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Аннотация. В настоящее время осуждение справедливости, ее критериев и характеристик явля-
ется актуальным вопросом современной науки. В статье изучается проблема понимания идеи спра-
ведливости и отражения ее в российском праве. Предлагается закрепить идею справедливости в Кон-
ституции России – как ведущий конституционный принцип. Причем справедливость требует опреде-
лить целевую установку государства: защиту общества, защиту независимости России, обеспечение 
безопасности людей. Общеправовой принцип справедливости детализируется  и различается в раз-
личном отраслевом законодательном массиве. Справедливо ввести разумную подоходную шкалу на-
логообложения, реальный налог на роскошь и 35% налог на наследство (при наследовании имущества 
на сумму свыше ста миллионов рублей). Система административных штрафов должна быть поставлена 
в зависимость от доходов правонарушителя. Справедливо законодательно и жестко ограничить раз-
мер процентов по кредитам двойной суммой основного долга. Иной подход грозит массовыми наруше-
ниями социального порядка. Делается вывод, что справедливый закон должен обеспечивать гарантию 
соблюдения норм права для любой области жизни россиянина. Необходимо создать справедливый 
механизм отбора и продвижения людей по служебной и политической лестнице. Справедливый закон 
должен гарантировать: с одной стороны, равный минимум социальных благ и возможностей каждому 
российскому гражданину, а с другой – возможность признания и получения (зарабатывания) благ (на-
град) в зависимости от конкретных заслуг (вклада) конкретного человека в общее благосостояние. 
Следует публично обсуждать проекты реформ, и в частности проект реформы образования. Для при-
влечения наиболее достойных лиц для педагогической работы требуется повысить социальные гаран-
тии и оплату труда для преподавателей. Это позволит обеспечить приток образованной молодежи, без 
которой у страны нет будущего. 
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TITLE OF SCIENTIFIC ARTICLE

Annotation. Currently, the condemnation of justice, its criteria and characteristics is a pressing issue of 
modern science. The article studies the problem of understanding the idea of justice and its reflection in 
Russian law. It is proposed to consolidate the idea of justice in the Russian Constitution as a leading 
constitutional principle. Moreover, justice requires defining the state’s goals: protecting society, protecting the 
independence of Russia, ensuring the safety of people. The general legal principle of fairness is detailed and 
differs in different sectoral legislative bodies. It is fair to introduce a reasonable income tax scale, a real luxury 
tax and a 35% inheritance tax (when inheriting property worth over one hundred million rubles). The system of 
administrative fines should be made dependent on the income of the offender. It is fair to legislate and strictly 
limit the amount of interest on loans to double the amount of the principal debt. A different approach threatens 
massive violations of social order. The conclusion is drawn that a fair law should provide a guarantee of 
compliance with the rules of law for any area of a Russian’s life. It is necessary to create a fair mechanism for 
selecting and promoting people up the career and political ladder. A fair law must guarantee: on the one hand, 
an equal minimum of social benefits and opportunities for every Russian citizen, and on the other, the 
opportunity to recognize and receive (earn) benefits (rewards) depending on the specific merits (contribution) 
of a particular person to the general welfare. Reform projects, and in particular the education reform project, 
should be publicly discussed. To attract the most worthy people for teaching work, it is necessary to increase 
social guarantees and wages for teachers. This will ensure an influx of educated youth, without whom the 
country has no future.

Key words: justice, Russia, Constitution, law, society, conscience, legality, corruption, state, democracy, 
law and order.

В преамбуле российской Конституции 
говорится о любви и уважении к Отече-

ству, вере в добро и справедливость.
А что мы понимаем под справедливостью?
Какой смысл в настоящее историческое 

время российские люди вкладывают в понятие 
«справедливость»?

Чего мы хотим от государства и права, тре-
буя от них воплощения идеи справедливости?

Бывает ли справедливость российская, 
китайская и американская…? 

Или она единая для всего человечества и 
имеет глобальный характер? 

Почему одни понимают под справедливо-
стью - «равенство всех перед законом и судом», 
другие – «социальную компенсацию неравен-
ства», третьи – просто «честную конкуренцию и 
равенство стартовых возможностей»?

«Согласно опросу ВЦИОМ, для россиян 
социальная справедливость - это в первую оче-
редь социальные гарантии - 50% (равенство, рав-
ные возможности - 21%, социальная поддержка 
граждан - 10%, улучшение жизни пенсионеров, 

снижение пенсионного возраста - 9%, доступная 
и бесплатная медицина и образование - 6% и 3% 
соответственно…)

23% россиян определяют социальную спра-
ведливость через экономические гарантии (повы-
шение уровня жизни - 10%, отсутствие большого 
разрыва между богатыми и бедными -6%, благо-
получие граждан - 3%, а также вознаграждение 
каждому по труду, наличие рабочих мест, доступ-
ные цены).

Правовые гарантии выделяют - 14% (равен-
ство всех перед законом - 8%, защита прав и сво-
бод граждан - 4%, хорошая работа правоохрани-
тельной и судебной систем, отсутствие корруп-
ции)». [2,с.1.].

Россияне понимают идею справедливости  
прежде всего в социальном ключе, как  воплоще-
ние социального государства: как идею возмож-
ности для трудящегося получить справедливое 
вознаграждение за достойный труд, как принцип 
социальной поддержки слабых и сирых, государ-
ственной помощи детям, инвалидам, пенсионе-
рам, нуждающимся... 
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Справедливость именно как правовую кате-
горию в общественном сознании явно недооце-
нивают. 

Понимание идеи справедливости обуслов-
лено историческим и культурным контекстом 
конкретного социума, то есть оно исторически 
изменчиво и зависит от различных факторов: 
социальных, экономических, политических, воен-
ных, культурных, иных. 

Когда-то считалось справедливым (и даже 
Богоданным и Богоугодным)  разделение россий-
ского общества на сословия. Дворянин имел 
определенные привилегии просто в силу своего 
рождения. Некоторые и сейчас готовы платить 
немалые деньги за удостоверения генеалогиче-
ского факта своего дворянского происхождения 
(иногда даже понимая, что оно вымышленное).

Идея либерализма и прав человека сопут-
ствовала исторической эпохе буржуазных рево-
люций.

Причем сама идея справедливости тесно 
связана с другими идеями: свободы, равенства, 
гуманизма. Они тоже исторически изменчивы. 

Кто в ХIХ веке всерьез заступился бы за 
выброшенного проводником поезда – кота (обре-
ченного на голодную смерть) или убитую хозяй-
кой ради интереса любопытных (а сейчас увлека-
тельного контента в Интернет-пространстве) - 
собаку? А в ХХ веке далеко не все немцы (в Гер-
мании – где родилась идея правового государства) 
жалели представителей определенного этноса, 
относясь к ним хуже, чем к собакам. 

И в настоящее время то, что в одном обще-
стве представляется совершенно естественным и 
справедливым (решение о награждении спор-
тсмена–трансгендера победившего в женских 
соревнованиях по легкой или тяжелой атлетике, 
уголовное наказание государственного регистра-
тора (или священника) за отказ регистрировать 
однополый брак…) в других социумах представ-
ляется неестественным и несправедливым. 

Справедливость (в правовом ключе) зави-
сит и от специфики правовой семьи, особенно-
стей конкретной правовой системы. Правовые 
прецеденты в англо-саксонской правовой семье 
способны более гибко реагировать (чем модели 
прав, обязанностей и запретов, предусмотрен-
ные в нормативных правовых актах) на измене-
ния социальной парадигмы, на значимые обще-
ственные события, трактовать их и воплощать 
требования, вытекающие из идеи справедливо-
сти. 

Мы живем в социальном мире, где нас 
системно пытаются запутать. Нас с разных сто-
рон пытаются заставить поверить и купить ненуж-
ные нам товары, нам пытаются навязать якобы 
наши убеждения. Но человеку противоесте-
ственно жить в мире хаоса. Человек хочет с 

помощью своего разума найти смыслы своей 
жизни и опереться на ценности, идеалы и идеи 
(определять свой путь по «компасу бытия»). 

«Назначение философии состоит в том, 
чтобы, опираясь на ценностные установки и аргу-
менты разума, вносить смысл в окружающий 
человека мир… Философское осмысление поли-
тико-правовых явлений предполагает поиск их 
предельных смысловых, ценностных и логиче-
ских оснований.» [3,с.28.].

Что мудрецы прошлого говорили о справед-
ливости:

«Грек Менандр - Нравственные качества 
справедливого человека вполне заменяют 
законы. 

 – Справедливость настаивает на исполнении 
долга, закон - на принципе власти. Справед-
ливость взвешивает и определяет, закон 
заведует и повелевает. Справедливость 
касается индивида, закон — целого обще-
ства. И. Гёте.

 – Верность, справедливость и мужество суть 
три природные добродетели самурая. 
Кодекс самурая «Бусидо»

 – Часто слышишь рассуждения о том, что все 
усилия для изменения жизни, искоренения 
зла и установления справедливой жизни — 
бесполезны, всё это сделается само собой, 
прогресс сделает всё. Люди плыли на вес-
лах, но гребцы доехали и вышли на берег, 
оставшиеся в лодке путешественники не 
берутся за весла, предполагая, что как пре-
жде двигалась лодка, она будет двигаться и 
теперь. Лев Николаевич Толстой» [19,с.1.].
Заметим, что верность и исполнение долга 

может идти вразрез с идеей справедливости. 
Близкому человеку, отцу или матери можно про-
стить явную несправедливость, материальный 
долг или моральную обиду. 

Справедливость, закон и исполнение долга 
могут быть гармонично связаны – патриотизм и 
справедливость требуют отдать долг Отечеству и 
выступить на её защиту в момент опасности. 

Справедливость может различаться в зави-
симости от уровня восприятия: от личного к наци-
ональному, от классового понимания справедли-
вости к общечеловеческому. 

Разумеется, концепции справедливости 
могут не совпадать и в зависимости от философ-
ской мировоззренческой картины мира ученого, 
исходного типа понимания сущности права и 
государства в сознании исследователя-юриста. 

«Идеологичность философии права предо-
пределяет разнообразие взглядов на сущность 
права (мера свободы, возведенная в закон воля 
экономически господствующего класса, мини-
мум морали, справедливый интерес, разграниче-
ние интересов, средство обеспечения обще-
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ственной безопасности, воплощение справедли-
вости и др.) и государства (идея Добра, политиче-
ская организация общества, действительность 
нравственной идеи, машина для подавления 
одного класса другим, орудие насилия и принуж-
дения, олицетворение Отечества, средство клас-
сового компромисса и др.).» [16,с.17.].

А учитывая многочисленные проживающие 
этносы на огромной территории России (190 
этносов!) и их достаточно своеобразное понима-
ние справедливости, ситуация осложняется в 
еще большей степени. 

Причем российское понимание справедли-
вости и права, зачастую основано на положениях 
морали, на представлениях о том, что такое 
хорошо и плохо, что есть добро и зло, как жить 
правильно…

Как точно подмечено именно для россий-
ского социума: «справедливость можно опреде-
лить как морально-правовую категорию, пред-
ставляющую собой логическую оценку обще-
ственных отношений в соответствии с критери-
ями, которые являются общепринятыми нормами 
поведения или зафиксированы в общеобязатель-
ной нормативной системе - законе.» [18,с.42.].

Очень важен достойный пример со стороны 
представителей политической элиты, когда они 
меряют свою жизнь, свои поступки и свои реше-
ния по канонам справедливости и чести. 

По учению Конфуция: «В этическом плане 
справедливость рассматривается как основа 
нравственного совершенствования, которая при-
суща «благородным мужам». А если она свой-
ственна высшим кругам общества, то и всё обще-
ство начнёт обладать этим свойством. С полити-
ческой точки зрения справедливость требует 
соответствия истине... Китайский мудрец гово-
рил: «Оценивая мирские дела, благородный муж 
ничего не отвергает и не одобряет, а всё меряет 
справедливостью».»  [7,с.161.]. 

Представляет интерес, что значит справед-
ливый поступок правителя в современной дей-
ствительности?

Например, если правитель приказывает 
беспощадно преследовать сотрудника спец-
служб, раскрывшего систему электронной 
слежки за массой людей (Ассанж или Сноуден) – 
это справедливо или нет? 

Когда должностных лиц одного государства 
награждают за успешно проведенный террори-
стический акт на территории другого государства 
– это справедливо?

Деформация правового сознания правящей 
элиты может привести к гибели государства (в 
качестве примера можно привести СССР – хотя 
можно было своевременно провести рыночные 
реформы и постепенно изменять политическую 
систему). 

Власть предполагает наличие обязанностей 
перед обществом, а не привилегий.   Иной подход 
приводит к массовому неверию в провозглашае-
мые идеалы и потерю социальной сплоченности 
(а в конечном итоге возможно и к гибели государ-
ства).

  Отсюда попытки закамуфлировать праг-
матичное отношение циников к власти как «кор-
мушке» и «источнику силы»: «многочисленные 
формы политической справедливости (государ-
ственная, законная, правовая, партийная, адми-
нистративная, судебная, рабочая...) на протяже-
нии истории человеческой цивилизации были 
отягощены стремлением отдельных слоев с 
помощью идеологии и политической силы обе-
спечить привилегированное положение в 
системе, которую большинство воспринимало бы 
как справедливую. В этом смысле политическая 
справедливость действительно проявляет себя 
как право сильного или как «демагогическая 
справедливость» [9,-С.49.].

Идея справедливости предполагает боль-
шую ответственность человека, облеченного вла-
стью, употребляющего власть не на благо людей, 
а для личных целей, для тирании, самоутвержде-
ния. Поэтому так важно обеспечить механизмы и 
процедуры контроля за любым должностным 
лицом. 

В разделении властей и системе сдержек и 
противовесов, импичменте, отстранении высших 
должностных лиц, злоупотребляющих властью - 
будет проявляться конституционная идея полити-
ческой справедливости.

Справедливо будет обеспечить правовыми 
санкциями - этические нормы, гарантирующие 
умеренность поведения политиков (выбор пре-
стижных автомашин, неприлично дорогих часов, 
иных модных аксессуаров,  фешенебельных мест 
для отдыха,  покупка домов для себя и детей за 
рубежом…) в пользовании благами. Ведь они 
подают пример для простых людей. Политики (а 
значит и члены их семей!) сами выбирают публич-
ный путь служения обществу, что предполагает и 
добровольное ограничение в занятии бизнесом. 
А если они не понимают (а они в силу обычного 
человеческого эгоизма и самолюбия вряд ли 
захотят понять справедливость такого требова-
ния), то закон должен  установить их принуди-
тельное ограничение. Это справедливо, 
поскольку тогда обеспечивается честная деловая 
и политическая конкуренция, борьба с корруп-
цией. 

Любопытно понимание идеи справедливо-
сти в религиозных вероучениях, где она преиму-
щественно понимается не в общесоциальном 
ключе, а как внутреннее моральное требование 
личности к своему личностному росту, к своим 
поступкам.  На зло, с точки зрения человеческой 
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справедливости - нужно отвечать адекватным 
возмездием, а с позиций религии на причиненное 
зло нужно отвечать прощением и любовью. 

 «Главной и фундаментальной характери-
стикой справедливости в религиозно-нравствен-
ном течении является требование ее личностной, 
творческой природы, дарованной каждому чело-
веку Богом наряду с душой. Источником разви-
тия такой справедливости является не борьба 
классов или развитие общественных отношений, 
а подвижничество отдельных людей. В основание 
справедливости тем самым должно лежать тре-
бование внутреннего самосовершенствования 
личности каждого индивида, а не идея внешнего 
устроения социального бытия.» [12, с.43.].

Но божественная любовь, милосердие и 
всепрощение выше человеческой справедливо-
сти. Не должен торжествовать принцип талиона и 
кровной мести. По выражению Махатмы Ганди, 
если реализовывать принцип: «око за око», мир 
превратится в черную тьму слепых людей. Нужно 
отвечать добром за причиненное зло. 

Так говорит православная религия и вера. И 
не только православная.

Виссарион Григорьевич Белинский в своё 
время категорично утверждал: «России нужны не 
проповеди (довольно она слышала их!), не 
молитвы (довольно она твердила их!), а пробуж-
дение в народе чувства человеческого достоин-
ства, столько веков потерянного в грязи и навозе, 
права и законы, сообразные не с учением церкви, 
а с здравым смыслом и справедливостью, и стро-
гое, по возможности, их выполнение» [19, с.1.].

Справедливость основывается на здравом 
смысле и балансе интересов (публичных и част-
ных, личных и общественных).

Суть справедливости выражается в катего-
рии соразмерности между заслугами и социаль-
ным признанием, поступком человека и возда-
нием со стороны государства, права и общества. 

Совершил великий подвиг – заслужил вели-
кую награду, хорошо работал в течение года – 
заслужил годовую премию, совершил особо тяж-
кое преступление – приговорили к особо тяжкому 
наказанию. 

Не зря весы - символ правосудия: тяжести 
преступления соответствует тяжесть наказания. 

Исходя из понимания справедливости 
(определенного и социальным воспитанием) - 
личность определяет, как должна себя правильно 
вести в обществе, что должно делать и чего 
делать нельзя, как реагировать на чужие вызовы 
и провокации. 

Справедливость есть социальная и право-
вая нравственная ценность, которая выступает 
мерой, масштабом и критерием для поведения 
человека в обществе. 

«Идея справедливости глубоко вплетена в 
ткань современного законодательства, придавая 
ему нравственную силу и устойчивость. Справед-
ливость является основой правосудия. Она во 
многом обеспечивает стабильность правовой 
системы, отделяет порядок от хаоса, закон от 
беззакония.» [4,с.1.].

Приведу пример из китайской судебной 
практики.

«Чжан Бо начал внебрачную связь с девуш-
кой по имени «Е» несколько лет назад. Он не ска-
зал ей о том, что женат. 

В феврале 2020 года ради своей любимой 
он развелся с женой. Его подруге этого показа-
лось мало.  Она посчитала, что наличие детей 
заставит Чжана со временем вернуться в семью. 
Е настаивала, чтобы он избавился от них.  

Чжан Бо приговорили к смертной казни за 
то, что в ноябре 2020 года он выбросил из окна 
15-го этажа высотного дома в городе Чунцин двух 
своих маленьких детей – годовалого Я. и двухлет-
нюю Ж.. 

Его девушку Е Ченчень признали виновной в 
том, что она вынудила любовника убить детей, а 
затем помогла инсценировать их смерть как 
несчастный случай.

Их приговорили к смертной казни. Приго-
вор был исполнен. Преступление поразило Китай 
хладнокровием и возрастом жертв. Обсуждение 
их казни возглавило список самых популярных 
тем в китайской социальной сети Weibo, набрав 
почти 200 миллионов просмотров.» [6,с.1.].

Смертная казнь Чжан Бо и Е справедлива?
Смертная казнь за убийство с отягчающими 

обстоятельствами (с жестокостью, в отношении 
лиц, зависимых от убийц и находящихся в беспо-
мощном состоянии…) в принципе справедлива и 
обоснована как мера уголовной репрессии? 

Большинство людей в России (и в Китае? И 
во многих странах мира?) ответят положительно.

Но должна ли справедливость, воплощен-
ная в праве, зависеть от общественного мнения?

Право должно воспитывать людей, а не 
лишать их жизни?

Давать шанс им раскаяться? 
Или уголовно-правовая норма должна быть 

ориентирована, прежде всего на справедливое 
возмездие? 

Тогда мы говорим о телеологическом (целе-
вом) предназначении справедливости. 

С другой стороны, что общество скажет о 
«ворошиловском стрелке»? Оправдает?

Что люди скажут о современном «Робин 
Гуде», который уничтожал чужие ипотечные обя-
зательства в банках? Оправдают?

Что «суд» общества скажет о человеке, 
убившем швейцарского авиадиспетчера, допу-
стившего трагическую ошибку, в результате кото-
рой погибли невинные дети? 
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Оправдает ли общество - мать, укравшую 
редкое и дорогое лекарство (деньги для его 
покупки) ради спасения своего больного ребенка? 

«Суд общественной совести» (выражающий 
не только идею «общественной справедливости», 
но и идею демократии) может входить в явное 
противоречие с правовыми санкциями за совер-
шенное преступление. 

Мораль может резко противоречить фор-
мальной законности!  

Напрашивается вопрос: в какой мере и как 
справедливость, воплощенная в праве (а значит и 
представляющая собой правовую ценность), 
должна зависеть от общественного мнения и 
демократических процедур? 

Ответ на вопрос - «что будет справедливым 
решением» никогда не будет однозначным, про-
стым и универсальным для всех социальных 
ситуаций, для всех типовых общественных отно-
шений, которых нужно урегулировать с помощью 
права. 

Российское общество явно выражает свой 
огромный запрос (насущную потребность!) на 
справедливость в государственно-правовой дея-
тельности, в законотворчестве и исполнении, в 
привлечении к юридической ответственности. 

Безусловно, что общественная справедли-
вость нуждается в  закреплении в законодатель-
стве и государственном принуждении. 

Отсюда возникает проблема гармоничного 
сочетания (баланса) справедливости и государ-
ственного принуждения, справедливости и  госу-
дарственного наказания, обозначенная Блезом 
Паскалем: «Справедливость без силы — одна 
немощь, сила без справедливости — тиран. 
Справедливость без силы создаёт противоречия, 
потому что есть немало злых людей; сила без 
справедливости вызывает обвинения. Надо 
согласовать справедливость с силой и для этого 
добиться, чтобы то, что справедливо, было 
сильно, и то, что сильно, было справедливо.» 
[15,с.1.].

Важно четко и недвусмысленно выразить 
общеправовую идею справедливости в Основном 
законе России.

Причем справедливость требует опреде-
лить целевую установку государства: защиту 
общества, защиту независимости России, обе-
спечение безопасности людей. 

Но нелогично и несправедливо ставить 
индивидуальные эгоистические личные интересы 
(выраженные в либеральной идее прав человека) 
выше интересов общества. На практике это и 
невозможно, что только разочаровывает отдель-
ных людей в силе юридического закона. Разуме-
ется, мы не призываем игнорировать замечатель-
ные юридические гарантии прав личности, выра-
ботанные в ходе исторического развития. 

«Любая конституция строится на ценност-
ных приоритетах общества. Конституционная 
реформа Российской Федерации 2020 г. стала 
началом глубокого цивилизационного переу-
стройства России, которое требует закрепления 
его результатов в новой Конституции… Ради-
кальное обновление основ конституционализма 
необходимо в силу сохраняющейся непоследова-
тельности идеологических подходов Конституции 
РФ к закреплению экономических и социальных 
отношений, в связи с очевидной незавершенно-
стью аксиологической трансформации совре-
менного российского конституционализма, отра-
жающемся в реальном внутреннем противобор-
стве имеющихся конституционных норм.» 
[1,с.40.].

Нам нужно определиться со своими идеями 
и идеалами. И затем закрепить их в новой Кон-
ституции России. 

Каким мы видим справедливое устройство 
российского общества, государства и права 
будущего? 

«Говоря об устройстве мира и политических 
формах общежития, философы не могли обойти 
вниманием вопрос о началах такого устройства, 
о справедливости, способах лучшего правления, 
кто и как должен править, формулах разрешения 
споров… 

Для России актуальной остается задача по 
надлежащему обобщению и разъяснению раз-
личных трактовок русской национальной идеи, 
значения традиционных ценностей, их роли в 
формировании политико-правовой культуры рос-
сийского народа...» [14,с.7-8.].

В России идет поиск и совершенствование 
сущности нашего государства, его идейной 
основы (содержания) и формы правления, формы 
государственного устройства и формы государ-
ственно-политического режима (внешней 
формы).

 Но как идея справедливости должна отра-
жаться в конкретных конституционных и иных 
правовых формулировках? 

 «Анализ текстов конституций ряда евро-
пейских государств показывает, что справедли-
вость закрепляется как исходящий принцип 
(Андорра, Босния и Герцеговина, Македония, 
Румыния), высшая ценность человечества (Алба-
ния, Болгария, Греция, Португалия) и конституци-
онного строя (Хорватия, Эстония), как идеал (Гре-
ция, Испания). Справедливость включена в кон-
ституционный текст клятвы президента (Латвия, 
Литва), члена парламента (Германия), а также 
сформулирована в качестве обязанности в осу-
ществлении полномочий депутата (Финляндия). 

В Португалии учреждена должность Блю-
стителя справедливости.

Справедливость выступает: как конституци-
онный критерий судебного разбирательства 
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(Албания, Венгрия, Кипр, Латвия, Хорватия, 
Швейцария), экономической конкуренции (Вен-
грия), распределения (Румыния), вознаграждение 
(Чехия), компенсации/возмещения (Кипр, Бель-
гия, Франция...). Принцип справедливости кон-
ституционно адресован налоговой/фискальной 
системе Андорры, Испании, Хорватии...» [5,с.135.].

Что конкретно можно предложить?
Следует закрепить идею справедливости 

как главный правовой принцип в Конституции 
России, а задача российского государства 
должна состоять в ее обеспечении. Справедли-
вость требует разумного распределения обще-
ственного богатства. 

Конституционный принцип справедливости 
следует конкретизировать и воплощать в отрас-
левых нормах. 

«Основное свойство справедливости, ее 
особое качество - ее способность выступать в 
качестве определенной меры соотношения тре-
бования и воздаяния. Этой мерой и соизмеря-
ются оптимальное сочетание интересов отдель-
ных индивидов, групп и общества (государства) в 
целом, а также степень защищенности их интере-
сов. 

В каждой отрасли права эта мера является 
целью и предметом поиска, воплощенным в нор-
мах конкретной отрасли права (трудового, граж-
данского, уголовного и др.). Поэтому в разных 
отраслях права (и материальных, и процессуаль-
ных) мера справедливости, несмотря на общие, 
универсальные черты, будет дифференциро-
ваться.» [11,-С.111.].

Важно правильно выстроить справедливую 
налоговую систему в России. Не случайно именно 
сейчас разрабатывается налоговая реформа. 

Только социально сплоченное общество 
может победить в ходе специальной военной опе-
рации, успешно выстраивать общую систему вос-
питания, образования и здравоохранения, забо-
титься о общем благе страны. 

Каждый должен вносить свой вклад в реше-
ние общих вопросов в зависимости от своих воз-
можностей и талантов. 

Здравый смысл подсказывает, что олигархи 
(это лица, получающие годовой доход свыше ста 
миллионов) должны платить больший налог, чем 
простые граждане. И это будет справедливо. 

Общество помнит, как достался российским 
олигархам их стартовый капитал в 1991-1994 
годах. Общество помнит, что именно близость 
олигархов к правящим чиновникам решала 
вопрос о создании их богатства. То есть иногда 
справедливость того или иного поступка чело-
века, того или иного государственного решения 
(приватизация) оценивается с отрицательной сто-
роны – посредством оценки его несправедливо-
сти. 

Справедливым представляется и больший 
налог на роскошь в случае покупки яхт, особня-
ков, машин стоимостью свыше тридцати миллио-
нов. 

Справедливо будет взымать с наследников 
олигархов 35% налог на наследуемое имущество 
(стоимостью свыше ста миллионов рублей). 

Лиц, получающих ежегодный доход менее 
трехсот тысяч рублей, будет справедливо осво-
бодить от выплаты подоходного налога. 

Система административных штрафов 
должна быть поставлена в зависимость от дохо-
дов правонарушителя. Иначе сын олигарха про-
сто будет разбрасываться пятитысячными купю-
рами и насмехаться над «беззубым» правосу-
дием. А в случае повторности нарушения ПДД 
(иного нарушения) предусмотреть в качестве обя-
зательной санкции лишение водительских прав 
(иных специальных прав). 

В трудовом праве работник должен иметь 
возможность получать достойную оплату - сораз-
мерную степени напряженности своего труда. А 
величина его пенсии (и порядок её расчета) 
должна определяться на основе простых, про-
зрачных и справедливых критериев, которые не 
пересматриваются каждые три-четыре года в 
угоду экономической конъюнктуре...

В рамках уголовного судопроизводства 
справедливым представляется порядок, при 
котором каждый виновный неотвратимо привле-
кается к юридической ответственности (а проце-
дурная юридическая справедливость предпола-
гает привлечение к ответственности преступника 
в строгом соответствии с законом).

Российский человек хочет жить в справед-
ливом и безопасном мире, где право отражает 
мировоззренческую шкалу общих нравственных 
ценностей. 

 «Справедливость является «альфой и оме-
гой» решения наиболее актуальных вопросов 
современной юридической науки: начиная, 
например, от отраслевых проблем индивидуали-
зации наказания, возмещения материального и 
морального вреда, уплаты налогов или алимен-
тов, обеспечения экологических интересов граж-
дан и заканчивая комплексными общеправовыми 
проблемами правотворчества, правоприменения, 
правосознания и правопонимания.» [17,с.100.].

Качественное правовое регулирование 
предполагает предоставление человеку свободы. 
Поэтому так важно обеспечить ясность, доступ-
ность и четкость изложения правовой норм, её 
однозначное понимание и единое правопримене-
ние на всей территории страны. 

Справедливость тесно переплетена с обе-
спечением законности. 

В условиях хаоса и «войны всех против 
всех» можно забыть о справедливости. О ней 
приходится только мечтать. 
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Свободные люди не должны забывать о 
своей ответственности. И это справедливо. 

Но нельзя привлекать к юридической ответ-
ственности несвободного. Иначе говоря, если 
человек лишен воды и совершает преступление 
ради глотка воды и спасения своей жизни, то 
наказывать его будет крайне несправедливо. 
Если кассир отдает деньги преступнику под при-
целом пистолета – то наказывать кассира будет 
несправедливо. 

Справедливость должна варьироваться в 
зависимости от правовой ситуации, чаще всего 
от особенностей и тяжести совершенного право-
нарушения и индивидуальных особенностей лич-
ности правонарушителя.

Справедливость в имущественных отноше-
ниях выражается в гармонии меры товарно-де-
нежного обмена при обязательствах, вытекаю-
щих из купли-продажи, мены, аренды, подряда…

Справедливо законодательно и жестко 
ограничить размер процентов по кредитам двой-
ной суммой основного долга. Иначе говоря – взял  
один миллион рублей, с тебя даже с учетом про-
центов не могут требовать более трех миллионов 
рублей. Иначе мы получим (или уже получили?) 
многочисленную группу «проклятых» должников, 
готовых на любые разрушительные действия, 
если им пообещают списать их гибельные долги. 
Они готовы разрушить государственно-правовую 
систему, которая позволила их закрепостить и 
превратить в «финансовых рабов». Деструктив-
ные силы, готовые их использовать ради своих 
целей существуют.  

Коррупция по своей сути посягает на спра-
ведливость и равенство всех перед законом. 

Коррупция, говоря афористично - это 
отмычка к замку на дверях правосудия. Продаж-
ное правосудие подрывает веру в правовое госу-
дарство, в честность государственных деятелей. 
И даже те, кто пользуется услугами продажных 
судей и чиновников – не уважает их. Поэтому и 
уголовно-правовая мера воздаяния за коррупци-
онные преступления должна быть суровой, а зна-
чит справедливой. И эффективной!  Конфискация 
имущества преступника и возвращение всего 
преступно нажитого будет способствовать и про-
филактике коррупционных преступлений. 

Коррупция при решении вопросов реализа-
ции требований миграционного законодатель-
ства может приводить к крайне пагубным соци-
альным последствиям. Она (причем в ближайшей 
исторической перспективе) может привести к 
построению разрозненного социума, где люди 
ненавидят друг друга. Этносы будут не доверять 
никому и бояться укрепления государственного 
влияния другого этноса (продвижение его пред-
ставителей в высшую власть: федеральную и 
субъекта Федерации). Общество будут раздирать 

острые противоречия (каждый этнос и клан будет 
отставать свои интересы и защищать своих), а 
законы никто не будет уважать и соблюдать. 
Сепаратизм поднимет свою «змеиную» голову. 
Необходима политическая воля, разумная эконо-
мическая политика и последовательная социаль-
ная адаптация иностранцев, гармоничная право-
охранительная и культурная работа государ-
ственных служб и ведомств. 

Учителя русского языка и литературы – вот 
аванпост российской цивилизации. Но сколько 
они получают и сколько над ними всевозможных 
начальников, плодящих разнообразные инструк-
ции?

«Изучение судебной практики и позиций 
высших судебных инстанций говорит о том, что 
при разрешении спорных правоотношений, регу-
лируемых данными кодексами, правопримени-
тель исходит из принципа справедливости…
Принцип справедливости должен быть закреплен 
в каждой законодательной отрасли, причем 
самостоятельно, а не в соединении с другим 
каким-либо принципом, иметь четкое определе-
ние и критерии.» [10,с.80.].

 Однако здесь мы сталкиваемся со следу-
ющей проблемой: «Всегда ли справедливы 
законы? Вопрос актуальный в любые времена и в 
любом государстве… От справедливого закона 
при его реализация люди ожидают справедли-
вого результата. Но в ходе применения справед-
ливого закона не всегда гарантирован справед-
ливый результат, так как закон может быть 
неверно истолкован, извращен или неверно при-
менен…И тем более сложно ожидать справедли-
вого результата, когда сам закон изначально не 
обладает признаками всеобщей справедливо-
сти.» [13,с.671.]. 

В одном из американских штатов уже при-
няли закон, по которому можно забирать ребенка 
у родителей, если те протестуют против смены им 
пола.

Вероятно, российское общество признает 
справедливым - закон, ориентированный на 
достижение социально полезных результатов с 
помощью приемлемых методов. Например, спра-
ведливыми представляются нормы закона о 
защите прав потребителей. 

Но вряд ли российские люди одобрят отру-
бание рук за воровство в супермаркетах? А как 
отнесутся россияне к предложению ввести 
публичную порку кнутом для наркодилеров и 
педофилов? 

Причем мудрая власть не игнорирует ожи-
дания общества и даже его иллюзии. Нужна вос-
питательная работа (специальных воспитателей - 
начиная с детского сада и школы), честный диа-
лог власти и общества. 
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Как обеспечить «наличие справедливых 
законов, имеющих одинаковую силу для всех?» 
Ведь они являются: «…гарантом существования, 
как самого государства, так и его политической 
системы, ибо там, где кончается, игнорируется 
закон, или действуют несправедливые законы, 
чаще всего начинается произвол, а иногда и тира-
ния…Право и законы как важнейшие регуляторы 
общественных отношений должны быть обосно-
ванными, своевременными, актуальными, незы-
блемыми и в высшей степени справедливыми, 
гуманными, порой суровыми, но одинаково обя-
зательными для всех членов общества, невзирая 
на статус и положение.» [8,с.140.].

Справедливость - это краеугольный камень 
в системе моральных и правовых ценностей (сво-
бода, равенство, честность, взаимопомощь, ува-
жение, ответственность, совесть...). 

Справедливый закон должен гарантиро-
вать: с одной стороны, равный минимум социаль-
ных благ и возможностей каждому российскому 
гражданину, а с другой – возможность признания 
и получения (зарабатывания) благ (наград) в зави-
симости от конкретных заслуг (вклада) конкрет-
ного человека в общее благосостояние.  

Необходимо создать справедливый меха-
низм отбора и продвижения людей по служебной 
и политической лестнице. Во власть должны 
попадать справедливые, порядочные и умные 
люди.  

Следует публично обсуждать проекты 
реформ, и в частности проект реформы образо-
вания. Необходимо создать справедливую 
систему отбора и продвижения (признания заслуг) 
преподавателей (школ и ВУЗов) в системе рос-
сийского образования в рамках единой страны. 
Не должен по-разному оплачиваться одинаковый 
труд учителя в Смоленске, Москве и Туле. Это 
несправедливо! 

Для привлечения наиболее достойных – 
требуется повысить социальные гарантии  и 
оплату труда для преподавателей. Без образо-
ванной молодежи у страны нет будущего. А мы 
все хотим, чтобы у России было великое буду-
щее. 
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ния вышестоящего профсоюза и проведение дополнительных консультаций при увольнении по осно-
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Профсоюз - добровольное общественное 
объединение граждан, связанных 

общими производственными, профессиональ-
ными интересами по роду их деятельности, соз-
даваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов. 11 июля 
2014 года вступила в силу новая редакция статьи 
374 Трудового кодекса, в которой устанавлива-
ется порядок увольнения профсоюзных лидеров 
и их заместителей (руководителей и заместите-
лей руководителей выборных коллегиальных 
органов первичных профсоюзных организаций), 
не освобожденных от основной работы [1]. 
Однако даже урегулирование сроков, которые в 
предыдущей редакции установлены не были, все 
еще не упростило для работодателей процесс 
увольнения профсоюзного лидера, положение 
которого защищено законом.

Краткая характеристика профсоюза: 
В соответствии со ст.11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», профсоюз представ-
ляет и защищает права и интересы своих членов 
по вопросам трудовых правоотношений, включая 
индивидуальные трудовые споры, а в области 
указанные права и интересы работников незави-
симо от членства в профсоюзах в случае наделе-
ния их полномочиями на представительство в 
установленном порядке. 

