соответ-
ствующие документы, и регистрируется как 
легальное предприятие. После создания потре-
бительского кооператива, мошенники придумы-
вают незнакомые финансовые услуги, обеспечи-
вающие высокую доходность и надежность, кото-
рые заинтересует как можно больше людей. И 
это не является просто призывом к вложению 
денег, в дальнейшем с возвращением большой 
суммы. Часто, такие пирамиды предлагают потен-
циальными кругу жертв что-то более необычное.

Для наглядности, следует разобрать кон-
кретный пример, когда под видом потребитель-
ского кооператива, создаётся финансовая пира-

1  Противодействие нелегальной деятельности 
на финансовом рынке// https://www.cbr.ru/analytics/
inside/2023_1/ (дата обращения: 08.12.2023).

2  Эзрох Ю.С.   Кредитная кооперация в России: 
накопленные проблемы и пути их решения// https://
cyberleninka.ru/article/n/kreditnaya-kooperatsiya-v-rossii-
nakoplennye-problemy-i-puti-ih-resheniya

мида. Рассмотрим недавнее дело, приговор по 
которому был вынесен в 2023 году. В 2011 году, в 
Санкт-Петербурге, было создан кредитный 
потребительский кооператива «Семейный капи-
тал». Позиционировался он как организация, 
которая будет самостоятельно производить раз-
личные сельскохозяйственные продукты, после 
чего продавать их в своих фирменных магазинах. 
Впоследствии, представительства «Семейного 
капитала» стали появляться и в других регионах. 
Однако, в 2015-2016 годах на КПК стали посту-
пать жалобы, обвиняющие её основателя и руко-
водящих лиц в мошенничестве. Вкладчики не 
получили обещанных денег. Суммарный ущерб 
составлял 2 миллиарда рублей. Один из фигуран-
тов дела был приговорен к тюремному заключе-
нию сроком на 4 года ещё в 2019 году, так как он 
добровольно признал свою вину и сотрудничал 
со следствием. В отношении других обвиняемых, 
в том числе и основателя данного потребитель-
ского кооператива, приговор был вынесен лишь в 
феврале 2023 года, где решение Октябрьского 
районного суда, их приговорили к тюремному 
сроку от 8 лет до 8 лет и 10 месяцев. Правда стоит 
отметить, что к уголовному наказанию были при-
влечены лишь основные лица данного потреби-
тельского кооператива. 

На основании этого примера, а также иной 
практики, касающихся подобных дел, можно 
выделить следующие проблемы, связанные с 
расследованием подобных финансовых пира-
мид3. Вычислить такие пирамиды довольно 
трудно, как минимум далеко не сразу. Как уже 
было сказано, такие организации регистриру-
ются как легальные юридические лица. Открывая 
фирму, организатор обещает высокую доход-
ность, значительно превышающую возможные 
легальные инвестиционные инструменты. Под-
держивать длительное время эти обещания 
невозможно, а погашение обязательств перед 
участниками становится невыполнимым. «Пира-
миды» меняют тактику своей работы, но прин-
ципы остаются те же. Приспосабливаясь к тен-
денциям развития финансового рынка, цифровых 
финансовых технологий - реальной экономиче-
ской деятельностью не занимаются, денежные 
средства, которые они привлекают, в экономиче-
ском обороте не участвуют.

1. Преступники активно пользуются совре-
менными технологиями, особенно если мы гово-
рим о тех, кто совершает преступления в финан-

3  Хорунин А.Ю., Фильчакова Н.Ю., Рудченко 
Н.П. "финансовые пирамиды": к вопросу об актуально-
сти и социальной опасности явления в современно-
сти//https://cyberleninka.ru/article/n/ finansovye-
piramidy-k-voprosu-ob-aktualnosti-i-sotsialnoy-
opasnosti-yavleniya-v-sovremennosti (дата обращения: 
10.12.2023).
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совой сфере. И это затрудняет выявление, пре-
дотвращение и решение проблем, а мошенникам 
даёт ряд преимуществ, такие как возможность 
совершения преступления, из-за рубежа даже 
после того, как их деятельностью заинтересу-
ются правоохранительные органы. 

2. Размер ущерба,  причинённый данным 
видом мошенничества, в большинстве случаев 
составляет как минимум несколько сотен милли-
онов рублей, а часто суммы доходят до миллиар-
дов. Разумеется, этот ущерб причинен не одному 
человеку, а множеству. Но, тем не менее, это в 
сотни раз больше особо крупного размера, уста-
новленного  в 159 УК РФ.1 

3. Данную категорию преступлений можно 
отнести как к корпоративной, так и к беловорот-
ничковой преступности. Одной из ее особенно-
стей является то, что в совершении преступлений 
участвуют лица, которые обладают специаль-
ными знаниями, как в области экономики, так и в 
области права. И это тоже часто сказывается на 
том факте, что виновных по данным преступле-
ниям лиц, долго не привлекают к ответственно-
сти.

4. Стоит подчеркнуть и роль коррупции. 
Руководящие лица потребительского коопера-
тива дают взятку должностному лицу, чтобы тот 
закрыл глаза на их деятельность. Но стоит отме-
тить, что такая ситуация наиболее вероятна на 
уровне субъектов или муниципальном. Снижает 
вероятность дачи взятки и постоянный контроль 
со стороны Центробанка.

5. Во всех подобных делах большое количе-
ство потерпевших. 

6. Сразу после того, как мошенники пони-
мают, что близки к раскрытию, довольно часто 
они пытаются быстро скрыть следы своей дея-
тельности и доказательства.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что, полученные мошенническими денежные 
средства очень сложно вернуть. Средства могут 
быть уже легализованы, потрачены и т.д.

Предупреждение экономической преступ-
ности – это одно из самых сложных задач ряда 
контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов.

В отношении данных преступлений, можно 
выделить 2 основных способа противодействия.

Первый связан с созданием препятствий 
для преступника, а второй с предупреждением 
потенциальных жертв.

1.  Усиление контроля, при создании потре-
бительских кооперативов - это одна из современ-
ных тенденций. Но у этого способа есть недо-

1  УК РФ Статья 159. Мошенничество//https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/80
12ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

статки. В большинстве случаев, такие финансо-
вые пирамиды создаются лицами, которые имеют 
прекрасную репутацию, полностью соответствует 
требованиям, указанным в законе. Контроль 
может нанести вред добросовестным субъектам. 
Поэтому, полностью избавиться от совершения 
данных преступлений практически невозможно. 

2. Предупреждение, путем уведомления 
потенциальных жертв  о данной категории пре-
ступлений. Так как потенциальных преступников 
в данной категории дел очень часто сложно 
вычислить до того, как ими будет совершенно 
мошенническое деяние. Стоит создавать различ-
ные программы, которые бы осведомили воз-
можных жертв. И хотя в теории, жертвами подоб-
ных пирамид может стать любой, довольно часто 
ими оказывается пожилые граждане из-за сни-
жения когнитивных способностей и недостаточ-
ного знакомства с технологиями. В первую оче-
редь программы предупреждения стоит строить 
направленные на них. Необходимо развивать 
сотрудничество со средствами массовой инфор-
мации и общественными объединениями.2 Кон-
троль так же должен происходить не только на 
стадии предупреждения. Когда кооператив заре-
гистрирован и действует, необходимо проводить 
его контроль. Как уже было сказано выше, в силу 
специфики, во всех делах о финансовых пирами-
дах в форме кредитно-потребительских коопера-
тивов, возбуждение происходит после того, как 
Центральный Банк заподозрит в их действиях 
возможное нарушение закона. Не нужно созда-
вать новые органы или давать контрольно-над-
зорные полномочия иным. Можно просто прово-
дить проверки чаще и совершенствовать методы 
контроля. Центральный Банк выполняет в рамках 
своей компетенции все возможное, но этого все 
равно мало. Поэтому, для более плодотворного 
контроля, следует создать методику взаимодей-
ствия между ЦБ и иными организациями и граж-
данами, благодаря которому Центральный Банк 
мог быстрее узнавать о возможном существова-
ние подобной финансовой пирамиды. Граждане и 
сейчас могут обращаться в ЦБ, если им был при-
чинён вред организацией, с просьбой проверить 
её. Но в случае с финансовыми пирамидами, 
люди поздно осознают, что они были обмануты, 
за это время преступники уже могли скрыться. 
Поэтому, Центральному Банку стоит изменить 
систему обращения, благодаря чему люди смогут 
обращаться с просьбой изучить деятельность 
сомнительных, по их мнению, организаций. 

2 Богданов А.А. Профилактика и предупреж- 
дение финансового мошенничества в современ- 
ной России// https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-
i-preduprezhdenie-finansovogo-moshennichestva-v-
sovremennoy-rossii (дата обращения: 09.12.2023).
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Подводя итог, можно сказать, что - финан-
совые пирамиды представляют большую опас-
ность для всего общества, так как дискредити-
руют как государственную власть, так и добропо-
рядочные кооперативы. С помощью современ-
ных технических новаций преступники легко 
адаптируются к новым методам и формам пред-
принимательской деятельности. Полностью их 
искоренить практически невозможно, но это не 
означает, что ничего с этим нельзя сделать. Пра-
воохранительные органы; Центральный банк - 
постоянно ведут работу по предотвращению и 
пресечению финансовых преступлений, но не 
очень эффективно. Нужны новые, конкретные 
методики по выявлению, предупреждению и рас-
крытию финансовых правонарушений в совре-
менных цифровых условиях. В этих методиках 
необходимо прописать порядок и условия взаи-
модействия субъектов предупреждения и профи-
лактики экономическим правонарушениям. 
Сегодняшняя Цифровая эпоха дает огромные 
технологические возможности для выявления и 
предупреждения разных правонарушений. К 
сожалению, не все возможное методы применя-
ются в данной области. Здесь очень важно 
сотрудничество разных ведомств, служб, так как 
это даст возможность более эффективно 
бороться с экономическими преступлениями. 
Необходимо уделять внимание также правовой и 
финансовой грамотности населения. 

Добиться успеха в борьбе с финансовыми 
пирамидами может помочь комплексный подход, 
взаимодействие между - государством, правоох-
ранительными органами, Центральным банком и 
гражданами.
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1. Введение
Проблемы эколого-экономической безо-

пасности в сельскохозяйственной отрасли стали 
результатом перегруженности экстенсивного 
роста аграрного производства в прошлом и недо-
статочно действенной экологической политикой. 
Возможности стабильного роста экономики обу-
славливаются, в первую очередь, с точки зрения 
национальной безопасности, составные эле-
менты которой экологическая и экономическая 
безопасность. «Основные положения» Указа 
Президента РФ «О Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период до 
2025 года» определили основные принципы ком-
плексного решения проблем роста экономики и 
улучшения экологии, реализации прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, прав буду-
щих поколений на использование природно-ре-
сурсного потенциала [1]. В связи с этим, требу-
ется скорейшее создание эффективного меха-
низма регулирования эколого-экономическим 
инвестированием в аграрной отрасли, соответ-
ствующего факторам текущего экономического 
состояния, учитывающего при этом особенности 
сельскохозяйственного производства, способ-
ного вырабатывать экономически интересные и 
выгодные условия для стимулирования, роста и 
эффективного использования аграрного капи-
тала, что может быть достигнуто при развитии 
экологоориентированного предпринимательства.

Можно выделить некоторые основные пара-
метры инвестиционного потенциала, к которым 
относятся: географическое положение, экологи-
ческая безопасность, качество жизни граждан и 
наличие платежеспособного спроса на продук-
цию [2]. В связи с этим, в процессе формирова-
нии программ инновационно-инвестиционной 
политики одними из главных направлений стано-
вятся повышение эколого-экономической безо-
пасности деятельности и инвестиционной при-
влекательности предприятий аграрной сферы. 
Первостепенными задачами инновационного 
развития АПК являются задачи, связанные с 
уменьшением неблагоприятного влияния на окру-
жающую среду сельскохозяйственных предприя-
тий, осуществление мер поддержки по сбору, 
переработке и утилизации отходов агропромыш-
ленного производства. Действенным методом 
решения вопросов экологизации сельскохозяй-
ственных предприятий будет оживление инвести-
ционной активности с целью внедрения природо-
охранных мероприятий. 

При условии реализации вышеуказанных 
задач обеспечивается повышение привлекатель-
ности аграрных предприятий с позиции экономи-
ческого и экологического потенциалов [3]. Прене-
брежение важностью обеспечения экологически 
направленных мероприятий способно вызвать 
трагический сценарий развития экологической 

обстановки и, как результат, привести к уменьше-
нию инвестиционного потенциала и продоволь-
ственной безопасности как региона, так и госу-
дарства в целом.

Обеспечение населения продовольствием 
является базовым элементом экономической, 
социальной и политической безопасности госу-
дарства [4] и в то же время целью функциониро-
вания агропромышленного предприятия. Резуль-
таты деятельности сельскохозяйственного пред-
приятия находятся в прямой зависимости от 
качественного состояния природных ресурсов. В 
связи с этим инвестиционная привлекательность 
предприятий АПК должна учитывать создание 
условий эколого-экономической безопасности в 
ходе производственной деятельности.

Актуальность влияния эколого-экономиче-
ской безопасности на инвестиционную привлека-
тельность предприятий агропромышленного ком-
плекса России определяется стратегической 
ролью и значением АПК в решении вопросов обе-
спечения страны экологически чистой сельско-
хозяйственной продукцией, сырьём и продоволь-
ствием.

2. Материалы и методы
При выполнении исследования применя-

лись такие методы как анализ, синтез аналогия, 
обобщение. Материалами исследования высту-
пают работы известных ученых-экономистов раз-
личных стран мира и статистические данные.

3. Результаты и обсуждение
В ходе исследования выявлено, что име-

ются проблемные задачи экологизации предпри-
ятий аграрной сферы, на которые следует обра-
тить особое внимание. Эффективность аграрного 
производства не может быть достигнута без 
рационального использования природных ресур-
сов.

Первостепенное значение инвестиционной 
привлекательности аграрной сферы, производ-
ство и продвижение продукции, объясняется 
также определяющей ролью в поддержании про-
довольственной безопасности страны и её регио-
нов. Учитывая стратегическую и системообразу-
ющую роль АПК, экологизация предприятий 
отрасли может значительно усилить конкуренто-
способность аграрной продукции и инвестицион-
ную привлекательность отрасли.

Исследования демонстрируют, что государ-
ственная поддержка АПК в развитых странах 
включает: 

− сдерживание цен на продукцию; 
− помощь в формировании рынка, как вну-

треннего, так и внешнего; 
− содействие в формировании производ-

ственной инфраструктуры.
Реализация функций господдержки в отече-

ственной практике демонстрирует следующие 
недостатки: 
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− отсутствие действенной модели рефор-
мирования АПК; 

− нарушение баланса межотраслевых отно-
шений; 

− формирование рынка без учета социаль-
но-экономической составляющей. 

Осуществление данных функций реализу-
ется в значительной мере через инвестиции с 
использованием как внутренних, так и внешних 
источников финансирования [5]. Это связано с 
тем, что большая часть сельскохозяйственных 
предприятий имеет довольно низкую рентабель-
ность или вовсе убыточны. Следовательно, инве-
стиционная активность хозяйств может поддер-
живаться путем привлечения капитала, где зна-
чительную долю будет составлять долгосрочное 
кредитование и, конечно, средства государствен-
ной поддержки, которые необходимы для обе-
спечения конкурентоспособности, внедрения 
инновационных высокоэффективных технологий 
в аграрную сферу, формирования технопарков 
на основе этого. Также существует источник, 
который можно было бы задействовать. Это − 
сбережения населения [6].

Большинство ученых считают, что экологи-
ческое состояние агросистем зависит от эконо-
мического развития общества. Однако, по 
нашему мнению, зависимость направлена в про-
тивоположную сторону.

Критическое состояние отечественного 
АПК требует переноса проблем обеспечения эко-
номической безопасности из дискуссионной в 
практическую плоскость, что вызывает необхо-
димость разработки четкой стратегии обеспече-
ния экономической безопасности АПК [7].

Главные задачи интеграции инновационной 
инвестиционной и структурной политики заклю-
чаются в изменении соотношений между старыми 
и новыми технологическими укладами в пользу 
последних, в технологической реконструкции 
производства на основе продовольственной без-
опасности.

Основные направления эколого-экономиче-
ской безопасности: 

− избирательное развитие принципиально 
новых, критически важных технологий, способ-
ствующее повышению экспортного потенциала 
по отдельным видам продукции;

− широкомасштабное внедрение базовых 
технологий, обеспечивающих значительное 
повышение качества продукции, экологическую 
безопасность, сокращение издержек производ-
ства и снижение дефицитности внутреннего 
рынка путем массового использования в произ-
водстве; 

− обеспечение агроэкологических норм в 
процессе производства;

− имеющихся отечественных научно-техни-
ческих достижений  и закупки зарубежных 
лицензий;

− свертывание технологически устаревших 
производств; 

− изменения в технике и технологии, обе-
спечивающие необходимые масштабы ресурсос-
бережения;

− использование технологий, нацеленных 
на сбережение и восстановление природных 
ресурсов;

− производство экологически чистой про-
дукции, в соответствии мировым стандартами 
качества;

− разработка мер, противостоящих «утечке 
мозгов» и высоких технологий за границы страны;

− преобразование системы подготовки 
научных кадров;

− формирование механизмов регулирова-
ния и поддержки научно-технической деятельно-
сти, адекватных кризисным условиям и противо-
действующих климату инновационной пассивно-
сти в стране, изолированности в развитии отдель-
ных секторов науки.

Перечисленные направления эколого-эко-
номической безопасности сформулированы 
исходя из основной стратегической цели разви-
тия аграрного сектора.

Экономическая эффективность экологобе-
зопасных технологий связана с увеличением 
результативности социального производства и 
ростом качества жизни сельских работников. Ее 
определяют характеристики экономии трудовых 
ресурсов, рост объемов продукции и прибыльно-
сти предприятий, с одновременным проведением 
мероприятий, направленных на охрану окружаю-
щей среды. Результаты проведенных мероприя-
тий можно рассматривать по хозяйству в целом и 
по отдельности на предприятиях.

Мы полагаем, что при рассмотрении страте-
гии развития экономических систем в отношении 
аграрной сферы, необходимо гарантировать 
выполнение условий экологической безопасно-
сти, которая должна регулироваться государ-
ством. 

В последние годы в экономической науке 
сформировалось направление, определяющее 
экономику как зависимый компонент природной 
среды – «зеленая экономика» [8].

Суть идеологий «зеленой экономики» 
заключается в переходных аспектах от затратной 
политики природоохранных мероприятий к ком-
мерчески выгодной политике использования 
«зеленых технологий» и восстановлению природ-
ных ресурсов [9]. 

В большинстве научных публикаций упоми-
нается о неразумности анализа устойчивого раз-
вития исключительно на базе эколого-экономи-
ческих факторов и необходимости оценки с уче-
том совокупной природной и социально-эконо-
мической составляющих.
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Эколого-экономическая безопасность 
определяется как группа состояний, процессов и 
действий субъектов безопасности, способных 
обеспечить баланс интересов экономики и окру-
жающей среды [10].

Резюмируя изложенное, предлагаем рас-
сматривать эколого-экономическую безопас-
ность как систему экономических отношений, 
учитывающую условия экологической безопас-
ности АПК.

Очевидно, что степень экономического раз-
вития и экологическая безопасность находится 
во взаимозависимости от степени инвестицион-
ного потенциала. Одновременно с этим, форми-
рование эколого-экономической безопасности 
предприятий аграрной сферы послужит опорой в 
их становлении и соответственно росте инвести-
ционного потенциала.

Инвестиции считаются важнейшим усло-
вием, обеспечивающим формирование и плано-
мерный рост экономической составляющей сель-
скохозяйственной отрасли, как на уровне реги-
она, так и на уровне государства в целом, улуч-
шения уровня жизни граждан, своевременного 
воспроизводства материальной базы в аграрном 
производстве. Таким образом, формируется 
инвестиционная привлекательность компаний, 
функционирующих на рынке сельского хозяй-
ства, что в свою очередь является толчком к 
оживлению инвестиционной активности. В про-
цессе анализа инвестиционной привлекательно-
сти сельскохозяйственной сферы первоначально 
необходимо обратить внимание на характерные 
черты аграрного производства, экономическое 
состояние, а кроме того учесть степень государ-
ственной поддержки отрасли.

Эколого-экономическое инвестирование 
ориентировано на рост экономической результа-

тивности в аграрном производстве в контексте 
экологической составляющей, что даёт возмож-
ность подняться сельскохозяйственному произ-
водству на более высокий экологоориентирован-
ный, экономически устойчивый уровень. Смысл 
данного перехода заключается в аккумуляции и 
приумножении важнейших изменений −составля-
ющих экологизации сельскохозяйственного про-
изводства, комбинация связей которых может 
привести к наиболее оптимальным приемам 
использования окружающей природной среды в 
данной сфере.

Рост инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных предприятий зависит от 
многих условий, в числе которых: 

− обеспечение сырьем и материалами; 
− собственные логистические мощности и 

пути реализации аграрной продукции; 
− интеллектуальные ресурсы; 
− высокая рентабельность производства; 
− экономическая эффективность и ста-

бильность аграрного производства.
Процесс определения инвестиционной при-

влекательности эколого-ориентированных агро-
предприятий зависит от потенциала экономиче-
ской эффективности привлечения капиталовло-
жений. В сельском хозяйстве оценить совокуп-
ный экологический и экономический результат от 
инвестиционной деятельности можно выразив 
экологический эффект через стоимостной. Как 
правило характерные особенности аграрного 
производства усложняют экологическое и эконо-
мическое определение эффективности капита-
ловложений в данную отрасль. Выражение эко-
лого-экономической эффективности инвестици-
онной деятельности в сельскохозяйственной 
отрасли по критериям оценки показано на 
рисунке 1.

Рис. 1. Выражение эколого-экономической эффективности инвестиционной деятельности в 
сельскохозяйственной отрасли по критериям оценки. 
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Данная классификация помогает дать 
оценку результатам совокупной эколого-эконо-
мической инвестиционной деятельности сельско-
хозяйственного предприятия, таким образом 
появляется практическая возможность устано-
вить уровень влияния всех критериев на эффек-
тивное использование капиталовложений. Наи-
лучшим решением для инвестирования станет 
проект, показавший высокую экономическую 
эффективность, при этом удовлетворяющий кри-
териям оценки эколого-экономической результа-
тивности.

В рамках предоставленного исследования 
экологизацию аграрного производства необхо-
димо воспринимать как уменьшение необходимо-
сти сельскохозяйственными предприятиями 
использования природных ресурсов в производ-
ственном процессе, то есть деятельность с при-
родоохранной направленностью.

Потенциал агропредприятия необходимо 
оценивать, как его способность гарантировать 
прогнозируемый эффект в заданных условных 
рамках, принимая во внимание возможности и 
стремление предприятия к совершенствованью. 
Одна из задач деятельности аграрных предприя-
тий ˗ это обеспечение продовольственной безо-
пасности, формирование которой, как правило, 
основано на эколого-экономической безопасно-
сти. Заданными условными рамками можно счи-
тать гарантированную эколого-экономическую 
безопасность аграрных предприятий в процессе 
их деятельности. Рост в сельскохозяйственной 
отрасли определяется степенью инвестиционной 
привлекательности, что напрямую связано с 
инвестиционным потенциалом предприятий 
аграрной сферы. Проблемы финансирования и 
инвестиций в сельское хозяйство, их грамотное 
использование приобретают особую значимость 
в сложившихся непростых экономических усло-
виях.

Гарантировать устойчивую конкурентоспо-
собность и стабильный рост аграрного сектора 
экономики можно в том случае, если такой рост 
станет реализовываться на базе инвестицион-
но-инновационной модели.

4. Выводы
В результате проведенного исследования 

нами выделены некоторые аспекты, определяю-
щие успех при переходе на современный этап 
эколого-экономической безопасности в АПК, где 
ключевую роль играет эффективное инвестиро-
вание в сельскохозяйственную отрасль, а капи-
тальные вложения будут объектом управления. 
Статус сельскохозяйственного предприятия, как 
эколого-экономически безопасного, может суще-
ственно повлиять на выбор инвесторами пер-
спективных направлений вложения средств. 
Однако, формирование инвестиционной привле-

кательности предприятий АПК ˗ непростой и 
довольно долгий процесс, зависящий от множе-
ства факторов, в числе которых экономический 
рост и экологическая безопасность, определен-
ные нами как эколого-экономическая безопас-
ность. Именно экологически безопасный эконо-
мический рост АПК способен привести к ожидае-
мому положительному результату, увеличить 
инвестиционный потенциал отрасли, то есть ока-
зать позитивное влияние на её инвестиционную 
привлекательность.
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Аннотация. Залогом эффективности деятельности организации является не только четко вы-
строенная структура производства, бизнес-стратегия, но и, как показал зарубежный и отечественный 
опыт последних лет, грамотная кадровая политика, развитая корпоративная культура, благоприятный 
психологический климат в коллективе.

Избыточная текучесть кадров является одной из основных проблем современных компаний. За-
частую руководители пытаются решить эту проблему путем замены одних работников на других, что, к 
сожалению, не приводит к росту эффективности, а бывает и сопряжено еще и с дополнительными 
проблемами в виде разрушения корпоративной культуры. Основная причина – это разница поколений. 
Коммуницировать с разными поколениями в рамках одного коллектива достаточно сложно из-за 
взглядов на жизнь и возрастных недопонимании, в том числе и относительно цифровых технологий и 
их применения.

В статье рассмотрены основные поколения, присутствующие на рынке труда в данный момент 
времени. Приведена сравнительная характеристика их особенностей, отличительные черты, способ-
ность владеть цифровыми технологиями и т.д. Также приведены изменения в требованиях к современ-
ному сотруднику, его компетенциях, со стороны работодателей и рынка труда в целом. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF INTERGENERATIONAL 
DIFFERENCES ON THE CORPORATE CULTURE OF AN 
ORGANIZATION

Annotation. The key to the effectiveness of the organization’s activity is not only a well-built production 
structure, business strategy, but also, as foreign and domestic experience of recent years has shown, a 
competent personnel policy, a well-developed corporate culture, and a favorable psychological climate in the 
team.

Excessive staff turnover is one of the main problems of modern companies. Often managers try to solve 
this problem by replacing some employees with others, which, unfortunately, does not lead to an increase in 
efficiency, and there are additional problems in the form of destruction of corporate culture. The main reason 
is the generational difference. It is quite difficult to communicate with different generations within the same 
team due to their views on life and age misunderstandings, including with regard to digital technologies and 
their application.

The article considers the main generations present in the labor market at this moment in time. A 
comparative characterization of their features, distinctive features, ability to master digital technologies, etc. is 
given. Changes in the requirements for a modern employee, his competencies, on the part of employers and 
the labor market as a whole are also given. 

Key words: Corporate culture, generations, motivation, organization, efficiency, labor market.

Залогом эффективности деятельности 
любой компании являются не только 

материальные ресурсы, но и человеческие, то 
есть персонал. Во все времена для повышения 
производительности применялся различный 
инструментарий стимулирования персонала. 
Например, в период действия командно-админи-
стративной экономики на предприятиях исполь-
зовали методы, отражающие положение работ-
ника в социуме и влияющие на отношение к нему 
в обществе – распространены были доски почета, 
на которых размещали фотографии и описание 

ведущих сотрудников, отличившихся в своей 
работе. Это было отличным мотиватором на 
повышение качества работы других сотрудников. 
Также занесение на доску почета отражалось в 
личном деле и трудовой книжке, а также подкре-
плялось материальной премией или путевкой в 
оздоровительные учреждения страны не только 
для самого работника, но и для его семьи. Отдель-
ного внимания заслуживает и персонал в целом 
как единица компании, ведь только при грамотно 
построенной совместной работе коллектива воз-
можно достижение успеха в виде прибыли. И в 
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этом случае тоже применялся мотивационный 
инструментарий для формирования уже корпо-
ративной культуры и повышения сплоченности в 
виде, например, совместных выездных или оздо-
ровительных (зарницы, эстафеты и пр.) меропри-
ятий. В настоящее время руководители организа-
ций вновь возвращаются к такой практике с 
целью сохранения и умножения квалифициро-
ванных кадров, как неотъемлемой ценности 
высокоэффективной организации.

Далее рассмотрим основные проблемы, 
возникающие при формировании и поддержании 
корпоративной культуры в организации. В пер-
вую очередь стоит отметить избыточную теку-
честь кадров, возникающую вследствие ряда 
причин, таких как:

− низкая удовлетворенность работником от 
своей деятельности (рассматривается и мораль-
ный и материальный аспекты);

− отсутствие среды (образовательной, кре-
ативной и др.) для саморазвития личности;

− барьеры для профессионального роста 
(движения по карьерной лестнице).

Эти причины, в совокупности с отсутствием 
или низким уровнем корпоративной культуры 
приводят к снижению мотивации, заинтересован-
ности в выполняемом функционале, а значит к 
ухудшению показателей деятельности организа-
ции в целом.

Также стоит отметить и тот факт, что ряд 
современных руководителей рассматривает пер-
сонал только как рабочую силу, абстрагируясь от 
остальных их качеств. При этом, этот же руково-
дитель желает получать позитивную реакцию на 
все вводимые им новации, а в случае отказа стре-
мится заменить одного не покорного работника 
на другого. Практика показывает, что это не при-
водит к росту эффективности, по одной простой 
причине – разница поколений.

Основная рабочая сила на рынке труда на 
данный момент времени представлена четырьмя 
поколениями: бэби-бумеры и поколения X, Y, Z. 

Взаимоотношение поколений всегда явля-
лось предметом споров, так как становление лич-
ности любого человека происходит под влиянием 
того социально-экономического периода (а зна-
чит и морально-общественных норм), в котором 
он живет. Безусловными факторами влияния 
будут и семья, образовательные учреждения, 
друзья, работа, коллеги, средства массовой 
информации и т.д., но также существующие в 
определенном историческом периоде, когда про-
исходит смена одних предприятия, профессии 
другими, интенсивно развивается научно-техни-
ческий прогресс и т.д. Сравнительная характери-
стика поколений представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика поколений

Поколение
Поколение 

 бэби-бумеров  
(1944 – 1967гг.)

Поколение Х (икс) 
(1967 – 1984гг.)

Поколение Y (игрек) 
или миллениалы (1984 

– 2000гг.)

Поколение Z (зет) 
или зумеры (2000 

– 2015гг.)Сравнительная 
характеристика

Отношение к 
жизни и работе

Оптимистичное, высо-
конравственное, страх 
потери работы

На благо общества

Развитые лидер-
ские качества

Спокойны к пере-
менам

Полагаются 
только на себя

Приспособлены к 
рынку труда

Карьеристы

Оптимисты

Работа должна прино-
сить удовольствие

Хотят иметь все и 
сразу

Поиск выгодных зна-
комств

Сиюминутные жела-
ния

Любят получать 
новые знания

Отсутствие шабло-
нов

Делают только то, 
что им нравится

Отказ от рутины

Желание работать 
удаленно или 
freelance

Отношение к 
прогрессу, тех-
нологиям

Консерваторы,

Сдержанное (1-2 акка-
унта в социальных 
сетях)

Консервативны, 
но положительно 
реагируют на 
новшества

Заинтересованность в 
информационных тех-
нологиях

Активная работа в 
Интернете

Активное общение в 
социальных сетях

Интернет – неотъ-
емлемая часть 
жизни

Гадждеты – часть 
повседневной 
жизни



331 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

Мотивация

Похвала, быть полез-
ным и оцененным 
обществом и руководи-
телем

Статус

Деньги

Финансовое бла-
гополучие

Свобода выбора 
и развития

Финансовое благопо-
лучие

Требуют постоян-
ной мотивации и 
внимания к себе

Вознаграждение

Семья, друзья
Ставят себя и предыду-
щее поколение в при-
мер

Четкое разграни-
чение личной 
жизни и работы

Забота о детях и 
будущем поколе-
нии

Бескорыстны

Привязаны к родите-
лям

Эгоистичны

Капризны и нар-
циссичны

Личная жизнь и 
работа смешаны

Информация
Классические источ-
ники (газеты, журналы 
и пр.)

Недоверчивы

Нет интереса к 
политике

Желание быть в 
курсе всего

Доверчивы ко всему

Использование 
информации

Стремление погло-
тить максимум 
информации

Отношение к 
другим поколе-
ниям

Благосклонны к Y и Z
Быть лучше и 
богаче, чем 
бумеры

Некоторое не понима-
ние жизненных целей 
Х и бумеров

Отрицание жиз-
ненных устоев 
предыдущих поко-
лений

Исходя из статистики, большая часть круп-
ных компаний нашей страны принадлежит пред-
ставителям поколения бумеров. И, зачастую, 
абсолютно не осознанно, они внедряют на своих 
предприятиях систему мотивации, структуру кор-
поративной культуры характерную именно сво-
ему поколению, не адаптированную к представи-
телям современного рынка труда.

Здесь и происходит столкновение интере-
сов: бумеры, ставящие работу, статус и деньги во 
главу угла и поколение Х с желанием свободы, 
баланса между работой и временем для семьи. 
При этом поколение Y еще дальше от поколения 
бумеров. Например, сеть McDonalds адаптирует 
свои объявления по поиску персонала под раз-
ные поколения – «Зарабатывай! Цени сове время! 
Расти! Присоединяйся!» показывает, что ориента-
ция сделана под поколение Y. А поколение Z 
вышло на рынок труда совсем не давно, бук-
вально 3-4 года назад. Но и оно имеет свои осо-
бенности. Это поколение технически грамотное, 
инициативное, бесстрашное и не видит свою 
жизнь без технологий и информационных ресур-
сов, так как иного времени они не застали. В 
результате чего они предъявляют свои требова-
ния к работе, такие как более гибкий или свобод-
ный график и нежелание к офисной рутинной 
работе. При этом представители поколения Z 
отличаются особым способом мышления – спо-
собны оперативно обрабатывать большие мас-
сивы информации и оперативно переключаться 
по задачам.

Мало того, существуют и исключения в фор-
мировании поколений, то есть они появляются не 
только по времени зарождения, но и под влия-
нием/воздействием сильных факторов. Одним из 
таких стала пандемия COVID-19, которая спрово-
цировала появление поколения R. Сюда попали 
все те, кто во время вынужденной изоляции 
сумел получить повышение квалификации или 
переквалификацию или просто новые навыки.