Кто такой лидер профсоюза:
Лидер профсоюза является своеобразным 

противовесом работодателю, что обусловлено 
спецификой его функций, выполнение которых 
связано с предоставлением дополнительных 
гарантий и привилегий, в том числе в вопросах 
увольнения [2]. Именно поэтому увольнение не 
просто члена первичной профсоюзной организа-
ции, а самого руководителя профсоюза, пред-
ставляет для работодателя сложность, заставляя 
его учитывать все формальности этой проце-
дуры, предусмотренной ст.374 ТК РФ, чтобы в 
дальнейшем она не закончилась проигранным 
судебным делом, что в практике случается 
довольно часто. Однако это не отменяет права 
работодателя на судебную защиту в тех случаях, 
когда его несогласие с профсоюзом является 
обоснованным.

Процедура увольнения:
Увольнение председателя профсоюза по 

собственному желанию не создает для работода-
теля никаких особых обязанностей и трудностей, 
в отличие от увольнения по инициативе работода-
теля по некоторым из пунктов, предусмотренных 
ст.81 ТК РФ. 

Так, в соответствии со ст.374 ТК РФ, уволь-
нение по основаниям, предусмотренным п.2) и 
п.3) ч.1 ст.81 ТК РФ, руководителей выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных 
организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подраз-
делений организаций (не ниже цеховых и прирав-
ненных к ним), не освобожденных от основной 
работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа. А увольнение по основа-
нию, предусмотренному п.5) ч.1 ст.81 ТК РФ, 
работников, упомянутых выше, допускается 
помимо общего порядка увольнения только с уче-
том мотивированного мнения соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Обо всём по порядку. Для начала разберем 
п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ – сокращения численности или 
штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя.

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ, принадлежность 
или непринадлежность работника к профсоюзам 
не влечет за собой какого-либо ограничения в 
социально-трудовых, политических и иных пра-
вах и свободах этих граждан, гарантируемых 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации. Также отмечается запрет обу-
словливать увольнение лица принадлежностью 
или непринадлежностью его к профсоюзу. 

Конституционный Суд РФ в своём опреде-
лении от 24.02.2011 № 236-О-О отмечает, что 
принятие решения об изменении структуры, 
штатного расписания, численного состава орга-
низации лежит в исключительной компетенции 
работодателя, который действительно вправе 
расторгнуть трудовой договор со своим работни-
ком по основанию п.2) ч.1 ст.81 ТК РФ, т.е. в связи 
с сокращением численности или штата работни-
ков организации, но с учётом соблюдения 
порядка увольнения, закрепленного в ТК РФ, 
направленного на предотвращение произволь-
ного увольнения неугодных работодателю сотруд-
ников [4].

Так, при принятии решения работодателем 
об увольнении лидера профсоюзного органа по 
указанному выше основанию, работодатель, для 
начала, должен направить уведомление в пер-
вичный профсоюзный орган о принятом решении 
о сокращении численности или штата работников 
и возможном расторжении трудовых договоров с 
сотрудниками организации путем исключения из 
штатного расписания соответствующих должно-
стей. 

Такое же уведомление работодатель дол-
жен предоставить и в вышестоящий профсоюз-
ный орган. Сюда же он направляет обращение о 
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даче согласия на увольнение лидера профсоюза 
с приложением проекта приказа об увольнении и 
документов, являющихся основанием для приня-
тия решения об увольнении работника, являюще-
гося руководителем профсоюзной организации.

Причём, в соответствии с п.23 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 обязанность доказывания наличия законного 
основания для увольнения и соблюдение уста-
новленного порядка увольнения возлагается на 
работодателя [5]. При этом, работодателю стоит 
иметь ввиду, что не допускается увольнение 
работника (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) в период 
его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске. 

Также, стоит обратить внимание на позицию 
Конституционного Суда РФ, который в своем 
Определении от 04.12.2003 № 421-О разъяснил, 
что работодатель в нашем случае обязан предо-
ставить мотивированное доказательство того, 
что предстоящее увольнение лидера профсоюза 
обусловлено именно необходимостью повыше-
ния эффективной экономической деятельности 
организации путем сокращения численности или 
штата работников [6]. 

В свою очередь, соответствующему выше-
стоящему профсоюзному органу дается 7 дней на 
рассмотрение обращения работодателя и дачу 
ему своего решения о согласии или несогласии с 
увольнением. 

В случае, если соответствующий профсо-
юзный орган в установленный срок не дал ответ, 
либо представил немотивированный ответ, либо 
всё же дал свое согласие на увольнение соответ-
ствующего работника, работодатель вправе в 
течение 1 месяца уволить лидера профсоюза.

Причём, в случае отказа вышестоящего 
профсоюзного органа в согласии на увольнение 
работодатель вправе обратиться с исковым заяв-
лением в суд о признании его необоснованным. 
Суд в таком процессе выясняет все обстоятель-
ства дела, а именно действительно ли в организа-
ции производится сокращение численности или 
штата работников, связано ли намерение работо-
дателя уволить лидера профсоюза с изменением 
организационно-штатной структуры организа-
ции. При этом именно профсоюз представляет 
доказательства, которые подтверждают пресле-
дование работника в связи с участием его в про-
фсоюзной структуре и деятельности. Если про-
фсоюз не представит таких доказательств, то 
такой отказ может быть признан судом необосно-
ванным.

Судебная практика с удовлетворением 
исковых требований:

Только в случае удовлетворения такого 
искового заявления судом работодатель вправе 
издать приказ об увольнении лидера профсоюза. 

Однако даже в случае удовлетворения иско-
вых требований работодателя и признании судом 
отказа профсоюза необоснованным и следую-
щего за этим увольнения работник вправе оспо-
рить такое увольнение в суде, обосновав неза-
конность такого увольнения. Иначе увольнение 
всё же будет признано законным.

Судебная практика: 
 п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ - несоответствие работ-

ника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации.

В соответствии со ст.195.1 ТК РФ, квалифи-
кация работника - уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы работ-
ника. По смыслу п.3) ч.1 ст.81 ТК РФ, становится 
ясно, что работодатель выявляет соответствии 
работника уровню знаний, умений, профессио-
нальных навыков и опыта работы для занятия им 
определенной должности в организации.

Увольнение по данному основанию воз-
можно только по итогам проведения аттестации. 
Отсутствие процедуры аттестации либо наличие 
решения аттестационной комиссии о соответ-
ствии работника занимаемой должности или 
выполняемой работе делает увольнение незакон-
ным, поэтому сотрудник может быть восстанов-
лен. Однако для профсоюзного лидера помимо 
общего порядка предусматривается также необ-
ходимость получения предварительного согла-
сия, соответствующего вышестоящего выбор-
ного профсоюзного органа, как и при увольнении 
работника в соответствии с п.2) ч.1 ст.81 ТК РФ, 
что было рассмотрено ранее. При этом, к письму 
должны быть приложены копии приказов, копия 
протокола аттестационной комиссии, копия атте-
стационного листа, копия штатного расписания, а 
также проект приказа о расторжении трудового 
договора. Для получения такого согласия абза-
цем 2 статьи 374 Трудового Кодекса также уста-
новлен семидневный срок, по истечении кото-
рого, в течение 1 месяца, работодатель может 
уволить председателя профсоюза в двух случаях: 

1. Если профсоюзный орган примет решение 
согласиться с данным увольнением; 

2. Если он не предоставит свое решение в 
установленный срок.
В случае несогласия работодателя с отка-

зом профсоюзного органа дать согласие на 
увольнение соответствующего сотрудника, он 
может также обратиться с исковым заявлением о 
признании отказа необоснованным. В целом, 
порядок данной процедуры такой же, как и при 
увольнении по п.2) ч.1 ст.81 ТК РФ, что было рас-
смотрено ранее.
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В случае вступления в силу решения суда, в 
котором он удовлетворил исковые требования 
работодателя, у последнего есть также 1 месяц 
на увольнение лидера профсоюза.

п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ - неоднократного неис-
полнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание;

Данное основание само по себе предпола-
гает четкое соблюдение и учет работодателем 
сроков при увольнении любого работника вне 
зависимости от того, является ли он членом или 
председателем профсоюзной организации. Так, 
работодателю следует учитывать, что кроме 
совершения работником дисциплинарного про-
ступка, необходимо также наличие у него непога-
шенного дисциплинарного взыскания, срок нало-
жения которого составляет один год [7]. 

Что касается специфики лидера профсо-
юза, то для увольнения его по данному пункту 
помимо общего порядка увольнения предусмо-
трены некоторые особенности. Во-первых, необ-
ходимо наличие мотивированного мнения соот-
ветствующего вышестоящего выборного про-
фсоюзного органа. Данный аспект является обя-
зательным, поэтому его несоблюдение делает 
увольнение незаконным. В пп. “в” п.23 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 N 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» отмечается, что основанием для при-
нятия работодателем решения об увольнении 
профсоюзного лидера без учета мотивирован-
ного мнения является не только его непредостав-
ление в указанный срок, но и отсутствие как тако-
вой мотивировки, то есть обоснования позиции 
профсоюза по вопросу увольнения [5].

Во-вторых, еще одной особенностью явля-
ется тот факт, что в том случае, если профсоюз-
ным органом было выражено несогласие с пред-
полагаемым решением работодателя, в течение 
трех рабочих дней стороны могут провести 
дополнительные консультации, что также пред-
усмотрено статьей 374 ТК РФ в абзаце 8. При 
этом при практическом применении статьи может 
возникнуть вопрос о том, что будет если ни одна 
из сторон не инициирует консультации? Исходя 
из формулировки данной нормы, как было отме-
чено в решении Центрального районного суда 
города Тольятти от 3 августа 2017 года, можно 
сделать вывод о том, что норма является диспо-
зитивной, проведение консультаций иницииру-
ется работником и является правом, а не обязан-
ностью сторон трудовых правоотношений, поэ-
тому их отсутствие не может быть основанием 
для признания незаконным принятого работода-
телем решения об увольнении работника - лидера 
профсоюза.

Судебная практика с отсутствием дополни-
тельных консультаций: 

Инициирование консультация самим рабо-
тодателем в Трудовом Кодексе не запрещается. 
Как правило, работодателю действовать таким 
образом не требуется, однако в случае отказа 
профсоюза от их проведения, что будет редко-
стью, письменное предложение работодателя и 
отказ от него могут стать доказательством в суде, 
которое упростит увольнение. 

А при недостижении сторонами согласия 
решение работодателя может быть обжаловано 
этим работником или представляющим его инте-
ресы выборным профсоюзным органом в соот-
ветствующую государственную инспекцию труда, 
которая рассматривает данное заявление в тече-
ние 10 дней. При этом и профсоюзный лидер, и 
работодатель все еще могут обжаловать соответ-
ственно увольнение и предписание государствен-
ной инспекции в суд (ст. 373–374 Трудового 
Кодекса).

Проблемы предусмотренного срока на 
увольнение для работодателя:

Как уже было сказано выше, работодатель 
вправе произвести увольнение лидера профсо-
юза в течение одного месяца со дня получения 
решения о согласии с данным увольнением или 
мотивированного мнения соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа, 
либо истечения установленного срока представ-
ления таких решения или мотивированного мне-
ния, либо вступления в силу решения суда о при-
знании необоснованным несогласия соответству-
ющего вышестоящего выборного профсоюзного 
органа с данным увольнением. Также, в данный 
срок не включаются периоды, когда за работни-
ком, в нашем случае, лидером профсоюза, сохра-
няется место работы (должность).

Однако в некоторых случаях работодатель 
ставится в весьма невыгодное положение.

Так, в трудовом законодательстве нет огра-
ничений на занятие руководящей должности в 
нескольких профсоюзных организациях. Причем, 
необязательно эти профсоюзные организации 
будут находиться в пределах одной организации 
или хотя бы в пределах одного населенного пун-
кта. Так, в случае, когда он является лидером 
профсоюза в разных регионах, он должен обжа-
ловать несогласие соответствующего вышестоя-
щего профсоюзного органа в разные суды в раз-
ных регионах, из-за чего создается неопределен-
ность с тем, когда всё же различные суды рас-
смотрят соответствующие дела и со дня 
вступления какого решения суда будет считаться 
этот месячный срок, ведь не исключено, что одно 
из решений вступит в силу спустя месяц, если не 
позднее, после вступления в силу первого реше-
ния [1].
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Так, если работодатель решит уволить по 
первому решению, то работник может обжало-
вать его ввиду того, что другое решение ещё не 
вступило в силу. Однако в случае, если работода-
тель сошлётся на второе решение, которое, допу-
стим, вступило в силу позднее, чем через месяц 
после вступления в силу первого, то работник 
может обжаловать такое решение ввиду пропу-
ска месячного срока на увольнение.

В общем, данная коллизия является доста-
точно серьезной проблемой, в связи с чем пред-
лагается либо опустить данный месячный срок, 
т.е. сделать эту процедуру бессрочной, либо вве-
сти более длинный срок, по сравнению с нынеш-
ним, который бы учитывал все вышеизложенные 
обстоятельства [1]. 

Также могут возникнуть проблемы в случае 
апелляционного обжалования работником реше-
ния суда первой инстанции с нарушением срока 
на подачу апелляции, установленного ч.2 ст.321 
ГПК РФ, т.е. месяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме, но с ходатайством 
о восстановлении нарушенного срока. При этом, 
у работодателя уже есть вступившее в законную 
силу решение суда первой инстанции с соответ-
ствующим штампом суда. 

Так, в соответствии с частью 1 ст. 209 Граж-
данского процессуального кодекса РФ решения 
суда вступают в законную силу по истечении 
срока на апелляционное обжалование, если они 
не были обжалованы. В случае подачи апелляци-
онной жалобы решение суда вступает в законную 
силу после рассмотрения судом этой жалобы, 
если обжалуемое решение суда не отменено. 

В данном случае работодателю следует всё 
же уволить сотрудника не позднее месячного 
срока после вступления в силу решения суда 
первой инстанции, иначе при невосстановлении 
этого срока увольнение будет произведено за 
пределами вышеуказанного месячного срока, что 
повлечет за собой признание процедуры уволь-
нения незаконной и восстановления работника 
на работе в рамках последующего судебного 
спора о восстановлении на работе. Что же каса-
ется ситуации, если срок будет восстановлен, то 
работодателю не придётся отменять приказ об 
увольнении и допускать работника к работе, т.к. 
он всё же пользовался вступившим в законную 
силу решением суда и установленными в ст.374 
ТК РФ сроками [1].

Вывод 
Таким образом, увольнение профсоюзных 

лидеров представляется для работодателя более 
сложным, чем увольнение других работников, в 
связи с чем следует учитывать мельчайшие фор-
мальности соответствующей процедуры. Вместе 
с тем с введением месячного срока на увольне-

ние появились новые проблемы, затрагивающие 
интересы работодателя и влияющие на его воз-
можность произвести увольнение таким обра-
зом, чтобы оно считалось законным. Сложность 
представляет также тот факт, что один и тот же 
человек может быть лидером нескольких про-
фсоюзов, что значительно затягивает процесс и 
позволяет ему злоупотреблять свои правом на 
участие в профсоюзе и его возглавление. Несмо-
тря на наличие множества проблем и вопросов в 
отношении установленной процедуры, сложно 
сказать, нуждается ли она в дальнейшей дора-
ботке, так как, хотя необходимость особого 
порядка увольнения профсоюзных лидеров оче-
видна, с одной стороны, отмена или продление 
установленного срока для увольнения может 
создать условия для чрезмерного растягивания 
процедуры, однако с другой стороны, установ-
ленный месячный срок и по сей создает описан-
ные проблемы.
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Одной из категорий граждан, которой 
уделяется особое внимание государ-

ства и общества в целом, являются несовершен-
нолетние дети. Действительно, в силу своего 
малолетства дети не всегда могут осознавать 
все, что с ними происходит, а уж тем более не 
могут самостоятельно защитить себя, свои права 
и законные интересы. Именно поэтому законода-
тель в пункте 3 статьи 1 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации закрепил, что обеспечение 
приоритетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних детей является одним из важней-
ших основных начал (принципов) семейного зако-
нодательства. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что до достижения детьми совершеннолет-
него возраста обеспечивать защиту их прав и 
законных интересов должны другие лица, кото-
рые уполномочены на это. Такие лица именуются 
законодателем как «законные представители». 
Несмотря на то, что сразу же можно подумать о 
том, что законными представителями могут 
являться только родители несовершеннолетнего 
ребенка, необходимо понимать, что норматив-
но-правовыми актами уполномочены и некото-
рые другие лица, которые имеют право выступать 
в качестве законного представителя несовер-
шеннолетнего ребенка. 

Также нужно отметить, что на сегодняшний 
день сохраняется проблема отсутствия легаль-
ного определения понятия «законный представи-
тель несовершеннолетнего ребенка», из-за чего 
могут возникать проблемы в правоприменитель-
ной практике в данной сфере.

Данные вопросы были предметом исследо-
вания различных ученых-юристов (например, 
Мамошин А.И., Мельчуков В.А., Толмачева А.А. и 
др.), но большинство из них подробно рассматри-
вали лишь вопросы законного представительства 
несовершеннолетних в целом. Учитывая данное, 
а также факт наличия некоторых проблем в 
сфере законного представительства несовер-
шеннолетних, мы можем говорить о том, что изу-
чение нами данной темы является действительно 
актуальной.

В семейном законодательстве Российской 
Федерации на сегодняшний день не закреплено 
определения понятия «законный представитель 
несовершеннолетнего ребенка», в связи с чем 
смысл данного понятия может быть подвержен 
разному толкованию различных субъектов семей-
ного права, в связи с чем возможно возникнове-
ние некоторых проблем, связанных с правопри-
менением в данной сфере, что в свою очередь 
может привести к нарушению прав отдельных 
лиц. Исходя из этого, нами предполагается важ-
ным рассмотреть и уяснить сущность и попы-
таться сформулировать собственное определе-
ние данного понятия. 

Всем известно, что государство ставит 
права и интересы несовершеннолетних детей в 
особое место. Это подтверждается также и поло-
жениями семейного законодательства РФ. Так, 
частью 1 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации установлено, что институт детства 
находится под защитой государства, наравне с 
такими важнейшими институтами как материн-
ство и семья [1]. Данное положение содержится и 
в пункте 1 статьи 1 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и приводится законодателем в 
качестве одного из принципов семейного законо-
дательства. Рассмотрев данные нормы права, мы 
можем сделать вывод о том, что государство дей-
ствительно уделяет много внимания защите прав 
и интересов несовершеннолетних детей. 

На территории РФ гражданин приобретает 
все свои законные права, начиная с достижения 
им 18-летнего возраста. До 18-летия права чело-
века и уровень ответственности несколько огра-
ничены, поскольку известно, что до достижения 
вышеуказанного возраста человек не в полной 
мере признается «зрелым» и поэтому не может в 
полной мере отвечать за свои действия. Однако 
бывают ситуации, когда ребенок должен взаимо-
действовать или выступать с ответом перед раз-
личными государственными учреждениями, в том 
числе в судебных инстанциях. В данном случае 
законодательство РФ предусматривает, что его 
интересы будут представлять доверенные лица, 
то есть — законные представители [5].

Законным представителем несовершенно-
летнего ребенка признается физическое или 
юридическое лицо, которое обязано представ-
лять интересы своего подопечного в учрежде-
ниях, где он сам не может представлять свои 
интересы и отстаивать свои права в силу своего 
возраста, например, в судебном процессе, если 
ребенок проходит в качестве обвиняемого, сви-
детеля или жертвы по какой-либо статье Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, при посту-
плении в университет или в других случаях.

Согласно пункту 1 статьи 64 СК РФ роди-
тели являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и интересов 
в отношениях с любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в том числе в судах, без специаль-
ных полномочий [3]. Так, для подтверждения пол-
номочий законного представителя служат свиде-
тельство органов загса или удостоверение орга-
нов опеки и попечительства [9].

Кроме того, в статье 31 Гражданского 
кодекса Российской Федерации установлено, что 
опекуны и попечители выступают в защиту прав и 
интересов своих подопечных в отношениях с 
любыми лицами, в том числе в судах, без специ-
ального уполномочия. Так, опека назначается в 
отношении детей, оставшихся в возрасте до 14 
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лет без попечения родителей. Попечительство 
назначается в отношении детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 14 до 18 лет. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
опекуны и попечители будут являться законными 
представителями несовершеннолетних детей в 
случае, если они останутся по каким-либо причи-
нам без родительского попечения.

Основная цель законного представитель-
ства несовершеннолетних заключается в защите 
прав и интересов детей, защищаемых законом в 
широком смысле. В то же время семейное зако-
нодательство предусматривает, что родители и 
лица, заменяющие их, имеют не только право, но 
и обязанность защищать права и интересы несо-
вершеннолетних (абзац 2 п. 1 ст. 64. абзац 2 п. 1 
ст. 56 СК РФ).

Данной обязанностью обременяются 
именно законные представители детей из-за того, 
что последние не обладают достаточной физиче-
ской и психической зрелостью, необходимой для 
самостоятельного приобретения, осуществления 
и защиты своих материальных и процессуальных 
прав.

Рассмотрев сущность законного представи-
тельства несовершеннолетних детей, мы можем 
дать следующее определение понятия «законный 
представитель несовершеннолетнего ребенка» - 
это лицо, обладающее семейно-правовым стату-
сом родителя или лица, его замещающего, на 
которое по закону возложены специальные права 
(обязанности) по представительству и защите 
прав и охраняемых законом интересов несовер-
шеннолетних во всех органах, учреждениях и 
организациях, в отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами, и несущее, в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законом, 
полную или субсидиарную имущественную ответ-
ственность по сделкам, совершенным с участием 
несовершеннолетнего, а также за вред, причи-
ненный несовершеннолетним третьим лицам».

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что институт законного представительства несо-
вершеннолетних детей имеет крайне важное зна-
чение для реализации такого важнейшего прин-
ципа семейного законодательства как приоритет-
ная защита прав и законных интересов несовер-
шеннолетних членов семьи.

Права и обязанности родителей перечис-
лены в главах 12 и 13 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации. В общем их можно классифици-
ровать на два вида: это личные неимущественные 
(например: право выбирать образовательную 
организацию, в которой будет обучаться ребе-
нок; обязанность по воспитанию ребенка) и иму-
щественные (например: право на получение от 
трудоспособных совершеннолетних детей содер-
жания в случае, если родители являются нетрудо-

способными и нуждаются в помощи; обязанность 
родителей по содержанию несовершеннолетних 
детей и нетрудоспособных совершеннолетних 
детей) права и обязанности родителей. 

Одной из важнейших обязанностей родите-
лей является обязанность по защите прав и инте-
ресов своих несовершеннолетних детей (статья 
64 Семейного кодекса РФ). Кроме того, данная 
обязанность одновременно является и правом 
родителей, о чем прямо говорит законодатель в 
указанной статье.

Именно данная статья наделяет родителей 
статусом законных представителем несовершен-
нолетних детей. Также нужно отметить, что пред-
ставлять права и интересы несовершеннолетних 
детей могут как оба родителя, так и один из них 
по соглашению между ними. Исходя из принципа 
равенства прав и обязанностей родителей (ста-
тья 31 СК РФ), являющихся законными предста-
вителями своих несовершеннолетних детей, и 
отсутствия в законе установленной формы согла-
шения, предполагается, что при совершении 
одним из родителей действий по представитель-
ству прав и законных интересов детей, он дей-
ствует с согласия другого родителя.

  Однако в соответствии с пунктом 2 статьи 
64 СК РФ если между интересами детей и родите-
лей имеются противоречия, которые установлены 
органами опеки и попечительства, то родители не 
вправе представлять интересы детей в отноше-
ниях с другими лицами. В таком случае орган 
опеки и попечительства должен назначить пред-
ставителя для защиты прав и интересов детей.

Исходя из этого, можно выделить следую-
щие особенности осуществления законного 
представительства несовершеннолетних детей 
их родителями:

представительство может осуществлять в 
абсолютно любых отношениях, в которых уча-
ствует несовершеннолетний ребенок (в том числе 
и в уголовно-правовых, административно-право-
вых и т.д.);

перечень полномочий родителей как закон-
ных представителей ребенка устанавливается 
нормативными актами семейного законодатель-
ства, а не желаниями несовершеннолетнего, чьи 
интересы представляются;

родители не могут осуществлять законное 
представительство в отношении несовершенно-
летних детей на коммерческой основе;

полномочия родителей как законных пред-
ставителей носят безотзывной характер.

При защите прав несовершеннолетних 
детей необходимо учитывать, что в семейном 
праве выделяют две формы защиты субъектив-
ных прав и законных интересов ребенка – юрис-
дикционную и неюрисдикционную. Юрисдикци-
онная форма защиты есть деятельность уполно-
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моченных органов по защите нарушенных или 
оспариваемых субъективных прав. Неюрисдик-
ционная форма охватывает действия граждан и 
организаций по защите гражданских прав и охра-
няемых законом интересов, которые соверша-
ются самостоятельно, без обращения за помо-
щью к государственным и иным компетентным 
органам. И если речь идет о защите прав несо-
вершеннолетних детей, то в качестве истцов или 
заявителей обращаются именно родители как 
законные представители несовершеннолетних 
детей . 

Согласно ГК РФ, несовершеннолетние под-
разделяются на две категории – несовершенно-
летние, не достигшие 14 лет (малолетние), и несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.  Вто-
рая категория отличается от первой тем, что 
наделена большими правами при заключении 
гражданско-правовых сделок.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет уже имеют полное право принимать участие в 
совершении сделок: они самостоятельно заклю-
чают договоры, расписываются в документах и 
т.д. Однако все их действия происходят с пись-
менного согласия родителей или же других закон-
ных представителей.  Малолетние граждане 
подобных прав не имеют, за них участие в сдел-
ках принимают родители или другие законные 
представители. Важность института законного 
представительства заключается также в том, что 
при совершении каких-либо гражданско-право-
вых сделок, где одной из сторон является ребе-
нок, необходимо получение письменного согла-
сия родителей на совершение данной сделки. 
Если же нарушить данные условия, то такая 
сделка может быть признана недействительной в 
силу статьи 175 ГК РФ [2].

Кроме того, родители как законные пред-
ставители могут оказывать несовершеннолет-
нему ребенку содействие в осуществлении при-
надлежащих ему прав. Содействие может выра-
жаться в непосредственном присутствии закон-
ного представителя при реализации 
несовершеннолетним своих прав и обязанностей, 
одобрении совершаемых им юридически значи-
мых действий, дачи письменного согласия на их 
совершение [7]. 

Так, например, при обращении за государ-
ственной регистрацией прав и сделок с объек-
тами недвижимого имущества, заявление и дру-
гие необходимые документы от имени несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет подают их 
законные представители, они же подписывают и 
договоры.

Таким образом, родители являются основ-
ными лицами, которые уполномочены законом 
представлять интересы своих детей.

Также отдельного внимания заслуживают 
вопросы исполнения родителями своей обязан-
ности по осуществлению законного представи-
тельства в отношениях по судопроизводству с 
участием несовершеннолетних детей.

Рассмотрим вопросы законного представи-
тельства в судах общей юрисдикции. 

Во-первых, отметим, что процессуальное 
представительство - выполнение процессуаль-
ных действий одним лицом от имени и в интере-
сах другого лица в целях обеспечения реализа-
ции и защиты интересов представляемого. 

Статья 56 СК РФ устанавливает, что непо-
средственная защита прав и законных интересов 
ребенка должна осуществляться родителями или 
лицами, их заменяющими (то есть усыновите-
лями, опекунами, попечителями, приемными 
родителями). Законное представительство несо-
вершеннолетних в гражданском процессе роди-
телями основывается на прямом указании закона 
в силу имеющихся родительских отношений. Так, 
в соответствии с п.2. ст. 64 СК РФ родители пред-
ставляют в суде интересы несовершеннолетних 
детей, если между ними отсутствуют противоре-
чия. 

Основанием возникновения законного 
представительства в отношении детей выступает 
сам факт родства, что обусловливает порядок 
оформления полномочий родителей на выступле-
ние в судебном процессе в качестве законных 
представителей своих детей. Родители предъяв-
ляют суду паспорт, а также свидетельство о 
рождении представляемого ребенка [6].

Если мы говорим о представлении в суде 
интересов усыновленных детей, то основанием 
такого представительства является акт о пере-
даче ребенка в семью, заключаемый между орга-
нами опеки и попечительства и усыновителями в 
соответствии со ст. 125 СК РФ. 

Согласно статьям 23, 24 ГПК РФ дела, свя-
занные с защитой прав и интересов детей, отне-
сены к подсудности мировых судей и районных 
судов общей юрисдикции.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и законные интересы в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом, по делам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудо-
вых, публичных и иных правоотношений (п. 4 ст. 
37 ГПК), при этом согласия законных представи-
телей и обязательного их участия не требуется. 
Однако суд вправе привлечь к участию в деле 
законных представителей.

Рассмотрим в качестве примера вопросы 
ведения дел в судах по спорам, связанным с рас-
поряжением несовершеннолетним своим зара-
ботком, стипендией или иными доходами; осу-
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ществление прав автора на научные работы, про-
изведения литературы или искусства, изобрете-
ния или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности; внесение 
вкладов в кредитные учреждения и распоряже-
ние ими; совершение мелких бытовых сделок (п.2 
ст.26 ГК). 

В большинстве же случаев несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет не могут вести 
дела в гражданском судопроизводстве. Это 
делают законные представители, а сами несовер-
шеннолетние привлекаются судом к участию в 
деле (п. 3 ст. 37 ГПК). Например, при предъявле-
нии иска о признании недействительным дого-
вора продажи недвижимости, продавцом кото-
рой являлся несовершеннолетний, его интересы 
представляют законные представители.

Также необходимо рассмотреть участие 
родителей в качестве законных представителей 
несовершеннолетнего ребенка в уголовном судо-
производстве. Процессуальный статус законного 
представителя несовершеннолетнего потерпев-
шего, его права и обязанности регулируются Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Согласно положениям пункта 12 статьи 5 
УПК РФ законными представителями признаются 
родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего участника уголовного 
судопроизводства, представители учреждений 
или организаций, на попечении которых нахо-
дится несовершеннолетний органы опеки и попе-
чительства [4].

В силу части 2 статьи 45 УПК РФ, в том 
числе регламентирующей процессуальный статус 
представителей потерпевшего, закреплено, что 
для защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних потерпевших к обязательному уча-
стию в уголовном деле привлекаются их закон-
ные представители или представители.

Законные представители несовершеннолет-
него потерпевшего участвуют как на стадии пред-
варительного расследования, так и в судебном 
заседании.

В соответствии с ч.3 ст.45 УПК РФ, закон-
ные представители несовершеннолетних потер-
певших имеют те же процессуальные права, что и 
представляемые ими лица.

Так, например, законный представитель 
несовершеннолетнего потерпевшего так же, как 
и сам несовершеннолетний потерпевший вправе: 
знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 
давать показания; представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; участвовать в 
следственных действиях, производимых по его 
ходатайству; знакомиться с протоколами след-
ственных действий.

Таким образом, правовой институт закон-
ного представителя несовершеннолетнего в раз-
личных судопроизводствах служит гарантом обе-
спечения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, чьи права были нарушены, как на 
досудебной стадии, так и непосредственно в 
судебном разбирательстве.

Таким образом, из всего вышесказанного 
следует, что институт законного представитель-
ства несовершеннолетних родителями имеет 
важное значение, так как он направлен на соблю-
дение и защиту интересов ребенка, недопущение 
злоупотребления ими и их дискриминации в силу 
отсутствия у ребенка всей совокупности прав на 
свою защиту.

Родители, выступая законными представи-
телями детей и действуя от их имени, оказывают 
несовершеннолетнему ребенку содействие в осу-
ществлении принадлежащих ему прав.

Рассмотрев сущность законного представи-
тельства несовершеннолетних детей, мы дали 
следующее определение понятия «законный 
представитель несовершеннолетнего ребенка» - 
это лицо, обладающее семейно-правовым стату-
сом родителя или лица, его замещающего, на 
которое по закону возложены специальные права 
(обязанности) по представительству и защите 
прав и охраняемых законом интересов несовер-
шеннолетних во всех органах, учреждениях и 
организациях, в отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами, и несущее, в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законом, 
полную или субсидиарную имущественную ответ-
ственность по сделкам, совершенным с участием 
несовершеннолетнего, а также за вред, причи-
ненный несовершеннолетним третьим лицам».

Из этого определения следует, что роди-
тели, осуществляя представительство своих 
несовершеннолетних детей, выступают связую-
щим звеном между детьми и внешним миром, 
непосредственно контактируя с которым, ребе-
нок нуждается в защите своих интересов. В дан-
ном случае необходимо отметить, что при осу-
ществлении родительских прав и обязанностей, 
родители должны соблюдать приоритет интере-
сов несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 65 СК 
РФ). Это положение имеет принципиальное зна-
чение, поскольку жизненные ситуации показы-
вают, что иногда интересы родителя противоре-
чат интересам ребенка.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОНАЦИЗМА  
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В современном мире практически в каждой стране есть представители радикально 
правых идеологий. «Фашизм» и «нацизм» (национал-социализм) — это не одно и то же, однако в связи 
с тем, что во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. против СССР нацистская Германия и 
фашистская Италия действовали на одной стороне, эти два термина постепенно исказились и смеша-
лись. Часть источников сделала это умышленно, повлияла и советская пропаганда, так как в полном 
названии режима Третьего рейха присутствовало слово «социализм». Чтобы не создавать путаницы и 
непонимания среди жителей Советского Союза, который тоже являлся социалистическим государ-
ством, национал-социализм старались называть фашизмом. Это связано и с тем, что основными анта-
гонистами социалистов являются капиталисты, было бы непонятно, почему социалисты борются друг 
с другом. Менее связанный по смысловой нагрузке с коммунизмом «фашизм» подошел больше и при-
жился. Все крайне правые идеологии условно можно считать фашистскими, так как они подразуме-
вают установление диктатуры, насильственный захват власти. Для нацистов неприемлемы любые фор-
мы демократии, коммунисты являются идеологическими противниками несмотря на то, что они также 
являются социалистами. «Фашизм» — не синоним «национализма». Националисты, как и нацисты, ста-
вят свою расу или нацию выше других, однако они относятся относительно терпимо к другим этносам 
и культурам, при этом стараются оградить себя от смешивания с ними и лишних контактов. Мировая 
практика говорит о том, что большинство столкновений происходит на основе национально-культур-
ных и конфессиональных отношений. Единственный способ решения проблемы — это ведение диало-
га на глобальном уровне и с отдельными государствами.

Ключевые слова: фашизм, нацизм, национализм, шовинизм, крайне правые идеологии, нетер-
пимость, ксенофобия.
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PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF NEO-NAZISM  
IN THE GLOBAL WORLD SPACE

Annotation. In the modern world, in almost every country there are representatives of radical right 
ideologies. “Fascism” and “Nazism” (National Socialism) are not the same thing, however, due to the fact that 
during the Great Patriotic War of 1941-1945. against the USSR, Nazi Germany and fascist Italy acted on the 
same side, these two terms gradually became distorted and mixed. Some sources did this deliberately, and 
Soviet propaganda also influenced it, since the full name of the Third Reich regime contained the word 
“socialism.” In order not to create confusion and misunderstanding among the inhabitants of the Soviet Union, 
which was also a socialist state, they tried to call National Socialism fascism. This is also due to the fact that 
the main antagonists of socialists are capitalists; it would be incomprehensible why socialists are fighting each 
other. “Fascism,” which is less connected in semantics with communism, was more suitable and took root. All 
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far-right ideologies can conventionally be considered fascist, since they imply the establishment of a 
dictatorship, a violent seizure of power. For the Nazis, any form of democracy is unacceptable; communists 
are ideological opponents, despite the fact that they are also socialists. “Fascism” is not a synonym for 
“nationalism”. Nationalists, like the Nazis, place their race or nation above others, but they are relatively tolerant 
of other ethnic groups and cultures, while trying to protect themselves from mixing with them and unnecessary 
contacts. World practice suggests that most clashes occur on the basis of national, cultural and religious 
relations. The only way to solve the problem is to conduct a dialogue at the global level and with individual 
states.

Key words: fascism, nazism, nationalism, chauvinism, far-right ideologies, intolerance, xenophobia.

Постановка проблемы. Для полноценного 
анализа политической ситуации в совре-

менном мире потребуется немного окунуться в 
историю, чтобы термины «нацизм», «национа-
лизм», «фашизм» стали понятны, а также можно 
было объективно оценить эти явления, чтобы не 
допустить их повторения при определенных усло-
виях. Следовательно, данные условия необхо-
димо знать. 

Методология «Фашизм» и «нацизм» (нацио-
нал-социализм) — это не одно и то же, однако в 
связи с тем, что во время Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 гг. против СССР нацистская 
Германия и фашистская Италия действовали на 
одной стороне, эти два термина постепенно иска-
зились и смешались. Часть источников сделала 
это умышленно, повлияла и советская пропа-
ганда, так как в полном названии режима Треть-
его рейха присутствовало слово «социализм». 
Чтобы не создавать путаницы и непонимания 
среди жителей Советского Союза, который тоже 
являлся социалистическим государством, нацио-
нал-социализм старались называть фашизмом. 
Это связано и с тем, что основными антагони-
стами социалистов являются капиталисты, было 
бы непонятно, почему социалисты борются друг 
с другом. Менее связанный по смысловой 
нагрузке с коммунизмом «фашизм» подошел 
больше и прижился [4-9]. 

Методология исследования. В современном 
мире практически в каждой стране есть предста-
вители радикально правых идеологий. В Герма-
нии это нацисты, в Италии — фашисты, в Испании 
— фалангисты, в Аргентине — перонисты и т.д. 
Смешение терминов произошло не только в 
общественном сознании, но и в научной литера-
туре. Нацистов и фашистов, несмотря на разницу 
идеологий, стали путать. 

Фашизм происходит от итал. fascio — пучок, 
связка, объединение. Основой считаются семей-
ные ценности, сильно развитые в Италии, только 
в качестве семьи понимается государство. Этому 
режиму присущи следующие черты: отрицание 
равноправия, культ личности вождя, подавление 
любых форм инакомыслия и политических про-
тивников, для этого могут использоваться любые 

методы, в том числе открытый террор. Межгосу-
дарственные проблемы решаются военным 
путем. 

Все крайне правые идеологии условно 
можно считать фашистскими, так как они подра-
зумевают установление диктатуры, насильствен-
ный захват власти. Фашизм имеет следующие 
характерные признаки: 

 – Власть принадлежит военным.
 – Основными идеологическими противниками 

являются коммунисты и демократы.
 – Культ личности. 
 – Господство элиты и вера в ее избранность.
 – Соблюдение жесткой социальной иерархии 

[2-6; 10].
Основной целью является создание мощ-

ного высокоразвитого государства с диктатор-
ской формой правления. Всякое инакомыслие 
подавляется жесткими методами, которые счита-
ются законными. 

Если рассматривать фашизм в узком 
смысле, то это возникшее в 20-х годах XX века в 
Италии политическое движение, руководил кото-
рым Бенито Муссолини. В те годы на политиче-
ской арене доминировали коммунисты, и фаши-
сты стали их противопоставлением. Фашисты 
оправдывали военное насилие, имели лозунг «во 
имя национального идеала». Они старались пода-
вить не только представителей левых идеологий, 
но и демократию как таковую. 

В октябре 1922 г. фашистам удалось захва-
тить государственную власть. Они начали созда-
ние нового государства, которое им виделось 
сильным и вечным. Для этого были изменены и 
законы. Параллельно фашистские настроения 
развивались и в Испании, лидером был генерал 
Франко, и от его фамилии образовался термин 
«франкизм». Фашизм в те годы получил доста-
точно широкое распространение, и много его 
сторонников было в Болгарии, Венгрии, Португа-
лии, Румынии, и других странах.

Национал-социализм, возникший в Герма-
нии 20-х годов, несмотря на большую схожесть с 
фашизмом, все же имел свои особенности, а 
также отличался целью создания. Нацизм проис-
ходит от латинского слова «nation» (нация, народ) 
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и социализм. Изначально это была партия рабо-
чих, она была чисто социалистической, но позд-
нее к этому прибавилась идея верховенства гер-
манской нации над остальными народами. Нега-
тивный смысл режиму прибавили гонения по 
национальному признаку, притеснения политиче-
ских противников любыми доступными спосо-
бами, а также события Второй мировой войны. 

В Третьем рейхе произошло соединение 
социализма и крайней формы расизма и нацио-
нализма. Основной целью было объединение 
немецкого народа, проживающего на террито-
риях разных государств, создание единого вели-
кого Рейха, населенного расово чистыми арий-
цами, которые приведут страну к процветанию. 
Адольф Гитлер относительно этого говорил сле-
дующее: «Я никогда не соглашусь, чтобы другие 
народы были равноправными с немецким, наша 
задача — поработить иные народы». Таким обра-
зом, социалистическая сторона режима стара-
лась создать для избранного народа лучшие 
условия существования, а националистическая 
— истребить или поработить все другие народы 
[1; 3; 5-7]. 

Для нацистов неприемлемы любые формы 
демократии, коммунисты являются идеологиче-
скими противниками несмотря на то, что они 
также являются социалистами. Дело в том, что 
для коммунистов характерна идея дружбы наро-
дов, всеобщего равенства вне зависимости от 
национальности и расы. Это в корне противоре-
чит идее национал-социализма. Кроме этого, в 
нацистском режиме были допустимы торговые 
отношения, частная собственность, существо-
вала правящая элита несмотря на то, что изна-
чально это была именно рабочая партия, проис-
ходящая из профсоюзов. 

После Второй мировой войны СМИ пере-
стали разделять эти понятия и вникать в особен-
ности режимов, слово «фашист» стало ругатель-
ным и относилось по большей части ко всем 
радикально правым режимам и идеологиям вне 
зависимости от того, были в них ярко выражение 
националистические постулаты или нет. В СССР 
«фашистскими» стали практически все антиком-
мунистические военные диктатуры. Например, 
это распространялось на Стресснера из Португа-
лии и Пиночета из Чили. 

«Фашизм» — не синоним «национализма», 
следует различать эти два понятия, как не стоит 
путать нацизм и национализм. Националисты, как 
и нацисты, ставят свою расу или нацию выше 
других, однако они относятся относительно тер-
пимо к другим этносам и культурам, при этом ста-
раются оградить себя от смешивания с ними и 
лишних контактов. Националисты могут делиться 
по религиозному и территориальному признаку, 
редко преследуют инакомыслие. Нацисты же 

выступают как наиболее агрессивные представи-
тели радикальных движений, они стремятся унич-
тожить все, что не вписывается в рамки их идео-
логии, активно преследуют сторонние этносы и 
инакомыслие. Режиму присуща жесткая цензура, 
он не допускает свободы слова, наличия незави-
симых СМИ.

Российская научная литература определяет 
нацизм следующим образом: национальная поли-
тика основывается на идеологии превосходства 
собственной нации над другими, национальной 
обособленности, исключительности, пропаганде 
недоверия и негативного отношения к представи-
телям других наций. На практике такой подход 
может вызывать межнациональную вражду, про-
явлениям шовинизма, пренебрежительного отно-
шения к людям других национальностей. Из этого 
исходят и различные национально-освободитель-
ные движения, стремящиеся добиться нацио-
нальной обособленности, политической и эконо-
мической независимости [6; 8; 9]. 

Шовинизм — это достаточно близкое к 
нацизму понятие, оно происходит от француз-
ского слова chauvinisme (идеология). Основной 
целью данного течения является обоснование 
права угнетать и дискриминировать другие 
народы на основании собственного превосход-
ства. Шовинизм обязан своим происхождением 
Николя Шовену (фр. NicolasChauvin), он был про-
стым солдатом армии Наполеона Бонапарта. Он 
являлся сторонником Наполеона, хотя в период 
Бурбонской реставрации после 1815 года бона-
партизм не был популярным. 

В современной России существует плюра-
лизм партий, кроме официальных общественных 
движений и политических партий, часто возни-
кают и стихийные политические движения, суб-
культуры, национальные диаспоры. Все эти нео-
фициальные представители своих идеологий 
нечасто готовы к контактам с действующей вла-
стью. Субъекты имеют большую разницу в эконо-
мическом и политическом смыслах. В России нет 
консенсуса между этими элементами. Это риско-
ванная ситуация, в которой могут развиваться 
ультраправые идеологии. 

Свидетельством этому могут стать ситуа-
ции, возникшие в бывших республиках СССР. 
Руководство некоторых из них старается перепи-
сать историю, русских откровенно называют 
оккупантами, агрессорами, искажают историче-
ские факты. Этими странами выпускаются новые 
учебники истории, содержащие фальсификацию 
фактов, оправдывающих националистические 
настроения. Это может вызвать глубокую про-
блему, так как поверившее в идеи подрастающее 
поколение может воодушевиться новым диктато-
ром. Стоит обратить внимание на события, про-
исходящие в Украине. День рождения Степана 
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Бандеры стали отмечать, как праздник, хотя он 
еще не вошел в число официальных, но уже стал 
общенародным. Из неудачника, содействующего 
нацистам, Бандера превратился в национального 
героя [5; 9]. 

Современные средства связи позволяют 
быстро распространять любые виды информа-
ции, что может приводить к зомбированию моло-
дежи, вовлечению ее в радикальные движения. 
Историческая память в обществе постепенно 
затирается, этому способствуют и информацион-
ные атаки, осуществляемые через интернет. 
Киберпреступления давно заняли прочное место 
среди угроз национальной безопасности. Высо-
кая угроза, исходящая от киберпреступников, 
объясняется трансграничным характером пре-
ступлений, а также отсутствием договоренностей 
и единой правовой базой между государствами 
[2; 3; 7-9]. 

Выводы. Мировая практика говорит о том, 
что большинство столкновений происходит на 
основе национально-культурных и конфессио-
нальных отношений. Единственный способ реше-
ния проблемы — это ведение диалога на глобаль-
ном уровне и с отдельными государствами. 

Современные экстремисты особенно 
активно действуют на территории Украины. В их 
действия включены такие составляющие как 
нетерпимость, национализм, фашизм, ксенофо-
бия, отрицание культурного многообразия, нару-
шение прав человека и угроза безопасности 
страны в целом. Эти действия не способствуют 
достижению согласия между гражданами и раз-
витию государства по демократическому пути. 
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Аннотация. Религиозный экстремизм – это крайне опасная идеология, которая прикрывается 
религиозными лозунгами, но на самом деле подрывает основы общества и нарушает права человека. 
Экстремисты используют религию в качестве инструмента для пропаганды своей радикальной повест-
ки, оправдывая насилие, нетерпимость и ненависть. Экстремизм подрывает доверие между конфесси-
ями, сеет раздор и социальную рознь. Помимо разрушения общественных норм и подрыва граждан-
ского общества, религиозный экстремизм препятствует развитию демократических институтов. Экс-
тремисты стремятся установить тоталитарный режим, основанный на своих строгих взглядах, пода-
вляя свободу слова, политические права и гражданские свободы. Опасность религиозного экстремиз-
ма заключается в его широком спектре проявлений. Современная наука имеет несколько подходов к 
изучению данного явления. При этом нет какой-либо всесторонней, объективной доктрины, способной 
охватить данный вопрос полностью, объяснить, как в отдельных нациях зарождается и развивается 
данная идеология, становится востребованной. В современном мире противостояние различных этно-
сов чаще всего стало выражаться в национализме. Он может иметь религиозную основу, государ-
ственные риски, что приводит к расколу общества. Если национализм станет доминировать, то в об-
ществе могут начаться отрицательные тенденции развития, например, это будут геополитические и 
культурные распри, может дойти и до вооруженного конфликта. Национализм — это сложное явление, 
имеющее много граней, проникающее во многие аспекты жизни общества. Последствия могут быть 
самыми разными в зависимости от модели поведения самих националистов. 
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RELIGIOUS EXTREMISM AS A FACTOR OF AGGRAVATION  
OF INTERNATIONAL TERRORISM

Annotation. Religious extremism is an extremely dangerous ideology that hides behind religious 
slogans, but in fact undermines the foundations of society and violates human rights. Extremists use religion 
as a tool to promote their radical agenda, justifying violence, intolerance and hatred. Extremism undermines 
trust between faiths and sows’ discord and social discord. In addition to destroying social norms and 
undermining civil society, religious extremism impedes the development of democratic institutions. Extremists 
seek to establish a totalitarian regime based on their strict views, suppressing free speech, political rights and 
civil liberties. The danger of religious extremism lies in its wide range of manifestations. Modern science has 
several approaches to studying this phenomenon. At the same time, there is no comprehensive, objective 
doctrine that can fully cover this issue and explain how this ideology arises and develops in individual nations 
and becomes in demand. In the modern world, confrontation between different ethnic groups has most often 
become expressed in nationalism. It may have a religious basis, state risks, which leads to a split in society. If 
nationalism begins to dominate, then negative development trends may begin in society, for example, there 
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will be geopolitical and cultural strife, and it may even lead to an armed conflict. Nationalism is a complex 
phenomenon that has many facets and permeates many aspects of society. The consequences can be very 
different depending on the behavior model of the nationalists themselves.

Key words: extremism, nationalism, religious conflict, interethnic conflict, confession, concession.

Постановка проблемы. Религиозный экс-
тремизм представляет собой искажен-

ное понимание и толкование религиозных док-
трин. Это крайне опасная идеология, которая 
прикрывается религиозными лозунгами, но на 
самом деле подрывает основы общества и нару-
шает права человека. Экстремисты используют 
религию в качестве инструмента для пропаганды 
своей радикальной повестки, оправдывая наси-
лие, нетерпимость и ненависть. Они искажают 
религиозные тексты и интерпретируют их в соот-
ветствии со своими узкими взглядами, призывая 
к эксклюзивизму борьбе с инакомыслящими. Их 
деятельность не только несет в себе непосред-
ственную угрозу безопасности, но и наносит 
непоправимый ущерб взаимоотношениям между 
людьми разных вероисповеданий и культур. Экс-
тремизм подрывает доверие между конфесси-
ями, сеет раздор и социальную рознь. Помимо 
разрушения общественных норм и подрыва 
гражданского общества, религиозный экстре-
мизм препятствует развитию демократических 
институтов. Экстремисты стремятся установить 
тоталитарный режим, основанный на своих стро-
гих взглядах, подавляя свободу слова, политиче-
ские права и гражданские свободы. Опасность 
религиозного экстремизма заключается в его 
широком спектре проявлений [1; 3; 7; 10].

Методология исследования. На примере 
Индии можно изучить и разобраться, что такое 
религиозный национализм. Он присущ и странам 
Юго-Восточной Азии, встречается в Европе. Для 
большинства людей язык, история, народные 
обычаи и предания, верования могут стать источ-
ником культурного наследия и поводом его сохра-
нять. Однако не все такие народы имеют соб-
ственное государство, они чувствуют себя 
чужими внутри другого этноса, в государстве 
которого находятся, поэтому стремятся получить 
политическую, а часто и территориальную неза-
висимость. 

Национализм может быть политическим 
движением, в этом случае он объединяет своих 
соратников по национальному признаку и делает 
их политической силой. Такие люди стремятся 
создать свою общность, сохранить нацию и куль-
турное наследие. Их общество основывается на 
самоуправлении. Нередко такие группы религи-
озны, и эта религия становится частью их общей 
идеи. В этом случае националистическая концеп-
ция будет опираться не столько на происхожде-
ние человека, сколько на его веру исповедания 
[2]. 

Исторически зарождение национализма 
произошло примерно в XVIII веке. Его основой 
стали идеи о том, что один народ превосходит 
другие, имеет элитарное происхождение. Только 
такой народ может стоять во главе государства, 
являться источником власти (Великая француз-
ская революция). В XIX веке идеи национализма 
стали господствовать в Европе, так как каждый 
хотел считать себя исключительным. Кроме 
этого, национализм позволяет сохранить вну-
треннюю культуру и историю народа, дает обще-
ству представление о смысле его существования. 

В целом национализмом называют полити-
ческую идеологию, основой которой является 
избранность нации, и эта же нация является фор-
мой социального объединения и равенства, но 
только внутри нее. Национализм может опреде-
лять не только политику и поведение отдельных 
культурных групп и политических сил, но и стать 
основой для политики целого государства. Эта 
идеология может существовать в любом обще-
стве, быть актуальной для любой социальной 
группы. Сама националистическая доктрина 
может дополняться и меняться в зависимости от 
нужд общества, культуры народа и иных социаль-
но-политических факторов. 

Национализм в историческом понимании 
всегда рассматривался как идеология, способ-
ная защитить национальные интересы. Часто он 
был присущ различным национально-освободи-
тельным движениям XVIII-XIX веков. В те времена 
лозунги националистов помогали определить 
национальный суверенитет и подчеркнуть значи-
мость малого угнетаемого большинством народа 
[2; 9]. 

В современном мире противостояние раз-
личных этносов также выражается в национа-
лизме. Он может иметь религиозную основу, 
государственные риски, что приводит к расколу 
общества. Если национализм станет доминиро-
вать, то в обществе могут начаться отрицатель-
ные тенденции развития, например, это будут 
геополитические и культурные распри, может 
дойти и до вооруженного конфликта. Национа-
лизм — это сложное явление, имеющее много 
граней, проникающее во многие аспекты жизни 
общества. Последствия могут быть самыми раз-
ными в зависимости от модели поведения самих 
националистов [4; 10]. 

Современная наука имеет несколько подхо-
дов к изучению данного явления. При этом нет 
какой-либо всесторонней, объективной док-
трины, способной охватить данный вопрос пол-
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ностью, объяснить, как в отдельных нациях 
зарождается и развивается данная идеология, 
становится востребованной. Исследователи не 
определяют однозначно, какие коллективные 
чувства испытывают люди, как ими воспринима-
ется национальная идентичность, другие народ-
ности, какие существуют при этом проявления 
национализма и какими инструментами он поль-
зуется. 

В настоящее время существуют тенденции 
обращения к исторической памяти народа, сохра-
нению культуры и вероисповедания этноса. Это 
становится частью политических процессов, а у 
общества формируется потребность к национа-
листическим процессам. Народности не хотят 
внедрения универсальной культуры, которая их 
обезличит, заставит забыть свои корни. Здесь 
может включиться и механизм национализма, 
который является яростным противником подоб-
ной модернизации общества. Защитники нацио-
нальной культуры и чистоты быстро проникаются 
идеями национализма. Они отстаивают свою 
этническую идентичность, отрицают чуждые 
национальному самосознанию принципы. 

Если до появления национализма принци-
пом по которому общество объединялось была 
религия, то в настоящее время объединяющая 
роль принадлежит именно национальной состав-
ляющей. Это связано и с ослаблением религий, 
незаинтересованностью государства и общества 
в глубоком распространении верований. Нацио-
нализм может выступать как основной конкурент 
для религиозных объединений, при этом его 
аудитория будет значительно шире. Особенно 
это касается народов, которые либо не имеют 
глубокой религиозности, либо исповедуют раз-
ные религии, при этом относятся к одной нацио-
нальности [5; 6; 9]. 

Однако при возникновении межнациональ-
ного конфликта его важной составляющей может 
стать как раз религиозный вопрос. В этом случае 
происходит объединение национальной и религи-
озной идентичности: например, ирландцы обяза-
тельно должны быть католиками, даже ирландца 
по происхождению, но другого вероисповедания 
такое общество принимать не захочет. В случае 
такого объединения религия начинает выполнять 
чуждую ей функцию, а именно определять нацио-
нальный суверенитет, самобытность народа, но 
при этом создавать конфликт с иноверцами. 

При религиозном национализме религиоз-
ность этноса сильно повышается. Такое обще-
ство считает, что верность нации и интересам 
народа определяется религиозной принадлежно-
стью. В этом случае религия смешивается с поли-
тикой, культурными особенностями этноса, начи-
нает нести публично-политический характер. 

Религиозный национализм характеризуется 
тем, что в обществе происходит раскол не только 

по национальному, но и по религиозному прин-
ципу, и более сильная группа просто поглощает 
более слабую. Последняя ассимилируется. 
Именно поэтому для религиозного национализма 
важно сохранять агрессивные религиозные 
догмы, а разница между религиями становится 
ключевым моментом для возникновения кон-
фликтов. 

Зачастую религиозные мировоззрения не 
воспринимаются как нечто опасное, они подчер-
кивают самобытность народов, предают суще-
ствованию осмысленность. Национализм в этом 
случае нарушает религиозные принципы, напри-
мер, единобожия. Поэтому не относящиеся к 
религии националисты считают религию только 
особенностью культуры определенного этноса. 
При обычном национализме религия не выделя-
ется в культ и не занимает центрального места в 
политике или даже культуре, она не выбивается 
за рамки народных традиций. Однако религиоз-
ному национализму свойственно, наоборот, 
выдвижение религии на первый план, в резуль-
тате чего растет религиозность и религиозная 
агрессивность общества [8; 10]. 

При такой форме национализма именно 
религия оказывает максимальное влияние на 
национальное единство, культуру, поведение 
общества. Примером такой структуры общества 
может стать Польша (католическо-протестан-
ско-православный конфликт), Ирландия (проте-
станско-католический конфликт), Греция (право-
славно-исламский конфликт), Югославия (като-
лическо-православно-исламский конфликт). Из 
этого можно сделать вывод о том, что конфликты 
в данных странах возникают именно на религиоз-
ной почве. 

Выводы. Для возникновения религиозного 
национализма требуются следующие условия: 

 – Противостояние титульной нации и малого 
народа, стремящегося к независимости. 

 – Наличие конкретной религии, не совпадаю-
щей с религией окружающих народов.
Эти факторы могут вызывать не только про-

блему в виде религиозного национализма, но и в 
виде религиозного экстремизма. Это наиболее 
опасное явление, так как оно приобретает форму 
непрекращающейся войны даже в случаях, когда 
государства официально конфликтных отноше-
ний почти не имеют. Экстремисты могут действо-
вать не только внутри собственной страны, но и 
на территории любых других государств, которые 
кажутся им идеологическими противниками. 

В данном случае политика РФ с ее лояль-
ным отношением к разнообразным концессиям 
может стать благодатной почвой для развития 
как религиозного экстремизма, так и религиоз-
ного национализма. На этой почве легко развива-
ются и террористические группировки. Для Рос-
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сийской Федерации вопросом национальной без-
опасности является борьба с радикальными 
религиозными и экстремистскими движениями 
[6; 8; 9; 10]. 

Важно вовремя выявить идеи, которые 
будут объединять общество, привлекать большее 
число граждан. Потребуется исследовать те 
методы, которыми пользуются различные экстре-
мисты, сами межрелигиозные отношения, чтобы 
обеспечить безопасность российского общества. 
Кроме этого, важной проблемой выступает соци-
ально-экономическая и политическая стабиль-
ность. На фоне дисбаланса растет напряжение в 
обществе, возникает волнение, неуверенность, 
неудовлетворенность, чем обязательно восполь-
зуются экстремисты и террористы. 
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Аннотация. Антиэкстремистская деятельность в Российской Федерации характеризуется актив-
ной динамикой, что объективно обусловлено возникновением и развитием новых вызовов и угроз в 
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тируется на отдельных аспектах ее организации и осуществления. Целью представленного исследова-
ния выступает анализ современного состояния и перспектив развития антиэкстремистской деятельно-
сти в Российской Федерации. На основе проведенного анализа авторы конкретизировали субъек-
тно-объектный состав, а также содержательные характеристики современной деятельности по борьбе 
с экстремизмом. Акцентируется внимание на ряде проблем организации и осуществления антиэкстре-
мистской деятельности, скорейшее решение которых повысит эффективность указанного функциони-
рования. Отмечается перспективность использования потенциала современных информационных тех-
нологий как в процессе выявления и пресечения экстремистских деяний, так и в рамках профилакти-
ко-предупредительной работы антиэкстремистской направленности.
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development of anti-extremist activities in the Russian Federation. Based on the analysis, the authors specified 
the subject-object composition, as well as the substantive characteristics of modern activities in the fight 
against extremism. Attention is focused on a number of problems in the organization and implementation of 
anti-extremist activities, the prompt solution of which will increase the efficiency of this functioning. The 
prospects of using the potential of modern information technologies are noted both in the process of identifying 
and suppressing extremist acts, and as part of preventive and preventive work of an anti-extremist orientation.

Key words: extremism, anti-extremist activities, identification and investigation of extremist crimes, 
suppression of extremist acts, fight against the spread of extremist ideology.

Постановка проблемы. Антиэкстремист-
ская деятельность и эффективность ее 

осуществления имеет принципиальное значение 
для стабильного функционирования российского 
государства, поскольку в настоящее время в 
связи с обострением геополитических конфлик-
тов на международной арене и некоторых кри-
зисных обстоятельствах во внутригосударствен-
ной деятельности формируются новые вызовы и 
угрозы. Активная трансформация экстремист-
ской идеологии также осуществляется в условиях 
внешних и внутренних факторов, что позволяет 
ей сохранять высокую степень устойчивости.

Отметим, что в современной правовой 
науке проведено множество исследований по 
вопросам борьбы с экстремизмом, однако боль-
шинство из них концентрируют внимание на 
отдельных направлениях соответствующей дея-
тельности [1, c. 233]. Кроме того, антиэкстре-
мистская деятельность рассматривается через 
призму отдельных обстоятельств, оказывающих 
определенное влияние на трансформацию экс-
тремистских проявлений в современном мире. 
Данные тематики, безусловно, представляют зна-
чимый научный и прикладной интерес, однако 
стоит отметить фрагментарность комплексных 
оценок проводимой в российском государстве 
антиэкстремистской деятельности. В связи с 
вышеизложенным видится целесообразным в 
представленном исследовании сконцентриро-
вать внимание на комплексном анализе совре-
менного состояния антиэкстремистской деятель-
ности в России, и с учетом современных полити-
ческих, социально-экономических и правовых 
реалий определить перспективы ее дальнейшего 
развития.

Методология исследования. К настоящему 
моменту принят целый ряд нормативно-правовых 
актов, конкретизирующих основные составные 
элементы антиэкстремистской деятельности. 
Основы, заложенные в Федеральном законе от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» детально конкрети-
зируются в положениях Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденной Указом Президента РФ 
от 29.05.2020 № 344. Несмотря на то, что послед-
ний указанный акт является документом страте-

гического планирования, в его содержании опре-
деляется множество значимых содержательных 
характеристик современного состояния экстре-
мистской деятельности, в том числе через при-
зму выделенных внешних и внутренних угроз раз-
вития данного противоправного явления.

Действующее законодательство опреде-
ляет антиэкстремистскую деятельность как сово-
купность двух основных ее направлений. Первым 
из них выделяется профилактика и предупрежде-
ние развития экстремистского поведения, ориен-
тированные на выявление причин и условий его 
формирования и развития, а также дальнейшее 
их устранение в целях оказания опережающего 
воздействия. Вторым определяется непосред-
ственно выявление и пресечение экстремистской 
деятельности, которое осуществляется уполно-
моченными на то органами государственной вла-
сти в совокупности с помощью со стороны инсти-
тутов гражданского общества. Указанная оче-
редность направлений антиэкстремистской дея-
тельности представляется неслучайной, 
поскольку в случае эффективной профилакти-
ко-предупредительной работы дальнейшая 
нагрузка на компетентные органы значительно 
снизится, т.к. при грамотном воздействии на при-
чины и условия формирования и развития экс-
тремистского поведения, его масштабы умень-
шаются.

В рамках представленного исследования 
видится необходимым конкретизировать субъ-
ектный состав антиэкстремистской деятельно-
сти. Он в настоящее время характеризуется каче-
ственным многообразием [6, c. 207]. Основными 
субъектами указанного функционирования явля-
ются:

1) органы государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления. 
Отметим, что в настоящее время в антиэкстре-
мистскую деятельность вовлечены абсолютно 
все государственные органы, однако свое функ-
ционирование они будут осуществлять в зависи-
мости от специфики их компетенции. Важное 
значение в данном случае приобретает эффек-
тивное функционирование всех органов власти 
на федеральном, региональном и местном уров-
нях. Так, законодательные органы оперативно 
реагируют в части совершенствования действую-
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щего законодательства не только антиэкстре-
мистской направленности. Исполнительные 
органы напрямую связаны с распорядительным 
форматом функционирования в части организа-
ции и контроля результативности противодей-
ствия экстремизму на различных территориях. 
Безусловно, особое значение в данном случае 
приобретает деятельность правоохранительных 
органов, поскольку они в большей степени вовле-
чены в процесс выявления и расследования экс-
тремистских деяний. Судебные органы обеспечи-
вают не только справедливое разбирательство 
по делам экстремистского характера, но и фор-
мируют единые подходы к толкованию норматив-
ных положений антиэкстремистского законода-
тельства, а также применению института ответ-
ственности в рамках заявленной проблематики.

2) институты гражданского общества. В 
настоящее время все больше представителей 
общественности вовлекаются не только в каче-
стве участников, но и выступают непосредствен-
ными организаторами и исполнителями меропри-
ятий и проектов антиэкстремистской направлен-
ности. В данном случае речь идет о разнообраз-
ных общественных организациях и объединениях 
вне зависимости от специфики осуществляемой 
ими деятельности. Отметим, что к настоящему 
моменту имеется практика создания подобных 
объединений непосредственно антиэкстремист-
ской направленности (например, кибердружины 
– активно функционирующие во многих регионах 
РФ). Кроме того, творческие, патриотические, 
спортивные и иные организации и объединения 
способны в процессе своего функционирования 
оказывать значительное антиэкстремистское 
воздействие путем заинтересованности предста-
вителей общественности другими правомерными 
занятиями.

Помимо вышеназванных субъектов среди 
институтов гражданского общества в настоящее 
время принято рассматривать СМИ, которые 
осуществляют активную антиэкстремистскую 
деятельность в информационном пространстве. 
Учитывая динамику совершенствования совре-
менной экстремистской деятельности без опера-
тивного информирования населения о существу-
ющих проблемах крайне тяжело выработать 
устойчивую неприязнь общественности к подоб-
ным противоправным проявлениям. В данном 
контексте СМИ одновременно осуществляют 
функцию информирования и антиэкстремистской 
пропаганды, поскольку освещение ситуаций, свя-
занных с последствиями экстремистских право-
нарушений и преступлений способно влиять на 
восприятие противоправных идей и взглядов.

3) образовательные организации и учреж-
дения. В рамках представленного исследования 
видится необходимым выделить указанные субъ-

екты в отдельную категорию, так как за послед-
ние годы четко наметился вектор не просто вов-
леченности данных организаций и учреждений в 
антиэкстремистскую деятельность, но и их функ-
ционирование обладает реальными возможно-
стями пресечения процесса формирования и 
развития экстремисткой идеологии в сознании 
детей, подростков и представителей молодежи. 
Учитывая, что образовательный процесс в орга-
низациях различного уровня предполагает сопро-
вождение личности на протяжении многих лет, а 
также создает и развивает социальные навыки, 
от опыта взаимодействия с людьми в рамках 
школ, колледжей, техникумов и высших учебных 
заведений во многом зависит какую поведенче-
скую модель сформирует каждый индивид [3, c. 
54]. Кроме того, знания, умения и навыки учите-
лей, профессорско-преподавательского состава, 
лиц, осуществляющих воспитательные функции, 
позволяют не только своевременно выявить 
детей и подростков, подверженных влиянию экс-
тремистских идей, но и оперативно повлиять на 
трансформацию их сознания в части искорене-
ния соответствующих взглядов.

Проанализировав субъектный состав анти-
экстремистской деятельности, видится необхо-
димым конкретизировать объекты, в отношении 
которых осуществляется функционирование 
вышеназванных государственных органов, пред-
ставителей общественности и образовательных 
организаций. Основными объектами антиэкстре-
мистской деятельности выступают:

1) трансформация видов экстремизма в 
современном мире;

2) создание и развитие экстремистских 
сообществ и организаций;

3) осуществление экстремистской деятель-
ности;

4) формирование и развитие экстремист-
ской идеологии;

5) совершенствование практики соверше-
ния правонарушений и преступлений экстремист-
ского характера.

Важно отметить, что антиэкстремистская 
деятельность не ограничивается выявлением и 
расследованием противоправных деяний экстре-
мистской направленности, в связи с чем ее объ-
екты также характеризуются качественным мно-
гообразием. Вышеназванный перечень ориенти-
рует на всестороннее исследование проблем экс-
тремизма, начиная от совершенствования 
содержательных характеристик данного деяния и 
специфики появления экстремистских организа-
ций в различные промежутки времени и заканчи-
вая актуальными тенденциями, формируемыми в 
противоправной деятельности анализируемой 
направленности.
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Современное состояние антиэкстремист-
ской деятельности в Российской Федерации 
демонстрирует высокую степень результативно-
сти. Так, правоохранительные органы в послед-
ние годы выявляют достаточно большое количе-
ство экстремистских преступлений: в 2022 году 
было выявлено рекордное количество – 1566 
преступлений указанного характера, а в 2023 
году их количество немного снизилось до 1340 
преступлений [4]. Несмотря на то, что данная ста-
тистика демонстрирует серьезные масштабы 
распространения экстремистского поведения в 
российском обществе, результативность право-
охранительных органов характеризует наличие 
необходимых практик для оперативного реагиро-
вания. 

Анализируя профилактико-предупреди-
тельное направление антиэкстремистской дея-
тельности следует отметить интенсификацию 
данной работы в последние годы, что представ-
ляется оправданным в контексте возникновения 
новых вызовов и угроз экстремистского харак-
тера. В настоящее время органами власти, преи-
мущественно правоохранительной направленно-
сти, совместно с институтами гражданского 
общества и образовательными организациями/
учреждениями проводится множество акций, 
мероприятий, встреч, лекций-бесед, круглых сто-
лов и конференций на антиэкстремистскую тема-
тику. Профилактико-предупредительная деятель-
ность развивается за счет совершенствования 
интерактивных форм взаимодействия, что преи-
мущественно соответствует интересам совре-
менных детей, подростков и молодежи. Кроме 
того, вовлечение представителей указанных 
категорий населения в творческую, спортивную, 
культурно-массовую деятельность также поло-
жительно влияет на их мировосприятие в части 
формирования правомерного поведения и устой-
чивой неприязни к насильственным методам раз-
решения конфликтов [1, c. 89].

Несмотря на высокий уровень организации 
и осуществления антиэкстремистской деятельно-
сти в Российской Федерации, в данном функцио-
нировании существуют определенные проблемы:

1) активная трансформация экстремизма в 
современном мире имеет опережающий харак-
тер в части формирования новых вызовов и 
угроз, что не всегда оперативно учитывается в 
рамках антиэкстремистского воздействия;

2) повсеместные процессы информатиза-
ции и цифровизации влияют на динамику экстре-
мистских правонарушений и преступлений, что 
требует дальнейшего технического развития 
методов пресечения распространения запрещен-
ных материалов в сети «Интернет»;

3) масштаб современной экстремистской 
деятельности и сложности эффективного одно-

временного функционирования по ряду направ-
лений обуславливает частичную формальность 
осуществляемой работы;

4) успешность антироссийской пропаганды, 
осуществляемой со стороны зарубежных госу-
дарств в настоящее время, наглядно демонстри-
рует проблемы информационной гигиены, в том 
числе в части критической оценки информации 
со стороны российского населения;

5) развитие различных деструктивных суб-
культур на территории России влияет на повыше-
ние степени уязвимости детей, подростков и 
представителей молодежи к экстремистскому 
воздействию и вовлечению в данную противо-
правную деятельность.

Указанные проблемы формируются и про-
являются в совершенно различных сферах обще-
ственный отношений, однако их скорейшее раз-
решение положительно отразится на эффектив-
ности антиэкстремистской деятельности в буду-
щем.

Говоря о перспективах антиэкстремист-
ского функционирования следует отметить, что 
мала вероятность уменьшения внешних и вну-
тренних вызовов и угроз экстремистского харак-
тера в ближайшие годы, что напрямую связано с 
современной политикой, проводимой Россией 
как внутри страны, так и на международной 
арене. Отдельные кризисные состояния в соци-
ально-экономической и политической среде 
могут возникать в различные промежутки вре-
мени, однако быстрое их преодоление возможно 
лишь в случае повышения эффективности анти-
экстремистской деятельности, поскольку подоб-
ные противоправные проявления способны 
дестабилизовать многие государственно и обще-
ственно значимые процессы.

В рамках заявленной проблематики пер-
спективным представляется дальнейшее разви-
тие антиэкстремистской деятельности за счет 
современных информационных технологий. Так, 
уже в настоящее время существенные резуль-
таты демонстрируют программы, оснащенные 
искусственным интеллектом, используемые ком-
петентными подразделениями для выявления 
экстремистских материалов в сети «Интернет» [2, 
c. 96]. Кроме того, информационные технологии 
обладают значительным профилактико-преду-
предительным потенциалом. В данном случае 
речь идет о перспективности социальных сетей, 
мессенджеров и прочих интернет-ресурсов для 
организации и осуществления антиэкстремист-
ской пропаганды с учетом интересов различных 
категорий населения.

Заключение. Антиэкстремистская деятель-
ность в Российской Федерации характеризуется 
активной динамикой, что предполагает дальней-
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шее ее совершенствование с учетом современ-
ных реалий, в том числе противоправного пове-
дения экстремистской направленности. Однако 
эффективность ее осуществления во многом 
зависит от своевременного и оперативного 
совершенствования всех направлений, поскольку 
при акцентировании внимания лишь на выявле-
нии и пресечении экстремистских проявлений 
или же на профилактико-предупредительной 
работе результативность данного функциониро-
вания окажется фрагментарной.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И БРАКА [1]

Аннотация. Современные реалии и вызовы приводят к необходимости формирования ком-
плексной системы защиты института семьи и брака на государственном уровне. Реализация данных 
мероприятий должна быть направлена, прежде всего, на разработку и закрепление на уровне законо-
дательства Российской Федерации основных традиционных ценностей нашего государства и обще-
ства, имеющих конституционную основу. Кроме того, должны получить правовое обоснование ряд 
правовых институтов уже введенных в действующее законодательство с целю формирования государ-
ственной политики по вопросам, направленным на укрепление нравственных устоев в обществе. 