Данное поколение легко адаптируется к 
новым условиям труда, в том числе и удаленная 
работа, становится приоритетной, а также счи-
тает нормальным наличие нескольких источни-
ков доходов, для удовлетворения личных нужн и 
нужд родных и близких. И здесь стоит отметить, 
что поколение R легко находит точку равновесия 
между работой и личной жизнью. Из отдельных 
особенностей стоит отметить отсутствие равно-
душия к окружающей среде, ее защите и защите 
животных. Именно это поколение начало осозна-
вать какой ущерб наносит жизнедеятельность 
человека и что стоит всячески его минимизиро-
вать.

Развитие цифровых технологий и цифрови-
зация изменили требования к современному 
работнику. Происходит реструктуризация про-
фессий, ряд которых начинает исчезать из вос-
требованных, заменяясь на автоматизированные 
элементы. В результате появляются новые требо-
вания к сотруднику, а значит и «навыки XXI век а» 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура опорных компетенций современного работника 

Современный работодатель поддерживает 
тенденции времени и желает увидеть уже не 
узкоспециализированного специалиста, а ответ-
ственного сотрудника, способного обрабатывать 
одновременно целый ряд задач, саморазви-
ваться, адаптироваться к неопределённости и т.д.

Таким образом, пандемия в корне изменила 
уклад жизни, социально-экономические про-
цессы, изменения претерпели даже культурные 
традиции стран. Исключением не стали и рынок 
труда, и бизнес-процессы. Скорость адаптации, 
реакции на все вызовы, осуществление транс-
формации систем управления, создание новых 
коммуникационных цепочек, внедрение цифро-
вых технологий и достижений научно-техниче-
ского процесса, реализация новых форм соци-
ального взаимодействия – все это стало важней-
шим условием выживаемости и эффективного 
функционирования современной организации.
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КАДРЫ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Люди - это основной экономический ресурс, и от качества управления и грамотно-
сти применения этого ресурса напрямую зависит эффективность и целесообразность функциониро-
вания любой организации, а также ее позиционирование и статус на рынке. Одной из главных задач 
руководителя организации является мотивация сотрудников на профессиональное выполнение своих 
трудовых обязанностей. Одними из основных стимулов являются карьерный рост и повышение зара-
ботной платы. Если организация сравнительно не большая и жёстко ограничена рамками бюджета, то 
эти возможности минимальны, что вызывает негативную тенденцию апатичного отношения к выполне-
нию своих трудовых обязанностей.

Рост экономики способствует появлению инновационных методов и внедрению специализиро-
ванных компьютерных программ для контроля, анализа и управления персоналом. 

Грамотный подбор персонала и распределение по рабочим местам, обеспечение информацион-
ными материалами, необходимыми для качественного исполнения своих трудовых обязанностей, пре-
доставление возможности повышения образования, прохождения курсов повышения аттестации, мо-
тивация сотрудников на улучшение качества своего труда – необходимые условия для создания высо-
коэффективного трудового коллектива, а значит и высокоэффективной и конкурентоспособной орга-
низации. 
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PERSONNEL, THEIR ROLE AND IMPORTANCE  
IN THE ORGANIZATION’S ACTIVITIES: MODERN PROBLEMS

Annotation. People are the main economic resource, and the quality of management and literacy in the 
use of this resource directly affects the efficiency and expediency of the functioning of any organization, as 
well as its positioning and status in the market. One of the main tasks of the head of the organization is to 
motivate employees to professionally perform their work duties. One of the main incentives are career growth 
and salary increase. If the organization is relatively small and strictly limited by the budget, these opportunities 
are minimal, which causes a negative tendency of apathetic attitude to the performance of their work duties.

Economic growth promotes the emergence of innovative methods and the introduction of specialized 
computer programs for control, analysis and personnel management. 

Competent selection of personnel and distribution to workplaces, provision of information materials 
necessary for the quality performance of their work duties, provision of opportunities to improve education, 
passing certification courses, motivation of employees to improve the quality of their work - the necessary 
conditions for the creation of a highly effective workforce, and thus a highly efficient and competitive 
organization.

Key words: personnel, labor, organization, turnover rate.

В общем смысле, трудовые ресурсы – это 
часть населения, находящего в трудо-

способном возрасте, в соответствующем физи-
ческом состоянии и имеющая профессиональную 
квалификацию и навыки, а также способная 
вести экономически и общественно полезную 
деятельность. 

Персонал любой организации – это коллек-
тив сотрудников, с определённой структурой и 
иерархией, которые выполняют свои должност-
ные обязанности в рамках индивидуального тру-
дового договора и установками внутренних нор-
мативно–правовых требований. В зависимости от 
занимаемой должности каждая ставка предпола-
гает наличие необходимой квалификации для 

выполнения своих должностных обязанностей и 
рассчитана на определённое количество рабочих 
часов.

Талантливый управленец использует широ-
кий спектр поощрений и методов стимулирова-
ния работников к продуктивному труду. Благо-
даря внедрению в процесс администрирования и 
управления узкопрофильных программ создан-
ных для решения специфических кадровых задач 
и внедрения в рабочий процесс инновационных 
подходов продуктивность деятельности коллек-
тива увеличивается без увеличения количества 
рабочих мест.

Структура кадров - это соотношение раз-
личных категорий работников в их общей числен-
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ности (основные рабочие, вспомогательные 
рабочие, руководители, специалисты и служа-
щие), а также соотношение по возрасту, полу, 
уровню образования, стажу работы.

Выделяют внешние и внутренние факторы 
для определения структуры кадров. К внешним 
можно отнести все достижения научно-техниче-
ского прогресса и цифровизацию, наличие и 
изменения законодательной, нормативно-право-
вой базы, социально-экономические тенденции и 
т.д. К внутренним же будут относиться все про-
цессы и явления, протекающие в самой организа-
ции – начиная от ее целей, задач, миссии до 
ресурсного потенциала в виде капитала и людей 
(труд).

Одной из главных задач руководителя орга-
низации является мотивация сотрудников на про-
фессиональное выполнение своих трудовых обя-
занностей. Одними из основных стимулов явля-
ются карьерный рост и повышение заработной 
платы. Если организация сравнительно невелико 
и жёстко ограничено рамками бюджета эти воз-
можности минимальны, что вызывает негативную 
тенденцию апатичного отношения к выполнению 
своих трудовых обязанностей.

Кадровый состав, соответствие работников 
занимаемым должностям, внедрение инноваци-
онных методов, влияющих на экономическую 
эффективность кадровой политики, всё это непо-
средственно влияет на продуктивность деятель-
ности любого организации. Длительный трудовой 
стаж на одном месте работы свидетельствует о 
высоком уровне подготовки сотрудника. Повы-
шение квалификации и аттестация помогает в 
освоении дополнительных направлений деятель-
ности и расширения трудового потенциала работ-
ника. С другой стороны, частая смена работы, 
говорит о нестабильности в выборе траектории 
карьерного роста, дезориентации в продуктив-
ном применении своих навыков и умений.

Показатели динамики изменения численно-
сти персонала, а также динамика текучести 
кадров являются первоочередными для оценки 
эффективности деятельности не только кадро-
вого управления, но и организации в целом.

Информативно отражает тенденцию и дина-
мику в области управления персоналом коэффи-
циент текучести. В целом, большой уровень 
увольнений не только косвенно, но и фактически 
влияет на уровень производительности и психо-
логический фон в коллективе.

Коэффициент текучести рассчитывается 
как разница между количеством сотрудников 
покинувшим организацию по различным причи-
нам (добровольно, за нарушения и т.п.) и количе-
ством сотрудников занятым в организации в дан-
ный момент времени (период). Так, например, 
3–5% в год является естественным обновлением 

кадрового состава коллектива, которое положи-
тельно влияет на уровень энтузиазма при выпол-
нении своих трудовых обязательств. Текучесть 
кадров свыше 5% в год чревата экономическими 
потерями для организации, увеличивает нервоз-
ность, создает непредвиденные организацион-
ные помехи, негативно отражается на психологи-
ческом климате в коллективе.

Социологические исследования в области 
причин увольнений по собственному желанию 
показывают, что первостепенными причинами 
являются: кадровая политика организации; 
излишнее административное давление; отсут-
ствие толерантности между сотрудниками; отсут-
ствие заинтересованности в результатах своего 
труда; Исходя из статистических данных, совре-
менных организаций, а особенно малого бизнеса, 
можно сделать неутешительный вывод: показа-
тель текучести кадров значительно выше 5%, что 
говорит о сложных условиях труда, повышенных 
требованиях к работникам и недостаточной моти-
вации труда.

Самым негативным проявлением текучести 
кадров является ее неуправляемость или бескон-
трольность. Такая текучесть разрушает деятель-
ность предприятия и негативно сказывается на 
репутации компании и ее конкурентоспособно-
сти. 

В теории описываются 2 вида текучести 
кадров: естественная, которая может составлять 
от 3х до5ти процентов в год, и не требующая от 
руководства и отдела кадров вмешательства и 
излишняя (особенно, свыше 50 процентов), кото-
рая наносит ущерб организации, разрушая не 
только ее структуру, но и снижает экономические 
показатели.

Кадровый состав, соответствие работников 
занимаемым должностям, внедрение инноваци-
онных методов, влияющих на экономическую 
эффективность кадровой политики, всё это непо-
средственно влияет на продуктивность деятель-
ности любого организации. Длительный трудовой 
стаж на одном месте работы свидетельствует о 
высоком уровне подготовки сотрудника. Повы-
шение квалификации и аттестация помогает в 
освоении дополнительных направлений деятель-
ности и расширения трудового потенциала работ-
ника. С другой стороны, частая смена работы, 
говорит о нестабильности в выборе траектории 
карьерного роста, дезориентации в продуктив-
ном применении своих навыков и умений.

Причинно-следственные связи текучести 
кадров в организации могут быть выявлены путём 
социологического исследования, предполагаю-
щего анализ изменения качественного состава 
работников, руководителей отделов, и специали-
стов с учётом их трудового стажа на данном 
месте работы, возраста, квалификации и причин, 



337 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

по которым произошло увольнение. Так, напри-
мер, 3–5% в год является естественным обновле-
нием кадрового состава коллектива, которое 
положительно влияет на уровень энтузиазма при 
выполнении своих трудовых обязательств. Теку-
честь кадров свыше 5% в год чревата экономиче-
скими потерями для организации, увеличивает 
нервозность, создает непредвиденные организа-
ционные помехи, негативно отражается на психо-
логическом климате в коллективе [32, С. 74]. 
Социологические исследования в области при-
чин увольнений по собственному желанию пока-
зывают, что первостепенными причинами явля-
ются: кадровая политика организации; излишнее 
административное давление; отсутствие толе-
рантности между сотрудниками; отсутствие заин-
тересованности в результатах своего труда; По 
данным таблицы 6 можно сделать неутешитель-
ный вывод: показатель текучести кадров значи-
тельно выше 5%, что говорит о сложных условиях 
труда, повышенных требованиях к работникам и 
недостаточной мотивации труда.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

− частые случаи увольнений в организации 
свидетельствуют о психологически сложных 
условиях труда, при этом данная тенденция воз-
никает не локально, она охватывает всю органи-
зацию;

− рост коэффициента текучести создает 
серьезные препятствия для командообразования 
и создания прочной организационной культуры.

Стоит задаться вопросом – что побуждает 
людей покидать работу и повышать текучесть 
кадров. Зачастую это связано с реструктуриза-
цией самой организации. Например, при смене 
руководства организации или только подразде-
ления/отдела меняется кардинально все – от 
структуры штатного расписания до заработной 
платы и организационной культуры. Как след-
ствие меняются и требования к самому персо-
налу организации.

1. Несправедливая структура оплаты. Если 
организация меняет свой организационно-право-
вой статус, то меняется многое, в том числе и 
структура получения надбавок, компенсаций, так 
как, например, могут потребоваться дополни-
тельные процедуры аттестации или переаттеста-
ции и т.п.

2. Продолжительные или неудобные часы 
работы. В случае высокой загруженности или 
структурных особенностей и иных факторов 
рабочий день может быть не стандартным (напри-
мер, с 15.00 до 19.30) или систематически прод-
леваться (без согласия на то самого сотрудника). 

3. Отсутствие возможности для продвиже-
ния, обучения или повышения квалификации, 
развития опыта, карьерного роста. 

4. Изменяющийся имидж организации. 
Допустим, увеличивается количество должност-
ных обязанностей на одного сотрудника, а при-
нять дополнительных не позволяет штатное рас-
писание и бюджет. Или образ организации поме-
нялся, из-за каких либо действий, которые были 
отражены в средствах массовой информации. В 
любом случае все это ведет к изменению отноше-
ния к организации на рынке труда.

Сопоставив количество, уровень и слож-
ность выполняемых работ уволившихся сотруд-
ников с общей численностью персонала можно 
сделать вывод о качестве и рациональности 
кадровой политики и насколько изменения в 
составе работников отвечают основным целям 
деятельности организации. Необходимость при-
ёма на работу «свежих» кадров обуславливается 
общим термином «профессионального выгора-
ния», что при работе с людьми, а особенно с под-
ростками является негативным фактором. 

В итоге стоит отметить, что высокий уро-
вень качества трудовой жизни зависит от ряда 
факторов, таких как: заинтересованность в 
работе самим сотрудником; достойная оплата 
труда и его признание; безопасность рабочего 
места (снабжено звукоизоляцией, электроосве-
щением согласно нормам СаНПиНам для каж-
дого вида работ и т.д.); руководство и контроль со 
стороны администрации всегда должен быть 
максимально корректным, не нарушающим 
нормы этического поведения в коллективе; реше-
ния, затрагивающие изменения в заработной 
плате или функционировании всего организации 
должны обсуждаться на общих собраниях в при-
сутствии всего коллектива и не нарушать рамки 
коллективного договора или трудовых обязанно-
стей работников; в организации должны быть 
разработаны и применяться мероприятия по про-
тиводействию коррупции; работники должны 
быть обеспечены возможностью получения бес-
платного ежегодного медицинского обследова-
ния, средства бытового и медицинского обслужи-
вания.

Только освоив все рациональные приёмы 
организации управления трудовых ресурсов 
организации, а также зная информационно-пра-
вовую базу, соответствующую каждому конкрет-
ному направлению профессиональной деятель-
ности, и следуя ей, можно создать эффективную 
модель управления.
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Согласно форма статистического наблю-
дения судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации в 2022 г. 
было осуждено немногим менее 9,5 тыс. несо-
вершеннолетних лиц, из них 24,14 % в возрасте 
от 15 до 15 лет и 57,86 % в возрасте от 16 до 17 
лет, в том числе к реальному лишению свободы 
более 1,2 тыс. чел. (или 13,02 % от общего коли-
чества несовершеннолетних осужденных) [1].

В настоящее время в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации (далее − 
УИС) функционирует 13 воспитательных колоний 
(далее − ВК) для несовершеннолетних осужден-
ных [2]. 

Одной из важнейших проблем современ-
ного общества, имеющей глубокие социальные 
корни, является использование труда несовер-
шеннолетних. Законодательное закрепление 
особого отношения общества к подрастающему 
поколению − это тенденция, характеризующая 
многие страны мира. Среди других прав несовер-
шеннолетних право на труд и его безопасные 

условия находит юридическое закрепление в 
правовых актах международного и российского 
законодательства. Несмотря на вполне есте-
ственное стремление законодателей многих госу-
дарств ограничить использование труда несо-
вершеннолетних, это не всегда согласуется с 
реальными условиями жизни общества. Прежде 
всего, использование труда несовершеннолетних 
привлекает работодателей, т.к. труд этой катего-
рии работников, как правило, малооплачивае-
мый, малолетние работники не в состоянии отсто-
ять свои трудовые права. Однако существует и 
обратная сторона этой проблемы. Труд является 
формой индивидуализации личности, и многие 
подростки стремятся самоутвердиться посред-
ством работы. Кроме того, это позволяет зарабо-
тать карманные деньги и тратить их без разреше-
ния родителей, что повышает мотивацию дет-
ского труда. По данным Международного бюро 
труда, большинство из работающих детей тру-
дится в сельском хозяйстве − 75-80 %, около 10 
% работают в обрабатывающей промышленно-
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сти, остальные −  в ресторанах, магазинах, кафе 
и других точках бытового обслуживания населе-
ния [3].

Во многих странах труд несовершеннолет-
них рассматривается в качестве средства про-
фессиональной подготовки, познания жизни и 
становления личности. Например, в Германии в 
свободное от учебы время трудятся примерно 45 
% школьников старших классов, хотя сам по 
себе детский труд строго регламентирован наци-
ональным законодательством.

Таким образом, можно сказать, что умение 
трудиться, трудовая активность создают необхо-
димые предпосылки адаптации молодого поколе-
ния в обществе, предоставляют возможности для 
их дальнейшего самовыражения и развития. С 
другой стороны, свободное время провождение, 
незанятость трудом и учебой всегда рассматри-
вались как сильнодействующий криминогенный 
фактор. Сегодня каждый третий подросток, 
совершивший преступления, относится к катего-
рии незанятых [1].

Согласно п. 14 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» одним из 
основных направлений реализации молодежной 
политики является «обеспечение гарантий в 
сфере труда и занятости молодежи, содействие 
трудоустройству молодых граждан, в том числе 
посредством студенческих отрядов, профессио-
нальному развитию молодых специалистов».

Однако, пока полностью решить все про-
блемы в области трудоустройства несовершен-
нолетних не удается по разным причинам: это и 
недостаточная профилактическая работа, и 
отсутствие должных правовых гарантий, и в 
целом непростая социально-экономическая 
ситуация в мире. Как следствие, предоставлен-
ные сами себе, несовершеннолетние, совершая 
противоправные поступки, попадают в места 
лишения свободы.

В ВК вопросами трудового устройства 
несовершеннолетних обязаны заниматься со- 
трудники УИС.

Сегодня, в период реформирования всех 
институтов власти, УИС призвана готовить людей, 
отбывающих наказания, к новым, современным 
условиям жизни с помощью исконно русского 
традиционного воспитания, а именно: формиро-
ванием у осуждённых, в первую очередь у несо-
вершеннолетних, уважительного отношения к 
институтам государственной власти, историче-
скому прошлому своей страны, традиционным 
духовным ценностях, в тоже время, прививая им 
необходимые морально-волевые качества, убе-
ждая их, что добиться личного благополучия 
можно только собственным упорным трудом на 
благо своего отечества.

Несовершеннолетние, осужденные к лише-
нию свободы и отбывающие наказание в ВК, 
несмотря на специфичность своего положения, 
остаются обладателями права на труд. Анализ 
норм Конституции Российской Федерации, Тру-
дового Кодекса Российской Федерации (далее −
ТК РФ) и Уголовно-исполнительного Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее − УИК РФ) позволяет 
говорить о том, что правовое положение осу-
жденных несовершеннолетних в сфере труда 
вытекает из гарантированной Конституцией Рос-
сийской Федерации (далее −  Конституция РФ) 
свободы труда, с учетом правоограничений, уста-
новленных уголовно-исполнительным законода-
тельством. 

Остановимся на особенностях правового 
положения несовершеннолетних осужденных в 
сфере труда.

Согласно ч. 2 ст. 103 УИК РФ несовершен-
нолетние осужденные привлекаются к труду в 
соответствии с законодательством РФ о труде. 
Это значит, несовершеннолетние трудятся на 
добровольной основе. В настоящее время труд 
воспитанников организуется на базе учебно-про-
изводственных (трудовых мастерских) ВК (виды 
работ в ВК: металлообработка, деревообработка, 
легкая промышленность, производство тротуар-
ной плитки. Деятельность подобных учебно-про-
изводственных (трудовых мастерских) осущест-
вляется в рамках единого учебно-воспитатель-
ного процесса, направленного на формирование 
у несовершеннолетних осужденных законопо-
слушного поведения, добросовестного отноше-
ния к труду и учебе, на получение начального 
профессионального образования, профессио-
нальной подготовки, повышение образователь-
ного и культурного уровня. 

При этом согласно общей норме ч. 1 ст. 103 
УИК РФ «Каждый осужденный к лишению сво-
боды обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных 
учреждений». В связи с этим возникает ряд 
вопросов. В УИК РФ ничего не говориться о воз-
расте несовершеннолетних, которых админи-
страция «обязана» привлекать к труду. В соответ-
ствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового дого-
вора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет. Как исключение: в случаях 
получения общего образования, либо продолже-
ния освоения основной общеобразовательной 
программы общего образования по иной, чем 
очная, форме обучения, либо оставления в соот-
ветствии с федеральным законом общеобразо-
вательного учреждения трудовой договор могут 
заключать лица, достигшие возраста пятнадцати 
лет для выполнения легкого труда, не причиняю-
щего вреда их здоровью; с согласия одного из 
родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен 
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с учащимся, достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего процесса обучения.

Таким образом, можно говорить об обяза-
тельном привлечении к труду несовершеннолет-
них только старшего возраста, начиная с 16 лет. 
Следовательно, формулировка «каждый осу-
жденный к лишению свободы обязан трудиться» 
не совсем верно отражает действительность и 
есть необходимость внести изменение в уголов-
но-исполнительное законодательство, для чет-
кого определения с какого возраста указанная 
обязанность наступает. 

Свобода, добровольность труда, включает 
свободу выбора рода деятельности и профессии 
(ч. 1 ст. 37 Конституции РФ). Отбывание наказа-
ния в виде лишения свободы, в том числе несо-
вершеннолетними, вносит свои особенности в 
реализацию данной конституционной нормы. 
Осужденные несовершеннолетние отчасти 
лишены права свободы выбора рода деятельно-
сти и профессии. Это вызвано объективными 
обстоятельствами и прежде всего невозможно-
стью организации большого числа различного 
вида производств в одной ВК. Но если есть воз-
можность, администрация колонии привлекает 
несовершеннолетних осужденных к труду с уче-
том специальности (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Кроме 
того, свобода выбора рода деятельности ограни-
чена перечнем работ, на которых запрещается 
использование труда несовершеннолетних осу-
жденных. 

В связи со сказанным, на наш взгляд, в 
отношении несовершеннолетних имеет смысл 
говорить о их праве на выбор вида трудовой дея-
тельности и профессии в пределах возможного, а 
не по усмотрению администрации. Такой выбор 
может быть осуществлен, во-первых, за счет рас-
ширения производственной и профессиональ-
но-образовательной сферы ВК, во-вторых, за 
счет привлечения к труду несовершеннолетних 
осужденных за пределами ВК. Это не противоре-
чит уголовно-исполнительному законодатель-
ству. Однако силами одной УИС решить эти про-
блемы достаточно сложно. Необходима не только 
государственная поддержка, но и привлечение 
всех институтов гражданского общества к дея-
тельности по ресоциализации несовершеннолет-
них и их последующей социальной адаптации. 
Неслучайно, одним из средств исправительного 
воздействия на осужденных к лишению свободы, 
в том числе несовершеннолетних законодатель 
определил общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 
УИК РФ), которое осуществляется обществен-
ными объединениями. Последние на основании 
ст. 23 УИК РФ могут оказывать содействие в 
работе учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания в части трудового и бытового 

устройства освобождаемых. Подобное взаимо-
действие предусмотрено и международными 
актами. Так, Правило 61 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными (правило 
88) подчеркивает, что «общественные организа-
ции следует поэтому привлекать всюду там, где 
это возможно, к сотрудничеству с персоналом 
заведений в целях возвращения заключенных к 
жизни в обществе. При каждом заведении сле-
дует иметь социальных работников, заботящихся 
о поддержании и укреплении желательных отно-
шений заключенного с его семьей и могущими 
принести ему пользу социальными организаци-
ями» [4]. Что касается непосредственно несовер-
шеннолетних, то согласно правила 79 приложе-
ния к правилам организации объединенных 
наций, касающихся защиты несовершеннолет-
них, лишенных свободы «на всех несовершенно-
летних должны распространяться мероприятия 
по оказанию им помощи при возвращении в 
общество, к семейной жизни, по их обучению или 
трудоустройству после освобождения» [5]. 

В некоторых исправительных учреждениях 
УИС внедрена практика обучения несовершенно-
летних осужденных в образовательных организа-
циях в период отбывания наказания. 

Помимо этого, целью подобного сотрудни-
чества является и практическое обучение (прак-
тика) студентов высших образовательных орга-
низаций, как правило, будущих педагогов и соци-
альных работников, а также помощь сотрудникам 
ВК в реализации программ воспитательной 
работы с несовершеннолетними осужденными, в 
том числе по вопросам социально-правовой реа-
билитации.

Право на отдых, выходные и праздничные 
дни, продолжительность рабочего времени, 
определяются на общих основаниях в соответ-
ствии с законодательством о труде. Согласно ст. 
94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать: для работников в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет − 5 
часов, в возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет − 7 часов; для учащихся общеобразова-
тельных учреждений, образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования, совмещающих в течение учебного 
года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати 
до шестнадцати лет − 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет − 4 часов. В 
соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещается при-
влекать к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
работников в возрасте до восемнадцати лет. Ука-
занная норма распространяется на несовершен-
нолетних, работающих в учебно-производствен-
ных мастерских ВК.

Несовершеннолетние работающие осу-
жденные имеют право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены. В 
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соответствии с ч. 1 ст. 104 УИК РФ правила 
охраны труда, техники безопасности и производ-
ственной санитарии устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о труде. Необходимо отметить, что вопросы 
охраны труда являются приоритетными в дея-
тельности учреждений и органов УИС. За послед-
ние годы руководством Федеральной службы 
исполнения наказаний проделана большая работа 
по капитальному ремонту промышленных зданий 
и сооружений учреждений УИС, замене устарев-
шего технологического оборудования. Кроме 
того, в рамках реализации мероприятий, пред-
усмотренных в федеральной целевой программе 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2018-2030 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
06.04.2018 № 420, проведен ремонт и техниче-
ское обслуживание энергетических и иных опас-
ных производственных объектов, их аттестация и 
лицензирование, а также аттестация рабочих 
мест, что позволило в дальнейшем на должном 
уровне обеспечить безопасность труда осужден-
ных.

За осужденными, в том числе несовершен-
нолетними сохраняется право на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного законом мини-
мального размера оплаты труда (ст. 105 УИК РФ).

Согласно п. 1ст. 107 УИК РФ из заработной 
платы, пенсий и иных доходов осужденных к 
лишению свободы производятся удержания для 
возмещения расходов по их содержанию. При 
этом, несовершеннолетним осужденным, содер-
жащимся в ВК, питание, одежда коммуналь-
но-бытовые услуги и индивидуальные средства 
гигиены предоставляются бесплатно (ч. 5 ст. 99 
УИК РФ). 

Специальным правом в области труда осу-
жденных к лишению свободы, в том числе несо-
вершеннолетних, можно назвать их право на 
гарантированный минимум заработной платы, 
который зачисляется им на лицевой счет незави-
симо от всех удержаний (п. 3 ст. 107 УИК РФ). Для 
несовершеннолетних этот минимум составляет 
50 %.

За несовершеннолетними работающими 
осужденными сохраняется право учета времени 
привлечения их к оплачиваемому труду и включе-
ние его в общий трудовой стаж. Ведение учета 
возлагается на администрацию учреждения и 
производится по итогам календарного года. 

Подводя итог, следует отметить в целом 
удовлетворительное состояние в сфере регла-
ментации труда несовершеннолетних осужден-
ных, однако для полного и всестороннего обеспе-
чения правового положения несовершеннолет-
них осужденных в сфере труда, все же следует 
уголовно-исполнительное законодательство при-
вести в соответствие с трудовым.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В современном обществе важным фактором успешной адаптации молодых специа-
листов на рынке труда является развитие их карьеры. Особое значение при этом имеет выбор сферы 
деятельности, которая соответствует интересам и профессиональным навыкам молодого специали-
ста. Одной из таких сфер является образовательная организация, где работа не только предоставляет 
возможность преподавать и передавать знания, но и развиваться как профессионал.

Образовательные организации играют важную роль в формировании будущего поколения, поэ-
тому для молодых специалистов это может стать отличной возможностью для саморазвития и карьер-
ного роста. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты развития карьеры молодых специали-
стов в образовательных организациях, проблемы, которые возникают от выбора подходящей должно-
сти до повышения квалификации и профессионального роста. Будут проанализированы современные 
методы и инструменты, которые помогут молодому специалисту успешно начать свою карьеру в обра-
зовании и достичь высоких результатов.

Ключевые слова: образование, молодые специалисты, образовательный процесс, молодые пе-
дагоги, земский учитель, образовательные учреждения.
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ON THE PROBLEM OF CAREER DEVELOPMENT OF YOUNG 
SPECIALISTS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Annotation. In modern society, an important factor in the successful adaptation of young professionals 
to the labor market is the development of their careers. Of particular importance in this case is the choice of a 
field of activity that corresponds to the interests and professional skills of a young specialist. One of these 
areas is an educational organization, where work not only provides an opportunity to teach and transfer 
knowledge, but also to develop as a professional.

Educational organizations play an important role in shaping the future generation, so for young 
professionals it can be an excellent opportunity for self-development and career growth. In this article, we will 
look at the main aspects of career development of young professionals in educational organizations: from 
choosing a suitable position to professional development and professional growth. Methods and tools that will 
help a young specialist to successfully start his career in education and achieve high results will be presented.

Key words: education, young professionals, educational process, young teachers, zemstvo teacher, 
educational institutions.

Развитие карьеры молодых специалистов 
- педагогов в образовательных органи-

зациях представляет собой важный аспект 
работы с персоналом и обеспечивает успешное 
функционирование учебных заведений. Многие 
молодые специалисты, только начинающие свой 
путь в образовании, ищут возможности для про-

фессионального роста и карьерного продвиже-
ния.

Государственная поддержка молодых 
специалистов является важным фактором их 
успешного развития карьеры в образовательных 
организациях. В условиях быстро меняющегося 
мира и развития технологий, необходимы актив-
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ные меры со стороны государства, чтобы помочь 
молодым специалистам получить качественное 
образование, повысить свои профессиональные 
навыки и адаптироваться к новым требованиям 
рынка труда.

В трудовом законодательстве, молодым 
специалистом, считается гражданин, окончивший 
образовательное учреждение высшего или 
средне профессионального образования, он 
впервые трудоустраивается по полученной 
специальности и в течение одного года после 
окончания образовательной организации[1].

В ФЗ «Об образовании» в ст. 47, закреплено, 
что «для привлечения выпускников профессио-
нальных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования к 
педагогической деятельности, а также в целях 
социальной поддержки педагогических работни-
ков федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов публич-
ной власти федеральной территории «Сириус» и 
муниципальными правовыми актами могут уста-
навливаться дополнительные меры государ-
ственной поддержки и социальные гарантии» [2].

Так, в «Отраслевом соглашении по образо-
вательным организациям высшего образования, 
находящимся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, на 
2021-2023 годы» поддержки работников из числа 
молодежи предусмотрены меры по социальной 
поддержке работников из числа молодых специа-
листов, такие как, обеспечение служебным 
жильем работников из числа молодежи; предо-
ставления работникам права пользования за счет 
бюджетных средств санаторно-курортным лече-
нием, санаториями-профилакториями и спортив-
но-оздоровительными лагерями; реализации 
права работников из числа молодежи на получе-
ние субсидий на приобретение жилых помеще-
ний[3].

В рамках государственной поддержки, реа-
лизуются различные программы и инициативы, 
направленные на развитие карьеры молодых 
специалистов в образовательных организациях. 
Одной из таких программ является предоставле-
ние стипендий молодым специалистам, что позво-
ляет им получать дополнительные средства на 
обучение или повышение квалификации. Это 
помогает им осуществлять свои профессиональ-
ные амбиции и строить успешную карьеру.

Кроме предоставления стипендий, государ-
ство также оказывает поддержку молодым 
специалистам через программы образователь-
ных грантов и льготных кредитов на образование. 
Подобные программы позволяют молодым специ-
алистам выбрать определенное направление 

образования и развития и, вместе с тем, получить 
финансовую поддержку для его осуществления. 
Это стимулирует молодых специалистов разви-
ваться и расширять свои знания и навыки в обра-
зовательной сфере.

Так,в Указе Президента Российский Феде-
рации В. В. Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», определены 
основные направления развития единого регио-
нального образовательного пространства, непре-
рывного профессионального роста педагоги- 
ческих и управленческих кадров, как приоритет-
ная целевая установка развития науки и образо-
вания [4] .

Кроме финансовой поддержки, государство 
также активно разрабатывает программы про-
фессионального развития и подготовки, предо-
ставляя молодым специалистам возможность 
проходить стажировки, тренинги и курсы повы-
шения квалификации. Такие программы позво-
ляют молодым специалистам получить не только 
теоретические знания, но и практические навыки, 
которые могут быть очень важными для успеш-
ной карьеры в образовательной сфере. Так, в 
«Отраслевом соглашении по образовательным 
организациям высшего образования, находя-
щимся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, на 2021-
2023 годы», особое внимание уделено развитию 
повышения квалификации и закреплению про-
фессиональных кадров в образовательных 
учреждениях. Согласно, данному положению 
Минобрнауки России содействует проведению 
государственной политики в области занятости, 
дополнительного профессионального образова-
ния по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки, 
трудоустройства выпускников, оказания эффек-
тивной помощи педагогическим и научным работ-
никам из числа молодежи в профессиональной и 
социальной адаптации и координирует работу 
организаций по эффективному использованию 
кадровых ресурсов[3].

Также, государство оказывает поддержку 
молодым специалистам в поиске и получении 
работы в образовательных организациях. Для 
этого создаются специальные программы и плат-
формы, которые помогают молодым специали-
стам найти подходящую вакансию и успешно 
пройти собеседование. Такие меры облегчают 
доступ молодых специалистов к работе в образо-
вательных организациях и способствуют их раз-
витию карьеры. Так, онлайн платформы «Зар-
плата.ру», «HH» и др., содержат подробную 
информацию о требованиях к соискателю и усло-
вия предоставляемые работодателем. Также на 
платформе Минобрнауки можно ознакомиться с 
вакансиями и программами поддержки молодых 
специалистов.
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Отдельно, хотелось бы отметить программу 
«Земский учитель», Программа «Земский учи-
тель» стартовала в 2020 году по инициативе Пре-
зидента России Владимира Путина. Основная 
цель программы – привлечение молодых педаго-
гов в сельскую местность. По условиям про-
граммы, учителя, переехавшие работать в 
посёлки или города с населением до 50 тысяч 
человек, получают единовременную компенсаци-
онную выплату – 1 млн рублей. Если населённый 
пункт находится на территории Дальневосточ-
ного федерального округа, то компенсация 
составляет 2 млн рублей. Чтобы принять участие 
в программе, нужно заключить трудовой договор 
с местной школой, обязуясь отработать в ней не 
менее пяти лет. Перечень вакансий размещён на 
официальном сайте программы, где можно 
подать заявку на участие в программе[5].