Год Семьи, объявленный в этом году на федеральном уровне, должен заложить фундамент – ос-
нову реализации данной государственной стратегии на долгие годы в рамках федеральных программ 
поддержки и защиты семьи и брака. 

Ключевые слова: защита института семьи и брака, традиционные ценности, семейное законо-
дательство.
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LEGAL BASIS FOR THE PROTECTION OF THE INSTITUTION  
OF FAMILY AND MARRIAGE [1]

Annotation. Modern realities and challenges lead to the need to form a comprehensive system of 
protection of the institution of family and marriage at the state level. The implementation of these measures 
should be aimed, first of all, at developing and consolidating at the level of legislation of the Russian Federation 
the basic traditional values of our state and society, which have a constitutional basis. In addition, a number of 
legal institutions that have already been introduced into the current legislation should receive legal justification 
in order to form a state policy on issues aimed at strengthening moral foundations in society. The Year of the 
Family, announced this year at the federal level, should lay the foundation for the implementation of this state 
strategy for many years to come within the framework of federal programs for the support and protection of 
family and marriage. 

Key words: protection of the institution of family and marriage, traditional values, family legislation.

2024 год объявлен в нашей стране – годом 
семьи. Тема конференции обозначена, в том 
числе - Укрепление и защита традиционных 
семейных ценностей. И это название, как нельзя 
лучше, отражает реалии нашего времени и те 
вызовы с которыми мы сталкиваемся в нашей 
повседневной жизни. 

Действительно, в настоящее время разви-
тие общественных и, прежде всего социальных, 
отношений; развитие технологий и методик, в том 

числе и в медицине создают реальные угрозы в 
отношении института семьи и брака, требующие 
принятия адекватных мер по укреплению и 
защите традиционных семейных ценностей.

В.В. Путин на Евразийском женском форуме 
защитил традиционные семейные ценности: “Они 
вызывают споры и даже критику в адрес России, 
но это - важнейшая нравственная опора как в 
настоящем, так и в будущем для страны” [2].
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Решение данного вопроса должно носить 
комплексный характер – это и развитие политики 
государства, направленной на укрепление и 
защиту традиционных семейных ценностей и 
создание правовых механизмов, обеспечиваю-
щих реализацию задач, стоящих перед государ-
ством.   

И в развитие этого вопроса, представляется 
необходимым акцентировать внимание на следу-
ющих актуальных аспектах темы – это осущест-
вление генетической проверки лиц, вступающих 
в брак и четкое регулирование вопроса, связан-
ного со сменой пола. 

Развитие методов и практик искусственного 
оплодотворения и сопутствующих видов деятель-
ности (банк спермы, банк ооцитов, суррогатное 
материнство) должно осуществляться под кон-
тролем государства, кроме того, эти вопросы 
имеют прямое отношение к защите института 
семьи и брака. 

Статья 14 СК РФ закрепляет обстоятель-
ства, препятствующие заключению брака:

«Не допускается заключение брака между: 
… близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родите-
лями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами); … » 
[3].

Ситуация осложняется и проходящей СВО, 
так как лица призванные стать на защиту Родины 
так же пополняли указанные банки своим биома-
териалом на случай смерти и возникновения фак-
тической невозможности продолжения рода.

«С 2013 года дорогостоящая процедура 
ЭКО включена в программу госгарантий бесплат-
ной медицинской помощи и выполняется за счет 
средств обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС)» [4].

Только с начала 2022 года в «России более 
19 тыс. детей родились с помощью процедуры 
ЭКО. По словам вице-премьера Татьяны Голико-
вой, с 2017 по 2022 год число циклов ЭКО за счет 
средств базовой программы обязательного меди-
цинского страхования выросло на 47,3%» [5].

И это только данные за 2022 и 2023 года и 
только по программам госгарантий бесплатной 
медицинской помощи за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). А плат-
ные клиники, предоставляющие на возмездной 
основе оказание данных услуг?  

Путем несложных математических вычисле-
ний очевидно, что через определенное время эти 
граждане Российской Федерации вступят в воз-
раст «возможности продолжения рода» и с био-
логической и с правовой точек зрения. И, в дан-
ном случае, существенное значение приобретают 
положения ст.14 СК РФ. 

Запрет на брак и кровосмешение между 
родственниками связан с тем, что это повышает 
риск развития патологий у плода, а это, в свою 
очередь затрагивает решение не только социаль-
ных, но и политических вопросов – будет ли наше 
общество состоять из здоровых граждан или 
будет происходить увеличение количества лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке со сто-
роны государства.  

Как представляется решение этого вопроса 
может быть связано с введением перед регистра-
цией брака обязательного теста ДНК на наличие 
признаков родства. 

В отношении смены пола однозначно дол-
жен быть установлен запрет. И он установлен! 
Первый шаг уже сделан, но его недостаточно. 
Необходимо подготовить политико-правовое 
обоснование и концепцию, основанную на психо-
логических и физических параметрах развития 
человека и самоопределении (самоидентичности) 
личности, выявляя патологии на каждом этапе. 
Так, по данным ВОЗ период детства определя-
ется от 0-25 лет - это время развития половых 
гормонов и формирования половой системы 
человека, соответственно средне-статистически 
(кто-то раньше, кто-то позднее) это период, когда 
индивид начинает «созревать» и ощущать свою 
принадлежность к полу. Таким образом, речь 
должна идти о защите нормального развития 
человеческого организма в целом, т.е. недопуще-
ние вмешательства во внутренние процессы до 
момента их завершения с целью обеспечения 
нормального функционирования всей системы 
жизнеобеспечения в будущем.       

На мой взгляд, возможны исключения. Они 
могут быть связаны исключительно с медицин-
скими показаниями, т.е. должны быть разрабо-
таны стандарты и показания к назначению дан-
ной процедуры, которая будет связана, в свою 
очередь, с проведением комплекса экспертиз с 
учетом возрастных показателей развития и нор-
мального функционирования всех внутренних 
систем. Кроме того, необходимо учитывать соци-
альный статус лица (наличием детей, супругов) и  
др. причин. Так как это может нанести серьезную 
психологическую травму близким и окружающим 
людям.

На рубеже 70х годов прошлого столетия 
создавались комплексные государственные 
институты, которые исследовали междисципли-
нарные и межотраслевые вопросы в их взаимо-
действии. Представляется, что подобная прак-
тика была бы целесообразна и в настоящее 
время, так как только в рамках интегративного 
подхода возможно решение таких комплексных 
задач.
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Аннотация. В настоящем исследовании автором проводится анализ эффективности действую-
щего правового регулирования концессионных соглашений в российском праве. Актуальность данно-
го вопроса подтверждается возросшим многообразием практики применения концессионных согла-
шений в России, а также неопределенностью в позициях других исследователей, выделяющих те или 
иные проблемы в законодательстве о концессионных соглашениях. Автор приходит к выводам, что 
эффективность правового регулирования концессионных соглашений, с учетом эволюции законода-
тельства, и несмотря на имеющиеся проблемы, удовлетворяет действующим реалиям общества и эко-
номики. Между тем, неопределенность в правовой природе концессионного соглашения может нега-
тивно сказаться на дальнейшей практике взаимодействия государства и бизнеса.
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EFFECTIVENESS OF THE LEGAL REGULATION MECHANISM 
CONCESSION AGREEMENTS IN RUSSIAN LAW

Annotation. The author analyzes the effectiveness of the current legal regulation of concession 
agreements in Russian law. The relevance of this issue is confirmed by the increased diversity of the practice 
of applying concession agreements in Russia, as well as the uncertainty in the positions of other researchers 
who identify certain problems in the legislation on concession agreements. The author concludes that the 
effectiveness of legal regulation of concession agreements, taking into account the evolution of legislation, 
and despite the existing problems, meets the current realities of society and the economy. Meanwhile, the 
uncertainty in the legal nature of the concession agreement may negatively affect the further practice of 
interaction between the state and business.
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Со вступлением в силу Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях» в России началась 
новая эпоха государственно-частного партнер-

ства, пришедшая на смену советскому этапу раз-
вития государственно-частного партнерства в 
России. По своей сути эта эпоха представляет 
собой первый серьезный шаг на пути сотрудниче-
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ства государства и предпринимательства, так как 
в советский период государственно-частное пар-
тнерство, а равно концессионные соглашения, 
были далеки от вышеуказанной конструкции 
сотрудничества государства и бизнеса в силу 
специфики тогдашнего государственного устрой-
ства.

Между тем, с момента появления в России 
данной формы государственно-частного пар-
тнерства прошло почти двадцать лет, в связи с 
чем назревает вопрос: можно ли говорить о том, 
что эта форма государственно-частного партнер-
ства окупила себя? Удалось ли законодателю 
сформировать благоприятный для всех сторон 
концессионного соглашения механизм его право-
вого регулирования? Есть ли необходимость в 
совершенствовании механизма правового регу-
лирования, и если да, то в чем оно должно быть 
выражено?

Несмотря на скорый юбилей вступления в 
силу Федерального закона № 115-ФЗ, эти и дру-
гие вопросы остаются актуальными для юридиче-
ской науки, пока не сформировавшей единое 
мнение на 20-летнюю практику применения кон-
цессионных соглашений. С одной стороны, кон-
цессионное соглашение является наиболее часто 
встречающейся формой государственно-част-
ного партнерства, о чем говорит богатая прак-
тика их применения [1]. С другой стороны, учиты-
вая долгосрочное действие концессионных 
соглашений, часть из которых до сих пор нахо-
дится в стадии исполнения, в научных кругах до 
сих пор не сложилось единого представления как 
на отраслевой характер концессионного согла-
шения, так и на модель его правового регулиро-
вания.

Перед тем, как проводить анализ соответ-
ствующего опыта заключения концессионных 
соглашений, необходимо отметить, что государ-
ство достаточно строго отнеслось к формирова-
нию условий, при которых возможно заключить 
концессионное соглашение. Так, статьей 4 Феде-
рального закона № 115-ФЗ предусмотрено лишь 
22 объекта той или иной части городской инфра-
структуры, в отношении которых может быть 
заключено концессионное соглашение. Несмотря 
на то, что данный перечень является закрытым, 
государство продолжает его расширение. Для 
примера, до 2016 года количество объектов рав-
нялось 13. Последний, 22-й объект (здания, стро-
ения и сооружения, предназначенные для скла-
дирования, хранения и транспортировки грузов 
северного завоза, расположенные на террито-
риях с ограниченными сроками завоза грузов, 
расположенных в границах муниципальных обра-
зований, относящихся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям), был 

добавлен с 1 апреля 2024 года со вступлением в 
силу Федерального закона от 04.08.2023 № 418-
ФЗ. 

Разумеется, в отношении каждого из пере-
численных объектов можно говорить о разной 
степени эффективности исполнения концессион-
ного соглашения, однако учитывая тот факт, что 
большинство существенных условий являются 
общими для всех соглашений, как и правовое 
положение сторон, зачастую возникающие про-
блемы в отношении одного из перечисленных 
объектов, могут быть также ретранслированы в 
отношении других объектов концессионного 
соглашения.

Первые шесть перечисленных в статье 4 
Федерального закона № 115-ФЗ объектов можно 
объединить в одну общую категорию – объекты 
транспортной инфраструктуры (дорожной, 
железнодорожной, водной и воздушной). По 
состоянию на 2014 год количество концессион-
ных соглашений в этой области составляло 21, 
большая часть из которых приходилась на дорож-
ную инфраструктуру. Этот параметр уступал 
лишь объектам социальной инфраструктуры, 
количество соглашений в отношении которых 
составлял 27. 

Применительно к концессионным соглаше-
ниям, заключаемым в отношении объектов транс-
портной инфраструктуры, В.Ю. Ланцева и Л.В. 
Ятченко указывают следующее: «…концептуаль-
ной недоработкой можно считать неоднознач-
ность юридической природы концессионного 
соглашения и отсутствие закрепленного перечня 
видов договоров, составляющих содержание КС. 
Как показывает практика, стороны КС крайне 
редко указывают в тексте конкретного соглаше-
ния на применимость правил определенного вида 
договора к тем или иным отношениям. В пример-
ных концессионных соглашениях в отношении 
объектов транспортной инфраструктуры подоб-
ное указание также отсутствует. При этом каж-
дый новый этап заключения и исполнения КС по 
своей юридической природе отличается от пред-
шествующего. Результатом являются системати-
ческие ошибки в определении применимого 
права, причем, как сторонами, так и судами при 
разрешении споров, неоднозначность юридиче-
ской природы концессионного соглашения и 
отсутствие закрепленного перечня договоров, 
составляющих его содержание» [2, с. 145]. 

Как мною уже указывалось ранее, единого 
представления на отраслевой характер концес-
сионного соглашения до сих пор не сформиро-
вано, поэтому более правильным было бы счи-
тать, что данная недоработка применима ко всем 
заключаемым концессионным соглашениям, а не 
только в отношении объектов транспортной 
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инфраструктуры, на что указывает концептуаль-
ность данной проблемы, упомянутая авторами. 

Между тем, авторами также отмечается 
отсутствие законодательного закрепления мини-
мального срока концессионного соглашения. 
Учитывая то, что обычно инвестиционная при-
быль может быть получена не менее чем через 15 
лет с момента начала эксплуатации объекта, 
авторы предлагают закрепить 15-летний срок в 
статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Действительно, в законе не оговорен мини-
мальный срок действия соглашения, что может 
негативно сказаться на сроках получения инве-
стиционной прибыли концессионером. Между 
тем, срок действия концессионного соглашения 
согласно статье 10 Федерального закона № 115-
ФЗ является одним из его существенных условий, 
так или иначе согласующееся сторонами в про-
цессе его заключения. В том случае, если концес-
сионер считает, что тот или иной срок действия 
соглашения является невыгодным, у него есть 
право заявить возражения в отношении этого 
условия в конкурсной документации, предусмо-
тренное частью 3.4 статьи 13 Федерального 
закона № 115-ФЗ. Более того, в ряде случаев 
концедент обязан рассмотреть требование кон-
цессионера по изменению существенного усло-
вия, если его реализация стала невозможной по 
не зависящим от концессионера обстоятель-
ствам.

Учитывая вышеизложенное, закрепление 
минимального срока действия концессионного 
соглашения лишний раз ограничит стороны при 
согласовании условий соглашения, которые и без 
этого имеют достаточно жесткую регламентацию. 

Наконец, авторы указывают на противоре-
чие норм, закрепленных в Федеральном законе 
№ 115-ФЗ, нормам Федеральному закону о госу-
дарственно-частном партнерстве. Как указывают 
авторы, закон о государственно-частном пар-
тнерстве исключает возможности участия ино-
странных организаций в качестве инвесторов, в 
то время как статья 5 Федерального закона № 
115-ФЗ, наоборот, закрепляет такую возмож-
ность. 

В этой связи следует отметить, что мнение 
авторов о том, что законодательство о концесси-
онных соглашениях не должно противоречить 
законодательству о государственно-частном 
партнерстве, не выдерживает никакой критики. 
Концессионное соглашение, будучи одной из 
форм государственно-частного партнерства, 
может и содержит в себе некоторые отличия от 
соглашения о государственно-частном партнер-
стве, регулируемое Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ, являющееся самостоя-
тельной формой государственно-частного пар-
тнерства.

Законодательством не установлен приори-
тет норм того или иного закона, в связи с чем 
утверждение авторов о необходимости приведе-
ния норм Федерального закона № 115-ФЗ с нор-
мами Федерального закона № 224-ФЗ не явля-
ется вполне обоснованным.

Если вести разговор об объектах социаль-
ной инфраструктуры, весьма показательным 
является опыт заключения концессионных согла-
шениях в сфере туризма. Согласно данным плат-
формы «Росинфра», по состоянию на 2020 год в 
России действовало 11 концессионных соглаше-
ний с объемом инвестиций 6,8 млрд рублей. 

По мнению С.Ю. Цёхла и Н.А. Березиной, в 
условиях современного кризиса с международ-
ными поездками, модернизация и реконструкция 
рекреационных комплексов и туристской инфра-
структуры может быть наиболее эффективной 
как раз в рамках государственно-частного пар-
тнерства. Преимущество концессионных согла-
шений заключается в том, что они дают возмож-
ность максимизировать поступления в бюджет 
региона, что повлечет за собой экономическое 
развитие территории [3, с. 247-248].

Не менее значимой является сфера науки и 
образования. Так, на ПМЭФ 2023 было подписано 
пять концессионных соглашений о создании уни-
верситетских кампусов в пяти регионах: Хаба-
ровский край, Архангельск, Самарская область, 
Южно-Сахалинск и Ивановская область.

Вышеперечисленные примеры подтвер-
ждают, что за последние десять лет практика 
применения концессионных соглашений значи-
тельно возросла. Ещё в 2014 году учеными выска-
зывалась точка зрения об отсутствии в России 
массовой практики применения концессионных 
соглашений. Так, Б.В. Раднаев указывал: «Однако, 
к сожалению, несмотря на принятие Закона о 
концессионных соглашениях, конструкция кон-
цессионного соглашения, в которой Россия очень 
нуждается, в современных условиях не работает, 
а концессионные соглашения не заключаются. В 
связи с этим особую актуальность приобретает 
вопрос о дальнейших направлениях совершен-
ствования института концессионных соглашений 
в России посредством установления причин, пре-
пятствующих практическому применению Закона 
о концессионных соглашениях и выработке реко-
мендаций по их устранению» [4, с. 63].

Учитывая тот факт, что ситуация за послед-
ние 10 лет изменилась, можно сказать о том, что 
законодателю существенно удалось повысить 
престиж концессионных соглашений. Всего за 
это время в Федеральный закон № 115-ФЗ было 
внесено 151 изменение, продиктованные как 
судебной практикой, так и доктриной. 

Впрочем, это не отменяет того факта, что 
правовое регулирование концессионных согла-
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шений ещё далеко от идеального. По мнению И.В. 
Гомана и В.В. Шерстянкина, наиболее сложным 
вопросом в концессионном соглашении является 
определение эффекта для концессионера [5, с. 
50]. Как указано в п. 5 ст. 13 Федерального закона 
№ 115-ФЗ, концессионер вправе требовать от 
концедента возмещения расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения. В этой связи авторы выделяют два 
наиболее часто применяемых способов получе-
ния инвестиций:

1) за счет определенных договором выплат 
концедентом концессионеру;

2) за счет добавления объекту соглашения 
функций, позволяющих извлекать из него при-
быль.

Однако если объект концессионного согла-
шения попадает под тарифное регулирование, то 
расходы возмещаются за счет увеличения тарифа 
на предоставляемую услугу, что может удалить 
по благосостоянию населения. Поэтому концес-
сии, связанные с тарифным регулированием, 
вызывают больше всего споров. 

Данное противоречие законодателю уда-
лось решить, добавив в Федеральный закон № 
115-ФЗ отдельную главу, посвященную особен-
ностям регулирования концессионных соглаше-
ний в отношении объектов ЖКХ, что в итоге при-
вело к увеличению количества концессионных 
соглашений в этой сфере.

Наконец, ещё одна проблема, выделяемая 
авторами, – это обеспечение надлежащего каче-
ства объекта соглашения. Федеральным законом 
№ 115-ФЗ установлено, что концессионер несет 
полную ответственность за несоответствие каче-
ства объекта соглашения проектной документа-
ции, а также то, что концедент вправе требовать 
безвозмездного устранения всех нарушений или, 
если первое не было осуществлено, возмещения 
понесенных убытков. Более того, Данная ответ-
ственность сохраняется за концессионером в 
течение 5 лет после того, как объект соглашения 
возвращен в пользование концедента, если иной 
срок не прописан в соглашении. 

Между тем, вопрос о надежности дальней-
шей работы объекта концессионного соглашения 
и ответственности за него после истечения этого 
срока остается открытым.

На мой же взгляд, никакой неопределенно-
сти в данном вопросе нет и быть не может. Сто-
роны концессионного соглашения, при наличии 
заинтересованности в определении срока 
сохранности ответственности концессионера, 
устанавливают этот срок по собственному усмот-
рению, прогнозируя при этом все возможные 
риски и неся на себе последствия принятия того 
или иного решения. Так или иначе, риск появле-

ния возможных неисправностей объекта концес-
сионного соглашения рано или поздно должен 
перейти к концеденту, который и является полно-
правным собственником имущества. 

Подводя итог исследованию, можно смело 
заявить, что эффективность действующего меха-
низма регулирования концессионных соглашений 
не вызывает сомнений. Несмотря на попытки 
исследователей найти изъяны в инвестиционной 
составляющей соглашения, способы и методы 
взаимодействия сторон концессионного согла-
шения прописаны достаточно четко. Как спра-
ведливо указывают И.В. Гоман и В.В. Шерстян-
кина: «Изменения в закон вносятся с завидной 
регулярностью, что говорит о постоянной анали-
тической работе государственных органов в дан-
ном направлении и их заинтересованности в 
повышении его эффективности».

В то же время, главной и основной пробле-
мой является неопределенность правовой при-
роды концессионного соглашения, так как именно 
от этого зависит юридическая судьба правоотно-
шений. Вполне заслуживающей внимания явля-
ется точка зрения О.В. Егорова, указавшего на 
три подхода в отношении правовой природы кон-
цессионного соглашения:

1) концессионное соглашение – админи-
стративно-правовой договор;

2) концессионное соглашение – смешанный 
гражданско-правовой договор;

3) концессионное соглашение – самостоя-
тельный гражданско-правовой договор [6].

Именно от определения правовой природы 
концессионного соглашения будет зависеть, 
например, применение норм того или иного 
закона, подсудность спора, возможность вклю-
чения арбитражной оговорки и т.д.

В то же время, определение концессион-
ного соглашения как самостоятельного граждан-
ско-правового договора потребует внесения 
соответствующих изменений в законодательство, 
которые могут сказаться на дальнейшей судеб-
ной практике. Возможно, именно поэтому зако-
нодатель не торопится определяться с правовой 
природой концессионного соглашения, оставляя 
пространство для маневра в случае появления 
спора между сторонами.

Список литературы:

[1] Авилова Ж.Н., Герасименко О.А. Опыт 
заключения концессионных соглашений в отрас-
лях инфраструктуры регионов // Социально-гу-
манитарные знания, 2017.

[2] Ланцева В.Ю., Ятченко Л.В. Правовое 
регулирование концессионного соглашения как 
эффективной модели управления государствен-
ной собственностью в транспортной отрасли // 



58  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернандского. Юридиче-
ские науки. 2020. Т. 6 (72) № 2. С. 145.

[3] Цёхла С.Ю., Березина Н.А. Концессион-
ные соглашения в обеспечении опережающего 
развития туристско-рекреационной сферы // Гео-
полотика и экогеодинамика регионов. Т. 6 (16). 
Вып. 4. 2020. С. 247-248.

[4] Раднаев Б.В. Некоторые проблемы при-
менения Закона о концессионных соглашениях // 
Вестник СПбГУ. Сер. 14. 2014. Вып. 1. С. 63.

[5] Гоман И.В., Шерстянкина В.В. Концесси-
онное соглашение: проблемы взаимодействия 
государства и бизнеса // Совершенствование 
инструментария финансовогоо обеспечения 
стратегического развития экономических систем 
РФ: Сборник материалов Международной науч-
но-практической конференции. Под. общ. ред. 
Н.М.Тюкавкина. Самара, 2019. С. 50.

[6] Егоров О.В. Концессионное соглашение 
и соглашение о государственно-частном пар-
тнерстве как гражданско-правовой договор // 
СПС «КонсультантПлюс».

[7] Практика применения концессионных 
соглашений для развития региональной инфра-
структуры в России // URL: https://pppcenter.ru/
upload/iblock/d93/d93eed39b2f0b1617a8fa91c04c
d1b92.pdf (дата обращения: 02.06.2024).

[8] На ПМЭФ подписаны концессионные 
соглашения о создании кампусов в пяти регионах 
[Электронный ресурс] // Минобрнауки России. 
URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
novosti-ministerstva/69242/ (дата обращения: 
02.06.2024).

Spisok literatury:

[1] Avilova ZH.N., Gerasimenko O.A. Opyt zak-
lyucheniya koncessionnyh soglashenij v otraslyah 
infrastruktury regionov // Social’no-gumanitarnye 
znaniya, 2017.

[2] Lanceva V.YU., YAtchenko L.V. Pravovoe 
regulirovanie koncessionnogo soglasheniya kak 
effektivnoj modeli upravleniya gosudarstvennoj 
sobstvennost’yu v transportnoj otrasli // Uchenye 
zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni 
V.I. Vernandskogo. YUridicheskie nauki. 2020. T. 6 
(72) № 2. S. 145.

[3] Cyohla S.YU., Berezina N.A. Koncessionnye 
soglasheniya v obespechenii operezhayushchego 
razvitiya turistsko-rekreacionnoj sfery // Geopolotika 
i ekogeodinamika regionov. T. 6 (16). Vyp. 4. 2020. S. 
247-248.

[4] Radnaev B.V. Nekotorye problemy primen-
eniya Zakona o koncessionnyh soglasheniyah // 
Vestnik SPbGU. Ser. 14. 2014. Vyp. 1. S. 63.

[5] Goman I.V., SHerstyankina V.V. Koncession-
noe soglashenie: problemy vzaimodejstviya gosu-
darstva i biznesa // Sovershenstvovanie instrumen-
tariya finansovogoo obespecheniya strategichesk-
ogo razvitiya ekonomicheskih sistem RF: Sbornik 
materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii. Pod. obshch. red. N.M.Tyukavkina. 
Samara, 2019. S. 50.

[6] Egorov O.V. Koncessionnoe soglashenie i 
soglashenie o gosudarstvenno-chastnom partner-
stve kak grazhdansko-pravovoj dogovor // SPS 
«Konsul’tantPlyus».

[7] Praktika primeneniya koncessionnyh 
soglashenij dlya razvitiya regional’noj infrastruktury v 
Rossii // URL: https://pppcenter.ru/upload/iblock/
d93/d93eed39b2f0b1617a8fa91c04cd1b92.pdf 
(data obrashcheniya: 02.06.2024).

[8] Na PMEF podpisany koncessionnye 
soglasheniya o sozdanii kampusov v pyati regionah 
[Elektronnyj resurs] // Minobrnauki Rossii. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
novosti-ministerstva/69242/ (data obrashcheniya: 
02.06.2024).



59 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

РЯБКОВ Александр Александрович,
Аспирант 

Новосибирского государственного
 университета экономики и управления,

e-mail: alexandrryabkov@mail.ru 

О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ НЕУСТОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
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третейскими судами, которые вправе применять статю 333 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.  Автором предлагается для предоставления права уполномоченному по правам потребителей 
финансовых услуг снижать неустойку, внести соответствующие изменения в статью 333 Гражданского 
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ний решений уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг со стороны финансовых 
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ского кодекса Российской Федерации должно осуществляться с учетом разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации - в исключительных случаях, с переносом доказывания чрезмерно-
сти неустойки на финансовые организации. Также предложено ограничить право финансовых органи-
заций на обжалование решений уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в части 
снижения или отказа от снижения неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.
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потребителей финансовых услуг» (далее – Закон 

«О финансовом уполномоченном») в статье 25 
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шения споров потребителей финансовых услуг с 
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финансовыми организациями. Если ранее потре-
бители финансовых услуг могли напрямую обра-
щаться с иском в суд, то теперь их имуществен-
ные требования подлежат рассмотрению уполно-
моченным по правам потребителей финансовых 
услуг (далее – финансовый уполномоченный). 
В.В. Климов справедливо отмечал, квазисудеб-
ную природу финансового уполномоченного [6].  

Квазисудебный характер финансового 
уполномоченного, влекущий ограничение его 
полномочий и его нетождественность судебным 
органам, не позволяет ему реализовывать ряд 
полномочий судов, одно из них – право примене-
ния статьи 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ) по снижению 
несоразмерной нарушению неустойки.

Неустойка выступает как мера деликтной 
ответственности при неисполнении или ненадле-
жащем исполнении обязательств. А.Г. Карапетов 
отмечал, что под неустойкой (stipulation poenae) 
еще римские юристы понимали «условное согла-
шение, которое подразумевало обязанность 
лица, нарушившего договор, уплатить штраф в 
пользу пострадавшей стороны [5, с. 1]». Статья 
333 ГК РФ призвана не допустить извлечения 
прибыли и обогащения кредитора за счет несо-
размерной нарушению неустойки [13]. Между 
тем, уменьшение неустойки, в том числе закон-
ной, в силу статьи 333 ГК РФ является прерогати-
вой исключительно суда. Такое право распро-
странено в зарубежных правопорядках и даже 
отражено в статье 7.4.13 Принципов УНИДРУА [9, 
с. 127]. Таким образом, финансовый уполномо-
ченный при рассмотрении споров, не вправе при-
менять положения статьи 333 ГК РФ. 

В то же время, законодательство предусма-
тривает многочисленные неустойки за нарушение 
прав потребителей финансовых услуг, один из 
ярких примеров – абзац 2 пункта 21 статьи 12 
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств». 
Неудивительно, что потребители финансовых 
услуг, обращаясь к финансовому уполномочен-
ному, предъявляют и требования о взыскании 
неустойки. Невозможность применения финан-
совом уполномоченным положений статьи 333 ГК 
РФ, позволяет финансовым организациям при 
обжаловании его решений, ссылаться именно на 
тот факт, что не была применена статьи 333 ГК 
РФ. П.В. Сокол как раз отмечал, что одним из 
самых распространенных поводов для обжало-
вания решения финансового уполномоченного 
является неприменение им статьи 333 ГК РФ [12]. 
К слову, в 2019 году около 72% решений финан-
сового уполномоченного не «устояли» в судах 
из-за применения судом положений 333 ГК РФ и 
снижения, назначенной финансовым уполномо-

ченным неустойки [15]. За 2022 год было выне-
сено 8405 судебных постановлений по делам об 
обжаловании решений финансового уполномо-
ченного, из них 2043 (24,3% от общего числа) 
постановлениями решения финансового уполно-
моченного были изменены [8]. К сожалению, в 
отчете за 2022 год отсутствует градация о том, 
какие основания являлись причиной изменения 
судом решений финансового уполномоченного, 
однако, полагаем, что основная часть все так же 
приходится на применение судом статьи 333 ГК 
РФ и уменьшение присужденной финансовым 
уполномоченным неустойки.

Верховный Суд Российской Федерации в 
Обзоре судебной практики по делам о защите 
прав потребителей (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 20.10.2021) в 
пункте 20 поддержал правовую позицию о том, 
что уменьшение судом на основании статьи 333 
ГК РФ размера неустойки, взысканной решением 
финансового уполномоченного, допускается в 
исключительных случаях и с обязательным ука-
занием мотивов, по которым суд полагает, что 
такое уменьшение неустойки является допусти-
мым. При этом Верховный Суд Российской Феде-
рации сослался на:

 – правовую позицию пункта 34 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2012 № 17 о том, что 
применение статьи 333 ГК РФ по делам о 
защите прав потребителей возможно в 
исключительных случаях и по заявлению 
ответчика с обязательным указанием моти-
вов, по которым суд полагает, что уменьше-
ние размера неустойки является допусти-
мым;

 – выводы Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
24.03.2016 № 7 о том, что бремя доказыва-
ния несоразмерности нестойки и необосно-
ванности выгоды кредитора возлагается на 
ответчика.
При этом в качестве примеров доказа-

тельств обоснованности размера неустойки Вер-
ховный Суд Российской Федерации привел: «дан-
ные о среднем размере платы по краткосрочным 
кредитам на пополнение оборотных средств, 
выдаваемым кредитными организациями лицам, 
осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, либо платы по краткосрочным креди-
там, выдаваемым физическим лицам, в месте 
нахождения кредитора в период нарушения обя-
зательства, а также о показателях инфляции за 
соответствующий период».

В Определении Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.03.2022 № 67-КГ21-24-К8, раз-
решавшим правомерность снижения неустойки 
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судами, определенной к взысканию решением 
финансового уполномоченного, также содер-
жится характерный вывод: «Обстоятельства 
которые могут служить основанием для сниже-
ния размера неустойки, имеют существенное 
значение для дела». 

Необходимо учитывать, различные потре-
бительские неустойки относятся к виду законных 
неустоек, то есть, их повышенный размер был 
установлен законодателем в силу важности обе-
спечения надлежащего исполнения обязательств 
организациями перед потребителями, неслучайно 
отмечается их «сверхкомпенсационный характер 
[11]». Этим и объясняется логичная позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации относи-
тельно того, что уменьшение законной неустойки 
возможно лишь в исключительных случаях, 
поскольку её размер установлен самим законо-
дателем и произвольное уменьшение размера 
судом будет вступать с очевидными противоре-
чиями с замыслом законодателя.

Таким образом, размер неустойки, присуж-
денной финансовым уполномоченным, может 
быть обжалован финансовой организацией в 
суде, однако суд, должен тщательно исследовать 
доводы финансовой организации и снизить раз-
мер неустойки лишь при наличии исключитель-
ных обстоятельств.  Это логично объясняется 
тем, что финансовые организации являются ком-
мерческими юридическими лицами, чья деятель-
ность направлена на извлечение прибыли. Кроме 
того, большинство финансовых организаций 
(особенно если речь идет о банках или страховых 
организациях) являются крупными субъектами 
хозяйственных отношений, чьи финансовые и 
юридические возможности несопоставимы с воз-
можностями отдельного потребителя финансо-
вых услуг, являющегося заведомо слабой сторо-
ной в указанных правоотношениях. Стоит также 
помнить и о положении части 3 статьи 401 ГК РФ, 
которая позволяет освобождать лицо, осущест-
вляющую предпринимательскую деятельность от 
ответственности лишь при наличии непреодоли-
мой силы, при этом нарушение обязательств со 
стороны контрагентов, отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения товаров, необходимых 
денежных средств к непреодолимой силе не 
относятся. Здесь имеет смысл привести выводы 
Определения Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 09.11.2021 № 5-КГ21-123-К2, где отмечалось, 
что отсутствие конкретных мотивов, доказываю-
щих допустимость уменьшения размера неу-
стойки по сравнению с заявленной величиной, 
является основанием для отмены принятых 
судебных актов.

Верховный Суд Российской Федерации 
регулярно отменяет судебные акты нижестоящих 

судов, в связи с тем, что нижестоящие суды, при 
обжаловании решений финансового уполномо-
ченного, снижали размер неустойки по статье 
333 ГК РФ как раз без указания мотивов такого 
снижения и в условиях отсутствия представления 
финансовой организацией конкретных доказа-
тельств несоразмерности неустойки.

Возникает справедливый вопрос о возмож-
ности предоставления финансовому уполномо-
ченному в исключительных случаях уменьшать 
размер неустойки на основании статьи 333 ГК 
РФ. Так, финансовый уполномоченный в ходе 
разрешения дела, рассматривал бы вопрос и об 
уменьшении размера неустойки на основании 
333 ГК РФ, что возможно бы, сократило количе-
ство обжалований решений финансового уполно-
моченного. В то же время, это нарушило бы 
монопольное право судов на применение статьи 
333 ГК РФ, однако следует отметить, что данная 
статья ГК РФ и соответствующее положение 
УНИДРУА о снижении неустойки [10], применя-
ется не только государственными, но и третей-
скими судами (арбитражами) [7]. В то же время, 
статья 333 ГК РФ действует в редакции Феде-
рального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ, когда 
еще не существовал институт финансового упол-
номоченного, следовательно, законодатель, 
который ограничил применение статьи 333 ГК РФ 
только судами, вряд ли сделал это намеренно.

Можно провести аналогию финансового 
уполномоченного с третейским судом, в обоих 
случаях происходит разрешение спора по суще-
ству, формируются юридически значимые 
выводы. Конечно, в процессуальном плане рас-
смотрение в третейском суде может быть более 
регламентированным чем финансовым уполно-
моченным, однако для того, чтобы сделать вывод 
о несоразмерности неустойки, тем более когда 
такой вопрос разрешается в отношении финан-
совой организации в споре с потребителем, не 
требуется серьёзного исследования. Вывод о 
несоразмерности неустойки делается на основе 
заявления финансовой организации и при иссле-
довании представленных ею документов. 
Согласно части 1 статьи 20 Закона «О финансо-
вом уполномоченном», финансовый уполномо-
ченный направляет в финансовую организацию 
обращение потребителя финансовых услуг для 
получения пояснений и документов. Финансовая 
организация вполне могла бы теоретически к 
данным пояснениям приложить заявление о при-
менении статьи 333 ГК РФ и документы в под-
тверждение своей позиции.