В целом, государственная поддержка моло-
дых специалистов в образовательных организа-
циях играет важную роль в их успешном развитии 
карьеры. Она позволяет молодым специалистам 
получить финансовую поддержку на образова-
ние, развить свои профессиональные навыки и 
найти подходящую работу в образовательной 
сфере. Это способствует повышению качества 
образования и развитию образовательной 
системы в целом.

Важным моментом в развитии карьеры 
молодых специалистов является наставничество. 
В обращении 29 февраля 2024 г. к Федеральному 
собранию РФ, Президент РФ В. В. Путин, обратил 
особое внимание на поддержку молодых специа-
листов, развитие института наставничества во 
всех сферах развития государства. 

Многие образовательные организации при-
меняют эту практику, чтобы помочь молодым 
специалистам адаптироваться к новой среде 
работы и поддерживать их профессиональный 
рост. Установление связи между опытными пре-
подавателями и молодыми специалистами позво-
ляет передавать ценные знания, навыки и опыт, а 
также обеспечивает поддержку и руководство в 
реализации карьерных амбиций.

Также, важным аспектом развития карьеры 
молодых специалистов в образовательных орга-
низациях является система оценки и признания 
их достижений. Как правило, в учебных заведе-
ниях создаются критерии и стандарты, в соответ-
ствии с которыми осуществляется оценка работы 
преподавателей. Это позволяет четко определить 
прогресс молодых специалистов и при необходи-
мости предоставить им дополнительные возмож-
ности для развития и профессионального роста. 
Так, в Университетах создаются рейтинговая 
система оценки научно-исследовательской и 
учебно-методической деятельности педагогов, в 
том числе и молодых специалистов.

Не менее важным фактором развития 
карьеры молодых специалистов в образовании 

является возможность участия в научных иссле-
дованиях и проектах. Многие образовательные 
организации предлагают своим сотрудникам воз-
можность внедрять инновационные методики 
обучения и проводить научные исследования в 
своей области. Это позволяет молодым специа-
листам выйти за рамки своих обязанностей и 
продемонстрировать свои таланты и умения. Так, 
например, цифровая платформа «Россия – страна 
возможностей», предоставляет широкий круг 
возможностей участия молодых педагогов в 
онлайн-курсах, мастерской управления «Сенеж», 
бесплатное участие в подкастах – встречах с 
ведущими специалистами в различных социаль-
но-экономических сферах развития.

Развитие карьеры молодых специалистов в 
образовательных организациях включает в себя 
оказание поддержки, оценку и признание дости-
жений, а также предоставление возможностей 
для профессионального развития и роста. Пони-
мание важности данного аспекта позволяет обра-
зовательным организациям создавать условия 
для успешной карьеры молодых специалистов, 
что, в свою очередь, способствует повышению 
качества образования и эффективности учебного 
процесса.

Для успешного развития карьеры в образо-
вании молодым специалистам необходимо обла-
дать определенными профессиональными требо-
ваниями и качествами. Важно отметить, что дан-
ные требования и качества могут отличаться в 
зависимости от конкретной должности и сферы 
образования, однако есть ряд основных аспек-
тов, на которые стоит обратить внимание[6].

При этом молодые выпускники педагогиче-
ских учебных заведений зачастую имеют опреде-
ленные ожидания в отношении материального 
благосостояния. Задача программы экономиче-
ской адаптации, с одной стороны, скорректиро-
вать эти ожидания, тогда молодой специалист не 
будет испытывать разочарования и восприни-
мать активную педагогическую работу как сверх-
нормативную, с другой стороны, показать струк-
туру формирования заработной платы педагога, 
чтобы у молодого специалиста сформировалось 
понимание того, каким образом он может повли-
ять на уровень своих доходов (повышение катего-
рии, возможные надбавки и т.д.). Учитывая, что в 
современных условиях традиционные ценности, 
связанные с профессиональным статусом «моло-
дой педагог» оказались менее значимыми, чем 
ценности, отражающие личное материальное 
благополучие, то роль экономической адаптации 
в системе образования очень важна, поскольку 
ее результативная реализация позволяет суще-
ственно снизить текучесть кадров [8].

Е.Г. Черникова, апеллируя к результатам 
эмпирического исследования, установила тот 
факт, что большинству молодых учителей для 
эффективного включения в педагогический про-
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цесс необходима профессиональная адаптация в 
следующих областях деятельности: в проектиро-
вочной, организаторской (в том числе в организа-
ции внеурочной работы), в сотрудничестве с 
семьями учеников, трансформации теоретиче-
ских знаний в практические действия [7]. 

Специфика педагогического процесса тре-
бует особой психологической адаптации. Моло-
дому специалисту важно обрести устойчивость к 
сопротивлению или давлению со стороны как 
внутриорганизационной среды, так и со стороны 
внешних по отношению к учебному учреждению 
участников педагогического процесса. Устойчи-
вость к специфическим для образовательного 
процесса стресс-факторам есть неотъемлемый 
атрибут профессионального мастерства. Поэ-
тому эффективно выстроенная программа психо-
логической адаптации позволяет педагогу обре-
сти высокую работоспособностью, в том числе в 
ситуациях стресса и перегрузок [7].

И.С. Почекаева и Т.А. Цапкова отмечают, что 
специфика адаптации персонала в образователь-
ном учреждении заключается преимущественно 
в недетерминированном характере педагогиче-
ской работы. Данный автор критикует попытки 
формализовать сложные адаптационные меха-
низмы педагога в строгие модели адаптации пер-
сонала. Соответственно, уровень эффективности 
формализованных моделей оценивается как 
относительно невысокий, в то время как индиви-
дуальный план адаптации, разработанный опыт-
ным руководителем, основанный на гибких оце-
ночных моделях, позволяет выработать гораздо 
более адекватный подход к адаптации персонала. 
Однако в силу низкого качества общей подго-
товки управленцев, в сфере образования приме-
няются именно формализованные модели адап-
тации персонала [6]. 

Главный недостаток практической реализа-
ции подходов к адаптации персонала образова-
тельных учреждений заключается в механистиче-
ском подходе, как следствие, недоучете сложно-
сти психической деятельности человека, игнори-
ровании процессов самоопределения личности, 
сознания и творчества. И, если в профессиях с 
преимущественно детерминированным набором 
процессов, такой подход можно считать обосно-
ванным, то недетерминированный по своей при-
роде педагогический процесс, требует не строго 
формализованной, а гибко параметрируемой 
системы адаптации. Кроме того, набор суще-
ственных факторов общей адаптивности к про-
фессиональной деятельности педагога в разные 
отрезки времени для одного и того же специали-
ста значительно отличается, что также не полно-
стью учитывается формальными системами 
адаптации. 

Кроме того, для успешного развития 
карьеры в образовании молодым специалистам 

необходимо обладать умением работать в кол-
лективе. Образовательные организации – это 
командная работа, где необходимо взаимодей-
ствовать с коллегами, сотрудничать в решении 
задач и принимать участие в коллективном при-
нятии решений. Готовность к сотрудничеству и 
умение находить общий язык с другими людьми 
являются неотъемлемыми качествами успеха в 
этой сфере.

И, наконец, для успешной карьеры в обра-
зовании молодым специалистам необходимо 
иметь профессиональный этический кодекс. В 
данной сфере работа связана с обучением и вос-
питанием молодых людей, поэтому требуется 
высокая степень ответственности, соблюдение 
этических норм и ценностей. Это включает в себя 
честность, уважение к правам учеников, студен-
тов и их индивидуальности.

Стратегии и подходы к развитию карьеры 
молодых специалистов в образовательных орга-
низациях. Развитие карьеры молодых специали-
стов является ключевым вопросом в образова-
тельных организациях. 

Стремительное развитие современного 
общества требует от педагогов постоянного 
обновления знаний и навыков, а также умения 
работать с новыми технологиями и методиками. В 
данном подразделе мы рассмотрим несколько 
стратегий и подходов, которые помогут молодым 
специалистам успешно развиваться профессио-
нально и продвигаться по карьерной лестнице.

Первая стратегия, которой следует придер-
живаться, молодым специалистам, это стремле-
ние к непрерывному обучению и самосовершен-
ствованию. Образовательные организации пре-
доставляют различные возможности для повы-
шения квалификации и профессионального 
роста, включая курсы, семинары, конференции и 
мастер-классы. Молодым специалистам стоит 
активно пользоваться этими возможностями и 
постоянно расширять свои знания и навыки.

Второй подход, который может способство-
вать развитию карьеры молодых специалистов, 
это активное участие в профессиональных сооб-
ществах и ассоциациях. Присоединение к таким 
организациям позволяет молодым специалистам 
не только обмениваться опытом с коллегами, но и 
создавать контакты с другими профессионалами 
в своей области. Кроме того, участие в профес-
сиональных сообществах может повысить види-
мость молодого специалиста и открыть двери для 
новых возможностей в карьере.

Третий подход, который следует учитывать 
при развитии карьеры молодых специалистов, 
это активное участие в проектах и исследова-
ниях. Участие в проектах и проведение исследо-
ваний помогает молодому специалисту проявить 
свои таланты, а также показать свою способ-
ность к инновациям и прогрессу в образователь-
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ной сфере. Подобный опыт может стать ценным 
при продвижении по карьерной лестнице и повы-
сить шансы на получение новых должностей и 
ответственности.

И, наконец, важным подходом к развитию 
карьеры молодых специалистов является постро-
ение сильного профессионального сетевого 
окружения. Наряду с участием в профессиональ-
ных сообществах, молодым специалистам стоит 
активно строить отношения с коллегами, стар-
шими сотрудниками и внешними экспертами. 
Взаимодействие и обмен опытом с другими про-
фессионалами помогут молодому специалисту 
получить новые идеи, решить сложные задачи и 
развить свои профессиональные навыки.

Разработка и реализация программ разви-
тия карьеры для молодых специалистов является 
одной из важнейших задач, перед которыми 
стоят руководители образовательных организа-
ций. Они играют решающую роль в поддержке 
молодых сотрудников и создании условий для их 
профессионального роста.

Одной из главных ролей руководителей 
является определение стратегии развития 
карьеры внутри организации. Они должны разра-
ботать планы и программы, которые позволяют 
молодым специалистам получить необходимую 
поддержку и возможности для профессиональ-
ного роста. Важно учитывать индивидуальные 
потребности и интересы молодых специалистов, 
чтобы создать наиболее эффективные условия 
для их развития.

Руководители также должны обеспечить 
доступ к обучению и развитию для молодых 
специалистов. Они должны создать систему обу-
чения, которая позволяет молодым сотрудникам 
получать новые знания и навыки, необходимые 
для выполнения своих обязанностей и продвиже-
ния по карьерной лестнице. Это может включать 
проведение тренингов, курсов, мастер-классов и 
других форм обучения.

Таким образом, для успешного развития 
карьеры в образовательных организациях моло-
дым специалистам необходимо обладать высшим 
образованием или специализированными навы-
ками, глубокими знаниями предметной области, 
хорошими коммуникационными навыками, уме-
нием работать в коллективе и профессиональ-
ным этическим кодексом. Молодые специалисты, 
оснащенные этими качествами, будут более 
успешными и эффективными в своей профессии 
образования.
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Annotation. The importance of staff incentives in educational institutions is great. The effectiveness of 
the applied methods of stimulation has an impact on the result of the work of the institution as a whole, since 
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К образовательным организациям, реали-
зующим программы среднего професси-

онального образования, повышаются требования 
к результатам их деятельности, строятся долго-
срочные и краткосрочные планы развития, реа-
лизация которых требует повышения эффектив-
ности труда педагогических работников. Задача 
мотивации персонала в ссузах для воплощения 
программ развития становится одной из основ-
ных. «Мотивация персонала неотъемлемая часть 
реализации социальной ответственности» [3]. 

Мотивация персонала в образовательных 
учреждениях изучается много лет и «считается 
довольно исследованной, как в иностранной, так 
и в отечественной литературе» [4, 5], в основном 
изучаются «обстоятельства, факторы, определя-
ющие уровень профессиональной мотивации, 
сущность и эффективность бально-рейтинговой 
оценки, эффективного контракта» [6]. 

Выделяют мотивацию «материальную, 
административную и психологическую» [1]. Моти-
вация персонала заключается в трех элементах: 
восстановление ресурсов и возможностей, повы-
шение значимости и стимулирование. Мотивация 
делится на внутреннюю и внешнюю. «Внутренняя 
мотивация индивидуума определяется значимо-
стью работы на качества человека, полезностью 
для общества, соответствием деятельности убе-
ждениям человека» [2]. Внешняя мотивация – 
задача работодателя (повлиять административ-
ными, денежными, статусными способами на вну-
треннюю мотивацию). Существуют мотивацион-
ные типы личности, каждому присущи разные 
инструменты регулирования поведения - «пред-

почтительная форма оплаты труда, наказание, 
льготы, условия труда, карьера и развитие, обо-
гащение труда, патернализм» [7].

Применяемые основные стимулы в обра-зо-
вательных учреждениях представлены на рисун- 
ке 1.

Применение стимулов в образовательных 
учреждениях имеют свою специфику, они зави-
сят от видов деятельности, от программы (стра-
тегии) развития, от критериев оценки результатов 
труда. Виды деятельности работников колледжа 
поделили персонал на педагогический (основной) 
и не основной (административный, управленче-
ский, обслуживающий), у педагогического работ-
ника виды деятельности - учебная, воспитатель-
ная, методическая и т.п., у неосновного персо-
нала – документационная, обслуживающая, обе-
спечивающая и т.п. В связи с этим в колледжах 
показатели для оценки деятельности персонала 
строятся на следующих требованиях:

- простота в понимании способов достиже-
ния результатов и объема получения стимулов;

- объективность оценки;
- доступность каждому работнику;
- процедура прогноза возможных результа-

тов, стоимости поощрения, заинтересованности 
персонала, а также возможности формирования 
вектора развития.

Указанные требования охватывают наибо-
лее важные аспекты деятельности колледжа, 
однако всю деятельность охватить невозможно. 
Самым эффективным и распространенным спо-
собом мотивации является предоставление 
денежной премии. Данный вид мотивации не 
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является основным, но он позволяет выразить 
признательность, заинтересованность в работ-
нике, а также благодарность за конкретные 
достижения. Разовая денежная премия за кон-
кретный результат работы (дополнительный) 
может служить мощным мотиватором для реше-
ния поставленной задачи и стимулом для даль-
нейшего прикладывания усилий работником к 
решению важных задач, т.е. служить инструмен-
том регулирования поведения., создавать благо-
приятную рабочую среду и способствовать 
достижению стратегических целей. Выплата 
таких премий не должна задваиваться, т.е. осно-
вание ее выплаты должно быть отлично от уже 
существующих систем премирования, а также 
являться обоснованной, сумма премии устанав-
ливается в зависимости от достигнутого резуль-
тата и качества, требуемого администрацией 
затраченными силами работника.

Эффективность применяемых методов сти-
мулирования оказывают влияние на результат 
работы любой организации в целом, так как пер-
сонал является носителем знаний, исполнителем 
поручений, источником идей. Способы стимули-
рования разнообразны и все время совершен-
ствуются, среди них разовая денежная премия, 
цель которой повысить уровень мотивации работ-
ника и соблюсти принцип справедливости. 
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Тема данного исследования связана со 
стереотипами мужественности и жен-

ственности в современном социуме. Его цель — 
попытка описать феномены мужественности и 
женственности и ту роль, которую они могут 
играть в выбранных контекстах повседневной 
жизни. И маскулинность, и фемининность явля-
ются важными биологическими, социальными и 
культурными категориями и конструкциями. Они 
обладают индивидуальным и коллективным 
содержанием. В процессе самовосприятия жен-
щины и мужчины описывают и определяют себя в 
контексте женственности и мужественности. 
Женщины желают воспринимать себя как «жен-
ственные», а мужчины как «мужские». Более того, 
в социуме люди воспринимают других людей с 
точки зрения социальных ролей: общественных и 
личностных. Например, женщина, мужчина, муж, 
жена, мать, отец, учитель, коллега, начальник, 
подчиненный и т.п. Другими словами, все хотят 
видеть девушек и женщин «женственными», а 
мальчиков и мужчин «мужественными». Образно 
говоря, во взаимном восприятии себя и окружа-
ющего мира, мужчины и женщины примеряют 
«гендерные роли». Фактически, вся биологиче-
ская, психологическая и социокультурная реаль-
ность насыщена гендерным содержанием. Чело-
век, как и большинство живых организмов, обла-
дает полом.

Гендер проявляется в каждом человеке как 
важное измерение собственной идентичности — 
как субъективное убеждение о собственной жен-
ственности и мужественности. Женственность и 
мужественность как важные категории присут-
ствуют в нашей повседневной жизни. В нашем 
языке и социальном познании мы используем 
псевдогендерные категории не только для людей, 
но и для вещей. К примеру, гендерными стерео-
типными атрибутами-символами являются «жен-
ские»: косметика, шоколадные конфеты, сладо-
сти, ликеры и «мужские»: оружие, бифштекс, сви-
ная рулька, водка и т.д. Деятельность, которую 
мы выполняем, также отмечена гендерным кон-
текстом. Гендер в своем представлении и реали-
зации стереотипен. Присмотр за детьми воспри-
нимается как «женское» занятие, военное дело – 
как «мужское». Частная сфера (семья и дом) – 
«женское», а общественная сфера (карьера и 
политика) – «мужское». Обладание властью вос-
принимается скорее как принадлежность мужчи-
нам, тогда как нахождение под чьей-то властью, 
по-видимому, больше присуще женщинам.

Наконец, вся природа как биологическое 
явление «женская», а культура, как результат 
действий и труда человечества, является «муж-
ской». Женственность воспринимается как более 

биологическая, так как она строго связана с 
«дарующей» жизнь, в то время как мужествен-
ность воспринимается как «изменение», «подчи-
нение» и «освоение» природы.

Женственность и мужественность функцио-
нируют в социальной жизни как определенные 
стереотипные модели, идеальные образы того, 
чем являются и должны быть женщины и муж-
чины, как заданные модели социального поведе-
ния и, наконец, как убеждения о своих социаль-
ных ролях и взаимоотношениях. Они создают 
стереотипы женственности и мужественности и 
состоят из представлений о внешности, а также о 
физическом теле.привлекательности женщин и 
мужчин. Они определяют, как женщины и муж-
чины должны выглядеть, какой у них должен быть 
тон голоса, как они должны двигаться, одеваться 
и т. д. В их состав входят компоненты, связанные 
с физическими чертами характера, социальными 
ролями и профессиями.

Женственность и мужественность также 
являются социальными конструкциями, создаю-
щими набор убеждений о том, что женственно, а 
что мужественно. Они обычно согласуются друг с 
другом, но также могут быть предметом перего-
воров в некоторой степени. Тем не менее, пред-
ставления о мужественности и женственности 
характеризуются стабильностью, высоким кон-
сенсусом и прочной культурной универсально-
стью. В то же время мы можем заметить, что они 
социально и культурно разнообразны. В настоя-
щее время содержание понятий «мужествен-
ность» и «женственность» меняются. В одних 
группах и обществах эти изменения происходят 
относительно быстро, а в других очень медленно. 
Сложно переоценить масштабы происходящих 
изменений. По многочисленным признакам всё 
чаще проявляется преобладание традиционных 
представлений о мужественности и женственно-
сти.

В данной статье предпринята попытка изу-
чения феномена мужественности и женственно-
сти в повседневной жизни, а также  анализа 
содержания и факторной структуры стереотипов 
маскулинности и женственность в современном 
социуме. В исследовании анализируются стерео-
типные убеждения, касающиеся следующих ком-
понентов пола: внешний вид, социальные роли и 
род занятий. Они сравнивают стереотипные 
представления о своем и противоположном поле, 
выявленные женщинами и мужчинами. Сходства 
и различия в стереотипных образах мужествен-
ности и женственности, безусловно, существуют.

Если анализировать социальный генезис 
стереотипов маскулинности и процесс социали-
зации современных мужчин, то модель полороле-
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вой социализации мужчин в основном основыва-
ется на элементе «власть». Негативные послед-
ствия социализации современных мужчин, могут 
быть связанны со злоупотреблением психоактив-
ных веществ, выражать тревогу, депрессию, 
нереализованностью жизнью и прочее. 

Е. Мандал исследовал мужественность и 
женственность в контексте близких отношений. 
Автор акцентирует внимание на феномене власти 
в брака и представляет собственные исследова-
ния, где представлены различные виды власти, 
которыми обладают женщины и мужчины с точки 
зрения матримониальности [1]. Автор различает 
компонент, основанный на финансовых ресурсах, 
которыми чаще обладают мужчины и компонент, 
основанный на физических ресурсах привлека-
тельности, которым чаще обладают женщины. 
Типология, основанная на принципе пола (жен-
ственность и мужественность) может влиять на 
предпочтительные стратегии влияния, используе-
мые в браке.

Категория мужественности, описываемая в 
контексте бытового насилия — актуальная тема 
современности. Например, Д.Роде представила 
результаты своего оригинального исследования 
на большой группе мужчин, обвиняемых в домаш-
нем насилии [2]. Углубленная характеристика и 
анализ маскулинности по категориям: самоо-
ценка, самоконтроль, темперамент и межлич-
ностные реакции представлены в полной мере в 
исследовании Д.Роде. Анализ физического и пси-
хического состояния здоровья, а также процесс 
семейной социализации, социального функцио-
нирования и профессионального статуса прове-
дены в работе Д.Роде. Автор также выделяет 
несколько типов мужчин, способных совершить 
домашнее насилие: агрессивно-реактивный, уме-
ренно агрессивно-реактивный, враждебный с 
низкой реактивностью и низкий агрессивный с 
умеренной реактивностью. Компоненты стерео-
типа мужественности, такая как агрессивность и 
прямые стратегии совладания – важная часть 
образа домашнего насилия.

Е. Мандал и К. Залевская рассматривают 
стереотип женственности в контексте женского 
психического здоровья. Они демонстрируют соб-
ственные исследования, проведенные на группе 
женщин, имеющих опыт попыток самоубийства 
[3]. Оказалось, что для этих женщин характерны: 
низкое чувство собственной привлекательности, 
избегание привязанности, подчиненные страте-
гии самопрезентации и эмоционально-ориенти-
рованный стиль совладания. Результаты показы-
вают, что чрезмерная адаптация женщин слабая 
и беспомощная женственность не лежит в основе 

недостатка навыков выхода из критических ситу-
аций в повседневной жизни. Гиперженственность 
может быть фактором риска попытки суицида.

А. Бритек-Матера размышляет над стерео-
типом женственности в контексте общих женских 
стремлений иметь идеальную фигуру. Исследова-
ния автора, демонстрируют молодых пациенток с 
анорексией и булимией. Она указывает на сход-
ства и различия в области: фактического «Я», 
идеального «Я» и должного «Я» [4]. Оказывается, 
идеальное «Я» выше у пациентов с булимией, чем 
у тех, кто страдает булимией или анорексии, в то 
время как у пациентов с анорексией должное «Я» 
само выше. Анализы и соображения основаны на 
концепциях отношения к телу, телесного несоот-
ветствия образа самому себе, а также негатив-
ные мысли и чувства по поводу своего тела. Сте-
реотип мужественности предполагает идеальные 
стандарты мужского тела. Замечено, что они 
занимаются развитием физической силы и муску-
латуры тела. Идеальный «гипер мужчина» и так 
называемые «схемы мускулатуры-силы», присут-
ствующие в нашей культуре, также представляют 
неудовлетворенность мужского пола своим 
телом, стремление к мускулистости и его послед-
ствия для здоровья.

Э. Турская поднимает проблему категории 
женственности и мужественности в профессио-
нальной жизни с точки зрения компетенций, кото-
рыми обладают женщины и мужчины [5]. Автор 
представляет собственные исследования сходств 
и различий между матерью и дочерью, матерью и 
сыновьями, отцом и дочерью, отцом и сыновьями, 
в диапазоне таких черт как: надежда на успех, 
оптимизм, контроль, открытость, мотивация 
достижений и карьерная эффективность.

Мы надеемся, что данное исследование 
позволит понять наличие женских и мужских сте-
реотипов в повседневной жизни более рефлек-
сивно, а также увидеть гендерный контекст в ген-
дерном мире. Мне бы хотелось, чтобы содержа-
ние, представленное в этой статье, послужило 
стимулом к расширению размышлений о фено-
менах мужественности и мужественности в 
современном социуме.
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Целенаправленное использование трудо-
вых, материальных и финансовых ресур-

сов требует строжайшей дисциплины управлен-
ческого труда, поиска новых, прогрессивных 
форм его организации, рационального и береж-
ливого расходования сил и средств.

Существующая практика оценки эффектив-
ности деятельности правоохранительных орга-
нов) не обеспечивает в полной мере адекватной 
интерпретации фактического состояния дел, под-

час тормозит применение и дальнейшее развитие 
передовых технологий организации труда.

И.К. Ворониным были проанализированы 
ведомственные нормативные акты некоторых 
органов исполнительной власти Российской 
Федерации (Минюста России, МВД России, ФСКН 
России и ГУИН России), регламентирующие поря-
док оценки эффективности деятельности их тер-
риториальных органов. Данный анализ показал, 
что у большинства органов государственной вла-
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сти оценка эффективности деятельности прово-
дилась методом ранжирования (рейтинга), что 
позволяло выявить уровень каждого подразделе-
ния в служебной деятельности. К положительным 
сторонам подобного метода оценки И.К. Воронин 
отнес возможность руководителя органа испол-
нительной власти выявлять подразделения с низ-
ким уровнем служебной деятельности для после-
дующего повышения квалификационной компе-
тентности руководителей или их замены, улучше-
ния материального обеспечения подразделений, 
проверки и реструктуризации подразделений при 
необходимости. Кроме того, рейтинговая оценка 
деятельности подразделений и служб позволяет 
выделить руководителей и сотрудников, достиг-
ших средних и высоких показателей по оценива-
емым критериям для их последующего стимули-
рования [1, с. 1].

Между тем, по мнению А.П. Ипакяна и Е.Г. 
Бунова, сложившиеся подходы к оценке деятель-
ности правоохранительных органов не позволяют 
в должной мере обеспечить их функции в совре-
менном демократическом и социальной обще-
стве, что объясняется существующей методикой 
проведения оценки, базирующейся на ведом-
ственной статистической отчетности [2, с.2].

По нашему мнению, нормальное функцио-
нирование органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, в чью компетенцию входят 
полномочия по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с пре-
ступностью, по защите прав и свобод человека и 
гражданина, в современных условиях перехода 
на новую модель обеспечения безопасности 
государства и граждан как от внешних, так и вну-
тренних угроз, в том числе в местах содержания 
под стражей и лишения свободы, требует выра-
ботки научно обоснованных критериев и показа-
телей, а также механизма оценки эффективности 
осуществляемых этими органами мер по руко-
водству организацией исполнения вверенных им 
государством функций. Эта система должна быть 
комплексной, всесторонней, учитывать взаимос-
вязь социальных, психологических, правовых и 
иных аспектов их деятельности [3].

Однако на этом пути встает целый ряд пре-
пятствий главным образом объективного харак-
тера. Наиболее существенным из них является 
несовершенство существующей ныне системы 
информационного обеспечения. Действующие 
статистические совокупности представляются 
весьма объемными и многочисленными, и как 
следствие, подчас недостаточно точно и объек-
тивно отражающими происходящие процессы. В 
связи с этим главная задача состоит в значитель-
ном сокращении числа критериев и показателей 
о деятельности территориальных органов служб 
и учреждений в субъектах Российской Федера-

ции (далее ‒ территориальные органы и подчи-
ненные им учреждения), что позволит повысить 
уровень объективности сведений об эффектив-
ности мер их воздействия на происходящие про-
цессы. 

Разработка теоретических и прикладных 
аспектов оценки эффективности, механизма при-
менения объективных критериев и показателей 
для всех структурных звеньев территориальных 
органов значительно усложняется полифункцио-
нальным характером их деятельности и динамич-
ностью условий среды, в которой они функциони-
руют. В условиях отсутствия четких критериев и 
показателей оценки результатов их работы полу-
чаемая информация нередко носит случайный 
характер; данные ошибочны и неполны, не корре-
лируются по формам отчетности различных 
служб и ведомств, что в конечном итоге приводит 
лишь к усугублению недостатков в руководстве 
подчиненными подразделениями, возникновению 
опасной иллюзии движения там, где его нет. В 
связи с этим актуализируется формирование и 
разработка научно обоснованной оценочной 
системы, включающей в себя, прежде всего, ком-
плекс критериев и показателей, на основе кото-
рых возможно дать адекватную оценку управлен-
ческого труда и результатов работы рассматри-
ваемых ведомств и их территориальных органов.

Довольно длительное время это осущест-
влялось на основе системного анализа целей, 
структуры и функций территориальных органов, 
что в принципе позволяло разрабатывать кон-
кретные рекомендации по выработке критериев, 
установлению их иерархии и приоритетов, созда-
нию механизма оценки. Не менее важны в связи с 
этим выработка и классификация требований к 
критериям и показателям эффективности, усло-
вий успешного их применения, а также ограниче-
ний, накладываемых на систему оценки факто-
рами внешней и внутренней среды. В научной 
системе управления вопрос повышения эффек-
тивности деятельности является центральным. 
Правильные критерии эффективности опреде-
ляют концентрацию усилий на главных направле-
ниях, обеспечивают получение конечных резуль-
татов.

В основу предлагаемой модели положен 
принцип эффективности индивидуального труда 
работников территориальных органов, степень 
достижения каждым из них заданных целей. При 
этом решающее значение придается нагрузке, 
приходящейся на работников, а также произво-
дительности труда по руководству подчиненными 
подразделениями. Такой подход исключает воз-
можность субъективной оценки, устраняет доми-
нирование ошибочного принципа оценки «по 
валу». Он дает возможность соизмерить конеч-
ный результат с затратами сил и средств, оптими-
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зировать процесс распределения штатной чис-
ленности. Это, в конечном счете, во многом будет 
способствовать совершенствованию практики 
предъявления разных требований к территори-
альным органам, действующим в различных 
условиях оперативно-служебной обстановки и 
при неодинаковом потенциале людских ресур-
сов. 

Реализация данного принципа обеспечена 
таким построением модели, при котором терри-
ториальные органы, функционирующие в благо-
приятных условиях, получают положительную 
оценку лишь в том случае, если добиваются более 
высоких и стабильных результатов. 

Представленная модель направлена на то, 
чтобы позволить постоянно наблюдать в дина-
мике и осуществлять мониторинг положения дел 
во всех без исключения территориальных орга-
нах и своевременно принимать адекватные меры 
по повышению эффективности их функциониро-
вания.

Принципы оценки эффективности
Система оценки эффективности деятельно-

сти – это система упорядочения в виде списка 
качества любых объектов на основе количе-
ственных показателей или рейтинговых оценок. 

Основные принципы системы оценки 
эффективности деятельности территориального 
органа:

Принцип законности
Данный принцип устанавливает то, что 

система оценки основана на нормах права. 
Принцип объективности
Система оценки эффективности деятельно-

сти основывается на объективной информации, 
полученной от различных источников.

В качестве источников информации могут 
использоваться:

данные официальной статистики;
данные, полученные от территориального 

органа;
информация, собранная экспертами ведом-

ства;
данные официальной статистики мини-

стерств и ведомств;
иная информация, полученная из офици-

альных источников, при условии её подтвержде-
ния.

Принцип объективности сочетается с крите-
риями допустимости, достоверности и достаточ-
ности.

Принцип независимости
Данный принцип предполагает независи-

мость принятия решений, отсутствие лоббирова-
ния интересов как со стороны работников ведом-
ства, так и со стороны третьих лиц.

Принцип прозрачности

Все показатели, критерии оценки, методики 
расчета, процедура присвоения рейтинга должны 
быть доступны на официальном сайте ведомства. 

Принцип верифицирумости
Подразумевает возможность проверки, 

наличие варианта подтверждения с помощью 
доказательств, каких-либо теоретических поло-
жений, алгоритмов, программ и процедур.

Принцип непрерывности
Подразумевает периодическое повторение 

проверки эффективности деятельности террито-
риального органа, её подтверждения или измене-
ния с учетом меняющихся условий.

Принцип конфиденциальности
Нераспространение информации, имеющей 

ограниченное хождение, или информации, кото-
рая может принести ущерб деятельности ведом-
ства или её деловой репутации.

Показатели оценки эффективности дея-
тельности территориальных органов предлага-
ется рассмотреть по двум направлениям:

Основным показателям оперативно-слу-
жебной и производственно-хозяйственной дея-
тельности.

1. Определяются суммой баллов, выставля-
емых территориальным органам по показателям 
эффективности реализации документов страте-
гического планирования, определяющим разви-
тие конкретного ведомства на определенный 
период времени (например, концепций, страте-
гий, программ и т.д.).

2. Определяются суммой баллов, выставля-
емых территориальным органам по конкретным 
показателям деятельности ведомства.

В качестве примера приведем наиболее 
универсальные показатели применимые для 
большинства правоохранительных органов ‒ 
показатели в сфере кадрового обеспечения.

Кадровое обеспечение является одним из 
видов оперативно-служебной деятельности 
любого без исключения правоохранительного 
органа, направленной на комплектование служб 
и подразделений профессионально подготовлен-
ным работниками, способными на уровне совре-
менных требований эффективно реализовывать 
в рамках действующего законодательства и 
должностных полномочий задачи и функции 
соответствующего подразделения или органа. 

Кадровое обеспечение, как правило, осу-
ществляется по следующим основным направле-
ниям:

1) обеспечение соблюдения законности и 
служебной дисциплины в подразделении или 
органе; 

2) подбор и расстановка кадров в подразде-
лении или органе;

3) профессиональная подготовка сотрудни-
ков; 
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4) обеспечение предусмотренных действу-
ющим законодательством мер социальной под-
держки, организация психологического обеспе-
чения и воспитательной работы с сотрудниками.

В соответствии с этими направлениями 
оценку эффективности оперативно-служебной 
деятельности территориального органа в сфере 
кадрового обеспечения предлагается проводить 
с использованием следующих ключевых показа-
телей (далее – показатели):

1. Показатели подбора и расстановки 
сотрудников в территориальном органе и подчи-
ненных учреждениях в соответствии с их профес-
сиональными и личными качествами, в том числе 
с использованием кадрового резерва

1.1. Укомплектованность кадрами
Показатель определяется как соотношение 

в процентах числа замещенных должностей 
сотрудников к штатной численности сотрудников 
территориального органа и подчиненных учреж-
дений по состоянию на конец отчетного периода.