Вопрос о практической необходимости в 
предоставлении финансовому уполномоченному 
права уменьшать неустойку на основании статьи 
333 ГК РФ является дискуссионным. Так, в рам-
ках работы Петербургского международного 
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юридического форума вице-президент Всерос-
сийского союза страховщиков С.И. Ефремов 
предложил расширить компетенцию финансо-
вого уполномоченного, предоставив последнему 
право снижать неустойку по статье 333 ГК РФ 
[14]. О том, что наделение финансового уполно-
моченного правом на применение статьи 333 ГК 
РФ приведет к повышению эффективности его 
работы, указывали Ю.В. Воронин и О.В. Беляков-
ская (Ерофеева) [3]. Д.Е. Зайков полагал, что пре-
доставление финансовому уполномоченному 
возможности применения 333 ГК РФ приведет к 
оптимизации процесса разрешения спора и уве-
личению эффективности деятельности финансо-
вого уполномоченного [4]. В то же время Е.Е. Сте-
панова полагала, что данная инициатива приве-
дет к увеличению обращений потребителей, 
недовольных тем, что финансовый уполномочен-
ный снизил неустойку, в суды . Полагаем, что 
последний довод не учитывает, что финансовые 
организации часто обжалуют решения финансо-
вого уполномоченного как раз-таки из-за непри-
менения тем положений статьи 333 ГК РФ. Про-
блема увеличения обращений потребителей, 
недовольных снижением неустойки финансовым 
уполномоченным, в случае предоставления 
финансовому уполномоченному права применять 
положения статьи 333 ГК РФ, может быть решена 
строгим следованием финансовым уполномочен-
ным позиций Верховного Суда Российской Феде-
рации, а именно снижением неустойки в исклю-
чительных случаях и по заявлению финансовой 
организации с обязательным указанием мотивов, 
по которым финансовый уполномоченный пола-
гает, что уменьшение размера неустойки явля-
ется допустимым. Любопытен вывод А.И. Быч-
кова, который полагает, что финансовый уполно-
моченный не лишен права применять статью 333 
ГК РФ по аналогии закона на основании статьи 6 
ГК РФ [1, с. 76]. Между тем, полагаем, что данный 
вывод все-таки идет вразрез с положениями ста-
тьи 333 ГК РФ, которая наделяет исключительно 
суд правом на снижение неустойки. Кроме того, 
рассмотрение заявление финансовым уполномо-
ченным относится к публичному, а не частному 
праву, в связи с чем, применение статьи 6 ГК РФ 
представляется сомнительным.

Если предоставить финансовому уполномо-
ченному право снижения несоразмерной неу-
стойки, возникают справедливые вопросы – 
каким образом он может это сделать, вправе ли 
финансовая организация, не заявившая о приме-
нении положений статьи 333 ГК РФ при рассмо-
трении дела финансовым уполномоченным, 
завить об этом в суде, и вправе ли будет суд еще 
больше уменьшить неустойку или напротив, при-
знать уменьшение неустойки финансовым упол-
номоченным необоснованным?

Очевидно, что финансовый уполномочен-
ный мог бы применять положения статьи 333 ГК 
РФ исключительно при наличии такого заявления 
со стороны финансовой организации, это соот-
ветствует положениям статьи 333 ГК РФ. Как ука-
зывалось выше, финансовый уполномоченный 
при рассмотрении дела осуществляет запрос 
пояснений и документов со стороны финансовой 
организации. Финансовая организация в своих 
пояснениях могла бы прямо указывать на необхо-
димость применения статьи 333 ГК РФ. Между 
тем, может возникнуть ситуация, когда при рас-
смотрении дела финансовым уполномоченным, 
финансовая организация о применении статьи 
333 ГК РФ не заявляла, а уже в суде сделала 
такое заявление. Здесь полагаем, должен быть 
применен правовой подход Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенный в Обзоре 
практики рассмотрения судами дел по спорам о 
защите прав потребителей, связанных с реализа-
цией товаров и услуг (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17.10.2018), 
пункте 72 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 и 
других актах, предусматривающий возможность 
заявления о снижении неустойки по статье 333 ГК 
РФ лишь при рассмотрении дела в суде первой 
инстанции или апелляционной, если дело рассма-
тривается по правилам первой инстанции. Дан-
ная позиции разумна, поскольку в противном 
случае, сторона, заинтересованная в затягивании 
судебного разбирательства, могла бы делать это 
заявление в судах апелляционной и кассацион-
ной инстанций. В случае же с финансовым упол-
номоченным, финансовая организация, не зая-
вившая о применении статьи 333 ГК РФ при рас-
смотрении дела финансовым уполномоченным, 
должна быть лишена права на такое заявление 
при судебном разбирательстве.

Относительно возможности судов изменять 
размер неустойки после применения статьи 333 
ГК РФ, можно вспомнить выводы А.А. Вишнев-
ского, который недоумевал предоставленным 
правом финансовой организации обжаловать в 
судебном порядке решение финансового уполно-
моченного, поскольку европейская практика не 
предоставляет финансовым организациям такого 
права [2]. С другой стороны, может сложиться 
ситуация, когда необходимо было снизить раз-
мер неустойки для финансовой организации, 
однако финансовый уполномоченный, не учтя 
всех обстоятельств, отказался это сделать, в 
таком случае исправить положение способен 
лишь суд. Между тем, неустойки, предусмотрен-
ные за нарушения обязательств потребителей 
финансовых услуг, являются законными. Они не 
установлены договорами, где одна более эконо-
мически сильная сторона могла бы навязать их 
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своему контрагенту (напротив, финансовые орга-
низации являются более сильной стороной пра-
воотношений с потребителями). Также надо учи-
тывать разъяснения Верховного Суда Россий-
ской Федерации об исключительности случаев 
снижения неустойки по правилам статьи 333 ГК 
РФ в спорах между финансовыми организациями 
и потребителями финансовых услуг. Таким обра-
зом, вышеуказанное ограничение для финансо-
вых организаций по обжалованию решений 
финансового уполномоченного в части снижения 
неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ могло 
бы с одной стороны разгрузить суды, с другой 
содействовала бы защите прав потребителей 
финансовых услуг, поскольку финансовые орга-
низации не смогут в этой части обжаловать реше-
ния финансового уполномоченного. Следует 
отдельно оговорить, что, если бы финансовый 
уполномоченный необоснованно снизит размер 
неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, потре-
битель финансовых услуг вправе будет обра-
титься с самостоятельным иском в суд. Разуме-
ется, данные ограничения если и должны быть, то 
только лишь при несогласии финансовой органи-
зации, право потребителя финансовых услуг 
подать самостоятельный иск при несогласии с 
решением финансового уполномоченного ника-
ким образом ограничено быть не должно. 

Таким образом, полагаем, что наделение его 
данным полномочием возможно. Статья 333 ГК 
РФ, ограничивающая своё применение только 
судами, была сформулирована до создания 
института финансового уполномоченного. Дан-
ная статья применяется не только государствен-
ными, но и третейскими судами, исходя из чего, 
существенных доктринальных проблем с наделе-
нием финансового уполномоченного правом на 
снижение неустойки по правилам статьи 333 ГК 
РФ не будет. Для предоставления финансовому 
уполномоченному права по снижению неустойки, 
необходимо внести изменения в статью 333 ГК 
РФ, заменив слово «суд» на «суд или иной орган, 
разрешающий гражданское дело по существу». 
Указание на «иной орган, разрешающий граждан-
ское дело по существу», позволит применять ста-
тью 333 ГК РФ и иным институтам альтернатив-
ного разрешения споров, а не только финансо-
вому уполномоченному.

 Важно акцентировать внимание на том, что 
финансовому уполномоченному при снижении 
неустойки по правилам 333 ГК РФ необходимо 
строго руководствоваться разъяснениями Вер-
ховного Суда Российской Федерации в части 
исключительности случаев уменьшения неу-
стойки, в противном случае, судебная система 
столкнется с увеличением исков потребителей 
финансовых услуг, недовольных необоснован-
ным уменьшением размера неустойки. В случае 

предоставления финансовому уполномоченному 
права применять статью 333 ГК РФ, следует 
предусмотреть запрет финансовым организа-
циям делать заявления о применении 333 ГК РФ в 
судах, если они не делали таких заявлений при 
рассмотрении дела финансовым уполномочен-
ным, также можно рассмотреть возможность 
ограничения права финансовых организаций на 
обжалования решений финансового уполномо-
ченного в части применения или отказа в приме-
нении статьи 333 ГК РФ. 
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Аннотация. Современные экономико-политические и социальные условия, наличие постоянных 
санкций обязывают предприятие к повышению деловой активности, поиску новых рынков сбыта, 
включая интернет платформы, системному изменению форм производства или предоставления услуг, 
совокупно влияющих на успешность его деятельности, прибыльность и конкурентоспособность. Поэ-
тому основополагающим фактором будет являться среда, в которой функционирует предприятие. Но 
предприятие не в состоянии существовать без персонала, средств производства и информации, поэ-
тому возникает необходимость в построении внутренней среды, адаптированной под его нужды и тре-
бования.

В рамках изучения внутренней и внешней среды предприятия выделены и изучены те факторы, 
которые наиболее сильно влияют на работу предприятия и нахождение оптимального решения их при-
менения или ограничения в его деятельности.

В статье проанализированы различные точки зрения авторов на понятия внутренней и внешней 
среды предприятия, от чего зависит их состояние, а также какую роль они выполняют при производ-
стве продукции и обеспечении конкурентоспособности.
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INFLUENCE OF FACTORS OF INTERNAL AND EXTERNAL 
ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE ON THE SUCCESS  
OF ITS ACTIVITIES

Annotation. Modern economic-political and social conditions, the presence of permanent sanctions 
oblige the enterprise to increase business activity, search for new markets, including Internet platforms, 
systemic change in the forms of production or provision of services, cumulatively affecting the success of its 
activities, profitability and competitiveness. Therefore, the fundamental factor will be the environment in which 
the enterprise operates. But the enterprise is not able to exist without personnel, means of production and 
information, so there is a need to build an internal environment adapted to its needs and requirements.

Within the framework of the study of internal and external environment of the enterprise those factors 
that most strongly affect the work of the enterprise and finding the optimal solution of their application or 
limitations in its activities are identified and studied.

The article analyzes the authors’ different points of view on the concepts of internal and external 
environment of the enterprise, what their state depends on, as well as what role they play in the production of 
products and ensuring competitiveness.

Key words: Enterprise, factors, internal environment, external environment, efficiency, competitiveness.

Под понятием «предприятие» чаще всего 
имеют в виду самостоятельное юриди-

ческое лицо, хозяйствующий экономический 
субъект, который производит и продает различ-
ную продукцию, исходя из направления собствен-
ного производства.

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции гласит, что в состав предприятия входят все 
виды имущества, предназначенные для произ-
водства и продажи продуктов: земельные угодья, 
здания и сооружения для производства сырья, 
сбора сырья, создания продукции, отчетности, и 
многое другое, оборудование, инвентарь, само 
сырье, продукция также входит в состав пред-
приятия, права требования, долги, а также бренд, 
работы и услуги и другое.

Отдельное внимание стоит уделить наличию 
и качеству внутренней и внешней среды предпри-

ятия, которые также неизменно оказывают влия-
ние на его работу.

Для того, чтобы предприятие активно функ-
ционировало и могло иметь возможности и сред-
ства для содержания всего вышеперечисленного, 
нужны определенные составляющие, которые 
будут обеспечивать определенные условия. К эти 
условиям целесообразно отнести макро-  и 
микросреду предприятия, влияющие на эффек-
тивность функционирования предприятия.

Макросреда или, другими словами, внеш-
няя среда предприятия представляет собой сово-
купность различных элементов, формирующихся 
под воздействием политических и экономических 
факторов. Другими словами, это та среда, кото-
рая влияет на само производство или организа-
цию сильнее, чем оно на нее саму. Стабильность 
данной среды зависит не только от благополучия 
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одного конкретного предприятия, но также в 
совокупности со стабильной работой и других 
хозяйствующих субъектов в данном государстве.

Факторы внешней среды сложные и дина-
мичные в том, что существует их большое коли-
чество, и в один относительно короткий проме-
жуток времени они могут воздействовать на 
работу предприятия как вместе, так и по отдель-
ности.

Факторы макросреды обычно стараются 
делить на две четких группы:

1. Факторы прямого воздействия. Это те фак-
торы, которые тесно взаимосвязаны с рабо-
той предприятия и чаще всего сильно вли-
яют на нее. Ярким примером подобного 
рода фактора являются поставщики сырья 
для производства товаров или конкуренты, 
которые производят идентичную продук-
цию.
Важным составляющим макросреды у пред-

приятия и фактором прямого воздействия на него 
является государство. Исходя из всех функций 
государства, таких как создание адекватной пра-
вовой среды для организаций, стабильность в 
экономической сфере, наличие гарантий и нор-
мальной конкуренции и так далее, можно прийти 
к выводу, что от него непосредственно зависит не 
только экономическое, но и физическое состоя-
ние предприятия. Оно напрямую воздействует на 
функционирование предприятия.

2. Факторы косвенного воздействия. Непо-
средственно не влияют на работу предприя-
тия, однако их влияние важно для выра-
ботки дальнейшего плана производства 
продукции. 
К основным факторам косвенного воздей-

ствия можно отнести: политические, экономиче-
ские, социальные, международные, технологиче-
ские и др.

К политическим факторам относятся любые 
изменения в правовой базе, нормативных доку-
ментах, а также смена направления самого госу-
дарства. Экономические факторы – все, что свя-
зано с экономической динамикой в государстве 
(соотношение валового продукта, показатели 
инфляции, количество занятых рабочих мест, 
уровень безработицы и так далее). Социальные 
факторы -  установки населения, традиции, 
состояние общества. Международные – это 
больше относится к тем предприятиям, которые 
обосновались на иностранном рынке (здесь ока-
зывает влияние политическая направленность 
других стран, стабильность валюты, состояние 
национального рынка на международном и так 
далее). К технологическим факторам относится 
все, что связано с техническим прогрессом в 

стране (развитие технологий в различных сфе-
рах, предназначенных для производства продук-
ции). Факторы конкуренции – состояние конку-
рентоспособности предприятий в государстве.

Изучение внешней среды любого предприя-
тия занимает колоссальное количество средств и 
времени, от части из-за того, что факторы данной 
среды изменяются вне зависимости от самого 
предприятия. Все вышеперечисленные факторы 
очень подвижны и пластичны в своей сфере, что 
не позволяет выработать точный план работы 
организации даже на ближайшее будущее. С уче-
том того, что Российская Федерация не стоит на 
месте в своем развитии в различных социальных 
и политических сферах, анализ макросреды 
предприятия осложняется.

Микросреда предприятия - это совокуп-
ность факторов и субъектов, оказывающих непо-
средственное влияние на социально-экономиче-
скую систему или по-другому предприятие.

К факторам микросреды или внутренней 
среды предприятия можно отнести три составля-
ющих:

1. Клиенты. Клиенты предприятия являются 
непосредственно главным фактором вну-
тренней среды предприятия. Чем больше 
клиентов будет у организации, тем больше 
прибыли будет у него на производство боль-
шего количества продукции и так далее. 
Благодаря качественной работе рекламщи-
ков и менеджеров по работе с клиентами 
состояние самого предприятия будет неиз-
менно улучшаться;

2. Поставщики сырья и дополнительной про-
дукции. Подобные люди также являются 
незаменимой частью непрерывной и ста-
бильной работы предприятия. Если сырье 
для производства его продукции приедет не 
вовремя или оно будет некачественное, то 
это может замедлить.

3. Конкуренция. Они являются неотъемлемой 
частью внутренней среды предприятия. 
Здоровая и адекватная конкуренция на 
любом рынке должна обеспечиваться госу-
дарством. Благодаря здоровой конкурен-
ции на рынке растет уровень экономики 
страны на мировом рынке, от чего зависит и 
благосостояние населения, становится 
больше предприятий, а значит, и больше 
рабочих мест для населения, что также 
положительно сказывается на уровне без-
работицы в стране.
Так, в статье Сутиной А. А. и Бакеевой Й. Р. 

Рассматривается то, как влияет внутренняя среда 
предприятия на него [6]. В конце работы можно 
прийти выводу, что внутренняя среда предприя-
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тия зачастую состоит из живых субъектов, то 
есть людей, которые работают на предприятии, 
то есть это рабочие, менеджеры, начальство и 
так далее. Именно персонал организации тесно 
связан с его работой, то как эта работа будет 
исполняться – хорошо или плохо. Однако не 
только люди на предприятии являются важным 
фактором микросреды, но также и техника, кото-
рая используется в процессе изготовления про-
дукции, она также влияет на работу предприятия 
[6].

В нынешнем мире с продвинутым техниче-
ским оснащением производство товаров и услуг 
стало в разы легче, чем это было в прошлом веке. 
Техника оснащена специальными приборами и 
сделана с гарантией, что прослужит долго, что 
может обезопасить производственный процесс 
от банальных человеческих факторов. Однако на 
данный момент машины не могут полностью 
заменить человека, существуют даже в произ-
водстве те сферы, в которой четко отточенных 
механических навыков машин недостаточно и 
нужен человеческий ум. Машина запрограмми-
рована на определенный алгоритм действий, 
четко следуя ему весь производственный про-
цесс, и при нарушении этого алгоритма возни-
кает ошибка и трудности с решением этой задачи. 
Человек же способен отходить от плана и решать 
незапланированные проблемы.

Из этого можно сделать небольшой вывод, 
что в зависимости от вида деятельности и направ-
ления деятельности предприятия инновационное 
и техническое оснащение, в том числе и  произ-
водственных помещений, влияет на работу пред-
приятия в целом и не меньше, чем наличие про-
фессионального персонала на предприятия.

В статье Горевой В. Б. был проведен анализ 
влияния внутренней и внешней сред предприятия 
на его работу и что стоит учитывать его сотрудни-
кам для максимальной эффективности [7]. В дан-
ной работе выделили слабые и сильные стороны 
предприятия, и благодаря анализу расположе-
ния, технического и персонального оснащения и 
многим другим факторам выделили результаты о 
том, что данная организация имеет большой 
потенциал, однако стоит учитывать как внутрен-
ние факторы, например, расположение организа-
ции, уход и приход кадров, количество прибыли и 
качество продаваемых товаров, так и внешние, 
например, те же постройки крупных торговых 
центров.

Внутренняя и внешняя среды могут и 
должны поддерживать и дополнять друг друга, 
что положительно скажется на благосостоянии 
предприятия. Внешняя среда может являться 
стимулом к повышению конкурентоспособности, 

а внутренняя  среда способствовать продвиже-
нию продукции на рынке. Ярким примером подоб-
ной синергии сред является обратная связь пред-
приятия со своими клиентами. Например, нали-
чие хорошей клиентской базы, положительного 
имиджа и доверия к товарному знаку, а также 
возможности клиентам взаимодействовать с 
предприятием через онлайн платформы и соци-
альные сети,  оставляя отзывы на товар, пожела-
ния к качеству, точкам продаж и т.п. В результате 
наличия данной информации руководитель имеет 
возможность учитывать недоработки в составе 
или качестве товара, его оформлении, и, как 
следствие, менять товар под запросы рынка и 
покупателей.

Подводя итоги, из всего вышесказанного, 
стоит отметить то, что внутренняя и внешняя 
среда тесно взаимосвязаны, каждая из них 
состоит из множества факторов, особенных и 
индивидуальных для каждого предприятия, кото-
рые могут влиять на эффективность его деятель-
ности как по отдельности, так и совокупно. Пред-
приятие представляет собой не замкнутое сооб-
щество, отделенное от остального цивилизован-
ного мира, а важную составляющую экономики 
отдельно взятого региона или страны в целом. 
Деятельность современного предприятия сопря-
жена с большими рисками и требованиями из-за 
воздействия множества внешних факторов. Жиз-
неспособным и конкурентоспособным останется 
только то предприятие, которое сможет адапти-
роваться под все требования и постоянно меняю-
щиеся факторы. Помимо этого, внутри предприя-
тия тоже происходят процессы, влияющие на 
эффективность деятельности. Структура рабо-
чего персонала, его профессиональные качества, 
средства производства, скорость обработки 
информации, наличие организационной струк-
туры, целей и миссии влияют на его работу как в 
положительную, так и отрицательную сторону. 
Поэтому предприятие включает в себя, в свою 
структуру большое количество элементов, кото-
рые должны работать в совокупности и, как 
результат, предприятие сможет удовлетворять 
общественные потребности и получать, и макси-
мизировать прибыль.
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Введение
Ведение бизнеса всегда сопровождалось 

наличием больших рисков, которые требовали 
детального изучения для минимизации финансо-
вых убытков. Таких рисков, с учетом сложив-
шихся в настоящее время рыночно-экономиче-
ских отношений великое множество. Непосред-
ственно одним из примеров является появление в 
хозяйственных обществах корпоративных кон-
фликтов. Корпоративные конфликты являются 
неотъемлемой частью жизни любой компании и 
могут возникать по различным причинам, таким 
как расхождение взглядов, конкуренция, неэф-
фективное управление и многие другие. Решение 
и предотвращение таких конфликтов играют важ-
ную роль в успешной деятельности организации, 
поскольку способствуют сохранению ее репута-
ции, эффективности работы и межличностным 

отношениям между сотрудниками. В данной ста-
тье мы рассмотрим различные способы разреше-
ния и предотвращения корпоративных конфлик-
тов, которые помогут компаниям создать здоро-
вую и продуктивную рабочую атмосферу.

Основная часть
Для рассмотрения различных способов 

разрешения и предотвращения корпоративных 
конфликтов необходимо обратиться к самому 
понятию корпоративный конфликт.

В настоящее время законодательно поня-
тие «корпоративный конфликт» не закреплено, 
но обращаясь к доктринальному анализу рассма-
триваемой дефиниции, следует сказать, что к 
корпоративному конфликту присуще следующие 
признаки:

1) Существование противоборствующих 
сторон, которые имеют различные убеждения по 
поводу управления компанией;
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2) Объектом являются корпоративные отно-
шения, и иные отношения непосредственно свя-
занные с деятельностью корпорации;

3) Основанием вступают интересы сторон, 
которые стремятся реализовать свои цели, в том 
числе и осуществлять контроль как за действи-
ями самой компании, так и за поведением других 
участников. 

4) Конфликт является длящимся, не способ-
ным быть разрешённым внутри компании.

 В свою очередь, по мнению И.С. Шиткиной, 
корпоративный конфликт представляет собой 
нарушение прав и законных интересов участни-
ков или общества в результате совершения 
неправомерных действий со стороны других 
участников или менеджмента [1].

Однако, стоит отметить, что согласно пози-
ции О. Осипенко, к корпоративным конфликтам 
не стоит относить корпоративные противоречия, 
которые могут быть решены силами самой кор-
порации без привлечения стороннего субъекта 
[2].

 С учетом изложенного можно сделать 
вывод о том, что корпоративный конфликт – это 
длящийся противоречия между участниками, 
менеджментом и участниками компании, проис-
ходящие внутри компании, объектом которых 
выступают корпоративные правоотношения и 
иные правоотношения, связанные с деятельно-
стью корпорации, обусловленные со стремле-
нием сторон реализовать свои цели. 

Для разработки плана мероприятий по раз-
решению корпоративного конфликта необходимо 
изучить сущность и его специфику, а также опре-
делить стадию корпоративного конфликта. Н.В. 
Качкаров выделяет три стадии корпоративного 
конфликта:

1) Появление конфликта интересов;
2) Корпоративный конфликт, который можно 

разрешить внесудебными способами;  
3) Корпоративный спор. [3].
В науке существуют два способа разреше-

ния корпоративного конфликта: судебный и вне-
судебный способ. В зависимости от стадии кор-
поративного конфликта применяется либо судеб-
ный, либо внесудебный метод разрешения корпо-
ративного конфликта. В свою очередь 
внесудебный способ включает в себя организа-
ционный и договорной методы.

Одним из способов применения организа-
ционного метода является внедрение во внутрен-
нею структуру корпоративного управлении 
службы внутреннего контроля. Это является про-
грессивным началом по предотвращению корпо-
ративных конфликтов. По мнению R.Kraakman 
это способствует предотвращению корпоратив-
ных конфликтов, путем возложения имуществен-
ной ответственности на правонарушителей [4]. 

При этом данный метод предотвращения корпо-
ративных конфликтов будет способствовать 
сокращению потенциальных издержек, поскольку 
указанная служба будет не допускать принятие 
убыточных для корпорации решений. 

Учреждение органа внутреннего контроля 
необходимо регламентировать внутренним актом 
корпорации, и определить механизмы извещения 
органов управления о рисках, которые могут воз-
никнуть при принятии того или иного решения. 

Во многом схожим по своей сущности явля-
ется создание в компании должности корпора-
тивного секретаря для осуществления корпора-
тивного управления обществом.  Корпоративный 
секретарь является связующим звеном, который 
осуществляет взаимодействие между органами 
управления (единоличный исполнительный орган, 
совета директоров (наблюдательного совета), 
акционерами).

Однако, создание органов внутреннего кон-
троля, который, как правило, подотчетен едино-
личному исполнительному органу или коллеги-
альному органу предоставляет большую возмож-
ность влиять на порядок принятие решение в 
корпорации, что может быть почвой для создания 
корпоративных конфликтов в обществе. Совсем 
иная ситуация у корпоративного секретаря, кото-
рый обладает относительной самостоятельно-
стью, что позволяет принимать ему объективные 
и беспристрастные решения. Однако это не сви-
детельствует о наличии у них механизмов блоки-
ровки или запрета на принятие решений орга-
нами управления общества. 

 Так как надзор и контроль за деятельно-
стью общества осуществляется Советом дирек-
торов (наблюдательным советом). Данный орган 
создается как орган, который будет способство-
вать снижению корпоративных конфликтов, 
поскольку его функции направлены на соблюде-
ние прав и интересов участников. Ввиду того, что 
члены совета директоров — это представители 
участников общества. Именно участники обще-
ства, назначают членов совета директоров, и их 
количество представителей от каждого участ-
ника зависит от размера владения долей или 
пакетом акций. Из чего следует, что основная 
функция Совета директоров это не только, кон-
троль и надзор за деятельностью общества, но и 
сохранение баланса интересов участников.  

С учетом изложенного можно сделать вывод 
о том, что данные организационные меры, свя-
занные со структурированием корпоративного 
управления либо внедрения в структуру корпора-
ции различных элементов, способствующих пре-
дотвращению корпоративного конфликта, явля-
ются весьма эффективными.

Договорные методы предотвращения и раз-
решения корпоративных конфликтов приставля-
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ются перспективными для целей регулирования 
взаимоотношений между участниками организа-
ции. Одним из способов реализации договорного 
метода является заключение корпоративного 
договора, позволяющий участникам подобного 
договора осуществлять корпоративные права 
определенным образом. В этой связи наличие 
заключенного корпоративного договора, по мне-
нию Е.В. Глухова, может снизить риск возникно-
вения корпоративных конфликтов в рамках дея-
тельности совместного предприятия, а также 
уменьшит вероятность злоупотреблений правами 
со стороны других участников [5]. Среди положе-
ний такого договора, на наш взгляд, следует 
предусмотреть возможности по разрешению 
дедлоков, а также реализацию прав участия в 
корпорации осуществлении деятельности 
совместного предприятия. При этом весьма 
ригидное отношение действующего корпоратив-
ного законодательства к корпоративным догово-
рам во многом ограничивают сферу применения 
подобного договора, вследствие чего следует 
осторожно подходить к согласованию условий 
корпоративного договора [6].

Данные методы применимы, как правило, до 
стадии корпоративного спора, поскольку направ-
лены на предотвращение корпоративного спора. 
В случае, если возник корпоративный спор, то 
используются судебные методы разрешения кон-
фликтов.

Судебные методы разрешения корпоратив-
ных споров представлены в виде государствен-
ных судов. При этом подобным запросам отве-
чает третейское разбирательство, характеризую-
щееся квалифицированностью арбитров, а, сле-
довательно, значительным качеством рас- 
смотренного дела, которое может быть передано 
в подобное учреждение при наличии арбитраж-
ной оговорки. Подобная арбитражная оговорка в 
контексте предотвращения и разрешения корпо-
ративного спора может дублироваться как в 
уставе корпорации, так и в корпоративном дого-
воре, что усиливает ее эффективность в случае 
возникновения конфликта

Таким образом, на основании проведенного 
исследования в данной статье можно сделать 
вывод, о том, что корпоративный конфликт — это 
противоречивая ситуация, которая возникает не 
только между позицией руководящего аппарата 
организации и ее собственниками, но и между 
самими собственниками. Для разрешения и пре-
дотвращения корпоративных конфликтов исполь-
зуются судебные и внесудебные способы разре-
шения конфликтов. К внесудебным методам 
относят внедрение в структуру корпорации раз-
личных элементов, способствующих предотвра-
щению корпоративного конфликта. К судебным 

методам относят участие государственных, а 
также третейских судов в разрешении корпора-
тивных конфликтов.

В настоящее время особенно важна роль 
субъектов корпоративных правоотношений и 
иных участников гражданского оборота в созда-
нии локальных норм корпоративного права, 
направленных на разработку и регламентацию 
эффективных механизмов предупреждения и 
разрешения возникающих корпоративных кон-
фликтов, что становится возможным благодаря 
сочетанию публично-правовых и частноправовых 
начал.
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IMPROVING THE SYSTEM OF NON-MATERIAL MOTIVATION  
FOR KEY EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION

Аnnotation. Work motivation is a powerful tool for influencing staff efficiency. Businesses are always 
looking for ways to motivate that do not require large expenditures. Non-material motivation is one of the tools 
to encourage an employee to work effectively and a team to act together. The absence of this type of motivation 
leads to staff turnover, which negatively affects business results. Non-material motivation can become a 
powerful tool for personnel management and improving the financial results of the company.
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Актуальность темы заключается в том, 
что из известных на сегодняшний день 

факторов производства и сферы услуг одним из 
основных, требующих наибольших затрат, явля-
ется труд и его правильная оценка и мотивация. 
Поэтому мотивация сотрудников нуждается в 
дальнейшем изучении и систематизации. «Про-
блема мотивации персонала считается довольно 
исследованной, как в иностранной, так и в отече-
ственной литературе» [5, 6].

 Мотивация - «процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения личных 
целей и целей организации» [2]. «На сегодняшний 
день мотивацию разделяют на три группы: мате-
риальная, административная и психологическая» 
[7]. Нематериальная мотивация – это предостав-
ление неденежных стимулов и условий, которые 
побуждают сотрудников достигать максимальной 
производительности и создают заинтересован-
ность в достижении результатов. В руках умелого 
менеджера нематериальная мотивация может 
стать мощным инструментом управления персо-
налом и улучшения финансовых результатов ком-
пании. 

Особенности нематериальной мотивации 
ключевых сотрудников в российских организа-
циях связаны с разработкой дополнительных 
методов мотивации, учетом потребностей сотруд-
ников, обеспечением удержания ключевых 
сотрудников в организациях, реализацией адек-
ватной конкуренции среди данных сотрудников. 
С целью мотивации используется комплекс льгот 
для работников, который довольно разнообра-
зен.  Как правило, нематериальная мотивация 
реализуется преимущественно в крупных компа-
ниях. Средние и малые организации в основном 
реализуют материальные методы мотивации, 
сокращая количество элементов нематериальной 

составляющей. Среди проблем в изучаемой 
сфере выявлены формальный подход к организа-
ции системы нематериальной мотивации, про-
блемы взаимоотношений с руководством, отсут-
ствие учета мотивационного типа сотрудников, 
неудовлетворенность действующей системой 
нематериальной мотивации, и другие. Посред-
ством организации эффективной нематериаль-
ной мотивации для ключевых сотрудников, пред-
ставляется возможным обеспечить эффектив-
ность трудовой деятельности, рост производи-
тельности и удержание ценных кадров.

По статистике, сотрудники работают на 20% 
лучше и увольняются на 87% реже, когда они 
мотивированы. Отношение компании к своему 
коллективу напрямую влияет на эффективность 
бизнеса. Известно, что мотивированные люди 
постоянно ищут пути повышения производитель-
ности и даже помогают коллегам в достижении 
целей, поставленных руководством.

Именно уровень текучести кадров во мно-
гом определяет долю сотрудников со сниженной 
мотивацией. Нематериальная мотивация, ее еще 
называют косвенной играет важнейшую роль в 
формировании положительного кадрового 
имиджа компании и успешность бизнеса в целом.

«В первую очередь необходимо мотивиро-
вать нематериально» [8].

Работнику необходимо чувствовать свою 
значимость для компании, важность выполняе-
мой работы, хорошо выполняющий свои функции 
работник ждет одобрения и внимания со стороны 
руководства к себе и своему труду, такое внима-
ние демонстрируется руководством посредством 
в том числе нематериальной мотивации, напри-
мер, подарить подарок, который должен не быть 
банальным, должен быть особенным, ценность 
которого зависит от вклада работника, предоста-
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вить работникам социальный пакет, поддержи-
вать постоянный диалог с работником  и другие.

Социальные льготы предоставляют много 
компаний интересными из них можно считать [4]:

 – медицинские осмотры (такие осмотры не 
должны носить формальный характер, для 
того, чтобы работник оценил заботу работо-
дателя о его здоровье, в список медицин-
ского обследования включаются обследо-
вания интересные для конкретного работ-
ника);

 – предоставление отдыха во время канику-
лярного периода или, например, во время 
ремонта в детском саду, чтоб работник был 
всегда уверен в том, что его семейные про-
блемы будут обязательно учтены работода-
телем;

 – предоставление рабочего времени для 
посещения врача, занятия спортом (некото-

рые организации предоставляют один час 
рабочего времени в неделю на спорт).
Перечисленные виды нематериальной моти-

вации не требуют больших финансовых затрат, 
однако повышают лояльность работников, рабо-
тодатель становится привлекательнее других, 
работник чувствует заботу, ценит ее и работает 
тщательнее, в целом уровень нетрудоспособно-
сти по причине болезни сокращается.

Правильная, четкая постановка целей также 
может повысить мотивацию, например, ставятся 
цели по SMART, которые предусматривают 
недвусмысленность задачи, определенность, 
возможность оценки, весомость задания, соиз-
меримые задачи срокам выполнения.

Основные составляющие мотивации работ-
ников представлены на рисунке 1 [3]:

 

Рисунок 1. Основные составляющие мотивации работников

Ключевых сотрудников стоит рассматри-
вать как одну из наиболее значимых для успеш-
ности и развития современных организаций кате-
горий работников. Такие сотрудники характери-
зуются высоким уровнем компетентности, уча-
стием в решении приоритетных задач, 
продуктивностью трудовой деятельности, лояль-
ностью к организации и тем, что от эффективно-
сти выполнения ими текущих задач зависит рабо-
тоспособность организации. В связи с указан-

ными характеристиками ключевые сотрудники 
рассматриваются как отдельный объект мотива-
ции трудовой деятельности, систему мотивации 
для которых представляется возможным выстро-
ить в соответствии с основными аспектами 
отдельных теорий мотивации для обеспечения 
эффективности их труда.

Требования к современной системе инстру-
ментов управления нематериальной мотивацией 
ключевых сотрудников – на рисунке 2.
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 Рис. 2. Требования к современной системе инструментов управления нематериальной  
мотивацией ключевых сотрудников 

Таким образом, нематериальная мотивация 
представляет собой процесс, в рамках которого 
осуществляется неденежное стимулирование 
работников к качественной трудовой деятельно-
сти.  Современными методами данного вида воз-
действия выступают SMART-цели, геймификация, 
нейроменеджмент, обеспечение возможности 
удаленной работы, активное использование 
облачных сервисов и цифровых технологий в 
работе. В текущих условиях нематериальная 
мотивация признана значимым элементом моти-
вационной системы современной организации. 
«Знание сущности, механизмов и способов моти-
вации составляет одну из ключевых компетенций 
руководителя и менеджера, особенно в совре-
менных условиях» [1].

Список литературы:

[1] Александрова Н. А., Александров В. А., 
Бутаков С. В. Удовлетворенность трудом и моти-
вационные предпочтения персонала промышлен-
ного предприятия / Н. А. Александрова, В. А. 
Александров, С. В. Бутаков // Современное обра-
зование в условиях реформирования: инновации 
и перспективы. I Всероссийская научно-практи-
ческая конференция. - 2010. – С. 211 – 213.

[2] Бекирова М.Г., Перфильева И.В., Чуб 
М.В. Мотивация как про¬цесс трудовой деятель-
ности // УЭкС. 2015. №2 (74). 

[3] Биктимирова, Н. А. Эффективность влия-
ния нематериальной мотивации на сотрудников 
организации / Н. А. Биктимирова, Ш. Р. Хисамут-
динов. — Текст: непосредственный // Молодой 
ученый. — 2022. — № 47 (442). — С. 79-81.

[4] Коваленко Т. В. Нематериальная мотива-
ция как важный фактор повышения эффективно-
сти труда / Т. В. Коваленко, И. И. Шайда // Про-
блемы устойчивого развития на макро, мезо и 
микроуровне. — 2018. — С. 130–133.