1.2. Текучесть кадров 
Показатель определяется как соотношение 

числа сотрудников, уволенных по собственному 
желанию, по выслуге срока службы, дающего 
право на пенсию, в связи с нарушением условий 
контракта и по отрицательным мотивам, к сред-
несписочной численности сотрудников террито-
риального органа и подчиненных учреждений в 
расчете на 1000 человек.

Данные показатели традиционно относятся 
к числу наиболее распространенных показателей 
оценки эффективности деятельности служб пер-
сонала (кадровых подразделений) и во взаимос-
вязи характеризуют:

1) состояние работы по кадровому обеспе-
чению деятельности любой организации в целом 
независимо от ее организационно-правовой 
формы и формы собственности;

2) отдельные направления работы с кадрами 
в подразделениях (отбор и расстановку кадров, 
работу с кадровым резервом и планирование 
карьерного роста, воспитательную работу и др.), 
что в числе прочего позволяет оценивать соблю-
дение баланса сохранения и обновления кадро-
вого состава.

1.3. Укомплектованность сотрудниками с 
профильным образованием 

Показатель определяется как соотношение 
числа сотрудников подразделений и служб, соот-
ветствующих квалификационным требованиям, к 
списочной численности сотрудников на конец 
отчетного периода в расчете на 1000 чел.

Показатель характеризует состояние 
работы по комплектованию территориального 
органа и подчиненных учреждений только сотруд-
никами, имеющими требуемые уровень образо-
вания и специальность по образованию.

2. Показатели обеспечения служебной и 
иных видов профессиональной подготовки (пер-
воначальной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации) сотрудников территори-
ального органа и подчиненных учреждений

2.1. Общее состояние профессиональной 
подготовки сотрудников

Показатель определяется как соотношение 
в процентах числа сотрудников территориаль-
ного органа и подчиненных учреждений, не про-
шедших профессиональную подготовку (перво-
начальную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации) в установленные сроки, к 
числу сотрудников, подлежавших профессио-
нальной подготовке за отчетный период. 

Показатель характеризует состояние 
работы, связанной с обеспечением всех установ-
ленных нормативными правовыми актами видов 
профессиональной подготовки сотрудников.

3. Показатели обеспечения соблюдения 
работниками территориального органа и подчи-
ненными учреждениями законности и служебной 
дисциплины при осуществлении служебной (тру-
довой) деятельности, требований к служебному 
поведению сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих и норм профес-
сиональной этики

3.1. Нарушение законности работниками
Показатель определяется как количество 

нарушений законности, совершенных работни-
ками территориального органа и подчиненных 
учреждений за отчетный период, в расчете на 
1000 человек. 

3.1.1 Нарушение законности работниками, 
выявленные собственными силами территори-
ального органа и подчиненными учреждениями.

Рассчитывается как положительный пока-
затель.

3.1.2 Нарушение законности работниками, 
выявленные прокуратурой и иными внешними 
ведомствами.

Рассчитывается как отрицательный показа-
тель.

3.2. Преступность среди работников 
Показатель определяется как соотношение 

числа работников территориального органа и 
подчиненных учреждений, совершивших престу-
пления за отчетный период, к среднесписочной 
численности сотрудников в расчете на 1000 чело-
век.

3.3. Состояние служебной дисциплины
Показатель определяется как соотношение 

числа сотрудников территориального органа и 
подчиненных учреждений за отчетный период к 
дисциплинарной ответственности, к среднеспи-
сочной численности сотрудников в расчете на 
1000 человек. 
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Данные показатели в совокупности харак-
теризуют: состояние и результаты работы по 
отбору (подбору) кадров, их духовно-нравствен-
ному и правовому воспитанию, обеспечению неу-
коснительного выполнения каждым работником 
требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих правила 
служебного поведения, регламентирующих права 
и обязанности работников в части взаимоотно-
шения с различными категориями граждан, а 
также состояние работы по профилактике право-
нарушений среди работников, реализации мер, 
направленных на противодействие коррупции и 
должностных преступлений в ведомстве.

4. Показатели организации воспитательной, 
психологической и культурно-просветительной 
работы с сотрудниками, а также разработке и 
реализации мер по обеспечению социальной 
поддержки сотрудников территориального 
органа и подчиненных учреждений, служб и чле-
нов их семей

4.1. Суицидальность среди сотрудников
Показатель определяется как количество 

самоубийств и попыток самоубийств, совершен-
ных сотрудниками территориального органа и 
подчиненных учреждений за отчетный период, в 
расчете на 1000 человек. 

Показатель в первую очередь характери-
зует эффективность всей системы отбора на 
службу в ведомство, а также состояние психоло-
гической, социальной и индивидуально-воспита-
тельной работы с сотрудниками и членами их 
семей, морально-психологический климат как в 
целом по территориальному органу, так и в под-
чиненных учреждениях. 

4.2. Поощрительная практика
Показатель определяется как соотношение 

числа работников территориального органа и 
подчиненных учреждений, к которым за отчетный 
период применены установленные законодатель-
ством, коллективным договором или локальным 
нормативным актом меры поощрения за службу 
(труд), к среднесписочной численности работни-
ков в расчете на 1000 человек. 

Показатель в целом характеризует сложив-
шуюся в территориальном органе и подчиненных 
учреждениях практику применения различных 
мер материального и морального стимулирова-
ния работников, направленную на повышение 
эффективности служебной (трудовой) деятельно-
сти, и в совокупности с показателем, характери-
зующим состояние дисциплины, позволяет в зна-
чительной степени оценить методы управления 
персоналом со стороны руководства территори-
ального органа и подчиненных учреждений.

4.3. Обращения (жалобы, заявления) сотруд-
ников 

Показатель определяется как количество 
обращений (жалоб, заявлений) сотрудников тер-
риториального органа и подчиненных учрежде-
ний, членов их семей за отчетный период, по 
которым приняты положительные решения, в 
расчете на 1000 человек по вопросам нарушения 
порядка прохождения службы в органе или 
учреждении, несвоевременности, невыплаты или 
неполноты страховых выплат и полагающихся 
пособий.

Данный показатель характеризует состоя-
ние работы по обеспечению социальной под-
держки сотрудников территориального органа и 
подчиненных учреждений, позволяет оценивать 
не только количество нарушений трудовых прав 
сотрудников и членов их семей, но и судить о 
предполагаемом количестве латентных наруше-
ний этих прав, опосредовано позволяет оцени-
вать работу, направленную на обеспечение высо-
кого социального статуса, повышение престижа 
и качества службы сотрудников ведомства, вклю-
чая улучшение условий их труда, а также дает 
преставление о стиле руководства и уровне пра-
вовой культуры руководящего состава, как тер-
риториального органа, так и подчиненных учреж-
дений. 

5. Соблюдения и обеспечения прав и закон-
ных интересов сотрудников

5.1. Смертность
Показатель определяется как соотношение 

числа работников территориального органа и 
подчиненных учреждений, погибших в связи с 
исполнением служебных (трудовых) обязанно-
стей, или умерших в связи с заболеванием, полу-
ченным в период прохождения службы (работы в 
ведомстве), либо умерших в связи с заболева-
нием, полученным в период прохождения службы 
(работы в ведомстве), в течение первого года 
после увольнения, к среднесписочной численно-
сти работников в расчете на 1000 человек за 
отчетный период. 

1.2. Обращения (жалобы, заявления) сотруд-
ников

Показатель определяется как количество 
обращений (жалоб, заявлений) сотрудников тер-
риториального органа и подчиненных учрежде-
ний, членов их семей, по вопросам нарушения 
порядка прохождения службы в ведомстве, 
несвоевременности, невыплаты или неполноты 
страховых выплат и полагающихся пособий, по 
которым приняты положительные решения, в 
расчете на 1000 человек за отчетный период.

1.3. Уровень трудовой нагрузки
Показатель определяется как соотношение 

в процентах численности работников территори-
ального органа и подчиненных учреждений к 
среднесписочной численности работников УИС 
на конец отчетного периода.



363 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

Показатель определяется как соотношение 
в процентах установленного законодательством 
лимита численности работников территориаль-
ного органа и подчиненных учреждений к средне-
списочной численности работников ведомства на 
конец отчетного периода.

1.4. Трудовые потери 
Показатель определяется как соотношение 

суммарного количества дней нетрудоспособно-
сти всех бывших за отчетный период временно 
нетрудоспособными работниками территориаль-
ного органа и подчиненных учреждений и служб к 
количеству календарных дней, умноженному на 
среднесписочную численность работников в рас-
чете на 1000 человек. 

Показатель определяется как соотношение 
суммарного числа дней нетрудоспособности всех 
работников территориального органа и подчи-
ненных учреждений к общему числу годового 
фонда рабочего времени (в днях), умноженного 
на среднесписочную численность работников (в 
расчете на 1000 человек). 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ:  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Аннотация.  Авторы рассматривают правовые источники РФ, регламентирующие борьбу с од-
ним из негативных явлений в обществе, коррупционными преступлениями. Раскрываются ключевые 
положения официальных документов по борьбе с коррупцией. В статье представлен криминологиче-
ский анализ причин проявления коррупции и  рассматривается  созданная на сегодня законодательная 
база по борьбе с ней.  Констатируется, что одной из важнейших задач при реализации противодей-
ствий коррупции является задача по коренному перелому общественного сознания, формированию в 
обществе атмосферы жесткого неприятия такого рода социального зла.
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most important tasks in the implementation of counteraction to corruption is the task of radically changing 
public consciousness, forming in society an atmosphere of strict rejection of this kind of social evil.

Key words: anti-corruption, law enforcement agencies, public service, Federal Penitentiary Service of 
Russia, legal regulation.

Борьба с коррупцией имеет длительную 
историю, как в нашей стране, так и за 

рубежом.  В 2003 г была проведена сессия Орга-
низации Объединенных Наций, на которой была 
принята Конвенция ООН против коррупции [1]. 
Этот международно-правовой акт, бесспорно, 
является вектором для реализации путей проти-
водействия коррупции как одного из самых 
пагубных явлений в современном обществе. В 
статье мы сделаем попытку исследовать одно из 
важнейших направлений борьбы с коррупцией – 
это правовые основы противодействия корруп-
ции. Коррупция является одной из серьезнейших 
угроз национальной безопасности страны, и 
неслучайно борьба с ней определена в качестве 
приоритетного направления деятельности всех 
правоохранительных органов, в т.ч. Следствен-
ного комитета Российской Федерации (далее – 
СК) [7]. Стратегическими документами, которыми 
руководствуется СК и на основе которых в насто-
ящее время не только развивается законодатель-
ная база противодействия коррупции, но и выра-
батывается антикоррупционная позиция в обще-
стве, являются Указ Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции», а также Федераль-
ный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» [3].

Экспертным сообществом выработаны 
институциональные причины коррупции, кото-
рыми  являются [9]: 

– недостаточна правовая база по борьбе с 
коррупцией;

–общая неготовность правоохранительных 
органов к борьбе и предотвращению нарушений 
в данной области;

– закрытость работы органов государствен-
ной власти;

– услож ненная система отчетности; 
– непрозрачность системы законотворче-

ства;
–устаревшая ка дровая политика государ-

ства, допускающая возможность роста по 
службе, независимо от существующих результа-
тов работы и про фессиональной пригодности 
служащих. 

Однако, наибольшее количество причин 
коррупции берут свое начало в обществе, и таким 
образом, являются частью систе мы социальных 
отношений. Примером может служить социоло-
гические данные ФСО России на 2020 г.  Резуль-
таты опроса, проведенного экспертами этого 
органа государственного управления, показы-

вают, насколько развита коррупция в российском 
обществе. Доля опрошенных, считающих деятель-
ность правоохранительных органов по противодей-
ствию коррупции неэффективной или скорее неэф-
фективной, растет: в 2017 г. - 61,1 %, в 2018 г. - 
68,5%, в 2019 г.  - 69,4 %, в 2020 г. - 74,1 %, гово-
рится в материалах [11]. Надо признать, россияне 
настолько привыкли к данному явлению, что 
большинство проступков уси нейтрализовав из  них считает коррупцию привыч-
ным, само собой разумеющимся явлением, но 
неизбежным злом, с которым совершенствуя служебно неизбежно никто  по-настоя-
щему властью journal дырой не  борется, а поэтому к ма вначале тюремного нему  можно только 
подстроиться. Рассматривая вопросы борьбы с 
коррупцией, мы можем констатировать, что вер-
тикаль правовой базы противодействия корруп-
ции включает в себя официальные документы, 
начиная с Конституция Российской Федерации [2] 
и международно-правовых актов [1], заканчивая 
муниципальными правовыми источниками. Клю-
чевым нормативно-правовым актом в этой 
«цепочке» является Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [3]. 

И надо признать, что в России в основном 
создана законодательная база противодействия 
коррупции, приняты соответствующие организа-
ционные меры по предупреждению коррупции и 
активизирована деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с ней. Одним из примеров 
такого рода государственной политики является 
подписание Указа Президентом РФ № 378 “О 
Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018-2020 годы” [4], в котором утверждена 
национальная стратегия противодействия кор-
рупции. Данная стратегия является общим про-
граммным документом, положения которого 
направлены на устранение коренных причин кор-
рупции в обществе и должны последовательно 
конкретизироваться с учетом требований вре-
мени.

В национальном плане противодействия 
коррупции определяется:

 – совершенствование системы запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции

 – обеспечение единообразного применения 
законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции в целях повышения 
эффективности механизмов предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов;

 – совершенствование мер по противодей-
ствию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или 
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муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических и 
физических лиц. 

Несмотря на множество принимаемых и 
реализуемых государственных программ, обще-
ство по-прежнему ждет более эффективных 
результатов в противодействии этому негативу.  

Как отмечает Президент РФ В.В. Путин, 
результаты в борьбе с коррупцией есть, и если 
мы постоянно будем эту точку долбить, будем 
работать в этом направлении, эффективность 
будет повышаться. И наоборот, если ничего не 
делать, ничего об этом не говорить, будет только 
хуже.  В своем выступлении на расширенной кол-
легии Генеральной прокуратуры РФ, которая 
состоялась в марте 2023 г., В.В. Путин отметил – 
жду от вас большей отдачи на таком важном 
участке, как борьба с преступностью и корруп-
цией. Прокуратура – главный координатор право-
охранительных органов в этой работе, и нужно 
продолжать вести её системно и последова-
тельно [6]. 

Глава государства неоднократно подчерки-
вал в своих выступлениях, что уголовные нормы 
должны жестко действовать, когда речь идет 
о правах, жизни и здоровье граждан. Но Уголов-
ный кодекс «должен перестать быть инструмен-
том разбирательств между юридическими 
лицами» [5]. При этом вся система государствен-
ной службы должна быть перестроена по прин-
ципам эффективности и нацеленности на резуль-
тат. Глава государства заявил, что не может не 
отметить: подавляющее большинство людей, 
работающих в системе управления государ-
ством, — порядочные, честные и нацеленные на 
результат люди [5]. 

Важным инструментом в противодействии 
коррупции является цифровизация во всех струк-
турах (органах государственной власти и управ-
ления, органах местного самоуправления, ком-
мерческих организациях и т.д. [10], что позволяет 
качественно повысить прозрачность документо-
оборота и эффективно бороться с коррупцией.

Несмотря на предпринимаемые государ-
ством и обществом меры, коррупция по-преж-
нему серьезно затрудняет нормальное функцио-
нирование всех общественных механизмов, пре-
пятствует проведению социальных преобразова-
ний и модернизации национальной экономики. 
Она вызывает в российском обществе серьезную 
тревогу и недоверие к государственным институ-
там, создает негативный имидж страны на меж-
дународной арене и правомерно рассматрива-
ется внутри страны, как одна из угроз безопасно-
сти государства. Результативность проведения 
антикоррупционной политики зависит от пра-
вильности расстановки приоритетов и определе-
ния этапов её реализации, т.е. от выбора страте-

гии. Одной из важнейших задач при реализации 
противодействий коррупции является задача по 
коренному перелому общественного сознания, 
формированию в обществе атмосферы жесткого 
неприятия коррупции. Решение этой задачи обе-
спечивается, прежде всего, путем планомерного 
повышения правовой культуры населения, дости-
жения максимальной прозрачности процедур 
предоставления государственных услуг, а также 
постоянной адресной профилактической рабо-
той во всех государственных и муниципальных 
органах.   

По данным МВД, в 2021 г. в России зареги-
стрировано около 35 тыс. преступлений корруп-
ционной направленности — на 14% больше, чем 
годом ранее. Непосредственно взяточничества 
касаются 18590 нарушений. Это получение 
взятки, ее дача или посредничество. Удельный 
вес преступлений коррупционной направленно-
сти от общего количества зарегистрированных 
преступлений, также увеличился и составил    
1,5%   (2020 г. – 1,4%) [8] . 

Принимая во внимание высокую латент-
ность коррупционных сделок, следует отметить, 
что официальная статистика не в полной мере 
отражает истинные масштабы коррупции в 
стране, в действительности они значительно 
выше. Органы государственной власти и управ-
ления поражены коррупцией в значительных 
масштабах. Незаконные действия чиновников 
разного уровня охватили широкий спектр отно-
шений, регулируемых законодательством о госу-
дарственной и муниципальной службах, соб-
ственности, бюджете, закупках для государ-
ственных нужд.  Повсеместно выявлялись факты 
незаконного участия государственных и муници-
пальных служащих в коммерческой деятельно-
сти, владения долями и пакетами акций, занятия 
оплачиваемых должностей в хозяйствующих 
структурах, не представление положенных по 
закону деклараций. 

ФСИН России, как орган государственной 
власти, осуществляет системную, управленче-
скую, профилактическую деятельность в органах 
и учреждениях пенитенциарной системы, направ-
ленная на последовательное  осуществлении мер 
контроля, направленных на минимизацию кор-
рупционных проявлений в УИС. При этом свой 
негативный вклад в «развитие» данного явления 
вносит и коррупционная преступность сотрудни-
ков ФСИН России, что отрицательно влияет на 
авторитет и престиж службы в данном федераль-
ном органе исполнительной власти. В 2021 г. в 
пенитенциарной системе России в отношении 
сотрудников ФСИН России было возбуждено 466 
(аналогичный период прошлого года - 479) уго-
ловных дел [12].  Огромное значение в противо-
действии коррупции ведомства приобретает про-
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филактика коррупционных правонарушений, так 
как борьба не может сводиться лишь к наказа-
нию виновных за уже совершённые ими противо-
правные деяния. По нашему мнению, в практику 
борьбы с коррупцией необходимо внедрять ряд 
упреждающих мер.  Одним из направлений упре-
ждающих мер является профилактика коррупции 
в органах и учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы и одним из элементов данной про-
филактики является доведение и изучения зако-
нодательной базы, в т.ч. и ведомственной, в 
вопросах борьбы с коррупцией. Так, с сотрудни-
ками, в рамках системы служебной подготовки, 
изучаются федеральные законы, ведомственные 
правовые акты, рассматриваются различные 
факторы проявления коррупционных ситуаций. В 
НИИ ФСИН России так же проводятся занятия по 
данному направлению. Так в рамках служебной 
подготовки с представителями трудового коллек-
тива Института проводятся занятия с доведением 
руководящих документов антикоррупционной 
направленности под роспись. 

Таким образом проанализировав количе-
ственный и качественный состав проблем по 
борьбе с коррупцией, можно утверждать, что 
несмотря на задействованные антикоррупцион-
ные политические механизмы, ситуация к луч-
шему в нашей стране существенно пока не изме-
нилась. Только комплексное осуществление 
политических, правовых, организационных и эко-
номических мероприятий с учетом анализа стати-
стических данных дадут реальную возможность 
значительного снижения уровня коррупции в 
нашей стране.    
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой распространенности 
коррупционных преступлений в современном обществе и антикоррупционном поведении, как инстру-
менте противодействия коррупции. Анализируются теоретическими положениями антикоррупционно-
го поведения в различных социальных сферах. Кроме того, в работе рассматривается вопрос, связан-
ный с определением понятия «антикоррупционное поведение» и выделяются основные его признаки. 
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Коррупция является одним из наиболее 
распространенных и опасных явлений в 

современном обществе, которое негативно вли-
яет на все сферы жизни, оказывая разрушитель-
ное влияние на экономику, политическую систему 
и общественную сферу, подрывает доверие граж-
дан к власти и общественным институтам, сни-
жая эффективность экономики и препятствуя 
развитию страны. Большинство граждан Россий-
ской Федерации так или иначе сталкивались с 
негативными последствиями коррумпированно-

сти современного общества, поскольку они нахо-
дят свое отражение во всех сферах жизнедея-
тельности общества. Отсутствие законодатель-
ного закрепления понятия «коррупция» в Россий-
ской Федерации породило большое количество 
дискуссий в научном сообществе. Так, К.А. Бух-
валова [1] достаточно точно определяет корруп-
цию как злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп, 
либо иное незаконное использование физиче-
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ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также соверше-
ние указанных действий от имени и в интересах 
юридических лиц.

В соответствии с данными ГИАЦ МВД РФ [2] 
за период с января по сентябрь 2023 года всего 
было совершено 1 470 449 из них 30 515 совер-
шено преступлений коррупционной направленно-
сти, исчерпывающий список которых содержится 
в перечне № 23 Указания Генпрокуратуры России 
№ 35/11, МВД России № 1 от 24.01.2020 «О вве-
дении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности», 
что составляет 2 % от общего числа преступле-
ний. Согласно данным судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации [3], 
число преступлений коррупционной направлен-
ности, по которым вынесены обвинительные при-
говоры в 2022 году составило 20 560, в то время, 
как данный показатель за 2021 год составляет 
15 162 приговора, а за 2020 год число преступле-
ний, по которым вынесены обвинительные приго-
воры за совершение преступлений коррупцион-
ной направленности составило 12 669, что позво-
ляет сделать вывод о том, что уровень коррупци-
онных преступлений с каждым годом лишь 
повышается, а применяемые способы противо-
действия коррупции не являются достаточно 
эффективными.

Среди причин совершения коррупционных 
преступлений можно выделить не только недо-
статочную прозрачность, открытость деятельно-
сти ведомств и сравнительно слабый институт 
ответственности за коррупционные преступле-
ния, в соотношении с опытом зарубежных стран, 
ведь не менее важным фактором в данном 
вопросе выступает необходимость повышения 
уровня сознания граждан и формирования анти-
коррупционного поведения. Так, например, С.М. 
Мальков [4], справедливо отмечает, что одной из 
причин совершения коррупционных преступле-
ний сотрудниками правоохранительных органов 
является правовой нигилизм, под которым надле-
жит понимать осознанный выбор урегулирования 
общественных отношений иным способом, отли-
чающимся от предусмотренного законом. Под-
тверждением данного тезиса может выступить 
приговор [5] Яшалтинского районного суда Респу-
блики Калмыкия № 1-2/2022 от 18.02.2022 по делу 
№ 1-2/2022, согласно которому в 2017 г. старший 
участковый уполномоченный полиции И. нахо-
дясь при исполнении должностных обязанностей, 

получив от А. телефонное сообщение о хищении 
ее имущества, преследуя корыстную заинтересо-
ванность в использовании своих служебных пол-
номочий и в корыстных целях, не принял неза-
медлительных мер по сообщению в установлен-
ном порядке о совершенном преступлении, с 
целью его регистрации, а решил использовать 
данный повод для получения денежных средств 
от Б. Реализуя задуманное, И., предложил отцу 
лица, предположительно причастному к совер-
шению преступления, передать ему в качестве 
взятки денежные средства в размере 40 000 руб., 
за что И. поспособствует его сыну уклониться от 
привлечения к уголовной ответственности, на что 
Б. с целью оказания помощи своему сыну с дан-
ным предложением согласился. 

Данный пример из судебной практики не 
только наглядно указывает на очевидно повы-
шенный уровень общественной опасности совер-
шенного преступления, но и на отсутствие у осу-
жденного как страха перед ответственностью за, 
очевидно, противоправные действия, так и основ 
антикоррупционного поведения, а также таких 
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его элементов, как честность, ответственность, 
добросовестность, добропорядочность. В связи 
с тем, что сам по себе факт потенциальной воз-
можности использования служебного положения 
в целях совершения преступления повышает уро-
вень общественной опасности совершенного 
деяния, полагаем, что развитие такого инстру-
мента, как антикоррупционное поведение необ-
ходимо пролонгировать в структуре государ-
ственных органов, в частности, полагаем, необ-
ходимым проведение соответствующих занятий в 
ведомственных вузах. 

Кроме незаинтересованности в борьбе с 
коррупцией сотрудников правоохранительных 
органов, отдельную проблему составляет абсен-
теизм гражданского населения по отношению к 
данной проблеме. Подтверждением данного 
тезиса могут выступать результаты опроса, про-
водимого управлением Федеральной службой 
государственной статистки по г. Москве и 
Московской области [6], согласно которым, в 
онлайн-опросах граждан по оценке работы по 
противодействию коррупции, проводимой в Мос-
стате, согласно результатам которых в 2022 году 
в опросе приняло участие всего 11 граждан, а в 
2023 году оценили работу за 2022 год 25 граждан. 
Незаинтересованность граждан или их сомнения 
в возможности повлиять на уровень коррумпиро-
ванности общества представляет собой значи-
тельную проблему, которая также влияет на уро-
вень коррупции.

В борьбе с коррупцией применяются раз-
личные средства, действующее законодатель-
ство содержит достаточно большое количество 
нормативно-правовых актов в сфере противо-
действия коррупции, в том числе Федеральный 
закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ, Указ Президента РФ от 
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», в большинстве ведомств 
проводятся комплексы антикоррупционных 
мероприятий в рамках национального плана про-
тиводействия коррупции на 2021 – 2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 г. № 478, однако 
важно понимать, что этого не единственные 
доступные средства. Не менее важно уделять 
внимание формированию антикоррупционного 
поведения в различных социальных сферах, 
ввиду чего справедливо говорить о таком инстру-
менте противодействия коррупционным престу-
плениям, как антикоррупционное поведение, 
формирование которого позволит повысить уро-
вень правовой культуры и ответственности граж-
дан, а также создать условия для устойчивого 
развития общества. 

Коррупция и ее последствия поражают раз-
личные социальные сферы, в частности, речь 
идет и о здравоохранении, где коррупция осо-

бенно негативно сказывается на жизни людей. 
Она может привести к снижению качества меди-
цинских услуг, задержкам в оказании помощи и 
даже к гибели пациентов. Корыстное использова-
ние служебного положения медицинскими работ-
никами, как государственной системы здравоох-
ранения, так и частной, представляет собой 
серьезную проблему, которая может проявляться 
в различных формах, таких как растрата и хище-
ние денежных средств, выделенных из государ-
ственного бюджета, незаконное распростране-
ние или поставка лекарственных препаратов, 
незаконное получение справок и даже получение 
денежных средств за оказание медицинских 
услуг, осуществление которых должно быть бес-
платным. 

Антикоррупционное поведение в сфере 
здравоохранения представляет собой соблюде-
ние этических норм и принципов, направленных 
на предотвращение коррупции, что, на наш 
взгляд, включает в себя отказ от принятия взяток, 
соблюдение процедур и правил, а также дей-
ствия, направленные на обнаружение и пресече-
ние коррупционных практик. Кроме того, Россий-
ская Федерация, очевидно, столкнулась с острой 
необходимостью формирования антикоррупци-
онного поведения и в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, которая является одной из наиболее 
коррупционных сфер. Осуществление деятельно-
сти в данной сфере непосредственно связано с 
возможностями для злоупотребления служебным 
положением и получения неправомерной выгоды, 
как отмечает М.А. Волкова [7], большое распро-
странение коррупции в сфере публичных закупок 
способно не только деформировать саму заку-
почную систему, но и подорвать основы государ-
ства в целом. Данная проблема может привести к 
неправомерному использованию бюджетных 
средств, снижению качества закупаемых товаров 
и услуг, а также искажению конкуренции, что 
однозначно актуализирует необходимость фор-
мирования антикоррупционного поведения в 
сфере государственных и муниципальных заку-
пок. Одной из основных причин высокого уровня 
коррупции в сфере закупок является недостаточ-
ное информирование участников торгов, отсут-
ствие реальной конкуренции, а также неправо-
мерные связи между заказчиками и поставщи-
ками, все эти факторы создают условия для воз-
никновения коррупционных схем. Формирование 
антикоррупционного поведения в сфере закупок 
является необходимым условием для обеспече-
ния честной и эффективной системы государ-
ственных закупок. Улучшение системы контроля, 
разработка этического кодекса, повышение ква-
лификации участников закупочных процедур и 
вовлечение гражданского общества, равно как и 
в сфере здравоохранения, все это необходимые 
шаги на пути к более прозрачной и ответственной 
системе закупок. 
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А.Н. Митин [8] определяет антикоррупцион-
ное поведение, как совокупность сознательных 
действий по предотвращению и преодолению 
коррупционно-опасных ситуаций, сложно не 
согласиться с данным определением, поскольку 
ключевым фактором в данном вопросе является 
сознательность граждан, их желание и возмож-
ность борьбы с коррупцией. Полагаем, что фор-
мирование антикоррупционного поведения в пол-
ной мере невозможно в условиях недоверия к 
правоохранительным органам, в данной связи 
свою актуальность подтверждает тема открыто-
сти и прозрачности деятельности государствен-
ных органов. Как справедливо отметил В.Е. 
Шорохов, для создания эффективной системы 
противодействия коррупции нужно подходить не 
только с точки зрения борьбы и преследования, 
но и посредством формирования антикоррупци-
онного сознания целым комплексом мер различ-
ного характера [9]. 

Полагаем, что общие принципы антикорруп-
ционного поведения для сотрудников органов 
государственной власти, как инструмента проти-
водействия коррупции, находят свое отражение в 
Общих принципах служебного поведения госу-
дарственных служащих, утвержденных Указом 
Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885, где 
содержатся общие положения, к которым можно 
отнести обязанности добросовестно исполнения 
должностных обязанностей, осознавать ответ-
ственность перед государством, обществом и 
гражданами, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина, осуществлять свою 
деятельность в пределах своих полномочий и 
многие другие. Кроме того, данное положение 
содержит и такие специальные рекомендации, 
адресованные исключительно государственным 
служащим, например, не оказывать предпочте-
ния каким-либо профессиональным или социаль-
ным группам и организациям, быть независи-
мыми от влияния отдельных граждан, професси-
ональных или социальных групп и организаций, 
проявлять терпимость и уважение к обычаям и 
традициям народов России, учитывать культур-
ные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному 
согласию, а также многие другие.

На наш взгляд, можно сформировать следу-
ющее определение: антикоррупционное поведе-
ние представляет собой совокупность выражен-
ных сознательных взглядов людей, в частности и 
должностных лиц, выражающихся в намерениях 
недопущения коррупциогенных факторов, а 
также конкретных действиях, направленных на 
пресечение и предупреждение совершения кор-
рупционных преступлений. 

В этой связи полагаем возможным выде-
лить ряд характерных признаков антикоррупци-
онного поведения, а именно:

1) Осознанность. Оценивать поведение 
человека, как антикоррупционное представля-
ется возможным лишь в случае, когда намерения 
человека направлены на противодействие кор-
рупции.

2) Субъектом данного поведения выступают, 
как сотрудники государственных органов, так и 
люди, не являющиеся сотрудниками правоохра-
нительных органов.

3) Целью данного поведения является про-
тиводействие коррупции, под которым, согласно 
статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», понима-
ется деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе 
по выявлению и последующему устранению при-
чин коррупции (профилактика коррупции);

по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений (борьба с коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

4) Законность такого поведения представ-
ляется обязательным признаком, поскольку, на 
наш взгляд, борьба с преступностью, в том числе 
и коррупционной, невозможно незаконными спо-
собами.

5) Повсеместность. Антикоррупционное 
поведение является важным инструментом, не 
только в различных социальных сферах, таких, 
как образование, здравоохранение, государ-
ственная служба и многие другие, но и в различ-
ных возрастных, половых, профессиональных 
группах.

6) Этичность. Нарушение положений 
кодекса этики влечет за собой разрушение кон-
струкции антикоррупционного поведения.

7) Правовая сознательность. Антикоррупци-
онное поведение заключается не только в том, 
что человек не совершает преступлений корруп-
ционной направленности, но и в попытках пре-
дотвращения и пресечения совершения указан-
ных преступлений другими лицами. 

8) Недопущение конфликта интересов в слу-
жебной деятельности. Данный признак выступает 
в качестве очень важного критерия, направлен-
ного на предотвращение создания платформы, 
способствующей совершению преступления кор-
рупционного характера. 

Как справедливо отмечают Э.К. Игисинова 
и Ж.Ж. Давлетбаева [10], обучая и продвигая иде-
ологию среди граждан о нетерпимости к корруп-
ции, общественном порицании и отторжении 
этого ужасного социального элемента, мы в то же 
время должны обучать и продвигать совсем дру-
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гие ценности, например, честность, справедли-
вость, порядочность и любовь к своей родине. 
Ведь от того, что мы сделаем сегодня, будет зави-
сеть наше завтра. Таким образом, антикоррупци-
онное поведение, как институт антикоррупцион-
ной идеологии возможно подразделять по соци-
альным сферам, в которых планируется развитие 
института борьба с коррупцией.

Как совершенно справедливо отмечает А.М. 
Клим [11], на сегодняшний день коррупцией пора-
жены многие социальные институты, в том числе 
институты социализации подрастающего поколе-
ния. Образование является одним из важнейших 
факторов формирования антикоррупционного 
поведения. Начинать формирование основ анти-
коррупционного поведения необходимо, на наш 
взгляд, еще на стадии обучения, как в старшей 
школе, так и на начальных курсах высших учеб-
ных заведений. Полагаем, что введение учебного 
курса, направленного на формирование у моло-
дежи представления о негативных последствиях 
совершения коррупционных преступлений, о 
последствиях, которые претерпевает государ-
ство и общество в результате негативного воз-
действия коррупции, и формировании основ 
антикоррупционного поведения, положительно 
повлияло бы на уровень правового сознания, как 
признака антикоррупционного поведения. В про-
цессе обучения должны формироваться такие 
ценности, как честность, справедливость, стрем-
ление к торжеству законности. Для внедрения 
основ антикоррупционного поведения в образо-
вании, полагаем, следует, в том числе, и включать 
в образовательные программы специальные 
курсы по противодействию коррупции, которые 
описывали бы всю серьезность данной про-
блемы, взывали к сознательности и правомер-
ному поведению, а также организовывать 
внеклассные мероприятия, направленные на 
повышение осведомленности общественности о 
коррупции. Основным регулятором в формиро-
вании антикоррупционного поведения молодежи 
должен служить не страх перед наказанием, а 
сознательность, осведомленность и правильно 
сформированные ценности. Кроме того, на анти-
коррупционное поведение имеет непосредствен-
ное влияние уровень правовой грамотности насе-
ления, который, в частности, необходимо повы-
шать, как среди подростков, так и среди взрос-
лого населения.

Таким образом, формирование антикорруп-
ционного поведения является сложной и много-
гранной задачей, которая требует совместных 
усилий государства, общества и граждан. Для 
развития такого инструмента борьбы с корруп-
цией недостаточно было бы даже законодатель-
ного закрепления данного вопроса. Это обуслав-
ливается тем, что в контексте антикоррупцион-
ного поведения ключевым является волевой эле-
мент. Для достижения поставленной цели 

требуется поступательное повышение уровня 
правового сознания населения. Антикоррупцион-
ное поведение, полагаем, должно стать созна-
тельным выбором каждого человека. 
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В современной жизнедеятельности ис- 
пользуется множество разных информа-

ционных и цифровых технологий. Так, если около 
20 лет назад единственным средством суще-
ственного улучшения взаимодействия субъектов 
в государстве выступали компьютеры, мобиль-
ные телефоны и их технические возможности 
ускорения многих процессов, то в настоящее 
время для развития потенциала страны исполь-
зуется куда более обширный перечень информа-
ционных технологий. Развитию цифровой эконо-
мики способствует внедрение таких «внешних», 

передовых наукоемких технологий, как биотехно-
логии, нанотехнологии, технологии энергетиче-
ских систем и т.д. И наоборот, дальнейшее разви-
тие информационных технологий, включая: тех-
нологии облачных вычислений, обработки боль-
ших данных, технологии интернета вещей, 
мобильные технологии, технологии геолокации, 
технологии распределенных сетей связи, дает 
импульс развитию наукоемких технологий в 
реальной «традиционной» экономике [3, c. 50].

Весьма перспективной в данном случае 
представляется идея, которая чаще всего выска-
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зывается на международном уровне, например, в 
рамках регламентации единых подходов к реше-
нию определенных правовых вопросов в разных 
правовых системах с учетом особенностей наци-
онального законодательства нескольких госу-
дарств. Как правило, указанный процесс осу-
ществляется посредством гармонизации. Важно 
отметить, что ошибочно гармонизацию ограничи-
вать исключительно наднациональным уровнем. 
В рамках данного исследования представляется 
целесообразным под гармонизацией понимать не 
только процесс сближения права разных госу-
дарств, но и уменьшение и устранение различий в 
подходах к регламентации отдельных правовых 
отношений. 

Действующее российское законодатель-
ство весьма фрагментарно регулирует отдельные 
аспекты использования информационных техно-
логий в экономической деятельности, в связи с 
чем на практике возникает множество проблем. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что 
информационные и цифровые технологии могут 
отличаться по техническому содержанию, однако 
они тесно взаимозависимы и взаимосвязаны и в 
настоящее время использование конкретных из 
них обусловлено развитостью определенной 
сферы жизнедеятельности российского обще-
ства и государства. 

В рамках заявленной проблематики следует 
отметить, что цифровые технологии в России 
достаточно часто рассматриваются непосред-
ственно в контексте цифровой экономики, под 
которой в специальной литературе, в широком 
смысле, принято понимать экономическую дея-
тельность, которая основана на использовании 
цифровых технологий в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности.

В Конституции Российской Федерации 
весьма четко прописаны основания для ограни-
чения информационных прав, что позволяет осу-
ществить защиту основ конституционного строя 
государства, нравственности общества и здоро-
вья других лиц. К аксиологически негативной (или 
«вредоносной») информации по этим основаниям 
в специальной литературе обычно относят:

- информацию, возбуждающую социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду;

- призывы к войне;
- пропаганду ненависти, вражды и превос-

ходства;
- распространение порнографии;
- посягательство на честь, доброе имя и 

деловую репутацию людей;
- рекламу (недобросовестную, недостовер-

ную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую);
- информацию, оказывающую деструктив-

ное воздействие на психику людей [2].
Несмотря на существующие в законода-

тельстве отдельные ограничения на распростра-

нение такого рода информации, законодательно 
не установлены, во-первых, критерии выявления 
такой информации и проведения экспертизы; 
во-вторых, механизмы реализации ограничений. 
Все это значительно затрудняет установление 
фактов нарушений и привлечение к ответствен-
ности виновных лиц, хотя в некоторых законах 
такая ответственность декларируется: «за 
использование скрытой рекламы», «нарушение 
требований к рекламе отдельных видов товаров», 
«использование информации во вред себе и дру-
гим», «за публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны». 

Таким образом, актуальность подготовки 
законопроектов по этим вопросам, включая 
запрещение пропаганды ненависти, вражды и 
превосходства, и установления ответственности 
за подобные правонарушения является несо-
мненной. Оказывается, что самым не разрабо-
танным в этой области является спектр вопросов 
деструктивного воздействия на человека со сто-
роны других людей с парапсихологическими спо-
собностями, оккультных организаций, а также 
других лиц, которые применяют скрытое про-
граммирование источников информирования, 
генераторов физических полей и излучений, про-
грамм ЭВМ и иных психотехнологий [5].

Как известно, проблемы воздействия на 
сознание (подсознание) человека издавна волно-
вали людей во многих странах мира. Новые 
информационные технологии, средства массовой 
коммуникации и масс-медиа во много раз уси-
лили возможности психического воздействия на 
человека, социальные группы и население страны 
в целом. По оценкам психологов, «человек разум-
ный» постепенно превращается в «человека 
информационного» - гипнабельность людей за 
последние 15 лет возросла в три раза (составляет 
более 90 %) [3]. Наряду с традиционными мето-
дами управления обществом, группами и отдель-
ными личностями (административно-организаци-
онные, экономические, социально-психологиче-
ские и правовые) все большее распространение 
получает специальный метод централизованного 
воздействия на широкие слои населения - метод 
информационного управления [4].

Общеизвестны также результаты манипули-
рования массовым сознанием через заложенное 
в рекламу скрытое программирование («25-й 
кадр» и пр.), когда человек делает что-либо 
помимо своей воли и желания. Так, в 1997 г. около 
700 японцев попали в больницу с признаками 
эпилепсии после просмотра «компьютерного 
мультика», т.е. в силу воздействия масс-медиа 
был нанесен вред их здоровью. Сюда следует 
добавить ежедневные объявления в российских 
федеральных и местных газетах типа «наведу 
порчу» и «сниму сглаз» многочисленных шама-
нов, колдунов, магов и т.п. В данном случае инди-



377 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

виды не только попадают в сети обыкновенного 
мошенничества, но и нередко платят за это своим 
здоровьем.

Основными средствами достижения такого 
рода целей выступают технологии воздействия 
на сознание человека, используемые масс-ме-
диа, системами образования и культовыми орга-
низациями. Нас интересует решение проблемы 
обеспечения защиты индивида и общества от 
аксиологически негативного влияния современ-
ных технологий воздействия на сознание чело-
века, особенно технологий масс-медиа.

О значимости информационно-психологи-
ческой защиты индивида и социума свидетель-
ствуют следующие факты «результативности» 
подобного негативного воздействия масс-медиа. 
Высокоэффективной среди технологий воздей-
ствия на сознание человека является интер-
нет-технология. Это глобальный комплексный 
набор телекоммуникационных (компьютерно-се-
тевых) инструментальных средств, всеобъемлю-
щая информационная среда, которая обладает 
колоссальными информационными ресурсами. 
Интернет-технология представляет собою уни-
версальное программное обеспечение, принци-
пиально новую инфраструктуру информацион-
ного обмена, характеризующуюся мобильностью 
отыскания, распознавания и использования. В 
силу этого интернет-технологии открывают новые 
возможности воздействия на сознание человека 
и поэтому выступают в качестве эффективного 
средства программирования человеческого 
поведения.

Иными словами, объективно требуется 
активное участие государства в правовом регу-
лировании процессов в сфере информационных 
процессов и масс-медиа. Следует отметить, что 
на Западе для пресечения аксиологически нега-
тивного воздействия Интернета, используемого 
электронными масс-медиа, создаются специаль-
ные отделения киберполиции. Ведь процесс раз-
вития Сети приводит к тому, что она начинает 
претендовать «на то, чтобы стать основой для 
функционирования многих жизненно важных 
механизмов человеческого общества» 

В качестве оптимальной формы совершен-
ствования действующего Российского законода-
тельства необходимо выделить его гармонизация 
в рамках национальной правовой системы, кото-
рую необходимо осуществить на основе крите-
рия соотносимости частных и публичных интере-
сов в процессе использования цифровых техно-
логий в экономической деятельности. Основным 
аспектом в данном контексте выступает поиск 
баланса частных и публичных интересов, кото-
рые неизменно будут развиваться в экономиче-
ской сфере с учетом существующего потенциала 
использования информационных и цифровых 
технологий. Следовательно, можно сделать 

вывод: учитывая заявленную проблематику пред-
ставляется необходимым целенаправленно гар-
монизировать российское законодательство в 
части определения единых подходов к использо-
ванию цифровых технологий в рамках информа-
ционно-психологической защиты индивида и 
социума.

Считаем необходимым сконцентрировать 
внимание на необходимости гармонизации рос-
сийского законодательства в сфере информаци-
онно-психологической защиты в условиях циф-
ровизации, но основной уклон в данной регла-
ментации должен быть именно в части комплекс-
ного подхода к указанной деятельности в 
Российской Федерации. Как уже отмечалось 
ранее, многие нюансы затрагиваются норматив-
ными актами о предпринимательской деятельно-
сти, но представляется целесообразным сделать 
вывод, что более подробное и фрагментарное 
регулирование вопросов предпринимательства 
умышленно сужает подход к экономической дея-
тельности. 
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Применение принудительных мер меди-
цинского характера представляет собой 

важный аспект в системе обеспечения обще-
ственной безопасности и порядка. Этот институт 
уголовного права направлен на обеспечение 
защиты общества от действий лиц, страдающих 
от психических расстройств, которые могут пред-
ставлять угрозу для окружающих. В то же время, 
данный институт встречает определенные труд-
ности на стадии предварительного расследова-
ния и в процессе судебного разбирательства, что 
приводит к выявлению ряда недостатков.

Одним из ключевых недостатков является 
сложность обеспечения баланса между необхо-
димостью общественной защиты и правами инди-

видуума. В частности, вопрос уважения чести и 
достоинства личности при применении принуди-
тельных мер медицинского характера крайне 
важен. Уголовно-процессуальное законодатель-
ство и практика его применения должны строго 
следовать принципам гуманности и уважения 
человеческого достоинства, особенно в отноше-
нии лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами. Необходимость участия законных пред-
ставителей и защитников подчеркивается слож-
ностью оценки психического состояния лица и 
определения его способности к участию в судо-
производстве. Это требует от правовой системы 
не только строгого соблюдения процессуальных 
норм, но и глубокого понимания психологических 
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и медицинских аспектов, влияющих на поведение 
и восприятие реальности психически нездоро-
выми людьми.

Принцип уважения чести и достоинства 
личности в процессе применения принудитель-
ных мер медицинского характера занимает цен-
тральное место в системе гарантий прав и свобод 
личности, особенно когда речь идет о лицах, при-
знанных невменяемыми. Основываясь на выска-
зываниях О.Л. Журбы, можно подчеркнуть, что 
несмотря на то, что любое уголовное производ-
ство неизбежно влечет за собой ограничение 
определенных прав и свобод обвиняемого или 
подозреваемого, важно обеспечивать, чтобы эти 
ограничения осуществлялись строго в соответ-
ствии с действующим законодательством [4, с. 
155].

При этом, учитывая уязвимость невменяе-
мых лиц перед лицом правосудия, требуется осо-
бый подход, который бы учитывал их психическое 
состояние и обеспечивал бы защиту их основных 
человеческих прав в процессе уголовного судо-
производства. Это подразумевает не только 
соблюдение формальных процедур, предусмо-
тренных законом, но и применение мер, направ-
ленных на сохранение достоинства этих лиц на 
всех этапах процесса.

Уважение к чести и достоинству личности, 
как фундаментальный принцип, занимает ключе-
вую позицию в современной правовой системе. 
Этот принцип подразумевает категорический 
запрет на любые формы действий, которые могли 
бы принизить человеческое достоинство, вклю-
чая пытки и другие виды телесных наказаний. 
Важно подчеркнуть, что защита чести и достоин-
ства личности должна распространяться на всех 
без исключения членов общества, независимо от 
их психического состояния.

Тем не менее, в общественных науках суще-
ствуют различные подходы к определению лич-
ности и критериям, которым должен отвечать 
индивид, чтобы быть признанным таковой. М.Н. 
Марченко выдвигает аргумент, согласно кото-
рому ключевыми атрибутами личности являются 
наличие социально значимых качеств, способ-
ность нести ответственность за собственные 
поступки и действия, наличие устойчивых 
убеждений и принципов, а также готовность их 
защищать. Исходя из этой позиции, Марченко 
ставит под сомнение возможность признания 
психически ненормальных людей полноценными 
личностями, поскольку их состояние может суще-
ственно ограничивать способность к осознан-
ному социальному взаимодействию и ответствен-
ности за свои действия [5, с. 26].

Важность учета особенностей личности при 
уголовном судопроизводстве в отношении лиц с 
психическими расстройствами обусловлена не 

только этическими соображениями, но и необхо-
димостью обеспечения справедливости и эффек-
тивности правосудия [6, с. 118].

Проблематика определения круга законных 
представителей взрослых лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами и признанных невме-
няемыми в контексте уголовного судопроизвод-
ства, представляет собой один из сложных аспек-
тов российского законодательства. Данная про-
блема обусловлена необходимостью обеспечения 
эффективной защиты прав и интересов таких 
лиц, при этом сохраняя баланс между их личной 
автономией и необходимостью предоставления 
им специализированной поддержки.

Согласно части 1 статьи 437 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, в случаях отсутствия 
близкого родственника, орган опеки и попечи-
тельства может быть признан законным предста-
вителем [2]. Однако, понятия «близкие родствен-
ники» и «законные представители» в уголов-
но-процессуальном законодательстве и других 
нормативных актах не всегда коррелируют между 
собой, что создает определенные трудности в 
правоприменительной практике. Такое разночте-
ние понятий приводит к правовой неопределен-
ности и может затруднять процесс обеспечения 
должной защиты прав и интересов невменяемых 
лиц.

Отсутствие четко установленных сроков 
для назначения судебно-психиатрической экс-
пертизы в процессе применения принудительных 
мер медицинского характера действительно 
является одной из ключевых проблем уголовного 
судопроизводства, связанного с лицами, страда-
ющими психическими заболеваниями. Эта про-
блема приводит к ряду негативных последствий, 
включая задержки в уголовном процессе и, что 
более важно, отсрочку начала необходимого 
лечения для обвиняемых или подозреваемых, у 
которых обнаружены признаки психических рас-
стройств.

Как отмечает Л.И. Лесная в своей научной 
работе, значительные задержки между моментом 
обнаружения данных, указывающих на психиче-
скую неполноценность лица, и вынесением поста-
новления о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы могут достигать полугода и более. 
Такие задержки не только затрудняют своевре-
менное оказание медицинской помощи нуждаю-
щимся в ней лицам, но и подрывают эффектив-
ность и справедливость уголовного судопроиз-
водства в целом [6, с. 146].

Судебно-психиатрическая экспертиза 
играет ключевую роль в уголовном процессе, 
особенно в случаях, когда есть основания пола-
гать, что обвиняемый или подозреваемый стра-
дает психическим расстройством. Максималь-
ный срок проведения такой экспертизы, установ-
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ленный в двадцать дней, представляет собой 
важную процессуальную гарантию, направлен-
ную на своевременное и эффективное расследо-
вание уголовных дел. Задержки в назначении 
экспертизы могут не только ухудшить состояние 
здоровья лица, но и повлиять на общественную и 
личную безопасность.

Чтобы преодолеть проблему затягивания 
сроков назначения судебно-психиатрической 
экспертизы, необходимо внести соответствую-
щие изменения в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, предусмотрев четкие и разумные вре-
менные рамки для следователя по назначению 
экспертизы после возникновения оснований для 
ее проведения. Это позволит минимизировать 
риск ухудшения психического состояния обвиня-
емого или подозреваемого и обеспечит более 
высокую эффективность расследования.

Кроме того, в уголовно-процессуальном 
законодательстве действительно существует 
пробел, связанный с отсутствием норматив-
но-правового акта, который бы регламентировал 
действия следователя, суда и дознавателя в слу-
чаях улучшения психического состояния лица 
или его полного выздоровления. Хотя пункт 10 
статьи 435 УПК РФ касается полномочий указан-
ных лиц в подобных ситуациях [2], он не предо-
ставляет детального описания процедурных дей-
ствий, что создает условия для процессуальных 
злоупотреблений и ошибок при расследовании.

Для устранения этого пробела и повышения 
качества расследования уголовных дел, связан-
ных с лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, необходимо разработать и принять 
дополнительные нормативные акты, которые бы 
детализировали процессуальные действия в слу-
чае изменения психического состояния лица. Эти 
акты должны включать четкие инструкции отно-
сительно переоценки мер пресечения и проце-
дур, связанных с возобновлением уголовного 
преследования или его модификацией в свете 
новых обстоятельств.

УПК РФ устанавливает, что медицинское 
освидетельствование должно проводиться каж-
дые шесть месяцев [2], в то время как УК РФ 
делает различие между первым продлением 
меры, требующим освидетельствования через 
шесть месяцев, и последующими продлениями, 
для которых предусмотрен ежегодный интервал 
[3]. Такое разделение может привести к противо-
речиям и путанице в практике применения мер, 
особенно в контексте защиты прав лиц, подверг-
шихся принудительному лечению.

Для устранения выявленного пробела и 
обеспечения единообразия правоприменитель-
ной практики целесообразно внести изменения в 
уголовное и уголовно-процессуальное законода-
тельство, закрепив единый срок проведения 

медицинского освидетельствования. Установле-
ние единого срока в шесть месяцев для всех эта-
пов продления принудительных мер медицин-
ского характера позволит обеспечить регуляр-
ный контроль за состоянием здоровья лиц, нахо-
дящихся под принудительным лечением, и 
своевременно корректировать меры пресечения 
в зависимости от динамики их психического 
состояния.

Уважение чести и достоинства личности 
должно лежать в основе всех процедур, связан-
ных с применением принудительных мер меди-
цинского характера. Руководство Конституцией 
РФ позволяет закрепить высокие стандарты 
защиты прав человека и обеспечить, чтобы лече-
ние и уход за лицами, страдающими психиче-
скими расстройствами, проводились с должным 
уважением к их человеческому достоинству.

Реализация предложенных мер требует 
активного диалога между законодательными 
органами, профессиональным сообществом и 
общественностью для обеспечения баланса 
между правами индивидов и интересами обще-
ственной безопасности. Внесение соответствую-
щих изменений в уголовное и уголовно-процессу-
альное законодательство позволит создать более 
справедливую и эффективную систему примене-
ния принудительных мер медицинского харак-
тера и должного уровня правовой защиты и под-
держки лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, что в конечном итоге поспособ-
ствует защите прав всех участников процесса.
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«Человеческие ресурсы являются важней-
шим богатством страны» [1]. Трудовые ресурсы – 
основной компонент производственной, обслу-
живающей и других видов экономической жизни, 
где люди применяют свои трудовые возможно-
сти. 

Во всех профессиональных областях требу-
ются специальные навыки (медицина, искусство, 
образование и т.д.), поэтому к трудовым ресур-
сам относится «часть населения страны, которая 
по физическому состоянию, полученному обра-
зованию, профессионально-квалификационному 
уровню может заниматься общественно-полез-
ной деятельностью» [4]. Интеллектуальные, про-
фессиональные и физические способности 

людей являются основой для развития общества, 
неотъемлемой частью производства, получения 
экономических выгод, достижения иных целей.

Трудовые ресурсы являются главным ресур-
сом страны [5]. Рассмотрим трудовые ресурсы 
Свердловской области. Свердловская область - 
крупная экономически-развитая территория Рос-
сии с высоким уровнем деловой, культурной и 
общественной активности находится в 2000 кило-
метрах к востоку от Москвы, на границе Европы и 
Азии, на пересечении трансконтинентальных 
потоков сырья, товаров. Территория Свердлов-
ской области 194,2 тыс. квадратных километров. 
На рисунке 1 представлены муниципальные рай-
оны Свердловской области.

Рисунок 1. Муниципальные районы Свердловской области
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В Свердловской области расположено 94 
муниципальных образования, в том числе 68 
городских округов, 5 муниципальных районов, 21 
поселение (в границах районов) из них 5 город-
ские, 16 сельские.

Численность жителей - 4239,2 тыс. человек. 
Экономический рост, дальнейшее развитие обла-

сти тесно связано с наличием трудового потенци-
ала (трудовых ресурсов).

Рассмотрим статистическую информацию 
по трудовым ресурсам в Свердловской области.

Общая численность населения Свердлов-
ской области представлена в таблице 1.

 
Таблица 1 – Общая численность населения Свердловской области в период 2015-2022 гг.

Год
Общая численность населения

всё население городское население сельское население

2022 4251438 3648823 602615

2021 4277203 3641834 635369

2020 4300374 3657720 642654

2019 4313190 3665370 647820

2018 4320477 3666440 654037

2017 4327299 3665395 661904

2016 4329674 3660989 668685

2015 4328739 3653597 675142

Данные таблицы 1 показывают, что общая 
численность населения Свердловской области в 
период 2015-2022 гг. сократилось на 77301 чело-
век из них: городское население на 4774 человек; 
сельское население на 72527 человек.

Рассмотрим численность мужчин и женщин 
Свердловской области в период 2015-2022 гг. в 
таблице 2.

Таблица 2 – Численность мужчин и женщин Свердловской области в период 2015-2022 гг.

Год
Тыс. человек

Удельный вес 
в общей численности населения, 

процентов

На 1000 
мужчин 

приходится 
женщин

мужчины женщины мужчины женщины

2022 1961,8 2277,3 46,3 53,7 1161

2021 1961,6 2302,7 46,0 54,0 1174

2020 1971,1 2318,9 45,9 54,1 1176

2019 1979,9 2330,8 45,9 54,1 1177

2018 1980,4 2335,3 45,9 54,1 1179

2017 1984,2 2341,1 45,9 54,1 1180

2016 1986,1 2343,3 45,9 54,1 1180

2015 1986,6 2343,4 45,9 54,1 1180

Из-за разницы в продолжительности 
жизни число женщин на 161 – 180 человек пре-
вышает число мужчин на 1000 мужчин. В «Рос-
сии женщины количественно преобладали над 

мужчинами по данным всех переписей населе-
ния» [6].

Рассмотрим трудоспособное население в 
Свердловской области в таблице 3.
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Таблица 3 – Трудовые ресурсы Свердловской области за период с 2018-2022 гг.

Год
Тыс. человек Безработные

Удельный вес 
в общей численности 
населения, процентов

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

2022 1023,9 1026,0 37,3 34,8 54,09 46,59

2021 1039,8 1038,2 42,7 43,5 55,18 46,97

2020 1006,7 1032,8 69,7 52,5 54,61 46,80

2019 1036,5 1041,8 46,2 43,2 54,68 46,55

2018 1040,4 1045,6 63,0 40,0 54,82 46,48

Трудовые ресурсы в общей численности 
населения в Свердловской области за анализи-
руемый период сокращаются среди мужчин на 
0,73 процента, среди женщин увеличился на 0,11 
процента. Показатели, указанные в таблице 3 
свидетельствуют об устойчивом состоянии обла-
сти. Трудовые ресурсы тесно связаны с демогра-
фической ситуацией. «Стабильный экономиче-
ский рост и развитие региона, в том числе, зави-
сят от социально-демографических факторов, на 
которые в свою очередь влияет численность 
населения региона и качество его трудового 
потенциала» [2].

Рождаемость, смертность, миграция, воз-
раст, структура населения взаимодействуя друг с 
другом влияют на количество рабочей силы, а 
также на изменение ее состава. «Поэтому наряду 
с проблемами обороны, экономики, экологии 
следует рассматривать и проблемы, связанные с 
демографией, которые лежат в основе всех 
остальных» [3].

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что в Свердловской области снижа-
ется участие трудоспособного населения в эко-
номике области, однако и свидетельствуют об 
устойчивом развитии области. Необходимо соз-
давать условия для эффективного использова-
ния трудовых ресурсов, развивать рабочую силу.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИИ

Аннотация. Год за годом в мире становится все больше угроз и происходит все больше утечек 
данных. Масштабы киберугроз расширяются, следовательно, глобальные расходы на решения по ки-
бербезопасности увеличиваются. По прогнозам, в целом расходы на кибербезопасность в мире к 2026 
году превысят 260 млрд. долларов. Правительства разных стран борются с преступниками, помогая 
организациям внедрять эффективные методы кибербезопасности. Цель: рассмотрение, анализ и 
определение путей решения вопросов, связанных с обеспечением кибербезопасности и предупре-
ждением киберпреступлений. Методология исследования – философских, общенаучных и специаль-
но-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность изучения заданной 
тематики. В результате обосновано отметить, что год за годом в мире становится все больше угроз и 
происходит все больше утечек данных. Растущие усилия правоохранительных органов и следователей 
не могут сдержать угрозу вымогательских операций в Интернете. Число жертв увеличивается, а новые 
киберпреступные группы проявляют высокую мотивацию к достижению своих вредоносных целей. 
Чаще всего утечке данных подвергаются медицинские и государственные учреждения или организа-
ции из сферы розничной торговли. В большинстве случаев причина – действия преступников. Некото-
рые организации привлекают злоумышленников по понятной причине – у них можно украсть финансо-
вые и медицинские данные. Однако мишенью может стать любая компания, ведь преступники могут 
охотиться за данными клиентов, шпионить или готовить атаку на одного из клиентов. Авторы приходят 
к выводу, что кибербезопасность становится все более актуальной проблемой с каждым годом, по-
скольку технологии продолжают развиваться, и все больше людей используют интернет. Угрозы могут 
привести к серьезным последствиям, таким как утечка конфиденциальных данных, потеря финансов и 
т.д. Поэтому важно принимать меры для защиты своей информации, такие как использование надеж-
ных паролей, регулярное обновление программного обеспечения и обучение сотрудников безопасно-
сти.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, противодействие, обеспечение, 
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fighting criminals by helping organizations implement effective cybersecurity practices. Goal: review, analysis 
and identification of ways to resolve issues related to ensuring cybersecurity and preventing cybercrimes. 
Research methodology - philosophical, general scientific and special legal means and methods of cognition 
that ensure objectivity in the study of a given topic. As a result, it is reasonable to note that year after year there 
are more and more threats in the world and more and more data leaks occur. Growing efforts by law 
enforcement agencies and investigators are failing to contain the threat of online extortion operations. The 
number of victims is increasing, and new cybercrime groups are highly motivated to achieve their malicious 
goals. Most often, medical and government institutions or organizations from the retail sector are subject to 
data leaks. In most cases, the reason is the actions of criminals. Some organizations attract attackers for a 
good reason—financial and medical data can be stolen. However, any company can become a target, because 
criminals can hunt for customer data, spy on them, or prepare an attack on one of their customers. The 
authors conclude that cybersecurity is becoming an increasingly pressing issue every year as technology 
continues to evolve and more people use the Internet. Threats can lead to serious consequences, such as 
leakage of confidential data, loss of finances, etc. Therefore, it is important to take steps to protect your 
information, such as using strong passwords, regularly updating software, and training employees on security.

Key words: cybersecurity, cybercrime, counteraction, provision, prevention.

Введение
Кибербезопасность (ее иногда называют 

компьютерной безопасностью) – это совокуп-
ность методов и практик защиты от атак злоу-
мышленников для компьютеров, серверов, 
мобильных устройств, электронных систем, сетей 
и данных. Кибербезопасность находит примене-
ние в самых разных областях, от бизнес-сферы 
до мобильных технологий. В этом направлении 
можно выделить несколько основных категорий.

Безопасность сетей – действия по защите 
компьютерных сетей от различных угроз, напри-
мер, целевых атак или вредоносных программ.

Безопасность приложений– защита 
устройств от угроз, которые преступники могут 
спрятать в программах. Зараженное приложение 
может открыть злоумышленнику доступ к дан-
ным, которые оно должно защищать. Безопас-
ность приложения обеспечивается еще на стадии 
разработки, задолго до его появления в открытых 
источниках.

Безопасность информации – обеспечение 
целостности и приватности данных как во время 
хранения, так и при передаче.[7]

Операционная безопасность – обращение с 
информационными активами и их защита. К этой 
категории относится, например, управление раз-
решениями для доступа к сети или правилами, 
которые определяют, где и каким образом дан-
ные могут храниться и передаваться.

Аварийное восстановление и непрерыв-
ность бизнеса – реагирование на инцидент безо-
пасности (действия злоумышленников) и любое 
другое событие, которое может нарушить работу 
систем или привести к потере данных. Аварийное 
восстановление – набор правил, описывающих 
то, как организация будет бороться с послед-
ствиями атаки и восстанавливать рабочие про-
цессы. Непрерывность бизнеса – план действий 

на случай, если организация теряет доступ к 
определенным ресурсам из-за атаки злоумыш-
ленников.[8]

Повышение осведомленности – обучение 
пользователей. Это направление помогает сни-
зить влияние самого непредсказуемого фактора 
в области кибербезопасности – человеческого. 
Даже самая защищенная система может подвер-
гнуться атаке из-за чьей-то ошибки или незнания. 
Поэтому каждая организация должна проводить 
тренинги для сотрудников и рассказывать им о 
главных правилах: например, что не нужно откры-
вать подозрительные вложения в электронной 
почте или подключать сомнительные USB-у-
стройства.[9]

Год за годом в мире становится все больше 
угроз и происходит все больше утечек данных. 
Чаще всего утечке данных подвергаются меди-
цинские и государственные учреждения или 
организации из сферы розничной торговли. В 
большинстве случаев причина – действия пре-
ступников. Некоторые организации привлекают 
злоумышленников по понятной причине – у них 
можно украсть финансовые и медицинские дан-
ные. Однако мишенью может стать любая компа-
ния, ведь преступники могут охотиться за дан-
ными клиентов, шпионить или готовить атаку на 
одного из клиентов.

Очевидно, что масштаб киберугроз будет 
расширяться, следовательно, глобальные рас-
ходы на решения по кибербезопасности будут 
увеличиваться. По прогнозам, в целом расходы 
на кибербезопасность в мире достигнут к 2026 
году 260 млрд. долларов. Правительства разных 
стран борются с преступниками, помогая органи-
зациям внедрять эффективные методы кибербез-
опасности. Так, разработаны принципы безопас-
ной IT-инфраструктуры. NIST рекомендуют про-
водить постоянный мониторинг всех электронных 
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ресурсов в реальном времени, чтобы выявить 
вредоносный код, пока он не нанес вреда, и пре-
дотвратить его распространение.[10]

Кибербезопасность борется с тремя видами 
угроз, среди которых:

Киберпреступление– действия, организо-
ванные одним или несколькими злоумышленни-
ками с целью атаковать систему, чтобы нарушить 
ее работу или извлечь финансовую выгоду.

Кибератака – действия, нацеленные на сбор 
информации, в основном политического харак-
тера.

Кибертерроризм – действия, направленные 
на дестабилизацию электронных систем с целью 
вызвать страх или панику.

Как злоумышленникам удается получить 
контроль над компьютерными системами? Они 
используют различные инструменты и приемы – 
ниже мы приводим самые распространенные.

Вредоносное программное обеспечение 
(далее ПО). Название говорит само за себя. Про-
граммное обеспечение, которое наносит вред, – 
самый распространенный инструмент киберпре-
ступников. Они создают его сами, чтобы с его 
помощью повредить компьютер пользователя и 
данные на нем или вывести его из строя. Вредо-
носное ПО часто распространяется под видом 
безобидных файлов или почтовых вложений. 
Киберпреступники используют его, чтобы зара-
ботать или провести атаку по политическим моти-
вам. Вредоносное ПО может быть самым разным, 
вот некоторые распространенные виды:

Вирусы – программы, которые заражают 
файлы вредоносным кодом. Чтобы распростра-
няться внутри системы компьютера, они копи-
руют сами себя.

Троянцы – вредоносы, которые прячутся 
под маской легального ПО. Киберпреступники 
обманом вынуждают пользователей загрузить 
троянца на свой компьютер, а потом собирают 
данные или повреждают их.

Шпионское ПО – программы, которые 
втайне следят за действиями пользователя и 
собирают информацию (к примеру, данные кре-
дитных карт). Затем киберпреступники могут 
использовать ее в своих целях.

Программы-вымогатели шифруют файлы и 
данные. Затем преступники требуют выкуп за 
восстановление, утверждая, что иначе пользова-
тель потеряет данные.

Рекламное ПО – программы рекламного 
характера, с помощью которых может распро-
страняться вредоносное ПО.

Ботнеты – сети компьютеров, зараженных 
вредоносным ПО, которые киберпреступники 
используют в своих целях.

SQL-инъекция. Этот вид кибератак исполь-
зуется для кражи информации из баз данных. 

Киберпреступники используют уязвимости в при-
ложениях, управляемых данными, чтобы распро-
странить вредоносный код на языке управления 
базами данных (SQL).[7]

Фишинг – атаки, цель которых – обманом 
заполучить конфиденциальную информацию 
пользователя (например, данные банковских карт 
или пароли). Часто в ходе таких атак преступники 
отправляют жертвам электронные письма, пред-
ставляясь официальной организацией.

Атаки Man-in-the-Middle («человек посере-
дине»). Это атака, в ходе которой киберпреступ-
ник перехватывает данные во время их передачи 
– он как бы становится промежуточным звеном в 
цепи, и жертвы об этом даже не подозревают. Вы 
можете подвергнуться такой атаке, если, напри-
мер, подключитесь к незащищенной сети Wi-Fi.

DoS-атаки (атаки типа «отказ в обслужива-
нии»). Киберпреступники создают избыточную 
нагрузку на сети и серверы объекта атаки, из-за 
чего система прекращает нормально работать и 
ею становится невозможно пользоваться. Так 
злоумышленники, например, могут повредить 
важные компоненты инфраструктуры и саботи-
ровать деятельность организации.[8]

Новейшие киберугрозы. С какими из новей-
ших киберугроз сталкиваются пользователи и 
организации? Рассмотрим некоторые из тех, что 
попали в отчеты правительств некоторых госу-
дарств.