[5] Крюкова А.А., Гизатулина М.Ф. Иннова-
ционные подходы к мо-тивации персонала // 
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). 
С. 67-68. 

[6] Лильеберг Р.Э. Перспективные модели 
мотивации персонала в условиях современного 
инновационного бизнеса: организационно- 
управленческие и индивидуально-психологиче-
ские аспекты // Азимут научных исследований: 
педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 
327-332. 

[7] Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. 
«Основы менеджмента»: [монография] / М. 
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: изд.-во 
«Дело», 2000. – 704 с

[8] Якуба В. А. Нематериальная мотивация: 
повышаем эффективность сотрудников / В. А. 
Якуба // Мотивация и оплата труда. — 2022. — № 
1. — С. 56–61.



79 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

Spisok literatury:

[1] Aleksandrova N. A., Aleksandrov V. A., Buta-
kov S. V. Udovletvorennost’ trudom i motivacionnye 
predpochtenija personala promyshlennogo predpri-
jatija / N. A. Aleksandrova, V. A. Aleksandrov, S. V. 
Butakov // Sovremennoe obrazovanie v uslovijah 
reformirovanija: innovacii i perspektivy. I Vserossijs-
kaja nauchno-prakticheskaja konferencija. - 2010. – 
S. 211 – 213.

[2] Bekirova M.G., Perfil’eva I.V., Chub M.V. 
Motivacija kak pro¬cess trudovoj dejatel’nosti // 
UJekS. 2015. №2 (74). 

[3] Biktimirova, N. A. Jeffektivnost’ vlijanija 
nematerial’noj motivacii na sotrudnikov organizacii / 
N. A. Biktimirova, Sh. R. Hisamutdinov. — Tekst : 
neposredstvennyj // Molodoj uchenyj. — 2022. — № 
47 (442). — S. 79-81.

[4] Kovalenko T. V. Nematerial’naja motivacija 
kak vazhnyj faktor povyshenija jeffektivnosti truda / T. 

V. Kovalenko, I. I. Shajda // Problemy ustojchivogo 
razvitija na makro, mezo i mikrourovne. — 2018. — 
S. 130–133.

[5] Krjukova A.A., Gizatulina M.F. Innovacionnye 
podhody k mo-tivacii personala // Karel’skij nauchnyj 
zhurnal. 2017. T. 6. № 2 (19). S. 67-68. 

[6] Lil’eberg R.Je. Perspektivnye modeli moti-
vacii personala v uslovijah sovremennogo innova-
cionnogo biznesa: organizacionno- upravlencheskie 
i individual’no-psihologicheskie aspekty // Azimut 
nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologija. 
2018. T. 7. № 3 (24). S. 327-332. 

[7] Meskon M., Al’bert M., Hedouri F. «Osnovy 
menedzhmenta»: [monografija] / M. Meskon, M. 
Al’bert, F. Hedouri. - M.: izd.-vo «Delo», 2000. – 704 s

[8] Jakuba V. A. Nematerial’naja motivacija: 
povyshaem jeffektivnost’ sotrudnikov / V. A. Jakuba 
// Motivacija i oplata truda. — 2022. — № 1. — S. 
56–61.



80  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

ЛОБАНОВ Никита Вадимович,
аспирант 3 курса кафедры

 уголовного права и криминологии 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

e-mail: mail@law-books.ru

К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ IN REM  
В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Аннотация. Цель исследования – выявить возможность имплементации института конфискации 
in rem (расширенной конфискации) в отечественное законодательство. В статье рассмотрены суще-
ствующие итерации данного института в зарубежных правопорядках (США, Молдавия, Армения) и 
международных правовых актах (в частности, Конвенция ООН против коррупции 2003 года, Конвенция 
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Конвен-
ция против транснациональной организованной преступности, директива Европейского парламента и 
Совета Европейского союза от 03.04.2014 № 2014/42/EU «О замораживании и конфискации орудий 
преступления и доходов от преступной деятельности в Европейском союзе»). На основе анализа мате-
риалов правоприменительной практики выделены характерные черты исследуемого института: пере-
нос бремени доказывания законности происхождения имущества, имеющего признаки преступного 
происхождения, на лицо, владеющее им, возможность применения такой конфискации независимо от 
уголовного судопроизводства, гибкость применения. Проведено исследование аналога конфискации 
in rem, существующего в законодательстве Российской Федерации (обращение имущества, приобре-
тенного государственным служащим на неподтвержденные доходы, в собственность государства), вы-
явлены как положительные черты, так и недостатки, приведены рекомендации по его совершенство-
ванию. Сделан вывод о том, что конфискация in rem не противоречит основам российского уголовного 
законодательства, поскольку соответствующее требование предъявляется не к виновному лицу, а к 
вещи. Научная новизна заключается в рассмотрении эволюции данного института в контексте разви-
тия законодательства правоприменительной практики за 2022-2023 годы. В результате исследования 
с учетом позитивной статистики применения конфискации in rem в национальном праве предлагается 
расширить сферу ее применения на преступления против собственности, коррупционные преступле-
ния.

Ключевые слова: конфискация in rem, международная преступность, коррупционные престу-
пления, неподтвержденный доход, перенос бремени доказывания.
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(seizure of property acquired by a civil servant with unconfirmed income into state ownership), has been 
carried out, recommendations for their improvement are given. Given the positive statistics on the use of 
existing iterations of confiscation in rem in national law, it is proposed to expand the scope of its application.

Key words: confiscation in rem, transnational crime, corruption crimes, unexplained wealth, reverse 
onus.

В последнее время беспокойство миро-
вого сообщества приковано к борьбе с 

доходами, полученными преступным путем. По 
оценке ООН, в 2009 году от совершения престу-
плений получен совокупный доход на сумму 
около 2,1 триллиона долларов, или 3,6 % от гло-
бального ВВП за этот год. При этом большая 
часть таких доходов легализуется и возвраща-
ется в «белую» экономику, а конфискации и замо-
розке подлежит менее чем 1 % таких активов [1].

Кроме того, особый вред общественным 
отношениям причиняют преступления коррупци-
онной направленности (далее – КП). Так, в соот-
ветствии с докладом Генерального прокурора 
Российской Федерации Игоря Краснова в 2022 
году установленный ущерб от КП в России пре-
высил 37 млрд руб., а всего за последние два 
года он составил более 100 млрд руб. [2].

В научной литературе господствует мнение 
(разделяемое, в частности, В.В. Кузьминым и Э.А. 
Мкртчяном), согласно которому обращение в 
доход государства имущества служащего, нажи-
того нечестным путем, является наиболее эффек-
тивным механизмом профилактики коррупции и 
ликвидации ее последствий [3].

В качестве инструмента борьбы с приве-
денными угрозами в мировой практике все боль-
шую популярность получает институт конфиска-
ции (далее – ИК) in rem, или расширенной конфи-
скации, для которой характерен перенос бремени 
доказывания законности происхождения того 
или иного вида имущества на лицо, которому 
такое имущество принадлежит. Подобная 
опровержимая презумпция основана на том 
убеждении, что лицу, являющемуся собственни-
ком имущества, легче подтвердить законность 
его происхождения, чем правоохранительным 
органам – доказать обратное [4].

Отметим, что на возможность изменения 
редакции статей 104.1-104.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в контексте конфискации 
доходов, полученных от совершения коррупцион-
ных преступлений, и имплементации конфиска-
ции in rem обращено внимание в Оценочном 
докладе ГРЕКО по итогам проведения объеди-
ненных первого и второго раундов оценки в 2009 
году [5], а Государственной Думой РФ в 2010 году 
проведен круглый стол, по итогам которого при-
нято решение о целесообразности рассмотрения 
вопроса о введении конфискации in rem в законо-
дательство РФ [6].  

Данный институт положительно оценен в 
работах А.В. Смирнова [7], В.М. Баранова [8], Д.Б. 
Лаптева [9], Н.А. Головановой [10]. 

При этом конфискация in rem до настоящего 
времени не имплементирована в отечественное 
законодательство (за исключением некоторых 
схожих институтов, о чем пойдет речь далее). В 
связи с этим представляется небезынтересным 
проследить историю конфискации in rem наряду 
с его сегодняшней реализацией в зарубежных 
правопорядках с целью определения уместности 
в отечественном законодательстве.

   История института конфискации in rem 
уходит корнями в английское право, а именно к 
концепции деоданда. Под деодандом (в переводе 
с латыни «данный Богом») понималась вещь, при-
знанная виновной в причинении человеку смерти. 
В случае признания вещи таковой ее владелец 
должен был выплатить штраф, равный ее стои-
мости [11]. Концепция конфискации in rem не 
ограничивалась лишь деодандами. Так, юрисдик-
ция in rem получила закрепление в ряде амери-
канских законов, посвященных функционирова-
нию таможни и адмиралтейства в отношении 
судов, участвовавших в пиратстве [12].

Современное понимание ИК in rem отра-
жено в статье 31 Конвенции ООН против корруп-
ции 2003 г. [13]. Указанная статья предусматри-
вает, что государства-участники Конвенции могут 
рассмотреть возможность установления обязан-
ности по доказыванию лицом, совершившим пре-
ступление, законности происхождения доходов 
(далее – ПД), предположительно полученных от 
совершения преступления. 

Аналогичные предложения содержатся и в 
пункте 7 статьи 5 Конвенции ООН о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ [14], пункте 7 статьи 12 
Конвенции против транснациональной организо-
ванной преступности [15].

Инструменты для борьбы с преступными 
доходами внедряются и в надгосударственном 
праве. Так, согласно п. 1 ст.5 директивы Европей-
ского парламента и Совета Европейского союза 
от 03.04.2014 № 2014/42/EU «О замораживании и 
конфискации орудий преступления и доходов от 
преступной деятельности в Европейском союзе» 
[16] государства-члены Европейского союза 
предпринимают все необходимые и обязатель-
ные меры для внедрения конфискации, частич-
ной либо полной, имущества, которое принадле-
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жит обвиняемому в совершении преступного 
деяния, влекущего  (прямо или косвенно) получе-
ние экономической выгоды при условии, что суд, 
основываясь на имеющихся доказательствах 
(включая диспропорции стоимости имущества по 
отношению к законным доходам обвиняемого) 
придет к выводу о преступном происхождении 
такого имущества. 

Для применения указанных выше положе-
ний к преступлениям, охватываемым расширен-
ной конфискации, Директива относит:

 – активную и пассивную коррупцию в частном 
секторе, равно как и коррупцию, включаю-
щую должностных лиц органов Европей-
ского союза либо стран-участников;  

 – преступления, связанные с участием в пре-
ступном сообществе по меньшей мере в тех 
случаях, когда преступление повлекло эко-
номическую выгоду; 

 – побуждение детей к участию в изготовлении 
порнографических материалов, распро-
странение таких материалов; 

 – незаконное вмешательство в информаци-
онные системы или вмешательство в дан-
ные, умышленные производство, распро-
странение инструментов для совершения 
таких деяний; 

 – любое преступление, за которое закон 
предусматривает тюремное заключение на 
срок не менее четырех лет.
Среди государств, воспринявших указания 

приведенной Директивы, можно выделить Респу-
блику Молдову. В соответствии со ст. 106.1 УК 
Республики Молдовы [17] ИК подлежит имуще-
ство, полученное от совершения преступлений, 
предусмотренных ч. 1 приведенной статьи, если 
деяние было совершено из корыстных побужде-
ний. При этом перечень преступлений, охватыва-
емых данным видом конфискации, достаточно 
широк и включает кражу (ст.186 Кодекса), отмы-
вание денег (ст. 243), контрабанду (ст. 248), финан-
сирование терроризма (ст. 279), коррупционные 
преступления (ст. 324-328), незаконное обогаще-
ние (ст.330-2) и др.

Среди стран, входящих в СНГ, ИК in rem 
имеется в Республике Армения. Порядок конфи-
скации in rem регламентирован законом «О кон-
фискации имущества, имеющего незаконное 
происхождение» [18]. Согласно его положениям, 
производство по конфискации in rem может быть 
инициировано при наличии ряда определенных 
оснований. К данным основаниям относятся:

1) наличие обвинительного судебного акта, 
вступившего в силу, посредством которого под-
тверждается факт совершения одного из пре-
ступных деяний, предусмотренных настоящим 
Законом, и по материалам данного уголовного 

дела (далее – УД) существуют вполне достаточ-
ные и весомые основания для того, чтобы подо-
зревать, что осужденному или аффилированному 
с ним лицу принадлежит такое имущество, кото-
рое имеет противоправное происхождение, кото-
рое не было конфисковано судом;

2) лицо привлечено в виде обвиняемого 
лица по возбужденному УД за совершение одного 
из преступных деяний, предусмотренных настоя-
щим Законом, а помимо этого существуют вполне 
веские основания для того, чтобы подозревать, 
что имеется такое имущество, которое обладает 
незаконным происхождением; 

3) существуют вполне достаточные и весо-
мые основания подозревать, что существует 
такое имущество, которое обладает незаконным 
происхождением в связи с совершением престу-
пления, предусмотренного данным Законом, но 
уголовное преследование или возбуждение УД не 
является возможным;

4) существуют весомые основания подозре-
вать, что имеется такое имущество, которое 
обладает незаконным происхождением, но УД 
приостановлено; 

5) по итогам данных, которые выявлены в 
результате проведения соответствующих опера-
тивно-розыскных мероприятий, имеют место 
вполне достаточные основания для того, чтобы 
подозревать, что должностному лицу или его 
аффилированному лицу принадлежит такое иму-
щество, которое обладает противоправным про-
исхождением. 

Подчеркивается, что имущество подлежит 
конфискации (далее – КИ) при следующих ситуа-
циях:

 – имущество принадлежит лицу на праве соб-
ственности, включая и долю, которая при-
надлежит лицу в случае его права на общую 
долевую собственность, а при праве на 
общую совместную собственность – имуще-
ство полностью;

 – имущество принадлежит на праве собствен-
ности иному лицу или в отношении кото-
рого, право собственности не возникало, но 
при этом фактическим бенефициаром кото-
рого выступало именно данное лицо; 

 – данное лицо за исследуемый временной 
период передавало аффилированному лицу 
имущество безвозмездно или по цене, кото-
рая является существенно меньше рыноч-
ной стоимости. 
Особенности доказывания установлены ст. 

22 Закона и основаны на презумпции незаконно-
сти происхождения имущества. Но в тех случаях, 
когда фактические обстоятельства согласно 
закону подлежат подтверждению определен-
ными доказательствами, ответчик не несет ника-
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ких негативных последствий спорности того 
факта, который подлежит доказыванию, если 
сможет доказать, что такое доказательство было 
утрачено не по его вине.

Такая конфискация не применяется к иму-
ществу, приобретенному добросовестным приоб-
ретателем. Начиная с момента, когда постановле-
ние суда о КИ вступает в свою законную силу, 
также прекращаются имущественные права 
лиц-близких родственников ответчика, если 
будет доказано, что они знали о незаконном про-
исхождении имущества.

К таким лицам законодательством Респу-
блики Армения отнесены члены семьи, совер-
шеннолетний ребенок, родитель, сестра, брат, 
бабушка, дедушка, внуки, деверь, шурин, золовка, 
свояк или члены их семей, родители супруга 
(супруги) лица, для последних – зять и невестка.

При этом производство по конфискации in 
rem обособлено от производства по УД. Так, 
согласно п. 1 ст. 10 Закона заявления, которые 
были сделаны в рамках производства о КИ, обла-
дающих незаконным происхождением, а помимо 
этого и указания, которые были даны в ходе судо-
производства согласно правилам уголовного 
производства ни в коем случае не могут исполь-
зоваться в рамках УД против лица, которое их 
сделало или его близких родственников. Исклю-
чение – УД, которое возбуждено на основании 
дачи ложного показания (доноса), если лицо само 
представляет свое показание (заявление) в каче-
стве одного из доказательств по УД.

Кроме того, осуществление КИ в порядке 
гражданского судопроизводства помимо прочего 
не исключает возможность заключения мирового 
соглашения. Так, 7 февраля 2023 года между 
Генпрокуратурой Республики Армения и гражда-
нином А.Манукяном, экс-директором ЗАО «Тех-
нический центр-Академия» Федерации футбола 
Армении, было подписано первое мировое согла-
шение. Манукян обязался передать государству 
недвижимое имущество рыночной стоимостью 
более 81 млн драмов, что составило 85,2% от 
стоимости имущества незаконного происхожде-
ния, обнаруженного в рамках производства по 
конфискации [19].

В связи с имплементацией конфискации in 
rem во все большее число мировых правопоряд-
ков вопросы ее правовой природы также находят 
свое отражение в решениях Европейского суда 
по правам человека. 

Дело «Филлипс против Соединенного Коро-
левства» [20] основывалось на следующих обсто-
ятельствах. Суд Короны Ньюпорта решением от 
27 июня 1996 года признал Стивена Филлипса 
виновным в перевозке смолы каннабиса в значи-
тельном количестве и назначил наказание в виде 
лишения свободы на срок 9 лет. При этом обвине-

ние также вменяло Филлипсу получение дохода 
от торговли наркотиками на сумму 117 838, 27 
фунтов. В обоснование законности ПД обвиняе-
мый указывал, что он продал дом во исполнение 
долга и использовал часть выручки от продажи 
для приобретения помещений для размещения 
газетных киосков для погашения долга перед 
родителями.

В решении суд пришел к выводу, что в про-
цессе доказывания законности ПД обвиняемый 
не предпринял очевидных шагов для подтвержде-
ния изложенной им позиции. В частности, вместо 
вызова предположительного приобретателя дома 
в качестве свидетеля доводы обвиняемого под-
тверждались лишь его собственными показани-
ями, показаниями его отца и адвоката.

Суд отметил, что хотя прямые доказатель-
ства участия Филлипса в торговле наркотиками 
до событий, положенных в основу обвинения, 
отсутствовали, однако непредставление обвиня-
емым отчетов, подтверждающих источник проис-
хождения денежных средств, привели Суд 
Короны к выводу, что эти деньги получены от 
продажи наркотиков. При этом, обращает внима-
ние суд, если бы позиция Филлипса относительно 
законности ПД была правдива, для него не соста-
вило бы труда представить соответствующие 
доказательства.

Как видим, гражданская конфискация акти-
вов имеет значительные процедурные преимуще-
ства в сравнении со своим уголовно-правовым 
аналогом. В частности, для ее проведения вполне 
достаточно наличия веских оснований полагать, 
что имущество использовалось или предназнача-
лось для совершения преступного деяния, при 
этом действует презумпция незаконности проис-
хождения такого имущества, что перекладывает 
бремя доказывания на лицо, которому оно при-
надлежит.

Кроме того, схожая правовая позиция, воз-
лагающая на виновное лицо обязанность дока-
зать выполнения работ и, соответственно, право-
мерность получения денежных средств, уже при-
меняется в судебной практике по гражданским 
спорам о неосновательном обогащении по госу-
дарственным (муниципальным) контрактам, выяв-
ленном в ходе проведения проверки контроль-
ными органами [21].

На сегодняшний день наиболее близким к 
конфискации in rem, но не идентичным ей инсти-
тутом является обращение в доход РФ имущества 
лиц, занимающих публичные должности, при 
отсутствии документального подтверждения при-
обретения подобного имущества на вполне 
законных основаниях, предоставленная ст. 17 ФЗ 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ [22] (далее – Закон о кон-
троле).
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В частности, в п. 2 ст. 2 приведенного закона 
закреплено, что при выявлении в ходе осущест-
вления контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности, должности госу-
дарственной гражданской службы, муниципаль-
ной службы обстоятельств, свидетельствующих о 
несоответствии расходов данного лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
общему доходу, Генпрокурор РФ или подчинен-
ные ему прокуроры в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроиз-
водстве, обращаются в суд с заявлением об 
обращении в доход РФ активов, в отношении 
которых данным лицом не представлено сведе-
ний, подтверждающих их приобретение на закон-
ные доходы, или об обращении в доход РФ денеж-
ной суммы, эквивалентной стоимости такого иму-
щества, если его обращение в доход РФ невоз-
можно.

Согласно толкованию правовой природы 
рассматриваемого института, выраженному в 
постановлении КСуда РФ от 29.11.2016 № 26-П 
[23], возможность обращения в пользу РФ дохо-
дов лиц, которые занимают публичные должно-
сти, законность происхождения которых не явля-
ется доказанной должным образом, считается 
специальной мерой государственного принужде-
ния, что сближает ее с уже рассмотренной кон-
фискацией in rem в зарубежных правопорядках.

В отличие от уже рассмотренных примеров, 
обращению в доход государства при выявлении 
соответствующих обстоятельств подлежит лишь 
имущество, прямо указанное в ст. 17 Закона о 
контроле.

Данное решение законодателя представля-
ется небезупречным, поскольку по непонятным 
причинам из потенциального перечня конфискуе-
мого имущества выпадают сами денежные сред-
ства, а также предметы роскоши - драгоценно-
сти, антиквариат, не говоря уже о наличных 
денежных средствах. Кроме того, трудно не 
согласиться с Арямовым А.А., Руевой Е.О., указы-
вавшими, что операции с иным имуществом могут 
быть использованы для придания видимой пра-
вомерности приобретения имущества, указан-
ного в ст. 17 Закона о контроле: например, кот-
тедж приобретался за счет таких денежных 
средств, которые были ранее получены от реали-
зации драгоценных изделий лица или предметов 
искусства, но законность приобретения подоб-
ных денежных активов находится за границами 
контролируемых мероприятий и территорий [24]. 

Лакуна в части невозможности конфиска-
ции денежных средств восполнена законодате-
лем в ст. 8.2 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [25].  

Отныне Генпрокурор РФ и подчиненные ему 
прокуроры обладают правом на то, чтобы в рам-

ках гражданского порядка обращаться в судеб-
ный орган с соответствующим заявлением о взы-
скании в доход РФ определенной суммы, выра-
женной в денежном эквиваленте, поступившей в 
течение отчетного периода на счета данного про-
веряемого лица, его супруги (-а) и детей несовер-
шеннолетнего возраста в банковские и (или) иных 
кредитные организации в размере, который 
существенно превышает совокупный доход 
подобных лиц за отчетный и предшествующие 
два периода, а помимо этого в отношении кото-
рого ранее не были представлены сведения, 
которые в полной мере подтверждают факт 
законности получения данных денежных средств, 
если взыскиваемая сумма превышает десять 
тысяч рублей. 

Бремя доказывания законного источника 
происхождения денежных средств, которые пре-
доставляют возможность приобрести подобное 
имущество, в рамках подобного процесса в пол-
ной мере возлагается на ответчика. При этом 
судебным органом могут быть приняты во внима-
ние абсолютно все допустимые доказательства, 
которые представляются лицом, в отношении 
которого реализуется контроль за расходами, а 
помимо этого и за его супругой (-ом) и (или) его 
несовершеннолетними детьми в подтверждение 
законного происхождения денежных средств, 
которые были затрачены на приобретение дан-
ного спорного имущества, вне зависимости от 
того факта, когда данные денежные средства 
были получены, и отображены ли они в деклара-
ции или были выявлена госорганами в рамках 
проведения ряда специальных контрольных 
мероприятий [26].

В правоприменительной практике наблюда-
ется тенденция к увеличению числа обращений 
прокуроров в рамках указанных процедур. Так, 
согласно сообщению Генпрокурора РФ Игоря 
Краснова, в 2021 году прокурорами иницииро-
вано свыше трехсот таких процедур, судами 
удовлетворено двадцать восемь исковых заявле-
ний  на 39 миллиардов рублей [27].

Так, в июле 2023 года прокурор города 
Омска направил в Кировский районный суд 
города Омска исковое заявление с требованием 
об обращении земельного участка с находящи-
мися на нем постройками, принадлежащего близ-
кому родственнику начальника отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия корруп-
ции Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Омску России по Омску в доход 
государства в связи с превышением их стоимо-
сти доходов собственника и членов его семьи 
[28].

В августе 2023 года Центральный районный 
суд города Сочи удовлетворил иск Генпрокура-
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туры РФ об обращении в доход государства 44 
объектов недвижимости на общую сумму 192 млн 
руб., принадлежащих бывшему заместителю 
главы Сочи Сергею Юрину [29].

Среди актуальных судебных актов в данном 
контексте можно отметить Апелляционное опре-
деление Омского областного суда от 02.03.2023 
по делу № 33-859/2023 [30].

В рамках данного дела суд апелляционной 
инстанции удовлетворил требования частично в 
части обращения в доход РФ квартиры, принад-
лежащую на праве собственности супруге депу-
тата. Свое решение суд мотивировал тем, доля 
неподтвержденного дохода относительно стои-
мости квартиры является значительной (26,04 % 
от стоимости квартиры), в то время как совокуп-
ная стоимости квартиры и автомобиля составила 
8,79 %, что суд счел незначительным расхожде-
нием.  

Несмотря на положительные черты, отече-
ственный институт не может считаться в полной 
мере замене конфискации in rem, поскольку он 
содержит очевидные недостатки.

Например, из круга подлежащего отраже-
нию имущества необоснованно выведено имуще-
ство других близких родственников (в т.ч. роди-
тели, братья, сестры, бабушки, дедушки, совер-
шеннолетние дети и т.д.), что облегчает обход 
закона потенциальному коррупционеру.

Кроме того, одним из наиболее существен-
ных недостатков конструкции обращения имуще-
ства с неподтвержденным происхождением в 
законодательстве РФ является оценочность зна-
чительности расхождения доходов. Полагаем, 
что для конкретизации необходимо установить 
абсолютную величину (например, двукратный 
минимальный размер оплаты труда). 

Приведенные недостатки не обесценивают 
значимости исследуемого института, обладаю-
щего, по нашему мнению, значительным потенци-
алом при его дальнейшего развития и распро-
странения не только на сферу противодействия 
коррупции, но и на иные преступления, связан-
ные с получением имущественной выгоды.
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В настоящее время в высшей школе Рос-
сии все больше внимания стало уде-

ляться воспитательной работе в первую очередь 
на законодательном уровне. В Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» внесены изменения, регламентирующие 
воспитательную работу в образовательных орга-
низациях. В установленных распоряжением Пра-
вительства РФ «Основах государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на 
период 2025 года» содержится информация, что 
новые вызовы, основанные на изменениях в гло-
бальном мире, новые цели социально-экономи-
ческого развития страны требуют решения задач, 
системного обновления, что является важным в 
данный момент времени. Студенты находятся в 
процессе взросления и формирования личности, 
воспитательная работа направлена на развитие 
моральных и этических ценностей, формирова-
ние гражданского сознания, помощь студентам в 
адаптации к учебной и социальной среде [1, с. 
13].

Воспитание – процесс социализации, интел-
лектуализации, профессионализации индивида 
[4, с.144].

Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года включает 
направления, основанные на современных дости-
жениях науки (с учетом отечественных традиций):

 – гражданское воспитание (базируется на 
создании условий, необходимых для фор-
мирования ответственности и активности 
гражданской позиции, основываются на 
духовности и нравственности);

 – патриотическое воспитание и формирова-
ние российской идентичности (основыва-
ется на создании комплексной методиче-
ской системы, способствующей формиро-
ванию патриотизма, готовности к защите 
интересов Отечества);

 – духовное и нравственное воспитание (реа-
лизация осуществляется на основе разви-
тия нравственных чувств, сопереживания, 
позитивного отношения к людям);

 – приобщение к культурному наследию (раци-
ональное использование литературного, 
музыкального, театрального российского 
культурного наследия);

 – физическое воспитание (формирование 
ответственного отношения к состоянию 
здоровья, развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактика нарко-
тической, алкогольной и никотиновой зави-
симости);

 – трудовое воспитание (привлечение студен-
тов к труду и трудовым достижениям);

 – экологическое воспитание (основано на 
развитии экологической культуры, воспита-
ния чувства ответственности за состояние 
природных ресурсов) [2, с.42-43].
Образовательная парадигма, в основу кото-

рой входит компетентностный подход, требует от 
студентов соединять теоретические знания с 
навыками, приобретенными на практике. 
Согласно мнению исследователей, в структуре 
профессиональной компетентности необходимо 
рассматривать три составляющих: теоретиче-
скую, практическую и личностную.

В структуру профессиональной компетент-
ности педагога входит умение выделять и уста-
навливать взаимосвязи между компонентами и 
факторами воспитания, приведения их в дей-
ствие. На современном этапе развития общества 
данное умение способно сыграть значительную 
роль в процессе воспитания подрастающего 
поколения, в связи с чем проблемы нравствен-
ного становления, формирования социокультур-
ных ценностей, гражданской идентичности моло-
дежи выходят на первый план педагогической 
теории и практики [6, с. 60-61].
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Внеучебная воспитательная работа в усло-
виях университетов обычно направлена на:

 – воспитание у студентов личных, граждан-
ских и профессиональных качеств, утверж-
дение в студенческой среде общечеловече-
ских ценностей и патриотизма;

 – выявление талантливой молодежи и созда-
ние условий для реализации ее творческого 
и спортивного потенциала;

 – развитие студенческого самоуправления;
 – сохранение традиций проведения студенче-

ских фестивалей, олимпиад, конкурсов, 
научных молодежных школ и конференций 
[5, с. 73]. 
Воспитательная деятельность в вузах может 

осуществляться на основе Комплексной целевой 
программы воспитания, комплексных планов 
воспитательной работы в соответствии с феде-
ральными, краевыми законами, нормативными 
документами Министерства образования и науки 
РФ [5, с. 74].

Выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения помогают студентам кураторы. Она 
состоит из анализа интересов каждого студента, 
заполнения обширной информационной карты, 
включающей представление о будущей профес-
сии, о необходимых качествах, которые студент 
должен развивать в процессе обучения. В состав 
Совета кураторов обычно входят ряд комиссий, 
основными функционалами которых являются 
оказание помощи в научной деятельности сту-
дентов, организация УВК на факультетах относи-
тельно правонарушений, проведение воспита-
тельной работы в общежитиях [5, с. 74].

Рассмотрим особенности воспитательной 
работы студентов, на примере некоторых рос-
сийских вузов.

В Рязанском государственном универси-
тете им. С.А. Есенина занимаются исследованием 
проблемы создания функционирования и разви-
тия системы профессионального воспитания сту-
дентов в целостном педагогическом процессе. 
Ценной задачей воспитательной работы в данном 
университете является создание системы потреб-
ностей самореализации личности, состоящей из 
самообразования и самовоспитания преподава-
телей и студентов [3, с.229].

В Восточно-Сибирской государственной 
академии образования разработана концепция 
воспитания, охватывающая широкий круг вопро-
сов относительно методологии содержания и 
организации воспитательной работы. Автора-
ми-исследователями воспитательной среды вуза 
установлено, что профессиональное обучение и 
воспитание должны слиться в комплексный про-
цесс становления профессиональной компетен-
ции специалиста, обладающего высоким уровнем 

культур. В области качества образования вуза 
важными задачами выступают становление и 
совершенствование у студентов универсальных 
специальных и педагогических компетенций, соз-
дающих высокий уровень конкурентоспособно-
сти на современном рынке труда [3, с.229].

Таким образом, проблема воспитания сту-
дентов является актуальной социальной пробле-
мой в современных условиях. Перемены в обще-
стве формируют трудности в процессе социали-
зации студенческой молодежи. Создается проти-
воречие между современными требованиями к 
личности студента и уровнем навыков и способ-
ностей, что вводит в затруднение социальную 
адаптацию человека к новым условиям. Разреше-
ние возникшего противоречия основывается на 
разработке и реализации новых концепций вос-
питательной деятельности в вузах, основанных 
на приведении ценностных ориентаций молодежи 
в соответствие с общими гуманистическими иде-
алами и традициями.
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Аннотация. В современной науке присутствуют определенные разработки организационного 
характера самостоятельной подготовки, однако последующее воспитание обуславливается множе-
ством аспектов как внутреннего, так и внешнего порядка. К первым относится, в частности, координа-
ционная работа с учебно-образовательным процессом в сфере физического воспитания, разработка 
новых спорткомплексов и поддержка уже имеющегося уровня развития среди обучающихся. Ко вто-
рым относится политическая государственная деятельность, стратегия которой направлена на модер-
низацию обучения и подготовку квалифицированных кадров в отрасли физкультуры и спорта. При 
этом вопросы профилактики рисков травматизма у слушателей при самостоятельной физподготовке 
и влияния последней на формирование мотивации для последующего учебного процесса остаются 
непроработанными. Самостоятельная профессионально-прикладная физподготовка в данный момент 
становится предметом активного обсуждения не только в научно-исследовательских и представитель-
ских кругах, но и среди теоретиков и практиков, работающих в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе в образовательных учреждениях МВД РФ. Этот аспект подготовки будущего личного со-
става является одним из ключевых моментов для адекватного и полноценного развития необходимых 
полицейскому профессиональных качеств. Сама подготовка, проводимая самостоятельно слушателя-
ми, имеет признаки сложно организованного процесса, который нуждается в строгом контроле и оце-
нивании со стороны преподавательского состава во избежание низкой эффективности и травматизма. 
При этом важно построить учебный процесс таким образом, чтобы слушатели смогли работать над 
развитием самостоятельности, которая играет значимую роль в профессиональной деятельности, а 
также нарабатывали и улучшали способность пользоваться полученными знаниями и навыками на 
практике.
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undeveloped. Independent professional applied physical training is currently becoming the subject of active 
discussion not only in research and representative circles, but also among theorists and practitioners working 
in the field of physical culture and sports, including in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation. This aspect of training future personnel is one of the key points for the adequate 
and full development of the professional qualities necessary for a police officer. The training itself, carried out 
independently by students, has signs of a complexly organized process that requires strict control and 
evaluation by the teaching staff in order to avoid low efficiency and injury. At the same time, it is important to 
structure the educational process in such a way that students can work on developing independence, which 
plays a significant role in professional activities, and also develop and improve the ability to use the acquired 
knowledge and skills in practice.

Key words: physical training, physical activity, self-training, students, educational and training process, 
monitoring.

Постановка проблемы. Самостоятельную 
физподготовку слушателей образова-

тельных учреждений МВД РФ требуется рассма-
тривать отдельно как особый аспект обучения, и 
конкретные виды нагрузок нужно устанавливать 
с учетом целого комплекса аспектов [2]. Так, в 
рамках данного процесса обучающиеся выпол-
няют упражнения с целью общего укрепления 
физического состояния, улучшения здоровья, 
повышения волевых качеств и роста выносливо-
сти, необходимой для тренировок с преподавате-
лем в составе учебного процесса. Проблематика 
выражается в том, что в настоящий момент не 
разработана система физических нагрузок и 
упражнений для самостоятельного освоения, в 
результате чего процент травматизма среди слу-
шателей остается слишком высоким. При таком 
формате физподготовки преследуются цели в 
виде укрепления жизненного тонуса, повышения 
силы, скорости, качества реакции и резистентно-
сти к утомляемости. 

Методология исследования. Самостоятель-
ная физподготовка, проводимая для слушателей 
образовательных учреждений МВД РФ, должна 
выстраиваться на нескольких базовых принци-
пах: 

 – привлечение преподавателя к организаци-
онной деятельности; 

 – планомерный подход к реализации нагрузок 
и соблюдение умеренности в выборе интен-
сивности занятий; 

 – ранжирование видов физнагрузки, когда 
слушатель начинает с простых упражнений, 
а по мере их освоения переходит к слож-
ным; 

 – факультативность, т.е. необходимость вспо-
могательных задач, позволяющих усовер-
шенствовать уже имеющиеся навыки. 
Сама процедура физподготовки, проводи-

мая самостоятельно, является многоэтапным 
процессом [1; 7]. Основные шаги: 

1. Начальный. У обучающихся развивается 
мотивация на самостоятельную работу, бла-
годаря которой они понимают необходи-

мость и значимость такой деятельности. Им 
предоставляют теоретические и практиче-
ские знания, касающиеся средств самокон-
троля и способов самостоятельной отра-
ботки движений. 

2. Рабочий. Этот шаг подразумевает непо-
средственно физподготовку с приложением 
физических, волевых и психологических 
усилий. В процессе преподаватель обяза-
тельно консультирует обучающихся. 