Dridex – банковский троянец с широким 
набором возможностей, который появился в 2014 
году. Он проникает на компьютеры жертв с помо-
щью фишинговых писем и вредоносных про-
грамм. Dridex может красть пароли, данные бан-
ковских карт и личную информацию пользовате-
лей, которые затем используют мошенники. Раз-
мер причиненного им финансового ущерба 
исчисляется сотнями миллионов. Чтобы защи-
титься, рекомендуется устанавливать на устрой-
ства последние обновления безопасности и анти-
вирусное ПО свежих версий, а также регулярно 
выполнять резервное копирование файлов.[9]

Мошенничество на сайтах и в приложениях 
для знакомств. Эксплуатируя стремление найти 
партнера, киберпреступники выманивают у жертв 
личную информацию.

Emotet – сложно устроенный троянец, спо-
собный похищать данные, а также загружать вре-
доносное ПО на устройства. Его жертвами часто 
становились те, кто использовал простые пароли 
– это в очередной раз напомнило пользователям, 
что нужно использовать более сложные комбина-
ции.

Защита конечных пользователей. Погово-
рим о еще одном важном аспекте кибербезопас-
ности – защите конечных пользователей и их 
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устройств (тех, кто использует программу или 
систему). Часто именно конечный пользователь 
случайно загружает вредоносную программу на 
компьютер, ноутбук или смартфон.

Как инструменты кибербезопасности 
(защитные программы) помогают защитить конеч-
ных пользователей и их устройства? В защитных 
средствах используются криптографические 
протоколы, которые позволяют шифровать элек-
тронную почту, файлы и другие важные данные. 
Этот механизм не дает киберпреступникам 
украсть и перехватить данные или получить к ним 
доступ.

Решения, защищающие конечных пользова-
телей, проверяют их устройства на наличие вре-
доносного кода, помещают вредоносов на каран-
тин и затем удаляют их из системы. Такие про-
граммы могут найти и удалить вредоносный код, 
спрятанный в основной загрузочной записи 
(MBR), а также умеют шифровать или полностью 
стирать информацию на жестком диске.[10]

Защитные средства обнаруживают вредо-
носные программы в режиме реального времени, 
многие из них применяют эвристический и пове-
денческий анализ – следят за действиями вредо-
носа и его кода. Это помогает бороться с поли-
морфным и метаморфным вредоносным ПО – 
вирусами и троянцами, которые могут менять 
свою структуру. Защитные инструменты умеют 
изолировать потенциально вредоносное ПО в 
специальной виртуальной среде (подальше от 
сети пользователя), чтобы затем проанализиро-
вать его поведение и научиться лучше распозна-
вать новые источники угроз.

Профессионалы в области кибербезопас-
ности ищут и анализируют новые угрозы, а затем 
разрабатывают способы борьбы с ними. Важно 
научить сотрудников правильно пользоваться 
защитным ПО. Чтобы защитные средства эффек-
тивно выполняли свои функции, они всегда 
должны быть во включенном состоянии и посто-
янно обновляться.

Как защититься от атак, как оградить ком-
панию и ее сотрудников от киберугроз с помо-
щью следующих рекомендаций:

1. Обновление программного обеспечения и 
операционной системы. Используя новое ПО, 
возможно получить свежие исправления безо-
пасности.

2. Использование антивирусных программ. 
Защитные решения, такие как Kaspersky Total 
Security, помогут выявить и устранить угрозы. 
Для максимальной безопасности необходимо 
регулярно обновлять программное обеспечение.

3. Использование надежных паролей. Не 
рекомендуется применять комбинации, которые 
легко подобрать или угадать.

4. Не открывать почтовые вложения от неиз-
вестных отправителей - они могут быть заражены 
вредоносным ПО.

5. Не переходить по ссылкам, полученным 
по почте от неизвестных отправителей или неиз-
вестных веб-сайтов - это один из стандартных 
путей распространения вредоносного ПО.

6. Избегать незащищенных сетей Wi-Fi в 
общественных местах - в них вы уязвимы для 
атак Man-in-the-Middle.

Цель и задачи
Рассмотрение, анализ и определение путей 

решения вопросов, связанных с обеспечением 
кибербезопасности и предупреждением кибер-
преступлений.

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
Информационная безопасность защищает 

данные, которые могут храниться как в цифро-
вом виде, так и на бумажных носителях. Специа-
листы по информационной безопасности борются 
с внешними и внутренними угрозами. Например, 
предотвращают последствия случайного измене-
ния данных или нарушений работы системы из-за 
технических сбоев.

Кибербезопасность относится к защите 
только цифровой информации и в основном от 
угроз извне — из интернет-сетей.

Кибербезопасность борется с тремя видами 
угроз, среди которых:

Киберпреступление – действия, организо-
ванные одним или несколькими злоумышленни-
ками с целью атаковать систему, чтобы нарушить 
ее работу или извлечь финансовую выгоду.

Кибератака – действия, нацеленные на сбор 
информации, в основном политического харак-
тера.

Кибертерроризм – действия, направленные 
на дестабилизацию электронных систем с целью 
вызвать страх или панику.

Как злоумышленникам удается получить 
контроль над компьютерными системами? Они 
используют различные инструменты и приемы – 
ниже мы приводим самые распространенные.[9]

Вредоносное программное обеспечение 
(далее ПО). Вредоносное ПО может быть самым 
разным, вот некоторые распространенные виды: 
вирусы, троянцы, шпионское, рекламное, бот-
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неты, SQL-инъекция, фишинг, атаки, мan-in-the-
мiddle, DoS-атаки, троянец Dridex, мошенниче-
ство на сайтах и в приложениях для знакомств, 
Emotet.

Противостоять киберугрозам помогают тех-
нологии защиты информации, например антиви-
русные программы, криптографические методы 
шифрования данных, брандмауэры и программы 
для выявления подозрительной активности вроде 
EDR и IDS-систем.

Пользователи могут защитить свои персо-
нальные данные от киберугроз в сети интернет, 
если будут соблюдать правила кибербезопасно-
сти. Перечислим основные:

- Использовать разные и сложные пароли 
для аккаунтов и устройств. Сложными считаются 
пароли, которые состоят из букв, цифр и знаков 
препинания. Их тяжело угадать, а подбирать — 
долго.

- Включить двухфакторную аутентифика-
цию для доступа к аккаунтам. 

- Использовать лицензионные антивирус-
ные программы и регулярно запускать сканиро-
вание устройства.

- Не переходить по подозрительным ссыл-
кам на веб-страницах и не скачивать файлы из 
непроверенных интернет-ресурсов, электронных 
писем или сообщений в мессенджере от незнако-
мых отправителей. 

- Не переходить по ссылкам из SMS-сооб-
щений, которые пришли без запроса. 

- Проверять адрес отправителя электрон-
ного письма, прежде чем переходить по ссылкам 
из него, чтобы не стать жертвой фишинга.

- Использовать VPN при подключении к 
Wi-Fi сети в общественных местах вроде кафе и 
поездов.

- Настроить резервное копирование дан-
ных, чтобы восстановить их в случае пропажи.

- Не игнорировать доступные обновления 
систем и браузеров. В них обычно исправляют 
обнаруженные проблемы кибербезопасности.

Заключение
Киберугрозы постоянно присутствовали в 

жизни человечества все 50 лет технологических 
изменений. С появлением интернета и цифровой 
трансформации понятие кибербезопасности 
стало привычным в профессиональной и личной 
жизни. После распространения вирусов в 1990-х 
годах, 2000-е годы ознаменовались институцио-
нализацией киберугроз и кибербезопасности, 
которую сегодня изучают в школах и институтах. 

Кибербезопасность - это практика защиты 
критически важных систем и конфиденциальной 
информации от цифровых атак. Меры кибербезо-
пасности, известные как безопасность информа-
ционных технологий, предназначены для борьбы 
с угрозами в отношении сетевых систем и прило-

жений, независимо от того, исходят ли эти угрозы 
из организации или извне.[10]

Развитие цифровых технологий привело к 
появлению большого количества цифровых угроз 
в интернете. Например, кража персональных 
данных пользователей или атаки хакеров на 
информационные системы компании с целью 
вывести их из строя.

В ответ на угрозы появилась область зна-
ний, которая занимается разработкой и внедре-
нием технологий защиты информационных 
систем от них, - кибербезопасность. Специали-
сты по кибербезопасности изучают преступления 
и угрозы в цифровой среде и разрабатывают 
способы противостоять им. 
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Целенаправленное морально-психологи-
ческое воздействие с применением 

информационно-телекоммуникационных техно-
логий может быть оказано и на сотрудников МВД 
России, которые могут подвергаться попыткам 
негативного информационно-психологического 
воздействия со стороны как преступных элемен-
тов, так и отдельных некоммерческих организа-
ций и несистемных оппозиционных политических 

объединений, в силу выполняемых должностных 
обязанностей. В манипулятивный набор могут 
входить: ложь, смещение понятий, компоновка 
тем, подтасовка фактов, предрассудки, поток 
бессмысленной информации [1]. 

Большинство исследователей сходится во 
мнении, что влияние информационного порядка 
через интернет более сильно выражено в отно-
шении представителей молодого поколения, что 
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необходимо учесть при изучении феномена чув-
ствительности к отрицательному информацион-
ному воздействию касательно сотрудников ОВД. 
Это обусловлено тем фактом, что в органах вну-
тренних дел служит большое количество лиц, чей 
возраст не превышает 25 лет, а практический 
стаж сравнительно невелик. Это особенно акту-
ально для подразделений, куда могут принимать 
граждан, не проходивших обучение в высших 
учебных заведениях (например, ППС). В такие 
подразделения сотрудники зачастую идут сразу 
после срочной армейской службы.

Профессиональные пользователи зачастую 
используют свои знания и возможности инфор-
мационно-коммуникационных технологий против 
сотрудников органов внутренних дел. Имея воз-
можность сохранять свою анонимность распро-
страняют информацию, которая компрометирует 
сотрудников правоохранительных органов, не 
соответствует действительности. Такое инфор-
мационное деструктивное влияние на сотрудни-
ков правоохранительных органов отражается на 
их психологическом состоянии, создает в кол-
лективе или подразделении чувство тревоги за 
будущее свое и своей семьи. 

Другое отрицательное воздействие инфор-
мации – это изменение отношений в коллективе. 
Причиной этому становится появление психоло-
гической зависимости от виртуального мира, 
которая приводит к тому, что человек отказыва-
ется от привычных связей с окружающим миром, 
а мир теряет для него свою ценность. На фоне 
этого на него может быть оказано манипулятив-
ное воздействие, к которому он утратит сопро-
тивляемость и легко поддастся такому влиянию 
[2].

Человек страдающий интернет-зависимо-
стью теряет способность критично и обдуманно 
воспринимать получаемую информацию, что 
является катализатором при формировании асо-
циальных установок[3]. Например, у человека 
зачастую отсутствует критичность восприятия 
информации, результатом чего является форми-
рование асоциального поведения, нередко про-
являются сильные различия между поведением в 
реальности и в виртуальной среде. Большое 
количество людей увлекаются чатоманией (увле-
чение общением через Интернет), участники 
общения практикуют в сети оскорбительные 
высказывания, вербальные унижения, угрозы и 
другие отрицательные методы взаимодействия 
на оппонента. 

Сотрудники органов внутренних дел, также, 
как и любой человек могут показывать поведе-
ние, на которое заметное влияние оказывает вир-
туальная реальность. Особенно заметно это про-
является у молодых сотрудников. Тем более учи-

тывая частые перегрузки на работе и отсутствие 
свободного времени, небольшой стаж работы и 
подверженность влиянию извне, несформиро-
ванное мировоззрение, отсутствие четких жиз-
ненных установок. Наиболее часто проявляется 
такое поведение через игроманию, виртуальные 
ставки на спорт или в казино, чатоманию. Причем 
заниматься этими вещами сотрудник будет не 
только дома, но и во время несения службы. 

У сотрудников, которые столкнулись с такой 
проблемой проявляются как индивидуальные, так 
и общие симптомы, кто-то в большей или мень-
шей мере попадает под информационное воздей-
ствие, что зависит от личностных особенностей 
конкретного человека. Для того, чтобы выяснить 
в какой степени восприимчива личность к инфор-
мационному воздействию следует обратить вни-
мание на следующие факторы:

1. Отношение к виртуальной реальности, 
интернету, степени доверия к этому источнику 
информации и частоте его использования. 

2. Какой контент из интернета интересует 
сотрудника и насколько он им ценится. 

3. Значимость полученной информации. 
Одним из определяющих факторов влияния 

на сознание сотрудника виртуальной реальности, 
являются его ценностные ориентиры. Именно они 
являются «фильтром» поступающей, из Интер-
нет-пространства информации. Если ценностные 
ориентиры отсутствуют или размыты, то личность 
чаще подвергается негативному воздействию 
поступающей информации. Бытует мнение о том, 
что люди которые по каким - либо причинам не 
реализовавшие себя в профессиональном плане, 
чувствуют себя ущемленными, проявляют агрес-
сию к окружающим, становятся приверженцами 
радикальных взглядов, идей и высказываний. В 
контексте рассматриваемого вопроса, считается 
важным заметить такие тенденции поведения у 
действующих сотрудников полиции. 

Говоря о коммуникативной компетентности 
современного сотрудника органов внутренних 
дел будет неверным обойти понятие психотехно-
логии. До недавнего времени термин «техноло-
гия» являлся сугубо производственным, а в 
настоящее время является общеупотребитель-
ным в таких совсем не производственных обла-
стях жизни человеческого общества как, напри-
мер, бизнес, политика, коммуникативная сфера в 
целом. Термин «политтехнологии» с легкой руки 
журналистов прочно вошел в наш обиход. Обуче-
ние различным новейшим бизнес-технологиям, 
технологии выбора и принятия решений, техноло-
гии достижения успеха - такие предложения мно-
гочисленных учебных и тренинг-центров не 
только никого не удивляют, но и пользуются зна-
чительным спросом. В области психологического 
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знания достаточно широко используется понятие 
психотехнологии. Такой «технический» подход к 
изучению человека в психологической науке 
совсем не нов.

Если рассматривать понятие «психотехно-
логия» в самом общем плане, как определенную 
совокупность методов изучения и воздействия на 
психику человека, то можно условно выделить 
два направления: во-первых, «психотехнологии 
диагностики» - традиционные методы психоло-
гии, такие как наблюдение, беседа и психодиа-
гностика, давно и хорошо известные в психоло-
гической науке и позволяющие составить пред-
ставление сотрудника органов внутренних дел о 
личности, ее поведенческих особенностях, во - 
вторых, эти знания дают возможность построе-
ния алгоритма взаимодействия и достижения 
профессиональных целей.

Профилактическая работа подразделений 
органов внутренних дел должна быть направлена 
на развитие качеств соответствующих и необхо-
димых для выполнения служебных задач. Сотруд-
ник органов внутренних дел должен уметь стро-
ить и поддерживать контакты как внутри служеб-
ного коллектива, так и с окружающими, обладать 
способностями контроля своих чувств и эмоций, 
обеспечения правильной самооценки без иска-
жений в большую или меньшую сторону, чувства 
такта, вежливости и прочих способностей. 

С одной стороны, в рамках непрекращаю-
щегося противостояния психофизическому влия-
нию со стороны отдельных лиц и целых структур 
происходит формирование ощущения коллектив-
ной целостности, взаимопомощи и чувства това-
рищества, что обусловлено чрезмерными эмоци-
ональными нагрузками, нехваткой сил и времени 
для реализации профессиональных задач. С дру-
гой стороны, такие жесткие условия, которые 
зачастую именуют экстремальными, нередко 
приводят к целому ряду негативных проявлений. 

К ним относится падение мотивации в 
выполнении служебных задач, отрицательное 
воздействие эмоциональных перегрузок на пси-
хику сотрудника, развитие психической неустой-
чивости и более легкое вовлечение в конфликт-
ные ситуации. Важно учесть, что повышенная 

опасность, сложность и неоднозначность - харак-
теристики деятельности органов внутренних дел, 
которые не могут быть компенсированы путем 
автоматизации рядовых процессов, в отличие от 
ряда гражданских профессий. 
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Для начала необходимо понять, что из 
себя представляет цифровой рубль. 

Центральный банк Российской Федерации опре-
деляет цифровой рубль как цифровую форму 
российской национальной валюты, которую Банк 
России планирует выпускать в дополнение к 
существующим формам денег [1]. Поскольку 
один цифровой рубль равен как одному налич-
ному, так и одному безналичному рублю, то они 
равноценны между собой и, по сути, представ-
ляют просто разные формы национальной 
валюты Российской Федерации. Эмитентом и 
регулятором новой формы национальной валюты 
будет выступать сам Центральный Банк РФ, как в 
случае и с наличными средствами.

Реализация проектов, связанных с цифро-
вым рублем началась в декабре 2021 года с соз-
дания прототипа платформы цифрового рубля, в 
2022 году была разработана и скорректирована 
законодательная база для внедрения и функцио-
нирования данной цифровой валюты: были вне-

сены изменения в ст. 128 ГК РФ, в результате чего 
цифровой рубль был добавлен в перечень объек-
тов гражданских прав [2]; в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе» от 
27.06.2011 N 161-ФЗ была добавлена глава 4.2. 
платформа цифрового рубля [3]. В конце лета 
2023 года был запущен проект по тестированию 
цифрового рубля с привлечением некоторых кли-
ентов определенных банков, выразивших жела-
ние принять участие в тестировании.

Список банков: АО «АЛЬФА-БАНК», АО 
«Банк ДОМ.РФ», АО Ингосстрах Банк, Банк ВТБ 
(ПАО), Банк ГПБ (АО), КИВИ Банк (АО), ПАО «АК 
БАРС», БАНК ПАО «МТС-Банк», ПАО «Пром-
связьбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк 
Синара, ПАО РОСБАНК, ТКБ БАНК ПАО. Список 
интересен тем, что в нем присутствует достаточ-
ное количество банков с высоким финансовым 
рейтингом, например Газпромбанк, ВТБ и Аль-
фа-Банк, которые на данный момент входят 
пятёрку лучших банков по этому показателю [4], 
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что может свидетельствовать об интересе круп-
ных представителей банковского сектора к циф-
ровому рублю, несмотря на все опасения и воз-
можные риски для самих банковских организа-
ций, о которых будет сказано далее. При этом, 
Сбербанк, который занимает первое место в 
финансовом рейтинге и имеет больше чистых 
активов, чем ВТБ, Газпромбанк и Альфа-Банк 
вместе взятые, не изъявил желания принимать 
участие в данном эксперименте.

Обусловить необходимость введения циф-
ровой валюты можно все большим интересом 
общества к криптовалютам, противопоставле-
нием которым может выступать цифровая валюта 
(поскольку будет подкрепляться курсом нацио-
нальной валюты и иметь конкретного эмитента), 
активным интересом со стороны государств 
всего мира таких как ОАЭ, США, Китай, Япония и 
других, а также [5] с увеличением доли безналич-
ных платежей (в рознице), которые в России в 
2022 году составили 78,1% (в 2021 году было 
73,4% ), которые схожи с цифровым рублем [6].

Теперь же, когда имеется общее представ-
ление о том, что такое цифровой рубль, перейдем 
к анализу его возможных преимуществ и недо-
статков. Часть из них затронута и освящена 
самим Центральным Банком РФ на своем офици-
альном сайте. ЦБ выделяет четыре категории, на 
которых отразится появление цифрового рубля: 
государство, финансовый рынок, граждане и 
бизнес.

Для финансового рынка Центральный Банк 
перечисляет такие преимущества как:

1. повышение конкуренции на финансовом 
рынке; 

2. создание инновационных финансовых 
продуктов и сервисов (смарт-контракты); 

3. развитие новой платежной инфраструк-
туры.

С данными преимуществами автор согла-
сен, безусловно, потребуется далее развивать 
законодательство, технологическую среду и соз-
давать условия, но это вполне достижимо. Новые 
продукты и сервисы потребуют дополнительного 
законодательного регулирования и, возможно, 
актуальным станет вопрос о необходимости 
появления специального закона для регулирова-
ния смарт-контрактов.

Граждане и бизнес объединены Централь-
ным Банком РФ в одну категорию в рамках полу-
чения выгод цифрового рубля. В качестве тако-
вых заявлены:

1. доступ к кошельку через любой банк, в 
котором обслуживается клиент;

2. операции с цифровым рублем будут про-
ходить по единым; тарифам, что позволит сни-
зить издержки на их проведение; 

3. возможность использования без доступа 
к Интернету; 

4. высокий уровень сохранности и безопас-
ности средств; 

5. расширение линейки инновационных про-
дуктов и сервисов; 

6. улучшение условий клиентского обслужи-
вания. 

Что касается плюса в виде операций по еди-
ным тарифам, то здесь большое преимущество 
для бизнеса, поскольку ЦБ говорит о том, что 
комиссия будет не выше, чем у сервиса системы 
быстрых переводов (СБП), но в отличие от послед-
него, у цифрового рубля пока нет речи про лимиты 
переводов без комиссии, что может сыграть в 
пользу цифровой валюты. Однако, что касается 
обычных граждан, вряд ли у них возникнет необ-
ходимость в использовании цифрового рубля в 
этом ключе, поскольку лимит на переводы без 
комиссии составляет сто тысяч рублей в месяц, 
что при средней заработной плате по России за 
август в 69 439 рублей полностью закрывает все 
потребности по переводам, за небольшим исклю-
чением [7]. Помимо этого, уже принят закон, 
направленный на борьбу с «зарплатным раб-
ством» и позволяющий гражданам переводить 
между своими счетами денежные средства в раз-
мере до тридцати миллионов рублей в месяц без 
комиссии [8]. Это также делает не актуальным 
данное преимущество для граждан.

Возможность использования без доступа к 
Интернету, как видится автору, будет представ-
лять собой либо приложение в самом телефоне, 
на котором предварительно (с доступом в Интер-
нет) необходимо будет совершить операции с 
цифровым рублем, чтобы уже потом появилась 
возможность пользоваться им без подключения 
к Интернету. Вероятно, будет производиться 
оплата с помощью NFC, что потребует, опять же, 
предварительного добавления цифрового счета в 
эту систему. Здесь же возникает вопрос о безо-
пасности средств держателя счета в случае, если 
телефон будет украден или утерян. Для разреше-
ния данного вопроса придется детальнее прора-
ботать часть законодательства, касающегося 
вопроса ответственности и безопасности цифро-
вых активов граждан, но об этом ниже.

Высказывание по поводу высокого уровня 
сохранности средств пока не подтверждены, 
поскольку нормы об ответственности оператора 
цифровой платформы, которым выступает Цен-
тральный Банк РФ нет. Нет норм об ответствен-
ности и в Федеральном законе от 24.07.2023 № 
340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
который вносит изменения в различные законо-
дательные акты для создания правового поля в 
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отношении цифрового рубля и функционирова-
ния цифровой валюты в нем [9]. Также, приняты 
поправки в ФЗ «О национальной платежной 
системе», которые вводят дополнительные 
инструменты защиты граждан от финансовых 
мошенников: оператор по переводу денежных 
средств обязан будет возместить сумму опера-
ции (в полном объеме), о которой клиент не знал 
и которая была совершена без его доброволь-
ного согласия [10]. Это предоставляет дополни-
тельные гарантии и защиту клиентам кредитных 
организация, а ЦБ же по вопросу цифрового 
рубля и всего с ним связанного не несет никакой 
ответственности, по крайней мере, она не закре-
плена на данный момент, что делает кредитные 
организации приоритетным вариантом при 
выборе между безналичным рублем и рублем 
цифровым. Этот недочет необходимо устранить 
(для предотвращения возможных пробелов в 
законодательстве и повышения престижа цифро-
вой валюты и ее популяризации) и добавить в 
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. 
от 24.07.2023) «О национальной платежной 
системе» нормы об ответственности ЦБ в отно-
шении цифрового рубля, как минимум, как опера-
тора платформы, а как максимум – вообще. Сде-
лать это можно по аналогии с ответственностью 
нынешних кредитных организаций в отношении 
своих клиентов, а может даже увеличить уровень 
ответственности в силу особого публично-право-
вой статуса данного института (ЦБ).

Что понимается под расширением линейки 
инновационных продуктов и сервисов, а также 
под улучшением условий клиентского обслужива-
ния на данный момент не понятно. Однако здесь 
же важным считаю отметить следующее: по циф-
ровым рублям не будет начисляться кешбек (воз-
награждение) за совершеннее операций с ним ни 
в виде денежных средств (как, например, у Тинь-
кофф банка, или же участвующего в пилотном 
проекте цифрового рубля Альфа-Банка), ни в 
виде бонусов (как у Сбербанка в виде бонусов 
«спасибо»). Не будут начисляться деньги на оста-
ток на счете, накопительных счетов и вкладов не 
будет. Что с одной стороны позволит банкам и 
дальше конкурировать между собой без ЦБ РФ в 
виде нового соперника, но ставит под сомнение 
целесообразность использования цифрового 
рубля если не бизнесом, то простыми гражда-
нами точно.

Государство, по личному убеждению автора, 
больше всех остальных категорий получит диви-
денды с введения цифрового рубля. В качестве 
преимуществ для государства Центральный банк 
заявляет следующие:

1. снижение издержек на администрирова-
ние бюджетных платежей;

2. потенциал для упрощения проведения 
трансграничных платежей.

Данные преимущества тяжело опровер-
гнуть, однако с одним из них можно поспорить. 
Введение цифрового рубля отразиться на всем 
банковском секторе, конкретнее – заставит его 
нести дополнительные издержки, связанные с 
оборотом цифрового рубля, что снизит прибыль 
банковских организаций. Здесь рождается 
вопрос о том, перекрывают ли издержки за адми-
нистрирование бюджета доход в пользу государ-
ства с банковского сектора? Если да, то для госу-
дарства здесь видятся лишь плюсы. Если нет, то 
это приведет к еще большим финансовым поте-
рям для государства, чем издержки на админи-
стрирование бюджетных платежей, ведь сниже-
ние доходов банков от введения цифрового рубля 
может привести к следующему: снижение дохо-
дов с налогообложения банковского сектора, 
уменьшение дивидендных выплат банков (на 
которые, в том числе, рассчитывает государство 
[11]), удорожание кредитов для бизнеса и населе-
ния, что может сказаться на росте экономике. 
Вышеописанные возможные минусы, на взгляд 
автора, перекрывают потенциальный плюс в виде 
экономии при администрировании бюджетных 
платежей.

При этом Центральный банк в рамках про-
екта цифрового рубля освобожден от работы по 
открытию и ведению цифровых кошельков, осу-
ществлению платежных поручений клиентов, 
идентификации клиентов, проведению процедур, 
подразумеваемых валютным законодательством 
[12]. Все вышеописанные обязательства будут 
возложены на кредитные организации, что в свою 
очередь, отразится на них бременем дополни-
тельных издержек, что тоже снизит их чистую 
прибыль.

Трансграничные платежи могут упроститься 
в случае их проведения без привязки к привыч-
ным финансовым инструментам, таким как SWIFT, 
и в случае наличия цифровой валюты других 
стран, которые, как упоминалось раньше, также 
заинтересованы вопросами внедрения цифровой 
национальной валюты.

В остальном же, государство только выи-
грает с введения цифрового рубля. Также, в кон-
тексте преимуществ для государства часто 
обсуждается вопрос тотальной слежки за опера-
циями граждан, бизнеса и т. д. По поводу данного 
тезиса автор занимает следующую позицию: «все 
обо всем уже знают». Если государству что-либо 
нужно будет отследить и получить какую-либо 
информацию по конкретному лицу, то оно вполне 
может это сделать без особых проблем (т. к. име-
ется широкий инструментарий как с точки зрения 
технологий и прогресса, так и с точки зрения пра-
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вовых аспектов) в двадцать первом веке. При 
этом, опасения блокировки счета цифрового 
рубля носит такой же характер: на данный момент 
имеется Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, согласно кото-
рому и банковские организации могут заблоки-
ровать доступ к денежным средствам лица. Поэ-
тому уже сейчас (с переходом от наличных 
денежных средств к безналичным) имеется воз-
можность получения информации о банковских 
операциях незаконного характера, равно как и 
имеется возможность утраты доступа к лицевым 
счетам в банке. При этом существует банковская 
тайна об информации на счетах в банках, которая 
будет распространяться, в том числе, и на циф-
ровой кошелек, что должно защищать конфиден-
циальные данные пользователей цифрового 
рубля от неправомерного доступа [13].

В целом, трудно не согласится с тем, что 
принципиальной разницы для потенциальных 
пользователей новой финансовой экосистемы не 
предвидится в силу простоты и оптимизации 
точечного инструментария у держателя цифро-
вого рубля [14]. Однако могут возникнуть слож-
ности с внедрением данного финансового инстру-
мента в слаборазвитые регионы страны (с циф-
ровой точки зрения), при этом необходимо будет 
разработать программу или курсы для ознаком-
ления всех категорий и слоев населения с цифро-
вым рублем. Цифровой рубль может стать 
достойным напарником наличному и безналич-
ному рублю, помогая оптимизировать процессы, 
безопасность и развивать экономику, но для 
этого необходимо создать новые правовые 
нормы и реформировать имеющиеся.
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Предпринимательская деятельность в 
сети Интернет – это динамично развива-

ющееся явление, подразумевающее разнород-
ные общественные отношения, которые форма-
лизованы в разной степени, а те, что формализо-
ваны ещё не оформились в устойчивые правовые 
институты.

В последние годы Интернет укрепил свои 
позиции как площадки для развития предприни-
мательской деятельности. Поэтому тема право-
вого регулирования этой области становится все 
более актуальной.

В литературе не сложилось единого словоу-
потребления, касающегося обозначения пред-
принимательской деятельности в сети интернет. 
Например, для её обозначения также использу-
ются также термины «электронная коммерция» и 
«электронная экономическая деятельность», 
которые являются взаимозаменяемыми. Их рас-

крывают как предпринимательскую и другую 
законно допустимую экономическую деятель-
ность, осуществляемую в электронной форме, 
включая использование современных коммуни-
кационных средств, включая интернет [1].

Примечательна позиция, встречающаяся в 
научных статьях, которая предлагает терминоло-
гическую дифференциацию, относящуюся к 
предпринимательской деятельности в интернете. 
Авторы предлагают разделить указанную дея-
тельность на два вида: предпринимательская 
деятельность, осуществляемая в сети Интернет и 
предпринимательская деятельность, осущест-
вляемая с использованием интернета [2].

Авторы указывают, что в таком разделении 
важно учитывать различия между примерами 
предпринимательской деятельности в зависимо-
сти от роли Интернета в получении прибыли. Так, 
чтобы считать предпринимательскую деятель-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-2-401-406
NIION: 2021-0079-2/24-154
MOSURED: 77/27-025-2024-2-154



402  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2024

ность осуществленной в интернете, необходимо, 
чтобы действия, направленные на получение при-
были, выполнялись в онлайн-пространстве. 
Монетизация блога или ведение веб-сайта с 
помощью рекламы, проведение онлайн-курсов 
или вебинаров, например, в области образова-
ния, музыки или дизайна, предоставление услуг 
онлайн-консультаций, например, в медицинской, 
юридической или фитнес-сфере, создание и раз-
витие приложений для мобильных устройств или 
онлайн-платформ, торговля цифровыми това-
рами, такими как программное обеспечение, 
музыка и фотографии через онлайн-платформы. 

Если в Интернете осуществляется только 
часть действий, и она может существовать, в 
целом, без интернета, а сама глобальная сеть 
является лишь средством для более эффектив-
ной организации такой деятельности, то такую её 
следует называть предпринимательской деятель-
ностью с использованием сети Интернет. Приме-
ром может служить продажа товаров через 
Интернет-магазин, при которой продавец исполь-
зует курьерскую доставку для исполнения дого-
ворных обязательств по передаче товара. Дру-
гими словами, такая классификация основана на 
том, как и где осуществляется обязательства по 
договорам, заключаемых предпринимателями [3].

Заключение сделки в электронной форме 
возможно посредством обмена электронными 
документами, однако понятие самого «электрон-
ного документа» раскрывается уже за пределами 
гражданского законодательства. Раскрытие 
этого понятия закреплено в ч. 4 статьи 11 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», в которой указывается, что 
в сфере заключения гражданско-правовых дого-
воров обмен электронными сообщениями, 
каждое из которых подписано электронной под-
писью или иным аналогом собственноручной 
подписи, «рассматривается как обмен докумен-
тами» [4]. Также закономерно будет упомянуть 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Не вдаваясь во все 
нюансы данного закона, отметим только виды 
электронной подписи, которые используются в 
правоотношениях электронной коммерции. Так, 
согласно ч. 1 ст. 5 Закона об электронной под-
писи существует простая и усиленная электрон-
ная подпись [5]. Следует отметить, что обе исполь-
зуются в электронной коммерции, однако уси-
ленная электронная подпись используется в фор-
мате B2B, то есть во взаимоотношениях между 
предпринимателями (например, в оптовой тор-
говле), а простая электронная подпись использу-
ется в формате B2C, то есть при сделках хозяй-
ствующих субъектов с потребителями. Однако 
некоторые проблемы возникают, как мы отмечали 
выше, при верификации лица, которое подписало 
электронный документ электронной подписью. 

Следует подчеркнуть, что состояние право-
вого регулирование интернет-предприниматель-
ства напрямую зависит от развития процессов 
«цифровизации права». Современные технологии 
в информационной сфере дополняют юридиче-
скую среду, привнося в неё новые элементы. Это 
проявляется через быстрое обновление специа-
лизированного законодательства и через созда-
ние общих нормативных актов, которые лежат в 
основе процесса перехода на цифровые плат-
формы. Процесс цифровизации меняет как саму 
природу деятельности юридических лиц, так и 
объём их юридических взаимоотношений, влечёт 
за собой новые подходы к управленческому 
решению вопросов и к ответственности за право-
нарушения. В эпоху, когда цифровизация прони-
кает в экономическую, социальную сферу и меха-
низмы управления государством, право продол-
жает играть ключевую роль в поддержании 
порядка и стимулировании социально-экономи-
ческого развития, а также влиять на поведение 
отдельных лиц и государственных структур [6].

Как отмечается в литературе, посвященной 
цифровизации права. Развитие цифрового права 
происходит в двух основных направлениях. С 
одной стороны, формируется законодательство, 
регулирующее отношения, возникающие в циф-
ровой среде – в частности, разрабатывается 
законодательство о цифровых активах, исполь-
зовании технологий блокчейн, искусственного 
интеллекта и анализа больших данных. С другой 
стороны, отдельные нормы, регулирующие циф-
ровые отношения, внедряются в отраслевые 
законодательные акты. На современном этапе 
явно преобладает второе направление, что сви-
детельствует об осторожности законодателя в 
регулировании данных отношений [7]. Однако, 
чрезмерная осторожность может привести к 
«институциональному отставанию» и в конечном 
счете — к вынужденному использованию зару-
бежных решений и технологической зависимо-
сти, что корректно и для правовых решений [8].