3. Контрольный. На данном этапе проводятся 
испытания, позволяющие определить, 
насколько эффективно слушатель зани-
мался и как эти занятия отразились на его 
общем уровне развития. 
Требуется учесть тот факт, что подавляю-

щее большинство обучающихся в той или иной 
степени занимается физическими тренировками 
различного рода, при этом конкретную дисци-
плину выбирают, исходя из конкретного уровня 
развития, здоровья, спортивных предпочтений и 
других факторов. Кроме того, значение имеет 
наличие материально-технической базы для 
соответствующей деятельности. В современной 
науке присутствуют определенные разработки 
организационного характера самостоятельной 
подготовки, однако последующее воспитание 
обуславливается множеством аспектов как вну-
треннего, так и внешнего порядка. К первым 
относится, в частности, координационная работа 
с учебно-образовательным процессом в сфере 
физического воспитания, разработка новых 
спорткомплексов и поддержка уже имеющегося 
уровня развития среди обучающихся. Ко вторым 
относится политическая государственная дея-
тельность, стратегия которой направлена на 
модернизацию обучения и подготовку квалифи-
цированных кадров в отрасли физкультуры и 
спорта. При этом вопросы профилактики рисков 
травматизма у слушателей при самостоятельной 
физподготовке и влияния последней на форми-
рование мотивации для последующего учебного 
процесса остаются непроработанными [8]. 
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Изучению подлежат тонкости организаци-
онной деятельности в отношении самостоятель-
ной физподготовки для слушателей образова-
тельных учреждений правоохранительной струк-
туры. В частности, исследование позволило диф-
ференцировать виды и направления нагрузок по 
типу спортивной дисциплины и популярности 
среди обучающихся: 

 – бег — 65%; 
 – боевые искусства — 47%; 
 – йога — 31%; 
 – кроссфит — 24%; 
 – фитнес — 20%; 
 – зимние виды спорта (лыжи, коньки) — 15%. 

Мониторинг позволил установить, что 
свыше 30% слушателей, занимающихся боевыми 
искусствами в рамках самостоятельной подго-
товки, хотя бы однократно получало травмы раз-
личной степени тяжести. При этом необходимо 
учесть, что выполнение соответствующих упраж-
нений благоприятно сказывается на результатив-
ности обучающихся при сдаче нормативов в 
качестве промежуточных и итоговых испытаний 
учебной деятельности и позволяет повысить сте-
пень прикладной подготовки будущих сотрудни-
ков ОВД.

Самостоятельная профессионально-при-
кладная физподготовка в данный момент стано-
вится предметом активного обсуждения не только 
в научно-исследовательских и представитель-
ских кругах, но и среди теоретиков и практиков, 
работающих в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе в образовательных учрежде-
ниях МВД РФ. Этот аспект подготовки будущего 
личного состава является одним из ключевых 
моментов для адекватного и полноценного раз-
вития необходимых полицейскому профессио-
нальных качеств. Сама подготовка, проводимая 
самостоятельно слушателями, имеет признаки 
сложно организованного процесса, который 
нуждается в строгом контроле и оценивании со 
стороны преподавательского состава во избежа-
ние низкой эффективности и травматизма. При 
этом важно построить учебный процесс таким 
образом, чтобы слушатели смогли работать над 
развитием самостоятельности, которая играет 
значимую роль в профессиональной деятельно-
сти, а также нарабатывали и улучшали способ-
ность пользоваться полученными знаниями и 
навыками на практике [5]. В ходе самостоятель-
ной подготовки обучающихся, помимо прочего, 
могут применять педагогические технологии и 
инструменты ИТК для решения конкретных прак-
тических задач. От преподавателя, передающего 
слушателям конкретный раздел или содержание 
курса целиком для самостоятельного освоения, 
требуется ознакомить обучающихся с планом, 
перечислить подразделы и главы, которым нужно 

уделить первоочередное внимание, а также рас-
крыть формы работы. Также специалист должен 
рассказать слушателям о тонкостях различных 
подходов к самостоятельной физподготовке, 
предлагаемых исследователями. Непосред-
ственно процедура может предусматривать как 
персональные, так и групповые формы занято-
сти, а методологию составляет подход, базирую-
щийся на деятельностном принципе. Он подразу-
мевает, что практические цели и задачи ориенти-
руются на освоение и закрепление умений, свя-
занных с правомерным решением стандартных и 
нетипичных служебных ситуаций, которые могут 
наступить при выполнении оперативной деятель-
ности полицейским [3; 10]. 

К одному из проявлений специфики само-
стоятельной физподготовки относится конкрет-
ная направленность на пошаговое развитие и 
совершенствование физических умений и 
свойств, необходимых для профессиональной 
деятельности. Другим аспектом становится 
потребность систематического консультирова-
ния слушателей у действующих преподавателей, 
особенно в отношении практического примене-
ния боевых приемов и способов самозащиты с 
применением рукопашного боя. От правильности 
организации процесса и качества контроля 
напрямую зависит качество подготовки личного 
состава, причем это касается и стандартной, и 
внеклассной формы, а значит, отражается и на 
уровне эффективности самостоятельной работы. 
Из этого следует, что рост самостоятельности 
слушателей в отношении физподготовки, осу-
ществляемый под контролем преподавателей 
образовательных учреждений МВД РФ, обуслав-
ливает пошаговую трансформацию действующих 
форматов обучения в принципиально новые раз-
новидности. Кроме того, самостоятельно осу-
ществляемые упражнения нуждаются в особом 
контроле для предупреждения травматизма [4]. 

Решение проблемы повышенного риска 
получения травмы при самостоятельном выпол-
нении упражнений нуждается в комплексном 
подходе, подразумевающем интеграцию несколь-
ких типов профилактических мер: 

 – разработка и проведение комплекса базо-
вых тренировочных занятий по отдельным 
родам физической деятельности и спортив-
ным дисциплинам, которым предшествует 
детальный разбор алгоритма выполнения; 

 – подробное разъяснение правил профилак-
тики получения травм перед началом трени-
ровки по физподготовке (необходимость 
применения фиксаторов для защиты суста-
вов, обязательное выполнение разминоч-
ных упражнений и пр.); 

 – ознакомление обучающихся с системно-
стью алгоритма подготовки к тренировкам, 
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нацеленным на сдачу нормативных показа-
телей (например, для освоения техники 
отжиманий требуется выполнять упражне-
ния сначала с колен, а затем переходить к 
полноценной отработке, при этом повышать 
число повторов нужно постепенно, чтобы 
избежать риска травмы суставов плеча и 
предплечья, а также разрыва мышечных 
волокон); 

 – соблюдение мер по предупреждению травм 
при тренировках, где задействованы при-
емы бокса, самбо, дзюдо и других боевых 
искусств; 

 – ознакомление слушателей с требованиями 
к организации питания и нормализации 
режима труда и отдыха, что способствует 
повышению тонуса, разработке резистент-
ности к утомлению и предупреждает 
травмы, полученные по причине чрезмер-
ной усталости и снижения концентрации. 
Правильное внедрение подобного ком-

плекса мер позволит существенно снизить про-
цент травм и предупредить подавляющее боль-
шинство случаев травматизма, допускаемых слу-
шателями в силу слабой теоретической подго-
товки, а также позволит дополнительно 
смотивировать обучающихся на дальнейшую 
работу над физической подготовленностью орга-
низма к предстоящим профессиональным нагруз-
кам. В результате слушатели будут меньше стал-
киваться со сложностями при сдаче экзаменов 
на нормативные показатели по физподготовке, а 
также смогут закрепить принципы здорового 
образа жизни, благоприятно сказывающегося на 
профессиональной эффективности [6; 9]. 

Заключение. Обобщение вышеизложенных 
тезисов требует заметить, что внедрение систем-
ного подхода к самостоятельной физподготовке 
на фоне роста требований к профессиональным 
навыкам и свойствам для будущих сотрудников 
становится одним из ключевых факторов для 
роста полицейского в профессионально-ориен-
тированном плане. Не менее важно не только 
прививать соответствующие навыки, но и под-
держивать уровень их освоения впоследствии, 
что положительно сказывается на продуктивно-
сти работника правоохранительных структур и 
позволяет ему продуктивнее выполнять служеб-
но-оперативные задачи [9]. 
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Аннотация. Современные требования к сотрудникам правоохранительных органов достаточно 
высокие: это связано с условиями службы, социальными особенностями общества, ростом професси-
ональной преступности. Именно поэтому развиваются методы, техники и содержание профессиональ-
ной подготовки сотрудников. Их деятельность должна иметь высокую мотивацию, отличаться целеу-
стремленностью; важен высокий профессионализм, мастерство, организованность. От сотрудника 
требуется знание своего дела, умение быстро и правильно принимать решения. Характер преступной 
деятельности также имеет свойство изменяться. Правонарушители научились использовать совре-
менную технику, совершать преступления дистанционно, кроме этого, многие преступники, действую-
щие на улице, обзавелись холодным, травматическим и огнестрельным оружием, многие из них имеют 
хорошую физическую подготовку. По этим причинам полицейские должны не только развивать мате-
риально- техническую базу, но и не забывать о физической подготовке. Последняя необходима при 
выполнении оперативно-служебных задач, например, если преступника нужно обезвредить, задер-
жать, доставить в отделение. Для успешного выполнения задач и освоения материалов сотрудник по-
лиции должен обладать следующими качествами: ясным сознанием, острым умом, хорошей памятью, 
коммуникабельностью. Развитие должно быть постоянным. Что касается методов подготовки слуша-
телей, должны использоваться современные методы, позволяющие не только быстро донести нужные 
знания, но и способствующие их закреплению, развитию необходимых психологических и физических 
качеств.
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only develop their material and technical base, but also not forget about physical training. The latter is 
necessary when performing operational and official tasks, for example, if a criminal needs to be neutralized, 
detained, or taken to the department. To successfully complete tasks and master materials, a police officer 
must have the following qualities: clear consciousness, sharp mind, good memory, and communication skills. 
Development must be constant. As for the methods of training students, modern methods should be used 
that allow not only to quickly convey the necessary knowledge, but also contribute to their consolidation and 
the development of the necessary psychological and physical qualities.

Key words: physical training, special means, training process, psychological qualities, physical qualities, 
teaching methods, stages of training.

Постановка проблемы. Уровень профес-
сиональной подготовки сотрудников 

МВД России должен быть высоким, так как им 
приходится служить в сложных условиях, как в 
климатических, так и в социальных. Качество и 
успех пресечения преступной деятельности во 
многом зависят от уровня владения табельным 
оружием, боевыми приемами самообороны, пси-
хологической готовности проводить оператив-
но-служебные действия, вступать в бой с пре-
ступником [1; 5]. 

Методология исследования. Современные 
требования к сотрудникам правоохранительных 
органов достаточно высокие: это связано с усло-
виями службы, социальными особенностями 
общества, ростом профессиональной преступно-
сти. Именно поэтому развиваются методы, тех-
ники и содержание профессиональной подго-
товки сотрудников. Их деятельность должна 
иметь высокую мотивацию, отличаться целеу-
стремленностью; важен высокий профессиона-
лизм, мастерство, организованность. От сотруд-
ника требуется знание своего дела, умение 
быстро и правильно принимать решения. Иногда 
даже требуется творческий подход к выполнению 
служебных задач, так как не бывает стандартизи-
рованных ситуаций, и всегда требуется быстро 
найти правильный выход из положения. Кроме 
этого, не стоит забывать о том, что деятельность 
полиции стала большей частью публичной, про-
стые граждане и СМИ уделяют ей много внима-
ния, практически у каждого человека есть сред-
ство видеофиксации [3-5]. 

Характер преступной деятельности также 
имеет свойство изменяться. Правонарушители 
научились использовать современную технику, 
совершать преступления дистанционно, кроме 
этого, многие преступники, действующие на 
улице, обзавелись холодным, травматическим и 
огнестрельным оружием, многие из них имеют 
хорошую физическую подготовку. По этим причи-
нам полицейские должны не только развивать 
материально- техническую базу, но и не забывать 
о физической подготовке. 

Последняя необходима при выполнении 
оперативно-служебных задач, например, если 
преступника нужно обезвредить, задержать, 

доставить в отделение. Противников может быть 
несколько, они могут иметь при себе оружие. Не 
всегда у сотрудника правоохранительных орга-
нов есть возможность воспользоваться табель-
ным оружием. Необходимо, чтобы сотрудники в 
совершенстве владели ударной техникой руками 
и ногами, приемами борьбы и самообороны, 
умели проводить задержание при помощи специ-
альных приемов, которые значительно облегчают 
выполнение задачи [4; 9]. 

Права и свободы граждан необходимо 
защищать профессионально, поэтому сотруд-
ники полиции должны обладать высокой квали-
фикацией, иметь хорошую физическую подго-
товку. Кроме этого, от самих органов МВД требу-
ется сотрудничество с другими государствен-
ными и частными структурами. Сами сотрудники 
должны заниматься самообразованием, повы-
шать знания в области юриспруденции, эконо-
мики, социологии, психологии, а также приклад-
ных наук, необходимых для осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности, например, 
криминалистики. 

Для успешного выполнения задач и освое-
ния материалов сотрудник полиции должен обла-
дать следующими качествами: ясным сознанием, 
острым умом, хорошей памятью, коммуникабель-
ностью. Развитие должно быть постоянным. Что 
касается методов подготовки слушателей, 
должны использоваться современные методы, 
позволяющие не только быстро донести нужные 
знания, но и способствующие их закреплению, 
развитию необходимых психологических и физи-
ческих качеств. 

При обучении могут использоваться следу-
ющие виды методов: 

 – вербальные — повествование, описание, 
диалог;

 – визуальные — демонстрация плакатов, 
фотоснимков, фильмов;

 – практические — отработка полученных тео-
ретических знаний на практике [1; 2; 8; 9].
Последний метод важнее всего, так как 

позволяет слушателям получить необходимые 
для дальнейшей службы навыки и умения. 

Высокий уровень профессионализма необ-
ходим для защиты прав и свобод, жизни и здоро-
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вья граждан, защиты общественного порядка, а 
также собственной обороны от преступников. В 
этой связи образовательные организации МВД 
должны вкладывать максимум усилий в форми-
рование профессиональных кадров для мини-
стерства. 

Профессиональная подготовка — это одно 
из ведущих направлений для слушателей МВД. 
Кроме этого, важную роль играет физическая 
подготовка. Необходимо укреплять состояние 
здоровья слушателей, так как все эти факторы 
отражаются и на других учебных процессах. 

Основные навыки, которые слушатели полу-
чат при прохождении занятий по физической 
подготовке, направлены на умение проводить 
задержание, вести огнестрельный бой в город-
ских условиях. За счет полученных знаний и отра-
ботки умений на практике будущие сотрудники 
полиции смогут быстро сориентироваться в 
реальной ситуации, научатся действовать в слож-
ных и экстремальных ситуациях, правильно 
использовать огнестрельное оружие, спецсред-
ства, применять приемы самообороны [3; 7; 8]. 

Наиболее высокие требования к физиче-
ской подготовке предъявляются сотрудникам для 
решения задач, связанных с применением сило-
вых методов защиты правопорядка и граждан. 
Такие действия могут проводиться как в обычных 
условиях, так и в экстремальных. В практические 
занятия входит общефизическая подготовка, на 
основе которой формируются остальные навыки. 
Она обеспечивает профессиональную готовность 
полицейского, становится основой для приобре-
тения дополнительных навыков, укрепляет физи-
ческое здоровье и психологическое состояние 
слушателей. 

За счет практических занятий можно не 
только привить необходимые в будущем навыки, 
но и развить выносливость, стрессоустойчи-
вость, физическую силу. Важно, чтобы впослед-
ствии полученные навыки сохранились, поэтому 
от полицейского потребуется уже самостоятель-
ная их поддержка. Это требует не только само-
контроля со стороны сотрудника, но и монито-
ринга со стороны сотрудников, отвечающих за 
профессиональную подготовленность личного 
состава. Качество результата зависит не только 
от изначальных физических параметров каждого 
отдельного слушателя, но и от правильности 
выбранных методов подготовки [5; 6; 8]. 

Уже разработанная концепция обучения, 
которую использует МВД для подготовки кадров, 
включает необходимый набор инструментов для 
получения качественного результата. В ней есть 
все необходимые методы и методики, которые 
помогают сформировать нужный объем знаний 
как в теории, так и на практике. Условно методы 
обучения можно разделить на начальную и углу-

бленную форму обучения. Если рассматривать 
обучение приемам борьбы, то начальную стадию 
можно разделить на следующие этапы:

 – теоретическое изучение основных техник и 
действий;

 – получение практических навыков, форми-
рование двигательных навыков;

 – изучение выполнения элементов и готовых 
движений;

 – формирование автоматизма.
Традиционно преобладают следующие 

методы обучения: 
 – частичный;
 – целостный;
 – с упражнениями [6-10].

Для повышения качественных характери-
стик результата их комбинируют между собой. 
Например, при изучении технико-тактических 
действий борьбы учат не только приемы защиты, 
но и нападения. В процессе обучения слушатели 
выполняют упражнения друг с другом, однако 
для закрепления результатов имеет смысл прово-
дить между ними соревнования. Это не только 
подтолкнет их к более старательным занятиям, 
но и даст возможность провести мониторинг под-
готовки каждого отдельно взятого слушателя. 

Кроме этого, соревнования помогают полу-
чить практический опыт, когда противник не под-
дается и оказывает серьезное сопротивление, но 
в рамках установленных правил. Это позволяет 
сформировать и психологическую устойчивость, 
преодолеть страхи и неуверенность. Выполнение 
технических задач при соревнованиях стано-
вится максимально сложным. 

Можно устраивать спарринги не только 
между соперниками схожими по параметрам, но 
и ставить на ринг бойцов с разными параметрами. 
Это позволит им совершенствовать знания и уме-
ния, адаптироваться к сложным условиям выпол-
нения поставленных задач, лучше освоить двига-
тельные навыки, владение собственным телом. 
Для достижения результата упреждения следует 
повторять многократно, часть упреждений 
выполняется с партнером, часть без него, можно 
использовать различные тренажеры, например, 
боксерскую грушу [1; 6; 7]. 

Основной задачей органов внутренних дел 
является охрана правопорядка и борьба с пре-
ступностью. Решение этих задач требует от 
сотрудников иметь высокий уровень физической 
подготовки, обладать специальными навыками 
ведения боя, так как достаточно часто правона-
рушители оказывают сопротивление. 

Для решения сложной, конфликтной ситуа-
ции, подавления агрессии со стороны правонару-
шителя сотруднику придется использовать физи-
ческую силу, применять спецсредства. На право-
нарушителя можно воздействовать и иными спо-
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собами, например, психологическими: вести с 
ним переговоры, оказывать моральное давление, 
убеждать. Однако эти средства работают не 
всегда. Важно соблюдение сотрудником полиции 
требований закона, а закон допускает примене-
ние физического воздействия только в тех слу-
чаях, когда иные меры принуждения не работают. 

Если рассматривать классические методы 
подготовки сотрудников полиции, то можно обра-
тить внимание на то, что при подготовке слушате-
лей образовательные учреждения МВД стара-
ются охватить полный курс боевых искусств и 
делают упор на боевые приемы борьбы. Поли-
цейские применяют не только оборонительные 
приемы, но и учатся нападать, задерживать пре-
ступников, обезвреживать их. Важно, чтобы эти 
навыки не только стали практическими, но и были 
доведены до автоматизма. Это необходимо для 
применения приемов на практике [3; 5; 9]. 

Сотрудник должен успеть правильно среа-
гировать в любой обстановке, для него не должно 
наступить неблагоприятных последствий, связан-
ных с неумением быстро и правильно реагиро-
вать на внешние обстоятельства. Он должен 
уметь верно и четко сработать, использовать 
свои навыки против правонарушителя и задер-
жать его. 

Выводы. Для учебных заведений МВД Рос-
сии качественная физическая подготовка слуша-
телей выходит на первый план. Она позволяет не 
только осуществлять служебные обязанности, но 
и положительно влияет на другие дисциплины, 
так как стимулирует умственную деятельность, 
прививает выносливость, чувство долга, ответ-
ственности. 
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Работа в образовательных учреждениях 
относится к сложным видам труда. Каж-

дый работник образовательной организации вно-
сит вклад в формирование обучающей среды, 
влияет на образовательную атмосферу и в целом 
на успех учебного процесса. Труд педагогиче-
ского персонала является ключевым элементом 
престижности любой образовательной организа-
ции. «Философия системы управления человече-
скими ресурсами определяется в ценностях, нор-
мах и отношениях внутри учреждения» [3]. Нали-
чие кадровой политики, включающей элементы 
кадровой работы, приводит к построению эффек-
тивной системы управления педагогическими 
работниками.  «Кадровая политика способна 
создать ориентир, которого в долгосрочной пер-
спективе будут придерживаться сотрудники всех 
звеньев» [1].

«День сегодняшний предъявляет особые 
требования к кадровому обеспечению системы 
высшего образования, так как постоянно прини-
маются новые решения на федеральном уровне, 

а сама система образования в целом находится в 
стадии реформирования» [7].  Правильный выбор 
педагогов играет огромную роль в обеспечении 
качественного результата обучения. «Подбор 
работников предполагает разработку требований 
к претендентам по уровню квалификации, стажу 
работы и образованию» [5]. Подбор персонала 
для образовательных учреждений заключается 
не только в поиске лиц с требуемым образова-
нием, ученой степенью, ученым званием, опреде-
ленными интеллектуальными способностями, при 
подборе еще рассматривается личность, уни-
кальность личности выходит на первый план, 
такой персонал должен решать нетривиальные 
задачи,  а значит обладать высокой мотивацией, 
эмпатией, педагогическим мастерством, целеу-
стремленностью, здоровым честолюбием, пози-
тивным отношением к новизне, увлеченностью, 
способностью к самомотивации, организатор-
скими способностями, волевыми качествами и 
т.п.
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«Модернизация и прогрессивные преобра-
зования в стране возможны в случае, если их 
будут осуществлять компетентные, настроенные 
на достижение поставленных целей кадры, обла-
дающие особыми психологическими характери-
стиками» [4]. Вырастить такие кадры возможно 
только при правильном использовании потенци-
ала педагогов в соответствии со стратегией раз-
вития образователей организации, а также с уче-
том текущих целей. 

Управление педагогическими работниками 
также носит особый характер, зачастую админи-
стративные меры воздействия не влияют на 
результат труда, управлять необходимо мотива-

цией педагога, мотивация карьерным ростом 
также не всегда сопровождается откликом педа-
гога, в основном мотивация заключается в управ-
лении интересами педагогического работника. 
Отношения преподавателей к своему труду рас-
смотрены в работах российских экспертов [6].

«Формы использования имеющихся трудо-
вых ресурсов и качественный анализ их исполь-
зования, позволяет выявить резервы повышения 
эффективности производства» [8]. В зависимости 
от поставленных целей этапы кадровой работы в 
образовательных организациях обладают опре-
деленными особенностями, представленными в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Особенности кадровой работы в образовательных организациях

Этапы кадровой работы Процесс обеспечения  
выполнения работ Особенности выполнения работ

Формирование штатного 
расписания

Определение объема работ, коли-
чество штатных единиц

Количество единиц зависит от квалифика-
ции и норм времени, правильного распреде-
ления ролей

Разработка квалификационных 
требований

Установлено законодательством

Разработка профессиограмм В зависимости от стратегии развития обра-
зовательной организации, учет текущих 
целей

Анализ совместимости Уходит на второй план

Формирование прогноза личност-
ных и профессиональных харак-
теристик будущего работника

Учитывать требования к спецефическому 
научному мышлению и наличию педагогиче-
ских способностей

Подбор кадров

Изучение личности кандидата Учитывать обладание настойчивостью, здо-
ровым честолюбием, целеустремленностью

Изучение развития общих  и 
специальных способностей

Наличие квалификации, высокой мотивации, 
эмпатии, владение риторикой

Обучение персонала Определение необходимости обу-
чения

Анализ способностей, стремления к труду, 
совершенствованию

Определение наиболее эффек-
тивных форм обучения

Учитывать занятость
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Расстановка и оценка пер-
сонала

Оценка выполняемой работы Сложность оценки, сочетание субъективной 
оценки обучающихся, результатов обучения 
и процесса обучения, оценка индивидуаль-
ности

Оценка возможности дальней-
шего профессионального разви-
тия

Зависит от уровня подготовки, квалифика-
ционных требований, желания развиваться, 
готовности к новому, толерантности к нео-
пределенности, составление прогноза про-
явления педагога в будущем

Рациональное использо-
вание персонала

Оценка места работника во вну-
трикллективных отношениях

Достижение устойчивого социального 
микроклимата в условиях психологического 
напряжения, необходимости поддержания 
ценностей учебного заведения. 

Изучение причин удовлетворен-
ности и неудовлетворенности 
работой

Изучение социально-психологи-
ческого климата

Работа по управлению персоналом в обра-
зовательных организациях имеет свою специ-
фику, обоснованную особенностями отрасли, что 
отражается на таких кадровых мероприятиях, 
как формирование штатного расписания, под-
бор, отбор персонала. Спецификой в образова-
тельной организации обладает построение 
эффективной системы управления педагогиче-
скими работниками, разработка и внедрение 
программ повышения квалификации, поддержка 
корпоративной культуры и традиционных ценно-
стей организации. «Кадровая работа влияет на 
конкурентоспособность предприятия» [2].

Соответственно от кадровых работников 
требуются уникальные профессиональные ком-
петенции, кадровым работникам требуются зна-
ния в сфере трудового законодательства, зако-
нодательства в сфере образования, знание спец-
ифики работы с детьми, подростками и взрос-
лыми, знания в области психологии, обладание 
чувством такта, интеллектуальностью, специфи-
ческим мышлением, способностью оценивать по 
достоинству результаты труда и прогнозным 
мышлением.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ

Аннотация. Для эффективного выполнения задач по охране общественного порядка в образо-
вательных организациях МВД России необходимо разработать новые подходы к формированию и мо-
дернизации профессиональной подготовки сотрудников ОВД. Из этого следует, что упор в организа-
ции кадровой подготовки в ОВД должен делаться на профессиональное ориентирование, развитие 
качеств и навыков, которые необходимы именно для успешного несения службы. Это требование 
должно отображаться в комплексности подхода к обучению, дифференциации поставленных задач с 
учетом особенностей деятельности конкретных подразделений правоохранительной структуры и клас-
сификации должностей по категориям. В частности, физподготовка, являющаяся одним из ключевых 
аспектов профессиональной подготовки полицейских, должна сформировать максимальную готов-
ность сотрудников к успешной реализации служебных и должностных обязанностей, а в организации 
должно быть предусмотрено обучение правомерному использованию спецсредств, применяющихся в 
конкретном виде деятельности. Если проанализировать нормативно-правовую базу, нетрудно обнару-
жить, что специальная физподготовка кадрового состава ОВД с учетом современных реалий осущест-
вляется с недостаточно высокой эффективностью, что отражается в некорректном выборе методик и 
способов обучения стратегиям самозащиты, обезвреживания злоумышленников и их задержания. 
Причиной может являться тот факт, что применение предписанных приемов подразумевает работу с 
незаконченными элементами, зачастую они вовсе не являются эффективными в конкретных ситуаци-
ях, что приводит к ухудшению общей продуктивности сотрудников. При этом документы, регламенти-
рующие применение прикладных физических навыков, разрешают полицейским пользоваться этими 
приемами и экзаменоваться на предмет их знания исключительно в соответствии со строгим регла-
ментом, что обуславливает формализацию подхода к обучению.

Ключевые слова: физическая подготовка, специальная подготовка, сотрудники ОВД, двига-
тельные навыки, двигательные умения.
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in the complexity of the approach to training, the differentiation of assigned tasks, taking into account the 
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positions by category. In particular, physical training, which is one of the key aspects of the professional 
training of police officers, should create the maximum readiness of employees for the successful implementation 
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of official duties and duties, and the organization should provide training in the lawful use of special equipment 
used in a specific type of activity. If we analyze the regulatory framework, it is not difficult to discover that 
special physical training of police personnel, taking into account modern realities, is carried out with 
insufficiently high efficiency, which is reflected in the incorrect choice of methods and methods of teaching 
self-defense strategies, neutralizing intruders and detaining them. The reason may be the fact that the use of 
prescribed techniques involves working with unfinished elements; often they are not at all effective in specific 
situations, which leads to a deterioration in the overall productivity of employees. At the same time, documents 
regulating the use of applied physical skills allow police officers to use these techniques and be examined for 
their knowledge exclusively in accordance with strict regulations, which leads to a formalization of the approach 
to training.

Key words: physical training, special training, police officers, motor skills, motor skills.

Постановка проблемы. Прохождение 
предмета физподготовки в отношении 

сотрудников ОВД РФ рассматривается как раз-
новидность направления «Теория и методика 
физической культуры», что обуславливает 
потребность в изучении взаимосвязей между 
самим процессом физического воспитания, его 
основными тезисами, способами и методиками, и 
средств развития физических свойств и приви-
тием определенных двигательных и физиологи-
ческих навыков. Для наибольшей эффективности 
выполнения правоохранительных задач полицей-
скими в современном социуме необходима раз-
работка и интеграция принципиально новых под-
ходов к формированию и модернизации профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД [8]. 

Методология исследования. Указанная 
потребность, в частности, находит отражение в 
поставленных задачах, сформулированных 
Наставлением по организации физической подго-
товки в органах внутренних дел. В тексте доку-
мента сообщается, что одной из целей становится 
обеспечение высокого уровня работоспособно-
сти в рамках несения службы. Особо присталь-
ное внимание уделяется развитию физических 
качеств, необходимых для профессиональной 
деятельности, до уровня, на котором сотрудники 
смогут эффективно выполнять задачи в рамках 
служебной и оперативной деятельности. Подраз-
деления, в чьем ведении находится профессио-
нальная подготовка личного состава, согласно 
положениям Наставления, должны заниматься 
организационными вопросами касательно обуче-
ния будущих сотрудников с учетом конкретной 
направленности выбранной ими оперативно-слу-
жебной деятельности. 

Из этого следует, что упор в организации 
кадровой подготовки в ОВД должен делаться на 
профессиональное ориентирование, развитие 
качеств и навыков, которые необходимы именно 
для успешного несения службы. Это требование 
должно отображаться в комплексности подхода 
к обучению, дифференциации поставленных 
задач с учетом особенностей деятельности кон-
кретных подразделений правоохранительной 

структуры и классификации должностей по кате-
гориям. В частности, физподготовка, являюща-
яся одним из ключевых аспектов профессио-
нальной подготовки полицейских, должна сфор-
мировать максимальную готовность сотрудников 
к успешной реализации служебных и должност-
ных обязанностей, а в организации должно быть 
предусмотрено обучение правомерному исполь-
зованию спецсредств, применяющихся в кон-
кретном виде деятельности [2]. 

Концепция специальной направленности 
физподготовки базируется на утверждении, что 
модернизация вооружения, спецсредств, специ-
альной техники, трансформация норматив-
но-правовых актов сопровождается ростом раз-
ницы в физической нагрузке и составе комплек-
сов упражнений у различных профессиональных 
направлений, а значит, ограничивает возможно-
сти прямого применения полученных в рамках 
физических тренировок навыков в служебной 
деятельности. Потребность данного подхода к 
физподготовке объясняется тем фактом, что 
мониторинг условий и особенностей службы в 
целом является базовой причиной рационализа-
ции применения профессионально-образова-
тельного инструментария. Так, в зависимости от 
назначения способов дифференциация направ-
лений физической культуры включает следующие 
типы: 

 – общая; 
 – базовая образовательная; 
 – реабилитационная; 
 – профессиональная спортивная; 
 – прикладная, или специальная. 

Физподготовка сотрудников органов вну-
тренних дел — это направление физкультуры, в 
котором особый интерес для исследования пред-
ставляет последняя разновидность из вышепере-
численных типов. Общеизвестно, что от уровня 
общей подготовленности полицейского, широты 
арсенала двигательных навыков во многом зави-
сят его физические возможности в целом, что 
оказывает влияние и на уровень его профессио-
нализма со служебной точки зрения. Тем не 
менее, полноценная реализация физических 
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навыков в рамках служения обществу становится 
возможной только при глубоком прохождении 
прикладной физподготовки, поскольку в ходе 
этого процесса обучающиеся овладевают и 
закрепляют умения и двигательные действия, 
использующиеся непосредственно в служебной, 
оперативной и должностной деятельности [3]. 

Весьма значимым моментом является 
соблюдение сознательности учебного процесса, 
которое включено в спектр ключевых дидактиче-
ских критериев. В рамках физического воспита-
ния требуется уделить внимание формированию 
и расширению фонда знаний, затрагиваемых в 
самом большом перечне смежных дисциплин, 
включая педагогику, психологию, гигиену и физи-
ологию. От теоретических знаний во многом 
зависит степень осмысления учениками значимо-
сти и необходимости тех или иных физических 
упражнений. Для приобретения специальных 
знаний используется различная профильная 
литература, в том числе учебники, ознакомитель-
ные пособия, нормативно-правовые и внутрен-
ние акты и пр. Кроме того, для этого нередко при-
меняют наглядные пособия, инструменты интер-
нет-пространства. 

К числу прикладных задач физподготовки 
для личного состава ОВД относят следующее: 

 – обучение технике реализации боевых прие-
мов борьбы, привитие и улучшение специ-
альных физических навыков и моральных 
особенностей;  

 – улучшение прикладных способностей и 
навыков в преодолении различного рода 
препятствий и участии в рукопашном бою; 

 – формирование и развитие физической и 
психологической готовности к несению 
службы в различных условиях, в том числе 
особо сложных и нестандартных; 

 – раскрытие и усовершенствование органи-
заторских и методических навыков в реали-
зации практических занятий, посвященных 
физподготовке; 

 – основы оздоровительной физкультуры, 
овладение навыками, использующимися 
для восстановления работоспособности 
при утомлении и росте ее запаса; 

 – тренировка устойчивости организма к вре-
доносным факторам и рискам, сопровожда-
ющим профессиональную занятость такого 
рода; 

 – предупреждение появления и развития про-
фессиональных болезней. 
Боевые приемы подразумевают искус-

ственно скомпонованный комплекс действий, 
разбитый на подразделы или подсистемы, посвя-
щенные формированию определенного физиче-
ского свойства или комплекса соответствующих 
навыков. Их классификация включает в себя сле-
дующие группы: 

 – страховка, в том числе направленная на 
собственную безопасность; 

 – борьба (приемы стоя, лежа, а также дей-
ствия, позволяющие удержать соперника в 
спарринге;

 – болевые приемы, использующиеся, в част-
ности, при удержании и стоячем сопрово-
ждении (загибы рук, рычажные действия, 
скручивания, удушение); 

 – удары конечностями по отдельности или в 
комплексе, атаки с применением палки; 

 – действия, обеспечивающие защиту от нево-
оруженного противника — нырки, уклоне-
ния, быстрое передвижение, подставка ног 
и пр.; 

 – действия, нацеленные на защиту от воору-
женного человека, в том числе ударов с 
применением тяжелых предметов, холод-
ного оружия; 

 – приемы защиты от огнестрельного оружия; 
 – действия, обеспечивающие освобождение 

от захватов, попыток удержания, принуди-
тельного лишения оружия или спецсредств 
полицейского; 

 – приемы, применимые при досмотре пре-
ступника в разных положениях тела; 

 – действия, использующиеся при взаимовы-
ручке между полицейскими [7; 9]. 
Физическая и иная подготовка личного 

состава правоохранительных структур подразу-
мевает соблюдение требований ряда ведом-
ственных документов, регулирующих особенно-
сти обучения будущих сотрудников, в том числе в 
рамках именно физподготовки. Такие акты содер-
жат требования к алгоритму обучения полицей-
ских, перечню обязательных физических качеств 
и умений, порядку применения боевых приемов 
борьбы для обеспечения не только эффективно-
сти самой служебной деятельности, но и право-
мочности конкретных действий. 

Если проанализировать нормативно-право-
вую базу, нетрудно обнаружить, что специальная 
физподготовка кадрового состава ОВД с учетом 
современных реалий осуществляется с недоста-
точно высокой эффективностью, что отражается 
в некорректном выборе методик и способов обу-
чения стратегиям самозащиты, обезвреживания 
злоумышленников и их задержания. Причиной 
может являться тот факт, что применение пред-
писанных приемов подразумевает работу с неза-
конченными элементами, зачастую они вовсе не 
являются эффективными в конкретных ситуа-
циях, что приводит к ухудшению общей продук-
тивности сотрудников. При этом документы, 
регламентирующие применение прикладных 
физических навыков, разрешают полицейским 
пользоваться этими приемами и экзаменоваться 
на предмет их знания исключительно в соответ-
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ствии со строгим регламентом, что обуславли-
вает формализацию подхода к обучению. Нередко 
сотрудники получают знания и навыки «для 
галочки», тогда как в условиях реальной служеб-
но-оперативной деятельности их применение 
остается невостребованным или неэффективным 
[1;4]. 

Решение данной проблемы остается акту-
альным, для этого можно рассматривать 
несколько вариантов. В частности, большой пер-
спективностью обладает оценка качества в рам-
ках экзаменации не по соответствию словесному 
описанию, а по результату самого продемонстри-
рованного приема. Интересным решением может 
стать и возврат в учебную программу раздела 
самбо, что позволяет максимально расширить 
инструментарий приемов для личного состава. 
Именно это боевое искусство позволяет не 
только овладеть значительным количеством при-
емов, но и развить вариабельность их практиче-
ского применения, не просто проработать физи-
ческую форму сотрудника ОВД, а раскрыть уме-
ние быстро принимать решения, оценивать пер-
спективы и риски, в том числе в экстремальной 
ситуации. Сама концепция обучения, основанная 
на приемах самбо, позволяет развить нестан-
дартное мышление, повысить его гибкость, что 
позволит полицейскому правильно сориентиро-
ваться в самой трудной или необычной ситуации, 
использовать свои способности максимально 
продуктивно и добиться эффективного выполне-
ния задач, связанных со служебно-оперативной 
деятельностью [6]. 