Общей правовой проблемой, с которой 
сталкиваются правоприменители и предпринима-
тели в сети Интернет, является неопределенность 
правового регулирования. В целом, эта неопре-
делённость наблюдается в различных отраслях 
права. Например, согласно пунктам 2 и 3 статьи 
434 ГК РФ Гражданского кодекса РФ, договоры, 
заключаемые в электронной форме, признаются 
равнозначными документальным, однако данное 
положение оказывается завуалированным, и 
прямо о приравнивании электронной и бумажной 
формы, не указывается. По настоящий момент 
проблемой является возможность доказывания 
лица, которое совершило сделку с такого 
фейк-аккаунта. Кроме того, несовершенство 
законодательства в части защиты авторских прав 
в Интернете (ст. 1259 ГК РФ) создает условия для 
распространения контрафактной продукции [9]. 
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В другой сфере проблемным оказывается 
Федеральный закон «О персональных данных» № 
152-ФЗ и законодательство об электронной под-
писи, которые не устанавливает достаточного 
стандарта электронной идентификации и ведет к 
проблемам с подтверждением подлинности сто-
рон сделки при использовании так называемых 
«фейк-аккаунтов» [10]. Эти проблемы проявля-
ются в рамках судебной практики. В частности, в 
постановлении Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 30.06.2021 по делу № А56-
88618/2020 подчеркивалось, что участники элек-
тронного взаимодействия обязаны в том числе 
обеспечивать конфиденциальность ключей элек-
тронных подписей: не допускать использование 
принадлежащих им ключей электронных подпи-
сей без их согласия, а в случае нарушения ее кон-
фиденциальности владелец обязан уведомить 
удостоверяющий центр, выдавший сертификат 
ключа проверки электронной подписи, и иных 
участников электронного взаимодействия в тече-
ние не более чем одного рабочего дня со дня 
получения информации о таком нарушении. 
Поскольку такой режим обеспечить достаточно 
сложно, могут возникнуть ситуации подписания 
документа неуполномоченным лицом [11].

Несмотря на появление и широкое распро-
странение института электронной подписи в Рос-
сии, вопрос подписания документов с использо-
ванием электронной подписи, зарегистрирован-
ной в одной стране, на территории другой страны 
остается неясным. Как следует проверять и под-
тверждать сертификат ключа такой электронной 
подписи, созданный и зарегистрированный в 
одной стране, на территории другого государ-
ства? На эти вопросы пока нет ответов. Пред-
ставляется, что этот вопрос следует решать на 
уровне многосторонних соглашений о признании 
электронных подписей и сертификатов электрон-
ной подписи, выданных в одной юрисдикции, на 
территории всех договаривающихся государств.

В качестве альтернативы электронной циф-
ровой подписи для идентификации в интернете в 
России планируется внедрение «облачной под-
писи». Идея состоит в том, чтобы пользователь 
мог подписывать любые документы со своего 
мобильного устройства. Его цифровая подпись 
будет не на носителе, а на удаленном облачном 
ресурсе. Таким образом, пользователь авторизу-
ется в облачном ресурсе, а затем распоряжается 
своей электронной подписью по своему усмотре-
нию [12].

Если говорить о причинах возникающих 
проблем, то следует отметить, что в сфере интер-
нет-предпринимательства правовые сложности 
часто обусловлены динамичностью цифровой 
экономики, из-за изменчивости которой право-
вое регулирование зачастую не поспевает за ним. 
Серьёзным фактором в части обязательствен-

ного права является отсутствие четких норм в 
регулировании электронной коммерции, что обо-
значено в ст. 434 Гражданского кодекса РФ, не 
уточняющей особенности договоров в электрон-
ной форме. 

Сделка в электронной форме основывается 
на ч. 4 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации». В 
ней указывается, что в сфере заключения граж-
данско-правовых договоров обмен электрон-
ными сообщениями, каждое из которых подпи-
сано электронной подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи, «рассматривается 
как обмен документами» [13]. Формулировка дан-
ной части статьи, которая, казалось бы, должна 
внести ясность в вопрос юридической квалифи-
кации обмена электронными документами, на 
деле вносит ещё большую неясность. Содержа-
тельно смысл нормы оказывается следующим. 
Если контрагенты обменялись подписанными 
установленным в законодательстве способом 
электронными сообщениями, то этот факт рас-
сматривается (лишь рассматривается) как обмен 
документами (причём нет указания на электрон-
ный характер этих документов). Отсюда следуют 
закономерные вопросы к юридической технике 
этой части в её взаимосвязи с другими положени-
ями Закона об информации. 

По сути, законодатель устанавливает фик-
цию обмена документами (не электронными доку-
ментами) при обмене подписанными сообщени-
ями, из чего следует вопрос: какие положения в 
таком случае должны применяться к данным пра-
воотношениям – положения об обмене обычными 
документами в бумажной форме или электрон-
ными документами, что было бы более коррек-
тно. Если ответ на второй вопрос окажется в 
пользу электронных документов, то возникает 
вопрос, почему законодатель, устанавливая в 
2011 году эту норму, не конкретизировал её под 
электронные документы с учётом того, что поня-
тие электронного документа уже было введено в 
Закон об информации в 2010 году. Таким обра-
зом, даже в информационном законодательстве, 
которое в данном случае служит последним дово-
дом для определения правового статуса дого-
вора, заключённого в электронной форме, встре-
чаются трудности, которые бы могли быть решены 
посредством согласования категорий хотя бы в 
рамках одного закона (Закона об информации).

Также проблемы возникают из-за неопреде-
ленности правил международной торговли в сети 
Интернет, регулируемых множеством междуна-
родных соглашений, таких как Бернская конвен-
ция по защите литературных и художественных 
произведений [14]. Кроме того, недостаточная 
разработанность правил обработки персональ-
ных данных (согласно Федеральному закону от 
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27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 
ведет к юридическим коллизиям и затрудняет 
защиту прав потребителей в цифровой среде. 
Наиболее совпадающим по предмету регулиро-
вания актом выступает Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», 
который, однако, также не полностью охватывает 
специфику деятельности в сети. 

Российское законодательство в целом не 
устанавливает чётких критериев для классифика-
ции деятельности в Интернете, что создаёт труд-
ности при применении налогового законодатель-
ства, в частности, Налогового кодекса РФ при 
осуществлении деятельности в сети интернет. А с 
учётом рассмотренных особенностей неопреде-
лённости территориальной привязки таких пра-
воотношений, иногда для лиц, которые осущест-
вляют деятельность на иностранных платформах, 
но фактически получают доход в России, 
поскольку проживают на её территории. Также 
создает трудности напряженная международная 
обстановка между Россией и другими странами, 
с которыми заключены соглашения об избежании 
двойного налогообложения. К примеру, ещё 17 
июня 2021 года ФНС сообщила, что российским 
блогерам больше не нужно платить налоги 
дважды за свои доходы, согласно как россий-
скому, так и американскому законодательству 
[15]. Это предусмотрено Договором между Рос-
сийской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки от 17 июня 1992 года [16]. Тем не менее, 
Указом Президента РФ от 8 августа 2023 года № 
585 действие этого договора было приоста-
новлено в связи с выходом России из Совета 
Европы [17], что вновь актуализировало этот 
вопрос и стало правовым препятствием для раз-
вития интернет-предпринимательства. 

В свете текущей ситуации, использование 
нового инструмента, основанного на технологии 
«Блокчейн» (Blockchain), может привести к разре-
шению многих представленных выше правовых 
вопросов. Указанная технология представляет 
собой распределенную базу данных в мировой 
сети Интернет, содержащую защищенные записи 
данных (транзакции). Технология блокчейн харак-
теризуется высоким уровнем защиты от несанк-
ционированного доступа и фальсификаций. Бла-
годаря отсутствию привязки к конкретным гео-
графическим местоположениям или государ-
ствам, она способна работать без центра- 
лизованного управления. Многие специалисты 
предполагают, что в сфере общественных и эко-
номических отношений блокчейн может вызвать 
революцию схожую с той, которую принес интер-
нет в области обмена информацией [18].

Главное преимущество блокчейна перед 
традиционными операциями заключается в отсут-

ствии посредников между участниками. В насто-
ящее время большинство операций с докумен-
тами, деньгами и другими данными требуют при-
сутствия посредников, контролирующих органов 
и регуляторов. Финансовые транзакции подтвер-
ждаются банками и другими финансовыми инсти-
тутами, государственные органы или нотариусы 
подтверждают подлинность других сделок и опе-
раций. Все участники блокчейн составляют сеть 
компьютеров, на каждом из которых хранится 
полная копия всех транзакций. Таким образом, 
все данные в блокчейне могут быть легко прове-
рены, что является эффективным средством 
борьбы с коррупцией и отмыванием денег. При 
этом открытость реестра блокчейна не предпола-
гает раскрытия персональных данных. Система 
полностью анонимна, и единственный способ 
получить конфиденциальную информацию – это 
получить специальный ключ от самого владельца. 
Как можно видеть, дальнейшие исследования в 
этой области позволят выявить сферы права, в 
которые данная технология может быть внедрена 
в первую очередь [19].

Путем загрузки документов в блокчейн, 
физическое или юридическое лицо может под-
твердить свой статус правообладателя в отноше-
нии данных документов. При необходимости вос-
становления этих документов (например, для 
передачи права собственности), лицо может 
доказать свою статус собственника на основании 
такого документа. По сути, блокчейн создает 
документы, которые практически невозможно 
подделать. Применение технологии блокчейн 
также позволит редуцировать услуги нотариусов 
при регистрации различных сделок и прав соб-
ственности. Сама система будет удостоверять 
сделки и права, а процесс станет настолько про-
стым и быстрым, что для регистрации потребу-
ется только обычный смартфон. Если технологию 
внедрить в повседневную жизнь, то не будет 
нужды в контроле со стороны банков, государ-
ственных органов, аудиторов, контролеров, стра-
ховых компаний или регистраторов. В распреде-
ленных базах данных блокчейн можно будет хра-
нить информацию о кредитах, заключенных бра-
ках и даже вести миграционный учет, другими 
словами, создать систему совершенно нового 
типа [20].

В Сингапуре благодаря использованию тех-
нологий блокчейн закреплена и запущена нацио-
нальная система упрощенной регистрации бизне-
сов. В Эстонии использование блокчейна регули-
руется законодательством для проведения нота-
риальных услуг, а также для практически полного 
ведения документооборота и медицинского стра-
хования в сети. С 2015 года в стране также дей-
ствует «электронное гражданство», содействую-
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щее ведению бизнеса иностранными гражда-
нами. В Грузии реализуется проект по внедрению 
блокчейна в кадастровый учет земельных участ-
ков, а в Греции проводится внедрение новой тех-
нологии системы голосования на выборах на 
основе блокчейна [20].

Таким образом, использование технологий 
блокчейн может радикально изменить процессы 
интернет-предпринимательства, позволяя пред-
принимателям заключать контракты и соглаше-
ния без участия официальных регуляторов. Пере-
нос государственных баз данных в блокчейн, 
включая кадастры земельных участков, недвижи-
мости, медицинского страхования, и т.д., сокра-
тит государственные расходы и создаст новый 
импульс для развития предпринимательской дея-
тельности в сети интернет [21]. Признание блок-
чейна на уровне правовой системы и внедрение 
его регуляторами в отдельных областях обще-
ства (например, предпринимательство) будет 
означать значительный прогресс и даст новый 
толчок развитию бизнеса [22].

Для устранения правовых проблем и созда-
ния благоприятного правового окружения в 
сфере онлайн-предпринимательства необходим 
комплексный подход. Включает он обновление 
законодательства, адаптированное к особенно-
стям цифровой экономики, и развитие инфра-
структуры для электронной коммерции. Дальней-
шее совершенствование нормативной базы для 
регулирования интернет-транзакций, электрон-
ных подписей, договорных отношений и ответ-
ственности сторон, способствует снижению пра-
вовых рисков и стимулированию развития элек-
тронной коммерции.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Аннотация. Введение. В настоящее время процессы цифровизации практически всех сфер об-
щественной жизни, в том числе юридической практики, актуализируют широкий круг вопросов отно-
сительно способности новых технологий оказывать регулирующее воздействие как на человеческое 
поведение, так и на развитие современных общественных отношений в целом, а также роли и места 
права в системе социальной регуляции. Настоящая статья направлена на выяснения роли и степени 
регулирующего воздействия цифровых технологий на социальные отношения и их соотношение с ре-
гулирующим воздействием правовых норм.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили следующие общена-
учные и специальные гносеологические методы: метод анализа социально-правовых явлений; метод 
синтеза; сравнительно-правовой метод; формально-юридический метод.

Результаты исследования. Последовательно анализируя такие явления как машиночитаемое 
право, lex informatica, сильный искусственный интеллект, авторы приходят к выводу, что факт и степень 
регулирующего воздействия цифровых технологий на общественные отношения зависит от вида и 
специфики технологии, а также сферы и способа её применения. По мнению авторов, говорить о по-
явлении нового самостоятельного технологического социального регулятора, способного выступить в 
качестве альтернативы праву, можно говорить только в случае появления сильного искусственного 
интеллекта, генерирующего юридически обязательные правила поведения. Вместе с тем вопрос, как 
о потенциальном создании такой технологии, так и о её возможном дальнейшем использовании в об-
щественной и юридической практике остается открытым. 

Обсуждение и заключение.
Авторами описываются и разграничиваются между собой различные случаи внедрения цифро-

вых технологий в процессы правотворчества и правоприменения, а также исследуется вопрос о том, 
обладают ли используемые (или потенциально используемые в будущем) цифровые технологии таким 
качеством, присущим праву, как способность оказывать самостоятельное регулирующее воздействие 
на общественные отношения, либо же они выступают в качестве вспомогательного инструмента соз-
дания и применения правовых норм, не вытесняя при этом функции правового регулирования. По 
мнению авторов, в большинстве случаев на современном этапе цифровые технологии в праве играют 
именно вспомогательную роль. 
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Annotation. Introduction. Currently, the processes of digitalization of almost all spheres of public life, 
including legal practice, actualize a wide range of issues regarding the ability of new technologies to have a 
regulatory impact on both human behavior and the development of modern public relations in general, as well 
as the role and place of law in the system of social regulation. This article is aimed at clarifying the role and 
degree of the regulatory impact of digital technologies on social relations and their correlation with the 
regulatory impact of legal norms.

Materials and methods. The methodological basis of the study was the following general scientific and 
special epistemological methods: the method of analyzing socio-legal phenomena; the method of synthesis; 
the comparative legal method; the formal legal method.

The results of the study. Consistently analyzing such phenomena as machine-readable law, lex 
informatica, and strong artificial intelligence, the authors conclude that the fact and degree of regulatory 
impact of digital technologies on public relations depends on the type and specifics of the technology, as well 
as the scope and method of its application. According to the authors, it is possible to talk about the emergence 
of a new independent technological social regulator capable of acting as an alternative to law only in the case 
of the emergence of a strong artificial intelligence that generates legally binding rules of conduct. At the same 
time, the question of both the potential creation of such technology and its possible further use in public and 
legal practice remains open.

Discussion and conclusion.
The authors describe and differentiate between various cases of the introduction of digital technologies 

into the processes of law-making and law enforcement, and also explore the question of whether the digital 
technologies used (or potentially used in the future) have such a quality inherent in law as the ability to exert 
an independent regulatory impact on public relations, or they act as an auxiliary tool. the creation and 
application of legal norms, without displacing the functions of legal regulation. According to the authors, in 
most cases, at the present stage, digital technologies play a supporting role in law.

Key words: digital technologies; digitalization; machine-readable law; lex informatica; strong artificial 
intelligence, legal regulation; social regulation system.

Введение 
Развитие цифровых технологий и утвержде-

ние их определяющей роли в эволюции обще-
ственных отношений является одной из централь-
ных глобальных тенденций современности наряду 
с процессами перестройки системы междуна-
родных отношений [12]. 

Такие характеристики современных техно-
логий, как скорость передачи информации, 
децентрализация, трансграничность, а также 
потенциальное создание технологий с автоном-
ной волей и разумом [35] поднимают вопросы 
возникновения новых социальных регуляторов, а 
также их соотношения с правом. На фоне цифро-
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визации, как в юридической науке, так и в рамках 
наук философии и социологии актуализируются 
вопросы об уточнении роли и места права в 
системе социальной регуляции.

Необходимо отметить, что вопросам иссле-
дования права в системе социального регулиро-
вания посвящены лишь отдельные современные 
публикации [25]. Основные подходы к пониманию 
данного явления, в том числе с позиций филосо-
фии и теории права, были сформулированы еще 
в рамках исследований советских авторов, [7; 16] 
и были развиты в отдельных научных публика-
циях в 1990-2000-х годах [15]. В настоящее время 
вопросы социальной регуляции изучаются преи-
мущественно с позиций наук социальной фило-
софии и социальной психологии. 

Вместе с тем стремительное развитие 
современных цифровых технологий поднимает 
вопросы переосмысления системы и элементов 
социального регулирования, определения их 
роли и места в рамках данной системы. Пред-
ставляется, что исследование данных вопросов 
имеет немаловажное значение с позиции рас-
крытия их потенциала оказывать регулирующее 
воздействие на поведение личности и формиро-
вание общественных отношений и, в дальнейшем, 
ответа на вопрос об установлении возможных 
пределов такого регулирующего воздействия, а 
потому является актуальным и для юридической 
науки. 

Препятствием для ответа на данные 
вопросы является объективное отсутствие усто-
явшейся и четко определенной терминологии как 
в рамках теории права, так и на уровне отрасли 
права цифрового. 

Целью настоящей статьи является попытка 
описать ситуации соприкосновения явления 
права с существующими или потенциально воз-
можными цифровыми технологиями, разграни-
чить их между собой, а также исследовать вопрос 
о возможности последних оказывать самостоя-
тельное регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения. 

Цифровые технологии в системе соци-
ального регулирования: актуальная проблема-
тика 

Ставя вопрос о взаимовлиянии права и циф-
ровых технологий, а также о соотношении их 
регулирующих свойств, необходимо отметить, 
что как проявление цифровизации в обществен-
ной жизни, так и формы реализации права крайне 
многоаспектны и проявляют себя в разных пло-
скостях. Следовательно, и система взаимоотно-
шений между указанными явлениями крайне 
сложна и не линейна. 

Вместе с тем многие авторы в своих иссле-
дованиях либо описывают одну из многих сторон 

процесса взаимодействия права и цифровых тех-
нологий, либо, пытаясь определить точки сопри-
косновения указанных явлений, стремятся к 
упрощению и обобщению, что, при отсутствии 
четких представлений о разнообразии современ-
ных технологий и актуальных пределах их исполь-
зования, искажает представления о том, как циф-
ровизация влияет на юридическую практику и 
общественные отношения, а право – на процессы 
внедрения цифровых технологий. 

Так, например, в литературе одновременно 
пишут об «оцифровке» нормативных источников 
[3], о правовом регулировании цифровых техно-
логий [28], о необходимости разработки цифро-
вой конституции [30], о цифровизации уже суще-
ствующих прав и свобод [19. C. 21], о защите 
прав, реализуемых в цифровом пространстве 
[24], никак не подчеркивая при этом, что каждая 
из указанных проблематик является частным слу-
чаем более общей, комплексной и многоаспект-
ной тенденции. 

Иными словами, авторы пытаются описать 
отдельные ситуации столкновения указанных 
явлений, в большинстве своем не предлагая при 
этом общего видения картины в целом. Такие 
фрагментарные исследования, на наш взгляд, 
создают ложные впечатления о степени влияния 
цифровизации на юридическую практику, в связи 
с чем, на наш взгляд, их научность, в отсутствие 
фундаментальных работ по указанной проблема-
тике, ставится под вопрос. 

В отечественной литературе уже предпри-
нимались попытки описать векторы взаимовлия-
ния цифровизации и права. В частности, Т.Я. 
Хабриева, Н.Н. Черногор указывают на наличие 
объективных процессов «оцифровки права», с 
одной стороны, и одновременного расширения 
сферы правового регулирования за счет вовле-
чения в неё новых общественных отношений, и её 
параллельного сужения, обусловленного тенден-
циями усиления самоуправленческих начал в 
рамках общественных коммуникаций в Интер-
нете [27. C.94], с другой1. Имеют место работы и 

1  Попытки описать указанные тенденции пред-
принимаются и представителями науки конституцион-
ного права. Так, например, Н.С. Бондарем отмечается 
наличие процессов как конституционализации инфор-
мационно-цифрового пространства, так и цифровиза-
ции конституционного права. (См.:  Бондарь Н.С. 
Информационно-цифровое пространство в конститу-
ционном измерении: из практики Конституционного 
Суда Российской Федерации // Журнал российского 
права. 2019. № 11.) А.А. Клишас также указывает на 
такие направления взаимного влияния  цифровизации 
и конституционного права, как "оцифровка" конститу-
ционно-правового регулирования или его перевод в 
электронный вид; конституционно-правовое регулиро-
вание  объективно складывающихся общественных 
отношений, не обладающих самостоятельной цифро-
вой спецификой; конституционно-правовое регулиро-
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более общего, историко-философского харак-
тера, освещающие вопрос влияния технологиче-
ских революций на право [26]. 

Вместе с тем в рамках указанных исследо-
ваний отдельно не поднимался и подробно не 
исследовался вопрос о том, обладают ли цифро-
вые технологии самостоятельным качеством ока-
зывать регулирующее воздействие на поведение 
людей в зависимости от вида технологии и, если 
да, то каким образом этот процесс соотносится с 
регулирующей функцией права. Не происходит 
ли замены права технологиями или, по меньшей 
мере, сужения сферы правового регулирующего 
воздействия на общественные отношения? 
Можно ли вообще заявлять универсальный тезис 
о тенденции тотальной технологизации социаль-
ного регулирования или же способ воздействия 
цифровых технологий на общественные отноше-
ния и право зависит от специфики и уровня раз-
вития самой технологии и сферы её внедрения? 
Не выполняют ли технологии в большей степени 
вспомогательную функцию, а право, как обще-
ственный институт, не утрачивает ли своего зна-
чения?

Полагаем, что ответы на данные вопросы 
возможны только при наличии четких представ-
лений о видах используемых в общественной и 
юридической практике цифровых технологий, их 
специфике, уровне развития, сфере и способах 
их внедрения и использования, а также при нали-
чии четкого видения общей картины того, каким 
образом они влияют на общественные отноше-
ния и право с учетом различных форм реализа-
ции последнего. 

Наибольший интерес при этом с позиций 
юридической науки и нормативного регулирова-
ния представляют собой, на наш взгляд, техноло-
гии искусственного интеллекта и блокчейна, а 
также программы алгоритмирования правовых 
норм.

С учетом изложенного, считаем, что перво-
очередного определения, разграничения и 
осмысления заслуживают такие явления и поня-
тия как «машиночитаемое право», «lex informatica», 
«право сильного искусственного интеллекта». 
Первое демонстрирует объективно существую-
щий процесс оцифровки права (влияния цифро-
визации на правовое регулирование), второе – 
иллюстрирует процесс появления новых соци-
альных регуляторов в ситуации правового (зако-
нодательного) пробела, третье (наиболее 
футурологическое) – подводит итог рассужде-
ниям относительно возможностей непосред-
ственно самих цифровых технологий (без участия 
человека) оказывать регулирующее воздействие 

вание отношений, складывающихся в цифровом про-
странстве (См.: Клишас. А.А. Указ. соч.).

на систему общественных отношений взамен 
права как результата государственного волеизъ-
явления.

Полагаем возможным проанализировать 
каждое из указанных явлений, выявить их специ-
фику и особенности применения с позиций юри-
дической практики, а также рассмотреть вопрос 
о наличии у указанных технологий такого каче-
ства, как возможность оказывать самостоятель-
ное регулирующее воздействие на общественные 
отношения. 

Машиночитаемое право 
В России утверждена «Концепция развития 

технологий машиночитаемого права»1 (далее – 
Концепция), в которой подробно раскрываются 
сферы применения технологий машиночитаемого 
права, описывается российский и зарубежный 
опыт в данной сфере, риски, связанные с приме-
нением данных технологий. Кроме этого, описы-
ваются существующие виды программного обе-
спечения в данной сфере (системы для обработки 
естественного языка; для работы с графами зна-
ний; записи норм права в виде математической 
модели; системы для автоматизации юридиче-
ских операций; технологии подготовки и анализа 
сбора машиночитаемой отчетности)2. 

Согласно Концепции, машиночитаемое 
право – это основанное на онтологии права изло-
жение определенного набора правовых норм на 
формальном языке (в том числе языке програм-
мирования, языке разметки), а также технологии 
машиночитаемого права (инструменты примене-
ния таких норм в виде необходимых информаци-
онных систем и программного обеспечения)3.

1  Концепция утверждена Правительственной 
комиссией по цифровому развитию, протокол от 15 
сентября 2021 года № 31.

2  Там же. Раздел II. Международный опыт при-
менения ключевых технологий машиночитаемого 
права. 

3  Среди технологий машиночитаемого права 
считаем возможным упомянуть следующие. 1. Техно-
логия обработки естественного языка (Natural Language 
Processing, NLP): Эта технология позволяет компьюте-
рам понимать и анализировать естественный язык, 
используемый в юридических документах, судебных 
решениях и других юридических материалах. Она 
может использоваться, например, для автоматиче-
ского извлечения информации из текстов или для соз-
дания систем автоматического резюмирования судеб-
ных решений. Пример: IBM Watson NLP - https://www.
ibm.com/watson/natural-language-processing 2. Техно-
логия распознавания образов (Optical Character 
Recognition, OCR): OCR позволяет компьютеру распоз-
навать и извлекать текст из отсканированных докумен-
тов или изображений. В контексте права, OCR может 
использоваться для преобразования бумажных юри-
дических документов в машиночитаемый формат.

Пример: ABBYY FineReader - https://pdf.abbyy.
com 3. Технология автоматизации процессов (Robotic 
Process Automation, RPA): RPA позволяет автоматизи-
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Однако для общего понимания и упрощения 
можно использовать и иные, более простые для 
понимания, определения. Так, машиночитаемое 
право можно определить как способ представле-
ния норм права в виде компьютерных алгоритмов 
и данных, которые позволяют осуществлять авто-
матизацию процессов, связанных с применением 
права. 

За пределами нашей страны машиночитае-
мое право также является активно развиваю-
щимся правовым явлением. В наиболее широком 
смысле его понимают как набор специально 
сформированных данных, которые могут быть с 
легкостью считаны и обработаны компьютерами 
даже без вмешательства человека, и созданных с 
целью автоматизации процессов применения 
права и повышения их эффективности [33. C.108].

В большинстве источников говорится, что 
основная сфера применения машиночитаемого 
права – нормотворчество, ведь переводя право в 
машиночитаемый вид, доступ к нормативным 
правовым актам становится более понятным и 
удобным. Более того, это приводит к автоматиза-
ции рутинных процессов и упрощает поиск кол-
лизий и пробелов в действующем законодатель-
стве. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
автоматизация правовых процессов в настоящее 
время охватывает собой намного большее коли-
чество сфер, к которым можно отнести следую-
щие: 

- оказание юридических услуг, 
- заключение сделок, 
- автоматизация технического регулирова-

ния,
- составление и представление отчетности,
- автоматизация контрольно-надзорной 

деятельности,
- автоматическое взимание и оспаривание 

штрафов,
- осуществление правосудия, 
- составление исковых заявлений, 
- анализ и систематизация судебной прак-

тики, 
- получение государственных услуг, 
- прохождение регистрационных процедур. 
Приведенный список может быть расширен 

и далее. 
Отметим, что налаживание процессов алго-

ритмизации юридических процессов является 
крайне востребованным направлением не только 
в публичной сфере, но и в частной юридической 

ровать рутинные задачи и процессы, связанные с 
обработкой юридической информации. Это может 
включать автоматическую классификацию докумен-
тов, генерацию юридических документов, управление 
сроками и т.д.

Пример: UiPath - https://www.uipath.com/

практике как в России, так и за рубежом. Важным 
при этом является соблюдение действующих 
законодательных требований. 

В зарубежных исследованиях отмечается, 
что при внедрении юридической автоматизации 
как в публичном, так и в частном секторе наи-
большее значение имеет соблюдение требова-
ний, связанных с защитой персональных данных 
[34. С. 6]. Для стран Европейского Союза одним 
из главных наднациональных источников такого 
регулирования является Общий регламент по 
защите персональных данных (General Data 
Protection Regulation1), заменивший собой ранее 
принятую Директиву о защите данных ЕС (Directive 
on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free 
movement of such data). 

Важную роль играют также стандарты и 
рекомендации, которые разрабатываются на 
уровне международных организаций, таких как 
Международная организация по стандартизации 
(ISO) и Международная ассоциация электронной 
коммерции (IEC).

Согласно уже устоявшемуся мнению, маши-
ночитаемое право имеет ряд преимуществ, среди 
которых принято выделять следующие2.

Во-первых, способность ускорить и улуч-
шить процедуры правоприменения. Компьютер-
ные алгоритмы могут автоматически анализиро-
вать огромные объемы данных и принимать 
решения в соответствии с нормами и прецеден-
тами права. Это позволяет сократить время, 
затрачиваемое на сложные юридические про-
цессы, и уменьшить вероятность ошибок. Кроме 
того, машиночитаемое право может быть исполь-
зовано для создания онлайн-сервисов, которые 
позволяют гражданам получить доступ к инфор-
мации о законе, обращаться в суды или получать 
консультацию юриста. Такой подход повышает 
доступность правосудия и укрепляет доверие 
граждан к правовой системе.

Во-вторых, способность повысить прозрач-
ность правоприменительных процессов. Тради-
ционно, юридический аппарат и процедуры 
сложны и малодоступны для большинства граж-
дан. Машиночитаемое право позволяет созда-
вать правовые базы данных, которые предостав-
ляют информацию о правилах и процедурах в 
ясной и доступной форме. Это делает правовую 
систему более понятной и позволяет гражданам 
лучше понять свои права и обязанности. Кроме 
того, такая доступность информации может сни-

1  Электронный ресурс. Режим доступа: https://
gdpr-info.eu/

2  Инвест-Форсайт. Деловой журнал. Электрон-
ный ресурс. Режим доступа: https://www.if24.ru/
mashinochitaemoe-pravo-budushhee-v-nastoyashhem/?y
sclid=lftspfsb42872279070 
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зить коррупцию и повысить эффективность пра-
воприменения.

Кроме того, использование машиночитае-
мого права позволяет снизить затраты граждан. 
Традиционно оформление правовых документов 
и проведение различных процедур связано с 
большими затратами на печать, транспортировку, 
хранение бумажных документов и так далее. С 
использованием машиночитаемого права все это 
можно сделать в электронном виде, что значи-
тельно экономит как время, так и деньги.

Однако, важно отметить, что машиночитае-
мое право не заменяет традиционное право и не 
означает полную автоматизацию юридических 
процессов. Оно является инструментом, который 
помогает улучшить эффективность и точность 
работы с юридическими текстами, но все еще 
требует участия и экспертизы юристов для пра-
вильного применения и толкования правовых 
норм.

Помимо всех перечисленных выше преиму-
ществ, машиночитаемое право имеет некоторые 
ограничения и проблемы. Одна из самых главных 
заключается в том, что право в цифровой форме 
может быть подвержено кибератакам и различ-
ным взломам, что может привести к нарушению 
правовых норм и вследствие противоречий в 
социальных отношениях.

Также не стоит забывать и про тот факт, что 
внедрение машиночитаемого права требует зна-
чительных инвестиций в обновление и модерни-
зацию правоприменительной системы. Это может 
быть сложным процессом, особенно для стран с 
ограниченными ресурсами и технологическими 
возможностями.

Несмотря на это, машиночитаемое право 
может быть использовано для создания системы, 
которая обеспечивает более точное и последова-
тельное применение правовых норм. Благодаря 
тому, что компьютерные алгоритмы могут обра-
батывать большие объемы данных и автоматиче-
ски анализировать их в соответствии с задан-
ными правилами. Это, к примеру, может позво-
лить устранить даже малейшую возможность 
возникновения произвола или субъективизма, 
которые иногда присутствуют в процессе приме-
нения права.

Кроме того, машиночитаемое право может 
способствовать более эффективному управле-
нию обществом. Автоматизация процессов 
сбора, анализа и предоставления данных позво-
ляет быстрее и точнее принимать решения в 
области социальной политики. Это особенно 
важно в условиях быстро меняющейся динамики 
современного общества.

В целом, необходимо констатировать, что 
развитие машиночитаемого права будет зависеть 
от степени развития соответствующих техноло-

гий. Вместе с тем представляется, что вне зави-
симости от уровня технологий все правовые про-
цессы и нормы невозможно будет полностью 
«оцифровать» и автоматизировать. 

Справедливо, например, указывается на тот 
факт, что нормы-принципы не могут быть интер-
претированы в виде кода. В теории такие нормы 
называются нормами общерегулятивного харак-
тера [22]. Их свойство заключается в том, что они 
допускают различные варианты поведения, в 
связи с чем их автоматизация объективно затруд-
нена. При этом вопрос относительно действи-
тельной возможности и целесообразности такого 
перевода, в особенности, с учетом того, что дан-
ные нормы-принципы зачастую имеют глубокое 
политическое и морально-нравственное содер-
жание, остается открытым. 

В качестве итога можно отметить, что маши-
ночитаемое право представляет собой новый 
подход к регулированию общества, основанный 
на использовании технологий и компьютерных 
алгоритмов. В теории оно может обеспечить 
более оперативное и эффективное применение 
правовых норм, а также улучшить процессы 
управления и принятия решений в области соци-
альной политики. Однако необходимо учитывать 
потенциальные риски и обеспечить прозрачность 
и ответственность на всех этапах разработки и 
применения машиночитаемого права, а также 
помнить, что это не какой-то новый вид социаль-
ного регулирования, а перевод уже существую-
щих правовых норм в новый, машиночитаемый 
вид.

Таким образом, внедрение машиночитае-
мого права наиболее ярко иллюстрирует тенден-
цию влияния цифровизации на право, которая 
выражается в виде его «оцифровки», перевода в 
алгоритмированный электронный вид. 

Вместе с тем, с точки зрения сущности пра-
вового регулирования, содержания субъектив-
ных прав и юридических обязанностей субъектов 
правоотношений кардинальных изменений не 
происходит. Правовым предписаниям придается 
новая цифровая форма, в большей степени влия-
ющая на оперативность, доступность и простоту 
в реализации прав и обязанностей участников 
правоотношений или иначе, на свойства их реа-
лизации, не меняя при этом их содержания. В 
рамках данного направления цифровизации 
появления какого-либо отдельного самостоя-
тельного регулятора не прослеживается. 

Lex informatica
Интернет сегодня представляет собой мас-

штабное виртуальное пространство, в котором 
ежесекундно осуществляются миллионы опера-
ций и процессов от онлайн-покупок до выдачи 
государственных документов. 
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Очевидно, что киберпространство в таких 
условиях не может существовать без определен-
ной системы правил поведения пользователей 
Сети. Появляются систематически повторяемые 
модели поведения, возникающие непосред-
ственно в рамках цифровой среды, а также пра-
вила, в соответствии с которыми осуществляется 
разного рода взаимодействие пользователей 
Сети (как самостоятельных участников между 
собой, так и разработчиков, операторов плат-
форм и пользователей). 

В ходе научных дискуссий по данной тема-
тике подобный социальный регулятор стали обо-
значать термином lex informatica. Однако пока это 
явление толкуют по-разному: одни исследова-
тели считают, что lex informatica – это совокуп-
ность норм, регулирующих торговые сделки в 
цифровой среде [13], другие определяют его 
шире: как выраженные через программный код 
договорные правила пользования цифровыми 
ресурсами, которые регламентируют взаимодей-
ствие пользователя с программой, или пользова-
телей между собой, или пользователя и разра-
ботчика [38]. 

Относительно правового онтологического 
статуса данного явления также высказываются 
различные позиции. По мнению отдельных авто-
ров lex informatica представляет собой разновид-
ность обычаев торгового оборота (lex mercatoria), 
применяемых в цифровой среде [14]. Некоторые 
рассматривают их в качестве сетевых обычаев 
(net custom), примером которых может служить 
политика разрешенного использования веб-сай-
тов, устанавливаемая их администраторами [37]. 

Другие авторы подходят к рассмотрению 
lex informatica иначе и предлагают трактовать 
данное понятие как «систему технических норм, 
которые ограничивают пользователей цифровой 
платформы и являются выражением воли тех, кто 
отвечает за поддержание платформы, но не ее 
пользователей»1. В последнем случае норматив-
ность и обязательность lex informatica задается 
техническими особенностями использования 
того или иного цифрового ресурса или плат-
формы. 

Единое мнение в настоящее время отсут-
ствует, вместе с тем интересным представляется 
исследование вопроса о том, задается ли специ-
фика природы lex informatica именно особенно-
стями технических средств и технологий (прото-
колы блокчейн), либо под данное понятие попа-
дают также и другие, по сути своей правовые 
явления (договоры, соглашения, локальные акты), 
выраженные сугубо в электронной цифровой 
форме и используемые участниками сети. 

1  Электронный ресурс. Режим доступа: https://
blog.kleros.io/dispute-revolution-the-kleros-handbook-of-
decentralized-justice/ 

В рамках первого подхода актуальным ста-
новится вопрос относительно обнаружения регу-
лирующих свойств отдельными технологиями 
(блокчейн), задающими модели поведения субъ-
ектов, желающих ими воспользоваться. По мне-
нию некоторых авторов, такой по сути своей тех-
нологический метод регулирования представляет 
собой подмену права технологиями в чистом виде 
[1]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, интересным 
представляется вопрос о том, не лежит ли в 
основе таких возможностей договорное регули-
рование (желающие воспользоваться тем или 
иным цифровым инструментом выражают согла-
сие на определенные технические условия его 
применения; иными словами, объективно юриди-
ческим конструкциям придается новая цифровая 
форма их выражения). Считаем, что данная про-
блематика заслуживает дополнительного иссле-
дования. 

В зарубежной практике правовая природа 
понятия lex informatica не нашла единого подхода. 
Например, В. Беккерс, Б. Купс, С. Наут в своей 
статье рассматривают данное понятие в качестве 
возможной системы коллизионного права [42]. А. 
Меффорд в своем исследовании расширяет этот 
термин, представляя его в качестве независимой 
правовой системы, аналогичной Lex Mercatoria 
(совокупность устойчиво сложившихся негосу-
дарственных правил поведения в коммерческой 
сфере, как правило, на международном про-
странстве). [39] Преимуществами lex informatica в 
этом смысле могут стать относительная гибкость, 
независимость от конкретной юрисдикции и госу-
дарственного регулирования, а также высокая 
эффективность соблюдения данных правил в 
силу их самостоятельного формирования из мно-
голетней сложившейся практики. Однако А. Меф-
форд в своей статье поднимает проблематику, 
связанную с разрешением возникающих в Сети 
споров. Например, учитывая, что Интернет – это 
межгосударственное пространство, в котором 
осуществляется регулярное взаимодействие 
субъектов из разных юрисдикций, то судебное 
разрешение возникающих в виртуальном про-
странстве споров будет осложняться из-за 
использования норм коллизионного права, а 
также проблем с территориальным доступом 
арбитражных судов в разных странах. Ту же про-
блематику часто поднимают и в российских науч-
ных исследованиях [5.C.75; 21; 23.C.254]. Пред-
ставляется логичным предлагаемое автором 
решение – обеспечить провайдеру доступ к 
интернет-пользователям только при условии их 
предварительного согласия на обращение в кон-
кретный арбитражный суд (онлайн или офлайн) 
при возникновении споров по поводу заключения 
коммерческих договоров в сети Интернет. 
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Точка зрения американского исследователя 
А. Меффорда представляется весьма рациональ-
ной. Если учитывать тот факт, что сегодня Интер-
нет – это обособившееся от реального мира про-
странство с огромным количеством особенно-
стей в правовом государственном и договорном 
регулировании, в способах, скорости и качестве 
взаимодействия пользователей, то авторы счи-
тают логичным, что оно нуждается в отдельном 
своде правил такого взаимодействия. При этом 
будет оптимальной ситуация, когда в коммерче-
ской части (и не только) киберпространства будет 
сочетаться и государственное, и негосударствен-
ное регулирование.

Американский профессор Э. Штемлер в 
своей научной работе в данном контексте описы-
вает важную черту lex informatica – побуждение 
участников системы к самоконтролю. Ведущая 
ученая в области регулирования онлайн-плат-
форм приводит яркий пример развития про-
странства маркетплейса eBay. После получения в 
2000-м году более 25000 жалоб от пользователей 
на мошенничество, создатели площадки для аук-
ционов (изначальное ее предназначение) вне-
дрили механизм обмена отзывами между участ-
никами торговой площадки: с того момента поку-
патели и продавцы имели возможность оценить 
продаваемые товары, услуги и работу друг друга. 
Так на свет появился механизм самоконтроля 
пользователей системы. По сути, это стало 
моментом зарождения lex informatica. Технологи-
ческая платформа eBay стала «доверительным 
посредником», на которого пользователи могли 
полагаться как на централизованную систему 
регуляции поведения с помощью краудсорсинга 
для защиты своих интересов. [40]

Вопросов относительно природы lex 
informatica в настоящее время больше, чем отве-
тов, и прийти к единому мнению на современном 
этапе сложно, что обусловлено как разнообра-
зием, так и параллельным бурным развитием 
отношений в сети Интернет, появлением все 
новых технических возможностей и форм взаи-
модействия. 

Говоря об особенностях выраженных в виде 
программного кода договорных правил как соци-
ального регулятора, необходимо отметить, что 
подобную систему можно назвать «самоисполни-
мой», так как она по сути своей не требует нали-
чия третьего лица (гаранта) в качестве условия 
его исполнимости. 

Нужный пользователю результат будет 
выдан программой только в том случае, если 
будут соблюдены все необходимые технические 
условия (загружены все запрашиваемые доку-
менты, информация, выполнена авторизация в 
системе, соблюдены настройки сети, браузера и 
т.д.). Например, для получения какой-либо госу-

дарственной услуги необходимо войти в учетную 
запись и ввести запрашиваемые системой дан-
ные, иначе услуга просто не будет оказана граж-
данину. 

Указанная особенность данного регулятора 
за счет его технических возможностей, с одной 
стороны, дает ему преимущество в сравнении с 
правом и свидетельствует в пользу появления 
нового технологического инструмента социаль-
ного регулирования (реализация правил поведе-
ния обеспечивается технически, а не за счет при-
нудительной силы государства). С другой сто-
роны, в научной среде постоянно делают замеча-
ния о необходимости обеспечения соответст- 
вующего уровня кибербезопасности, особенно в 
процессе реализации государственного управле-
ния [20]. Любая компьютерная программа имеет 
слабые места, из-за которых становятся возмож-
ными взломы сети и хакерские атаки. Последние 
способны подорвать «самоисполнимость» норм и 
правил, заложенных разработчиком в системе, 
тогда, когда в праве исполнимость установлен-
ных норм обеспечена принудительной силой 
государства. 

Еще одним, относительно молодым соци-
альным регулятором, возникшим в цифровой 
среде, можно назвать государственные требова-
ния, выраженные в виде программного кода. Их 
особенность в том, что они формируются в виде 
правил поведения, минуя стадию принятия пол-
ноценного нормативного правового акта. По сути, 
переведенные в код нормы опосредованно (через 
автоматизированную государственную/муници-
пальную систему) признаются и гарантируются 
государством. 

Отдельные авторы отмечают, что в таком 
случае нормативная правовая основа все же 
непрерывно сопровождает процесс создания и 
применения норм, выраженных в виде программ-
ного кода. Как минимум, сам процесс их разра-
ботки должен регламентироваться так же строго, 
как правотворческий процесс. [29] 

Данный тезис стоит проиллюстрировать 
рядом нормативных актов, без которых внедре-
ние правил, выраженных через программный 
код, в правовое поле государства не представля-
ется возможным. Во-первых, это технические 
нормы разработки, внедрения и использования 
публичных информационных систем. Например, 
в системе российского права сюда можно отне-
сти Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 года № 947 «Об 
утверждении Правил разработки, апробации, 
доработки и реализации типовых программ-
но-технических решений в сфере региональной 
информатизации». Во-вторых, это законодатель-
ные акты, которые закрепляют взаимные права, 
обязанности государства и гражданина в про-
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цессе их взаимодействия в цифровой среде. 
Например, Федеральный закон от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации». В-тре-
тьих, это стратегические и программные доку-
менты, которые определяют направление разви-
тия электронных публичных систем, отражают 
цели и задачи государства на пути к цифровиза-
ции тех или иных правоотношений. Яркая иллю-
страция такого документа – это Указ Президента 
РФ от 10 января 2000 года № 24 «О Концепции 
национальной безопасности Российской Федера-
ции».

Право сильного искусственного интел-
лекта

Рассматривая вопрос о подмене права тех-
нологиями, нельзя не затронуть такую актуаль-
ную тему как искусственный интеллект1. Уже 
сегодня он становится все более востребован-
ным инструментом в различных областях челове-
ческой жизни [31]. Не является исключением и 
правовая сфера2. Использование ИИ в создании 
правовых документов и регулировании обще-
ственных отношений может, в обозримом буду-
щем, привести к возникновению новой формы 
социального регулятора – права, написанного 

1  Указ Президента РФ от 10 октября 2019 года 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации» // СПС КонсультантПлюс

2  В частности, можно говорить о следующих 
примерах внедрения искусственного интеллекта в пра-
вовой сфере. 1. Автоматизированные системы обра-
ботки документов. Эти системы используют алгоритмы 
машинного обучения для автоматического анализа и 
обработки больших объемов юридических докумен-
тов, таких как договоры, судебные решения и другие 
правовые акты. Они помогают ускорить процесс 
работы с документами и повысить точность их обра-
ботки. Пример: Luminance (h;ttps://www.luminance.
com/) 2. Юридические боты и виртуальные ассистенты. 
Эти технологии используют натуральный язык и алго-
ритмы машинного обучения для общения с пользовате-
лями и предоставления юридической информации и 
консультаций. Они могут отвечать на юридические 
вопросы, помогать в составлении документов и предо-
ставлять информацию о правовых процедурах. При-
мер: ROSS Intelligence (https://www.rossintelligence.
com/) 3. Прогнозирование судебных решений: Эта тех-
нология использует алгоритмы машинного обучения 
для анализа исторических данных судебных решений и 
предсказания вероятности определенного исхода 
дела. Она может помочь адвокатам исследовать пре-
дыдущие решения и оценить шансы на успех в суде. 
Пример: Lex Machina (https://lexmachina.com/)  4. Авто-
матизированные системы правового анализа. Эти 
системы используют алгоритмы машинного обучения 
для обработки и анализа юридической информации, 
такой как законы, судебные решения и другие источ-
ники. Они могут помочь в исследовании правовых 
вопросов, выявлении связей между различными юри-
дическими документами и предоставлении рекоменда-
ций. Пример: Blue J Legal (https://www.bluejlegal.com/)

искусственным интеллектом (частично или даже 
полностью самостоятельно) [10].

В данном контексте необходимо подчер-
кнуть, что в последнем случае речь идет именно о 
сильном искусственном интеллекте, то есть «по 
сути, аналоге человеческого мозга, способном 
решать любые интеллектуальные задачи» [2]. 
Иначе в литературе его еще называют нейроки-
бернетическим в противовес логическому или 
слабому искусственному интеллекту [18]. 

Вопрос о конституирующих признаках силь-
ного искусственного интеллекта (наличие авто-
номного сознания, мышления, разума, воли, 
осознанности, эмоций) в литературе является 
дискуссионным [4]. Анализируя вопрос о потен-
циальном наличии правосубъектности у сильного 
ИИ с точки зрения классической теории (и таких 
критериев, как автономная воля, интерес, делик-
тоспособность) современные авторы отказывают 
данной технологии в наличии у неё указанной 
юридической характеристики [11]. 

Не рассматривая в настоящей статье под-
робно данную тему, отметим, что с позиций иссле-
дования теоретического вопроса о том, способен 
ли сильный ИИ выступить самостоятельным тех-
нологическим регулятором, заменяющим собой 
право в объективном смысле, именно волевой 
критерий (или иначе наличие у ИИ самостоятель-
ной воли), на наш взгляд, приобретает определя-
ющее значение. Полагаем, что только в ситуации, 
когда в основе принимаемых искусственным 
интеллектом решений и актов, будет лежать 
сознательно-волевой характер, возможно будет 
говорить о потенциальном замещении права, 
принимаемого органами государственной власти, 
правом искусственного интеллекта. 

Иными словами, только в случае разработки 
и внедрения сильного искусственного интел-
лекта, способного самостоятельно генерировать 
правовое регулирование (то есть обладающего 
собственной волей) можно будет говорить о 
замене права технологиями, поскольку в данном 
случае технологии приобретают такую качествен-
ную характеристику объективного права (консти-
туирующий признак), как его волевой характер. 

Говоря о наделении сильного искусствен-
ного интеллекта полномочиями по созданию 
норм национального права, нельзя не отметить 
ряд положительных моментов, на которые указы-
вают в том числе зарубежные исследователи [32; 
41]. Так, в отличие от человека, искусственный 
интеллект способен обрабатывать огромные 
объемы информации и анализировать ее с высо-
кой скоростью и точностью. Это может быть осо-
бенно полезно в правовой сфере, где часто тре-
буется обработка больших объемов текстов и 
сопоставление информации из разных источни-
ков. Искусственный интеллект может анализиро-
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вать обширную базу правовой информации, 
включая законы, судебные решения, коммента-
рии к ним, и др., и на их основе формулировать 
новые правовые нормы. Это позволяет избежать 
ошибок и противоречий, которые иногда возни-
кают при создании нормативных актов челове-
ком.

Так же как в случае с машиночитаемым пра-
вом, многие страны помимо России заинтересо-
ваны в вопросе законодательного урегулирова-
ния правовых последствий документов, написан-
ных при помощи искусственного интеллекта, а 
также в вопросе того, будут ли они вообще при-
меняться в юридической сфере.

Отечественные исследователи в области 
цифрового права ведут дискуссии о возможных 
последствиях использования ИИ в юридической 
практике. Например, Никитенко С.В., в частно-
сти, рассматривается вопрос о возможности 
признания ИИ в качестве «юридического лица» и, 
соответственно, о возможности предъявления к 
нему юридических претензий. [17]

Вопрос необходимости разработки специа-
лизированного законодательства, регулирую-
щего использование искусственного интеллекта 
в юридической сфере, остро стоит не только в 
России и Великобритании. Так, в Соединенных 
Штатах Америки, играющих не последнюю роль в 
развитии самого ИИ, на сегодняшний день всё 
чаще можно услышать предложения о внесении 
изменений в существующее законодательство с 
тем, чтобы учесть особенности создания и 
использования документов, созданных при 
помощи ИИ1.

В Российской Федерации на настоящий 
момент государство прибегает к гибким регуля-
торам и санкционирует возможность использова-
ния инструментов «мягкого права» [12], а также 
активно задействует инструментарий экспери-
ментальных правовых режимов 2. Необходимо 
отметить разработку и принятие Кодекса этики в 
сфере искусственного интеллекта, закрепляю-
щего общие руководящие принципы поведения 
участников отношений в сфере искусственного 
интеллекта.

Помимо этого, в настоящий момент ведется 
работа над созданием концепции Цифрового 
кодекса, в рамках которой в том числе предлага-

1  Электронный ресурс: официальный сайт 
Белого Дома (США) // URL: https://www.whitehouse.gov/
ostp/ai-bill-of-rights/

2  См.: Федеральный закон от 24 апреля 2020 
года № 123-ФЗ "О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях созда-
ния необходимых условий для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта в субъекте Рос-
сийской Федерации - городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Феде-
рального закона "О персональных данных".

ется закрепить правовые основы функциониро-
вания технологий искусственного интеллекта. 

Таким образом, обсуждение «кейса» право-
вых последствий использования искусственного 
интеллекта в создании нормативных правовых 
актов проводится не только в России, но и за 
рубежом. 

Несмотря на все преимущества, использо-
вание права, написанного искусственным интел-
лектом, несет определенные риски и вызывает 
ряд следующих вопросов.

Во-первых, возникает проблема ответ-
ственности. Кто будет нести ответственность за 
ошибки ИИ в создании правовых норм или их 
применении? Как обеспечить гарантии хорошей 
работы ИИ и его надежности?

Во-вторых, появляется проблема легитим-
ности. Право, написанное искусственным интел-
лектом, может оказаться непонятным и непро-
зрачным для людей. Как обеспечить понятность и 
доступность новых правовых норм? Как учесть 
разнообразие социальных, этических и культур-
ных ценностей в создании и применении ИИ? 

Перед его широким внедрением следует не 
только решить ряд вопросов и рисков, связанных 
с уже упомянутыми ответственностью, легитим-
ностью и способностью ИИ учитывать разноо-
бразие ценностей, а также необходимость обе-
спечения их баланса, но также доработать и сами 
технологии искусственного интеллекта [6]. В дан-
ном контексте справедливым представляется 
утверждение о том, что «вопрос о расширении 
правосубъектности новыми цифровыми сущно-
стями и искусственным интеллектом едва ли 
видится корректным без предварительного ана-
лиза цели и последствий принятия таких ради-
кальных решений»[28].

В заключение считаем возможным отме-
тить, что с теоретических позиций мы полагаем 
возможным говорить о том, что право, написан-
ное сильным искусственным интеллектом, обла-
дающим самостоятельной волей и осознанно-
стью, будет представлять собой новую форму 
социального регулирования, однако вопрос, как 
о создании такой технологии, так и о её возмож-
ном дальнейшем использовании остается откры-
тым. 

Заключение
Развитие цифровых технологий поднимает 

широкий круг вопросов с позиций правовой тео-
рии относительно их возможности самостоя-
тельно оказывать регулирующее воздействие на 
поведение человека, начиная от регулирующего 
воздействия в границах, установленных право-
выми нормами, возможности воздействовать на 
общественные отношения в ситуации законода-
тельного пробела и вплоть до потенциально пол-
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ной замены законодательной функции государ-
ства техническим возможностями сильного 
искусственного интеллекта. 

Регулирующий потенциал цифровых техно-
логий в соотношении с правом предопределяется 
как особенностями той или иной технологии, так 
и сферой её внедрения (идет ли речь о влиянии 
цифровых технологий на право, об оцифровке 
правовых норм или же о влиянии цифровых тех-
нологий непосредственно на общественные отно-
шения). 

Полагаем, что такое направление, как алго-
ритмизация правовых норм и их оцифровка, не 
свидетельствует в пользу появления нового соци-
ального регулятора и объективно имеет пределы 
в силу как разнообразия жизненных ситуаций, 
так и общерегулятивного характера широкого 
круга правовых норм, а также дискреционных 
возможностей их правоприменения. Полагаем, 
что в ситуации оцифровки права ни появления 
нового социального регулятора, ни сужения 
сферы правового регулирования не происходит. 

Наиболее интересными представляются 
исследования о выявлении правил саморегули-
рования в Интернете – так называемой lex 
informatica, – начиная от состава и видов данных 
правил поведения до выяснения их правовой 
природы. По мнению авторов, заслуживает 
дополнительного исследования вопрос о том, что 
именно лежит в основе регулирующего воздей-
ствия на поведение лиц, пользующихся техноло-
гиями блокчейн, – специфика самой технологии, 
либо изначально выраженное согласие на её при-
менение. От решения данного вопроса будет 
зависеть и вывод об обнаружении указанной тех-
нологией самостоятельного инструментала в 
системе социальной регуляции. 

Если же говорить о полноценной замене 
регулирующей функции права технологическими 
инструментами, то, по мнению авторов, такая 
ситуация складывается при передаче законода-
тельной функции государства сильному искус-
ственному интеллекту, так как в последнем слу-
чае генерируемые ИИ правовые нормы обретают, 
по своей сути, волевой характер. 

Однако данный вопрос зависит от уровня 
развития технологий, а также конечного полити-
ческого решения относительно необходимости и 
возможности использования такого подхода при 
принятии политических решений. Авторам такое 
развитие событий представляется скорее футу-
рологическим. Считаем возможным предполо-
жить, что использование технологий искусствен-
ного интеллекта будет выполнять скорее вспомо-
гательную функцию при подготовке тех или иных 
юридических конструкций, документов и актов, 
не подменяя собой человека в процессе их соз-
дания и окончательного утверждения. 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты применения проявлений цифровых тех-
нологий в отечественном уголовном процессе с точки зрения механизма уголовно-процессуального 
регулирования. Предпринимается попытка определить место цифровых технологий в механизме и 
перспективы совершенствования законодательства в данной сфере на основе опыта правопримени-
телей Иркутской области в сфере производства следственных действий в стадии предварительного 
расследования посредством видео-конференц-связи. Проводится анализ существующего законода-
тельного регулирования через призму принципов производства по уголовному делу в разумный срок 
и тайны предварительного расследования. Намечены перспективы совершенствования уголовно-про-
цессуального законодательства в русле обеспечения гибкости и эффективности института производ-
ства следственных действий посредством ВКС. 

Ключевые слова: уголовный процесс, цифровые технологии, видео-конференц-связь, эффек-
тивность, разумный срок уголовного судопроизводства.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MECHANISM OF CRIMINAL 
PROCEDURE, LAW ENFORCEMENT ASPECT

Annotation. The article reveals some aspects of the application of digital technologies in the Russian 
criminal process from the point of view of the mechanism of criminal procedure regulation. An attempt is 
being made to determine the place of digital technologies in the mechanism and prospects for improving 
legislation in this area based on the experience of law enforcement officers of the Irkutsk region in the field of 
investigative actions at the stage of preliminary investigation through video conferencing. The analysis of the 
existing legislative regulation is carried out through the prism of the principles of criminal proceedings within 
a reasonable time and the secrecy of the preliminary investigation. The prospects for improving the criminal 
procedure legislation in line with ensuring the flexibility and effectiveness of the institution of investigative 
actions through the VC are outlined.

Key words: criminal procedure, digital technologies, video conferencing, efficiency, reasonable time of 
criminal proceedings.

Применение норм уголовно-процессуаль-
ного права представляется особым 

видом человеческой деятельности, унифициро-
ванным процессом, включающим в свой состав 
урегулированные законом поведенческие акты, 
являющиеся неотъемлемой частью производства 
по конкретному уголовному делу. В рамки приме-
нения норм попадают все юридически значимые 
действия, имеющие место от начала правоотно-
шений, до их логического завершения. В связи с 

изложенным, справедлива мысль А.С. Бахты, в 
соответствии с которой, применение норм уго-
ловно-процессуального права есть элемент про-
цесса его реализации, действующий до того 
момента, пока закон не будет исполнен [1]. На 
бумаге данный процесс выглядит отлаженным и 
безукоризненно работающим, но реалии право-
применения диктуют свои условия и генерируют 
препятствия, обуславливающие невозможность 
разрешения конкретной юридической ситуации и 
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применения закона. В таком случае, принято 
говорить о наличии юридических коллизий и 
искать пути их разрешения.

Юридические коллизии, с которыми сталки-
вается правоприменитель при осуществлении 
уголовного судопроизводства, могут характери-
зоваться не только противоречиями между нор-
мами отраслевого или межотраслевого законо-
дательства, но и расхождениями между право-
вым предписанием и фактической реализацией, 
или же заурядным отсутствием материальной 
возможности для реализации соответствующих 
норм. Последнее – наиболее актуально для уго-
ловно-процессуальных институтов тесно связан-
ных с цифровыми технологиями, компьютериза-
цией и, если хотите, цифровизацией.

Место цифровых технологий в уголовном 
процессе всё чаще становится предметом изуче-
ния отраслевых деятелей науки. Так, в трудах 
Бородиновой Т.Г. подчёркивается необходимость 
особого подхода к решению вопроса о включе-
нии цифровых технологий в систему уголов-
но-процессуального регулирования, обладаю-
щего, помимо правовой, серьезной моральной 
составляющей [2]. Невозможно не согласиться с 
её мнением, и закономерным развитием её мыс-
лей будет осмысление места цифровых техноло-
гий не в уголовном судопроизводстве в целом, а в 
его ежедневно работающей, производственной 
части - непосредственно в механизме правового 
регулирования. 

Теоретики права выделяют следующие эле-
менты механизма правового регулирования: 
нормы права, правовые отношения, правоприме-
нительные акты [3], структура правого регулиро-
вания, его методы и способы. Некоторые авторы 
относят к названным элементам также и состав-
ляющие механизма правового воздействия, такие 
как правовой метод правовое мировоззрение, 
правосознание и правотворческий процесс [4].

Попробуем разобраться, имеется ли место 
цифровым технологиям среди названных ранее 
элементов и постараемся спрогнозировать их 
положение в обозримом будущем. Цифровые 
технологии сложно назвать самостоятельным 
элементом механизма, однако же они способны 
обеспечить своевременное и эффективное воз-
действие правовых норм на общественные отно-
шения. Достижение научно-технологического 
прогресса в правовом поле не способны заме-
щать субъектов правоотношений, однако они 
выполняют обеспечивающую функцию, при реа-
лизации содержания правоотношений. В уголов-
но-процессуальном регулировании, цифровые 
технологии в последние годы обретают норма-
тивное оформление и занимают собственную 
нишу. Законодатель постепенно вносит в УПК 

РФ1 нормативные положения, позволяющие 
участникам уголовно-процессуальных правоот-
ношений реализовывать свои права и выполнять 
предписания закона посредством цифровых тех-
нологий. Последние, в таком случае выступают 
составной частью таких элементов механизма 
правового регулирования, как правоотношения и 
правоприменительные акты. К рассматриваемым 
нововведениям относятся: возможность лица, 
производящего определенные следственное дей-
ствие, по своему усмотрению отказаться от уча-
стия понятых, применив при этом средства фото- 
и видео- фиксации, подавать ходатайства и 
жалобы в электронном виде, выдавать копии 
материалов уголовного дела и обвинительного 
заключения в электронном виде. 

В целом, тенденция введения в правовое 
поле применения цифровых технологий выглядит 
закономерным шагом законодателя в ногу со 
временем и не вызывает вопросов о причинах 
таких нововведений. Однако, Рассмотрим более 
подробно одно из интересных нововведений в 
отечественный уголовный процесс последних лет 
– возможность производства отдельных след-
ственных действий на стадии предварительного 
расследования с применением средств виде-
о-конференц-связи (далее по тексту – ВКС). 
Внешне оно выглядит закономерным и эффек-
тивным шагом в русле цифровизации уголовного 
судопроизводства в узком понимании, однако 
некоторые правовые положения данного инсти-
тута выглядят необоснованно затрудняющими 
работу органов предварительного расследова-
ния, что приводит к затягиванию сроков рассмо-
трения уголовного дела. В частности, требование 
ч.1 ст. 189.1 УПК РФ устанавливает жесткое тре-
бование при производстве следственных дей-
ствий посредством ВКС, в виде использования 
систем видео-конференц-связи именно государ-
ственных органов, осуществляющих предвари-
тельное расследование. Данное требование, с 
учётом технического оснащения органов предва-
рительного расследования МВД РФ, например, в 
значительной степени ограничивает возможно-
сти следователя (дознавателя), в производстве 
следственных действий, ввиду того, что ведом-
ственная система видео-конференц-связи функ-
ционирует исключительно на обладающих специ-
ализированным программным обеспечением 
компьютерах, которые находятся в помещении 
отдела полиции, при том не у каждого сотрудника 
предварительного расследования, а, как пра-
вило, у руководящего состава. В итоге, производ-
ство следственного действия посредством ВКС 

1  Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
14.02.2024) // Собрание законодательства РФ. - 
24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921.
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требует значительных временных затрат на его 
организацию, так как требуется не только уста-
новленное законом поручение следователю, 
дознавателю или органу дознания по месту 
нахождения лица, участие которого необходимо, 
об организации его участия в следственном дей-
ствии, но ещё и согласование времени явки лица 
в отдел полиции с руководящим составом, имею-
щим систему СВКС-м. Неявка одного из лиц, 
которая далеко не всегда зависит от действий 
правоохранительных органов, может сдвинуть 
производство такого следственного действия на 
неопределенный срок. Таким образом, техниче-
ская сторона института производства следствен-
ных действий посредством ВКС, предстает перед 
нами в качестве обстоятельства, связанного с 
организацией работы органов дознания и след-
ствия, которое, в соответствии со ст. 6.1 УПК РФ 
не может приниматься во внимание в качестве 
оснований для превышения разумных сроков 
осуществления уголовного судопроизводства, но 
тем не менее является причиной, по которой 
сроки затягиваются. Так, элемент механизма уго-
ловно-процессуального регулирования, тесно 
соприкасающийся с понятием «цифровизация», 
оказывает негативное влияние на уголовно-про-
цессуальное регулирование в целом.

В то же время, до введения ст. 189.1 УПК РФ 
федеральным законом от 30.12.2021 №501-ФЗ, 
органы предварительного расследования в 
Иркутской области, сталкивались с острой про-
блемой необходимости производства следствен-
ного действия с лицом, находящимся на значи-
тельном удалении от места производства предва-
рительного расследования. Северная часть обла-
сти характеризовалась и характеризуется 
значительным количеством лиц, осуществляю-
щих трудовую деятельность вахтовым методом, 
ввиду чего, преступления совершенные в отно-
шении данных лиц, требовали производства 
следственных действий дистанционно. Органы 
предварительного расследования выходили из 
данной ситуации творчески. Для производства 
допроса потерпевшего направляли поручение о 
производстве отдельных следственных действий 
в соответствующий регион, в момент нахождения 
лица у следователя в другом регионе – созвани-
вались с ним посредством видеосвязи через 
доступные мессенджеры или социальные сети, 
фактически проводили допрос самостоятельно, 
однако же фиксация хода следственного дей-
ствия производилась следователем, находив-
шимся с участником следственного действия. 
При необходимости производства следственных 
действий с иными участниками уголовного про-
цесса, а также очной ставки – действовала та же 
схема, однако протокол составлялся в двух иден-
тичных экземплярах, который подписывался обе-

ими сторонами по отдельности, по правилам 
установленным УПК РФ, после чего оба экзем-
пляра вшивались в уголовное дело. Такая импли-
цитная практика обеспечивала то, что ход произ-
водства следственных действий фиксировался 
по правилам производства следственных дей-
ствий, участвующим лицам в полной мере разъ-
яснялись и предоставлялись их процессуальные 
права, а следственное действие могло прово-
дится следователем фактически из любой точки и 
в любое время, при наличии телефонной связи и 
подключения к сети «Интернет».

Однако же, такой подход к производству 
следственных действий ставил под угрозу конфи-
денциальность расследования и не исключал 
возможности доступа к сведениям, составляю-
щим тайну расследования, третьих лиц. Данное 
обстоятельство, в условиях формирования и раз-
вития института применения ВКС в досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, занимает 
противоположную принципу осуществления пра-
восудия в разумный срок чашу законодательных 
весов. Таким образом, перед уголовно-процессу-
альной наукой и законодателем стоит не триви-
альная задача по соблюдению баланса между 
указанными началами, обеспечивающего наибо-
лее эффективное и справедливое применение 
рассматриваемого института.

На основании изложенного, видится, что 
механизм производства следственных действий 
посредством ВКС, установленный УПК РФ в 
настоящее время в целом логичен и интересен с 
практической точки зрения, однако же включен-
ное в него требование об обязательном исполь-
зовании ведомственных средств видео-конфе-
ренц-связи представляется излишним, так как 
отхождение от данного требования, с точки зре-
ния назначения уголовного судопроизводства и 
иных принципов – не влечёт за собой их наруше-
ния, а напротив, способствует осуществлению 
уголовного судопроизводства в разумный срок. 
Для обеспечения большей гибкости и функцио-
нальности данного института, следует изложить 
ч.1 ст. 189.1 УПК РФ в следующей редакции: 
«Следователь, дознаватель вправе провести 
допрос, очную ставку, опознание, а также полу-
чить объяснение в ходе проверки сообщения о 
преступлении путем использования систем виде-
о-конференц-связи государственных органов, 
осуществляющих предварительное расследова-
ние, а также иных систем видео-конференц-связи 
при условии соблюдения тайны предваритель-
ного расследования и наличии технической воз-
можности по правилам статьи 164 и главы 26 
настоящего Кодекса с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.».

Предлагаемый подход к принятию процес-
суальной нормы, регулирующей институт ВКС в 
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досудебном производстве, по мнению автора, 
позволит несколько расширить возможности 
правоприменителя в механизме её реализации, 
без существенного ущерба тайне предваритель-
ного расследования и инклюзивного отношения 
ко всем принципам уголовного судопроизвод-
ства, что обеспечит эффективную и ускоренную 
адаптацию правоприменительной практики к 
данному правовому институту.
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