Выводы. Из вышесказанного следует вывод, 
что специальная физподготовка в рамках обра-
зовательного процесса для сотрудников право-
охранительных органов имеет огромное значе-
ние, поскольку от нее зависит эффективность 
развития профессиональных двигательных навы-
ков и умений. Появление и развитие профессио-
нальных теоретических знаний и практических 
навыков особенно целесообразно при условии 
возможности использования непосредственно в 
процессе несения службы [5]. 
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Аннотация. Слушатели образовательных организаций МВД России должны в полной мере вла-
деть профессиональными навыками и профильными знаниями, необходимыми для несения службы, а 
их физическое состояние должно быть таким, чтобы они смогли эффективно справляться с самыми 
серьезными нагрузками, в том числе в экстремальных ситуациях. Для освоения и развития скоростных 
и силовых показателей используются средства и методы профильной физподготовки. Чтобы обеспе-
чить продуктивное противостояние нарушителям, требуется научить сотрудников быстро и безоши-
бочно принимать решения, позволяющие пресечь преступление, при этом зачастую необходимо при-
менять физическую силу. В связи с этим актуальность модернизации скоростных и силовых параме-
тров у слушателей для обеспечения правильной и эффективной стратегии защиты и атаки в оператив-
но-служебной деятельности остается неизменной. С целью повышения скоростных и силовых показа-
телей обучающиеся должны уметь правильно принять решение, обеспечивающее достижение успехов 
в обучении в соответствии с выбранной методикой. Тренировка обязана выполняться под строгим 
преподавательским контролем, движения отрабатываются методически и с учетом дидактических ре-
комендаций, что позволяет усовершенствовать физические параметры до нужного уровня. Занятия по 
физподготовке в данной ситуации выполняют функцию базовой спортивной тренировки, позволяющей 
улучшить показатели силы, скорости, ловкости, оперативности реакции, выносливости и других 
свойств. Важно учесть, что будущим и действующим полицейским требуется не только развить физи-
ческое состояние и профессиональные навыки до высокой ступени, но и проявлять способность при-
кладывать взрывное усилие для достижения цели. Закрепление и последующее развитие скоростных 
и силовых показателей напрямую взаимосвязано с процентным соотношением выбранных способов и 
составом конкретного комплекса физических упражнений.

Ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, учебно-тренировочный процесс, ско-
ростно-силовые качества, круговая тренировка, интервальная тренировка.
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relevance of modernizing the speed and power parameters of students to ensure a correct and effective 
defense and attack strategy in operational activities remains unchanged. In order to increase speed and 
strength indicators, students must be able to make the right decision to ensure achievement of success in 
training in accordance with the chosen methodology. The training must be carried out under strict teacher 
supervision, movements are practiced methodically and taking into account didactic recommendations, which 
allows you to improve physical parameters to the desired level. Physical training classes in this situation 
perform the function of basic sports training, which allows you to improve strength, speed, agility, reaction 
time, endurance and other properties. It is important to consider that future and current police officers are 
required not only to develop physical condition and professional skills to a high level, but also to demonstrate 
the ability to exert explosive force to achieve a goal. The consolidation and subsequent development of speed 
and strength indicators is directly related to the percentage of the chosen methods and the composition of a 
specific set of physical exercises.

Key words: physical training, students, educational and training process, speed-strength qualities, 
circuit training, interval training.

Постановка проблемы. На профессио-
нальную подготовку сотрудников ОВД, 

обладающих высоким уровнем квалификации, 
уходит не один год. Основы этого процесса 
должны быть заложены уже на первых этапах 
обучения, проходящего в стенах образователь-
ных ведомственных учреждений МВД РФ, когда 
восприятие новых сведений наиболее острое, а 
организм фактически находится на пике возмож-
ностей в плане физического развития. Тем не 
менее, не являются редкостью случаи, когда 
учебный процесс проводится без должного обо-
снования в виде пособий, содержащих информа-
цию методического и рекомендательного харак-
тера. 

Методология исследования. Вследствие 
специфики профессиональных и служебных обя-
занностей правоохранителей качество их подго-
товки оценивается по целому ряду критериев. 
Выпускники образовательных учреждений МВД 
РФ должны в полной мере владеть профессио-
нальными навыками и профильными знаниями, 
необходимыми для несения службы, а их физиче-
ское состояние должно быть таким, чтобы они 
смогли эффективно справляться с самыми 
серьезными нагрузками, в том числе в экстре-
мальных ситуациях [4; 8; 9]. Однако даже если на 
старте служебной деятельности сотрудники соот-
ветствуют этим требованиям, со временем их 
физические показатели снижаются, что не может 
не отразиться на результатах работы. Для освое-
ния и развития скоростных и силовых показате-
лей используются средства и методы профиль-
ной физподготовки. Чтобы обеспечить продук-
тивное противостояние нарушителям, требуется 
научить сотрудников быстро и безошибочно при-
нимать решения, позволяющие пресечь престу-
пление, при этом зачастую необходимо приме-
нять физическую силу. В связи с этим актуаль-
ность модернизации скоростных и силовых пара-
метров у слушателей для обеспечения правильной 

и эффективной стратегии защиты и атаки в опе-
ративно-служебной деятельности остается неиз-
менной. 

Рост качественных показателей образова-
тельной деятельности в учреждениях МВД РФ 
становится возможен при условии создания и 
интеграции новых инструментов и методик, осно-
ванных на соответствии двигательных упражне-
ний реальным условиям службы. Именно повы-
шение уровня подготовки будущих сотрудников 
становится целью, для достижения которой при-
меняется целевое изменение применяемых 
инструментов и способов подготовки, внедрение 
новых организационных форм упражнений дви-
гательного характера. Создание структуры заня-
тий по физподготовке должно базироваться на 
закономерных явлениях, характерных для спор-
тивных тренировок и занятий физкультурой. Так, 
в рамках образовательного процесса целесоо-
бразно пользоваться стратегией интервальных 
упражнений [2; 3]. Тренировки на рост скорост-
ных и силовых показателей обязательно должны 
включать в себя действия, позволяющие слуша-
телям преодолевать большое стороннее сопро-
тивление с применением высокоскоростных дви-
жений. 

С целью повышения скоростных и силовых 
показателей обучающиеся должны уметь пра-
вильно принять решение, обеспечивающее 
достижение успехов в обучении в соответствии с 
выбранной методикой. Тренировка обязана 
выполняться под строгим преподавательским 
контролем, движения отрабатываются методиче-
ски и с учетом дидактических рекомендаций, что 
позволяет усовершенствовать физические пара-
метры до нужного уровня. Занятия по физподго-
товке в данной ситуации выполняют функцию 
базовой спортивной тренировки, позволяющей 
улучшить показатели силы, скорости, ловкости, 
оперативности реакции, выносливости и других 
свойств. Важно учесть, что будущим и действую-
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щим полицейским требуется не только развить 
физическое состояние и профессиональные 
навыки до высокой ступени, но и проявлять спо-
собность прикладывать взрывное усилие для 
достижения цели. 

Закрепление и последующее развитие ско-
ростных и силовых показателей напрямую взаи-
мосвязано с процентным соотношением выбран-
ных способов и составом конкретного комплекса 
физических упражнений. Последние включаются 
в начальный этап самого занятия, представляют 
собой действия, направленные на разминку тела. 
Каждый комплекс содержит по 3-5 кругов, каж-
дый из которых включает 10 различных упражне-
ний. Их состав и количество повторов может 
меняться по требованию преподавателя, который 
корректирует программу, исходя из степени под-
готовленности группы. Для выполнения одного 
упражнения, как правило, отводится 10-секунд-
ный интервал. Непосредственно упражнения, под 
которыми подразумевают комбинацию действий, 
направленных на развитие силы и улучшение 
координации, могут отрабатываться как самосто-
ятельно учеником, так и в паре с другим слушате-
лем [1; 4; 7]. Использование комплексов упраж-
нений позволяет повысить эффективность учеб-
ного процесса за счет того, что при разработке 
берется во внимание пол учащегося, его масса 
тела и индивидуальная подготовленность в физи-
ческом плане. При поочередном выполнении тре-
буется сделать максимально возможное число 
повторов за строго определенный временной 
промежуток. В процессе преподаватель монито-
рит правильность выполнения действий, дает 
рекомендации касательно выбора интенсивности 
упражнений для каждого ученика с учетом физи-
ческого состояния, а также отслеживает измене-
ния самочувствия. По завершении упражнений у 
слушателей отмечается рост частоты сокраще-
ний сердечной мышцы, для нейтрализации и вос-
становления дыхательной функции назначаются 
соответствующие действия.

Применение интервальной методики в обра-
зовательном процессе в рамках физподготовки 
позволяет преподавателю изменять продолжи-
тельность периодов труда и отдыха как в боль-
шую, так и в меньшую сторону, а также требовать 
от слушателей выполнять те или иные действия в 
другом темпе. Последнее обусловлено физиче-
ским состоянием конкретных участников группы, 
которое может быть как выше, так и ниже нормы. 
К числу положительных свойств выбранной стра-
тегии относится универсальность применения: 
такой комплекс упражнений может быть приме-
нен в любых условиях. Кроме того, плотность 
нагрузки во время тренировки достаточно 
высока, что положительно сказывается на про-
дуктивности, а преподаватель может практико-

вать персональный подход, стимулируя макси-
мально высокие результаты у каждого слушателя. 
Интеграция данного комплекса физических 
упражнений в состав тренировок по физподго-
товке обеспечивает условия, в которых обучаю-
щиеся лица могут проявить наибольшие усилия 
для формирования координационных взаимосвя-
зей, дающих возможность раскрыть продуктив-
ность тактических и технических приемов атаки и 
защиты в экстремальных ситуациях, где для наи-
более эффективного достижения цели может 
потребоваться внезапное использование силы. 

Сложность складывания и модернизации 
скоростных и силовых показателей в рамках тре-
нировок выражается в ограничении временного 
промежутка, отводимого на выполнение конкрет-
ных упражнений, что удается осуществить не во 
всех ситуациях. Чтобы обеспечить максимальную 
эффективность группы, преподаватель обязан 
подбирать и комбинировать упражнения и при-
емы таким образом, чтобы их можно было выпол-
нять сразу нескольким людям, от 10 до 20 слуша-
телей. Расширенный комплекс упражнений 
избавляет от риска досрочной стабилизации 
пройденного этапа развития показателей силы и 
скорости. 

Процедура усовершенствования означен-
ных показателей у слушателей необходима для 
наиболее эффективного и правильного осущест-
вления задач в рамках служебной деятельности, 
в которой очень часты ситуации, когда полицей-
скому приходится противостоять преступнику 
или подозреваемому, работая в условиях жест-
кой ограниченности времени, и применять фак-
тор внезапности. Кроме того, работа над показа-
телями физической силы и скорости позволяет 
развить у слушателей морально-волевые свой-
ства, повысить общий уровень подготовленности 
к высоким нагрузкам, характерным для службы. 
От качества скоростной и силовой физподго-
товки зависит интенсивность развития нужных 
качеств и навыков. В частности, учебно-трениро-
вочный процесс в учреждениях МВД должен 
быть направлен на решение трех ключевых задач: 

 – увеличение абсолютного скоростного пара-
метра при выполнении движения до требуе-
мого показателя в условиях физического 
поединка с противником; 

 – изменение интенсивности сокращения 
мышечных волокон и ускорение необходи-
мых движений; 

 – развитие максимальной силы напряжения 
мышц, задействованных при выполнении 
конкретного упражнения или боевого при-
ема [2; 5]. 
Важно заметить, что в случае интенсивной и 

долгой физической нагрузки, вынуждающей при-
менять силу, человеческий организм становится 
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менее утомляемым, он сильнее сопротивляется 
усталости, в связи с чем вырастают показатели 
выносливости. Последняя может быть статиче-
ской или динамической в зависимости от того, 
как именно действуют мышцы. Динамическую 
выносливость можно улучшить посредством 
выполнения физических упражнений на сравни-
тельно малой скорости с большими усилиями, 
также показатель увеличивается при ацикличе-
ских тренировках на скоростные и силовые дан-
ные. Что касается статистической выносливости, 
то для ее развития целесообразно выполнять 
движения, в которых мышцы находятся в одном 
положении и должны напрягаться с одним и тем 
же усилием на протяжении конкретного времен-
ного периода. 

Исходя из этого, представляется целесоо-
бразным выстроить тренировочную стратегию 
для будущих сотрудников ОВД на принципах 
ограничения времени на выполнение конкретных 
упражнений и динамическом характере обста-
новки, в которой обучающиеся развивают долж-
ные навыки путем изменения темпа и силы 
мышечной нагрузки при малом числе двигатель-
ных движений [6; 8]. Это позволит добиться опти-
мальных результатов мышечной адаптации, раз-
вить координационные показатели, а системати-
ческий подход снизить чрезмерное напряжение 
мышц-антагонистов. 

Выводы. Из вышесказанного можно прийти 
к выводу, что физическая подготовка — это одно 
из ключевых звеньев учебно-тренировочного 
процесса для будущих сотрудников правоохра-
нительных структур, и решение ее задач нужда-
ется в особо пристальном внимании. Мониторинг 
показателей развития физического состояния 
демонстрирует положительную динамику при 
использовании экспериментальной модели обу-
чения и продуктивное изменение двигательных 
навыков, которые могут быть задействованы в 
профессиональной деятельности. Статистика, 
фиксирующая повышение силовых, скоростных и 
комбинированных показателей в фокус-группах 
учащихся, показывает, что в обучении может быть 
выбран вектор занятий, не просто повышающий 
уровень физического развития до нужного пара-
метра, но и продуктивно раскрывающий качество 
развития и совершенствования профильных 
навыков, находящих применение в противодей-
ствии преступнику. Это позволяет повысить 
общую и профильную подготовку личного состава 
МВД РФ. 
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Аннотация. В системе МВД физическая подготовка является одним из ключевых факторов, по-
зволяющих сформировать и развить у сотрудников специальные навыки, в первую очередь связанные 
с овладением боевых приемов борьбы, без которых становится невозможной полноценная подготов-
ка, а впоследствии и сама профессиональная деятельность работников правоохранительной структу-
ры. Общеизвестным является тот факт, что полицейская служба подразумевает осуществление дей-
ствий, нацеленных на обнаружение, пресечение и раскрытие преступных деяний, а в рамках этого не-
редко приходится использовать физическую силу и соответствующие навыки. Некорректное примене-
ние чревато не только нарушением закона, но и получением увечий, ранений самим полицейским, а в 
тяжелых случаях приводит к летальному исходу. Чтобы не допустить подобных последствий, и разра-
ботана программа обучения различным боевым приемам, в ходе которой сотрудники не только осваи-
вают их практическое применение, но и учат нормативно-правовую базу, регламентирующую закон-
ность использования таких мер. Физическая подготовка подразумевает комплекс элементов, направ-
ленных на улучшение физической формы и развитие необходимых для профессиональной деятельно-
сти полицейских навыков. Изучение нормативной базы, служащей обоснованием подготовки сотруд-
ников в настоящее время, показывает, что данная сфера нуждается в серьезной доработке. Более 
того: сами нормативные акты предписывают выполнение приемов сотрудниками и сдачу экзаменов на 
предмет их освоения в соответствии с требованиями, превращающими использование методов борь-
бы в формальный вопрос, нежели в действительно эффективное применение для решения реальных 
служебных задач.
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мальная ситуация.
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aimed at detecting, suppressing and solving criminal acts, and as part of this, it is often necessary to use 
physical force and related skills. Incorrect use is fraught not only with violation of the law, but also with injury, 
injury to the police officer himself, and in severe cases leads to death. In order to prevent such consequences, 
a training program for various combat techniques has been developed, during which employees not only 
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master their practical application, but also learn the legal framework governing the legality of the use of such 
measures. Physical training involves a set of elements aimed at improving physical fitness and developing the 
skills necessary for professional police work. A study of the regulatory framework that serves as the basis for 
employee training at present shows that this area needs serious improvement. Moreover: the regulations 
themselves require employees to perform techniques and pass exams for their mastery in accordance with 
requirements that turn the use of fighting methods into a formal issue, rather than into a truly effective 
application for solving real job problems.

Key words: physical training, police officers, combat techniques, extreme situation.

Постановка проблемы. В гражданском 
обществе возросло доверие к предста-

вителям правоохранительных органов. Люди 
содействуют в раскрытии преступлений, что 
помогает решить ряд проблем. Снизилось коли-
чество преступлений против личности, однако 
возникли новые формы преступлений и посяга-
тельств. Исходя из реальных условий, МВД РФ, 
пересмотрела методики физической подготовки 
с тем, чтобы сделать их более качественными и 
эффективными. 

Методология исследования. В настоящее 
время в ОВД именно физподготовка является 
одним из ключевых факторов, позволяющих 
сформировать и развить у сотрудников специ-
альные навыки, в первую очередь связанные с 
овладением боевых приемов борьбы, без кото-
рых становится невозможной полноценная под-
готовка, а впоследствии и сама профессиональ-
ная деятельность работников правоохранитель-
ной структуры. Общеизвестным является тот 
факт, что полицейская служба подразумевает 
осуществление действий, нацеленных на обнару-
жение, пресечение и раскрытие преступных дея-
ний, а в рамках этого нередко приходится исполь-
зовать физическую силу и соответствующие 
навыки. Некорректное применение чревато не 
только нарушением закона, но и получением уве-
чий, ранений самим полицейским, а в тяжелых 
случаях приводит к летальному исходу. Чтобы не 
допустить подобных последствий, и разработана 
программа обучения различным боевым прие-
мам, в ходе которой сотрудники не только осваи-
вают их практическое применение, но и учат нор-
мативно-правовую базу, регламентирующую 
законность использования таких мер [8-11]. 

Боевые приемы борьбы — это сложноорга-
низованный комплекс действий, который вклю-
чает в состав самостоятельные подсистемы, 
находящиеся в тесной взаимосвязи друг с дру-
гом. В свою очередь, сами подсистемы представ-
ляют собой разделы, в рамках которых учащиеся 
могут развить у себя нужные физические свой-
ства и умения. В настоящее время в данный ком-
плекс входят подсистемы, посвященные следую-
щим группам приемов: 

 – страховка и самостраховка; 

 – борьба в разных положениях — лежа, стоя, 
а также действия, направленные на удержа-
ние противника; 

 – болевые приемы, применяющиеся при 
задержании и сопровождении стоя; 

 – удары; 
 – приемы, позволяющие защититься от уда-

ров противника, у которого нет оружия; 
 – приемы защиты от атак противника, кото-

рый вооружен каким-либо предметом или 
холодным оружием, например, ножом; 

 – защита от потенциального использования 
пистолета, ружья, автомата, других видов 
огнестрельного оружия; 

 – методика освобождения от попыток против-
ника блокировать действия полицейского, 
например, путем захвата, удержания и пр.; 

 – приемы, использующиеся при выполнении 
досмотра подозреваемого или преступника 
в различных положениях и ситуациях, в том 
числе стоя, лежа и на коленях, в условиях 
применения болевых приемов, угрозы ору-
жием, в связанном состоянии; 

 – оказание действий в рамках помощи дру-
гому сотруднику, в частности при задержа-
нии, нападении преступника с оружием или 
без такового, сковывания, сопровождения, 
переноски задержанного [1; 4; 8; 10; 11]. 
Совокупное изучение приемов, рассматри-

ваемых в данных разделах, обеспечивает форми-
рование соответствующих навыков у сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые 
должны эффективно использоваться в рамках 
несения службы, в том числе при наступлении 
нестандартных и экстремальных ситуаций. Струк-
тура каждого раздела основана на постепенном 
повышении сложности: сначала учащийся осваи-
вает навыки в ходе подготовительных упражне-
ний, затем переходит к элементам повышенной 
сложности. В качестве примера можно рассмо-
треть тактику изучения боевых приемов борьбы. 
Так, чтобы сотрудник знал и умел применять бро-
ски и болевые приемы, его сначала учат прави-
лам падения в процессе броска, чтобы он понял, 
какое положение тела нужно занять, как пра-
вильно сгруппироваться, чтобы не получить 
повреждений. Также он осваивает приемы, кото-
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рые проводятся параллельно боевым, а именно 
посвященные страховке и самостраховке [2; 6; 7]. 

Последние термины впервые стали встре-
чаться в пособии для сотрудников милиции, 
выпускаемом с 1958 года. Согласно определе-
нию, закрепленному в этом учебнике, страховка 
представляет собой плавное применение приема 
и молниеносное освобождение человека из 
захвата, что осуществляется по соответствую-
щему знаку, подаваемому обучающимся лицом. В 
свою очередь, самостраховка подразумевает 
необходимое напряжение определенных групп 
мышц, сохранение равновесного положения тела, 
мгновенный отклик при появлении болевого ощу-
щения, а также защита от падения нападающего 
на человека, проводящего прием, сопряженный с 
одновременным падением с ним. С этой целью 
сотрудник осваивает правила группировки тела в 
случае падения, команды для старта и заверше-
ния приема для профилактики травматизма, учит 
способы осуществления падения, положительно 
сказывающиеся на мускулатуре и опорно-двига-
тельном аппарате и повышающие физическую 
ловкость. Крайне важно освоение навыка 
командной работы, взаимодействия с партнером, 
только после этого можно переходить к отра-
ботке непосредственно боевых приемов, вклю-
чая броски, болевые приемы и прочие действия. 

Для усовершенствования уровня физподго-
товки целесообразно уделить внимание разра-
ботке более современных методик обучения, 
соответствующих квалификационным критериям, 
которые применяются к будущим сотрудникам, и 
специфике службе. В процессе обучения нередко 
возникает проблема, сопряженная с необходи-
мостью улучшения качества учебного процесса, 
на фоне отсутствия действующих методик для 
реализации этой цели. Другие частые сложности, 
проявляющиеся при обучении курсантов — низ-
кое качество обучения боевым приемам, некор-
ректное или недостаточное формирование прак-
тических навыков, слабое закрепление получен-
ных знаний и умений, что влечет низкую эффек-
тивность служебной деятельности и нередко 
обуславливает отсутствие профессиональных 
успехов. 

Физподготовка будущих полицейских под-
разумевает комплекс элементов, направленных 
на улучшение физической формы и развитие 
необходимых для профессиональной деятельно-
сти навыков. К ним относится отладка функцио-
нальности организма, улучшение координации 
тела, повышение физических навыков до требуе-
мого уровня. Подготовка будущих сотрудников 
должна быть разделена на 2 уровня, обучение по 
каждому из них проводится параллельно. Струк-
тура такой системы: 

1. Уровень 1 — общая подготовка орга-
низма, от которой напрямую зависит физическая 
сила, ловкость, скорость, быстрота реакции. Для 
развития данных навыков применяются упражне-
ния общей направленности, например, бег, пла-
вание, игры с мячом, зимние виды спорта наподо-
бие катания на лыжах. 

2. Уровень 2 — упражнения, направленные 
на освоение боевых приемов. Они потребуются 
сотруднику при выполнении служебных обязан-
ностей в прямой форме. Переход к этому уровню 
осуществляется при достижении слушателем 
соответствующей степени подготовки и физиче-
ских данных, позволяющих эффективно и безо-
пасно осваивать подобные приемы [3-5]. 

Выносливость — это физическое качество, 
без которого невозможно увеличение работоспо-
собности курсанта. Оно же необходимо для про-
филактики ускоренной утомляемости от физиче-
ских нагрузок. Такое свойство организма отно-
сится к базовым, оно обуславливает успешность 
развития условных рефлексов, положительно 
влияющих на работу мышечных групп, благопри-
ятно воздействует на кровоток и метаболизм. За 
счет выносливости организм курсанта справля-
ется с утомлением в ходе физических занятий и 
упражнений, развивает правильную координа-
цию, быстрее восстанавливает тонус после зна-
чительных нагрузок. Развитие этого качества 
требует терпеливого подхода и систематичности, 
поскольку процесс основан на долгом и регуляр-
ном повторении однотипных действий. 

Подготовка будущих сотрудников правоох-
ранительных органов основывается на целом 
спектре ведомственных нормативных актов, 
регламентирующих все аспекты подготовки лич-
ного состава. В частности, в таких документах 
прописан порядок и особенности совершенство-
вания физической формы, перечислен список 
физически свойств, нужных для осуществления 
служебной деятельности и профильных задач, 
рассматривается алгоритм применения боевых 
приемов. Изучение нормативной базы, служащей 
обоснованием подготовки сотрудников в настоя-
щее время, показывает, что данная сфера нужда-
ется в серьезной доработке. Элементы приемов, 
которые предполагается применять при обезвре-
живании, задержании преступника, а также в 
рамках самозащиты, носят незавершенный 
характер, зачастую они вовсе неуместны или 
нецелесообразны в практическом применении. 
Более того: сами нормативные акты предписы-
вают выполнение приемов сотрудниками и сдачу 
экзаменов на предмет их освоения в соответ-
ствии с требованиями, превращающими исполь-
зование методов борьбы в формальный вопрос, 
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нежели в действительно эффективное примене-
ние для решения реальных служебных задач [7; 
10; 11]. 

Выводы. Для решения данной проблемы 
может быть выбрано несколько стратегий и вари-
антов, в частности следует уделить внимание 
оценке качества приема не по описанию конкрет-
ных движений, а по результату, т.е. способности 
правомерного выполнения конкретной задачи. 
Кроме того, целесообразным представляется 
возвращение раздела «Боевое самбо» в настав-
ление по организации физподготовки, которое 
может заменить подсистему боевых приемов, 
поскольку это позволит расширить перечень 
осваиваемых приемов, применяемых правоохра-
нителями на практике. Эти единоборства опти-
мально подходят для полицейских, поскольку в 
них глубоко изучается тактика использования 
конкретных приемов и мер в ситуациях разного 
уровня сложности, в том числе против несколь-
ких преступников, в условиях плотной застройки, 
в условиях плохой видимости и т.д. Кроме того, 
методика развивает способность нестандартно 
мыслить и действовать, что особенно важно в 
экстремальных ситуациях. 
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МЕТОДИКА «ХОЛОСТОЙ» ТРЕНИРОВКИ В ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. Одной из основных целей «холостой» тренировки является отработка навыков без-
опасного обращения с оружием. В процессе тренировок сотрудники учатся правильно держать, наво-
дить и стрелять из оружия, соблюдать правила безопасности на стрельбище и в повседневной жизни. 
Тренировка в холостой стрельбе (стрельба без выстрела) — это важное и основное упражнение, кото-
рое используется при подготовке стрелков. Оно помогает сформировать алгоритм действий, которые 
будут запоминаться на мышечном уровне и доводиться до автоматизма. Обучаемый должен научиться 
действовать согласованно каждой частью тела, после этого он сможет метко стрелять, когда подойдет 
ко второму этапу обучения, где уже будут использоваться патроны. Этот упражнение выполняется 
стрелками вне зависимости от уровня подготовки. Оно играет роль не только в начале обучения, но и 
на протяжении всей карьеры спортсмена или правоохранителя. Методика «холостой» тренировки спо-
собствует улучшению моторики и координации движений сотрудников. Поскольку управление огне-
стрельным оружием требует точности и уверенности в движениях, тренировки помогают развивать 
эти качества, что важно для эффективного выполнения служебных обязанностей. Основным аспектом 
«холостой» тренировки является отработка тактических навыков и стратегий действий в различных 
сценариях. Сотрудники ОВД учатся принимать решения быстро и эффективно, оценивать ситуацию, 
выбирать оптимальные тактические приемы и выполнять команды руководства. Важно отметить, что 
«холостая» тренировка не заменяет полноценных учебных стрельб, в ходе которых используется бое-
припасы. Однако она является важным дополнением к общей программе огневой подготовки, позво-
ляя сотрудникам регулярно поддерживать и улучшать свои навыки безопасного обращения с оружием 
и эффективной стрельбы.

Ключевые слова: «холостая» тренировка, сотрудник ОВД, тактическое действие, техника 
стрельбы, изготовка стрельбы, хват оружия, прицеливание.
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Annotation. One of the main goals of «idle» training is to develop safe weapon handling skills. During 
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Because operating a firearm requires precision and confidence in movement, training helps develop these 
qualities, which are important for effective performance of job duties. The main aspect of «idle» training is the 
development of tactical skills and strategies for action in various scenarios. Police officers learn to make 
decisions quickly and effectively, assess the situation, choose the best tactics and carry out management 
commands. It is important to note that “idle” training does not replace full-fledged shooting practice, during 
which ammunition is used. However, it is an important addition to the overall firearms training program, 
allowing employees to regularly maintain and improve their firearms safety and effective marksmanship skills.

Key words: “idle” training, police officer, tactical action, shooting technique, shooting preparation, 
weapon grip, aiming.

Постановка проблемы. Методика «холо-
стой» тренировки в огневой подготовке 

сотрудников органов внутренних дел (ОВД) пред-
ставляет собой важное направление в обучении и 
подготовке сотрудников правоохранительных 
органов к использованию огнестрельного ору-
жия. Этот метод тренировки имеет свои особен-
ности и цели, которые направлены на повышение 
профессионализма и эффективности действий 
сотрудников в критических ситуациях.

В рамках методики «холостой» тренировки 
огневой подготовки сотрудников ОВД использу-
ется тренировочное оружие, заряженное патро-
нами без пуль. Это позволяет сотрудникам про-
водить упражнения на точность стрельбы, работу 
с оружием, координацию движений и тактику без 
риска для окружающих и самих участников.

Методология исследования. Одной из 
основных целей «холостой» тренировки является 
отработка навыков безопасного обращения с 
оружием. В процессе тренировок сотрудники 
учатся правильно держать, наводить и стрелять 
из оружия, соблюдать правила безопасности на 
стрельбище и в повседневной жизни.

Тренировка в холостой стрельбе (стрельба 
без выстрела) — это важное и основное упражне-
ние, которое используется при подготовке стрел-
ков. Оно помогает сформировать алгоритм дей-
ствий, которые будут запоминаться на мышечном 
уровне и доводиться до автоматизма. Обучаемый 
должен научиться действовать согласованно 
каждой частью тела, после этого он сможет метко 
стрелять, когда подойдет ко второму этапу обу-
чения, где уже будут использоваться патроны. 
Этот упражнение выполняется стрелками вне 
зависимости от уровня подготовки. Оно играет 
роль не только в начале обучения, но и на протя-
жении всей карьеры спортсмена или правоохра-
нителя. 

Существует определенная последователь-
ность, которую необходимо соблюдать при 
выполнении подготовительных упражнений:

 – Изучение изготовки для стрельбы. Первое, 
что должен запомнить обучающийся — это 
какую позу нужно принимать. С этого начи-
нается вся подготовка, а ошибки на такой 

ранней стадии требуется исключить, так как 
впоследствии они могут доставлять про-
блемы. Изготовка должна быть удобной, 
должна позволять удерживать оружие в 
руке длительное время, это потребуется в 
будущем для выполнения прицельного 
выстрела или серии выстрелов. 

 – Одновременно с этим можно переходить к 
отработке действий по команде, например: 
«На огневой рубеж шагом марш», «Заря-
жай», «Огонь», «Оружие к осмотру». 
Команды в будущем станут необязатель-
ными, так как еще на первых этапах обуче-
ния требуется довести их выполнение до 
автоматизма. Необходимо уделить внима-
ние четкости выполняемых действий, их 
правильности [5; 8].
Чаще всего на начальном этапе обучающи-

еся совершают ряд ошибок, к наиболее распро-
страненным можно отнести неправильную поста-
новку ног, слишком большой угол разворота тела 
относительно цели (стоит боком), «скрученность» 
корпуса, рука, держащая пистолет, имеет недо-
статочный изгиб, локоть чрезмерно выпрямлен. 
Эти ошибки могут сохраниться, так как являются 
недоработкой на первоначальном этапе обуче-
ния. Для того чтобы прочие навыки закрепились 
правильно, важно вовремя исключить подобные 
недочеты. Легче предупредить ошибки, чем впо-
следствии исправить их, когда у курсанта закре-
пится неправильное поведение [4; 5]. 

К основным условиям предупреждения 
ошибок можно отнести следующие требования: 

 – Четкая демонстрация правильной техники 
стрельбы.

 – Тщательное выполнение упражнений, кор-
ректировка на данном этапе.

 – Частое повторение подготовительных 
упражнений. 

 – Оказание помощи, если обучающийся 
совершает ошибки и не может исправить их 
самостоятельно.

 – Качественная подготовка места трени-
ровки, инвентаря и оборудования [1-4]. 
Техника изготовки стрельбы стоя требует 

постоянного совершенствования. Для этого есть 
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ряд упражнений, например, необязательно для 
тренировки применять оружие. Можно взять 
сопоставимый по весу или более тяжелый пред-
мет, например, гантель, и удерживать ее на 
уровне глаз в том же положении, в котором нужно 
работать с пистолетом. Руку нужно плавно опу-
скать и поднимать. За счет этого упражнения 
будут развиваться задействованные при стрельбе 
группы мышц. Простота и доступность этого 
упреждения позволяет выполнять его не только 
на тренировках, но и дома. На занятиях данное 
упражнение выполняется с оружием.

Изучение хвата — это вторая по важности 
задача, которую должны освоить стрелки. Одно-
образный хват должен быть стабильным, так как 
это влияет на производство точного выстрела. 
Пистолет должен удерживаться достаточно 
надежно, в противном случае после выстрела он 
может вылететь из руки. Для того чтобы хват стал 
правильным, этому нужно посвящать целена-
правленные тренировки [8; 9]. 

На учебных стрельбах можно выявить 
целый ряд часто повторяющихся ошибок: 

 – Мелкий хват. Пистолет выступом рамки 
ложится в разрез большого и указательного 
пальца. Большой палец находится слишком 
далеко от пусковой скобы, но ложится на 
рукоятку пистолета. При такой стрельбе 
будет смещение вверх, и пули будут проле-
тать над целью. Отдача будет опрокидывать 
пистолет вверх. Это происходит из-за отсут-
ствия точки опоры для рамки. Одна должна 
упираться в кисть.

 – Чрезмерное зажимание пистолета. Чаще 
всего эту ошибку совершают начинающие, 
так как они боятся выстрела и не хотят уро-
нить оружие. Это также влияет на меткость, 
но при психологической работе с обучаю-
щимся и должном самоконтроле проблема 
быстро исчезает.

 – Сильное давление на затвор или рамку 
большим пальцем. Эта ошибка влияет на 
меткость, так как пули будут уходить в сто-
рону влево, вверх или вправо. 

 – Неправильное положение пальца на спуско-
вом крючке. При действии средней фалан-
гой будет допущено отклонение пистолета 
влево, однако при выборе позы следует учи-
тывать длину пальцев стрелка. 
При обнаружении такой ошибки курсанту 

важно разъяснить, как правильно работать с ору-
жием и какие преимущества дает правильное 
наложение пальца. Возможно, придется какое-то 
время персонально контролировать данного 
стрелка, пока ошибка не будет исправлена [2; 6; 
7]. 

Удержание ровной мушки — следующая 
задача. Важно научить стрелка удерживать 

мушку ровно в районе прицеливания. Повысить 
качество стрельбы помогут следующие упражне-
ния:

 – Удержание ровной мушки напротив мишени, 
можно обводить ее по часовой стрелке и 
против нее.

 – На пистолет устанавливается специальная 
алюминиевая трубка, которая нужна для 
удлинения линии прицела. Ее длина — около 
30 см, на конце трубки устанавливают мушку 
до 2мм. Эта хитрость дает возможность 
качественно оценить расстояние, научиться 
прицеливаться правильно, пользуясь про-
резью прицела. 

 – Выполнять прицеливание с двух рук или с 
упора.
Еще одна распространенная ошибка — это 

попытка стрелка удерживать пистолет в точке 
прицеливания постоянно. Однако это физически 
невозможно, и после выстрела все равно прои-
зойдет смещение. Такой вариант в качестве 
упражнения может подходить практически для 
всех видов оружия, однако пистолет является 
исключением. Это происходит за счет того, что 
рука колеблется даже при дыхании, соответ-
ственно, и пистолет будет отклоняться от курса 
вместе с ней. Однако в зависимости от частоты и 
качества тренировок колебательные движения 
будут меняться и станут более контролируемыми 
для стрелка [2; 3; 8]. 

При прицеливании стрелок может откло-
няться от центра прицеливания, чаще всего влево 
или вправо, может придерживать мелкую мушку, 
и из-за этого также происходит отклонение. Для 
точного определения ошибок стрелка инструктор 
должен иметь при себе отоскоп или боковое 
стекло. Первый вариант оборудования получает 
получить прямое изображение, а второй — обрат-
ное. Совершая прицеливание, обучающийся дол-
жен заострить внимание на выравнивание мушки 
в прорези целика. В зависимости от точности 
этих действий будет находиться качество 
стрельбы, так как отклонения станут меньше. 

При длительной работе с прицелом глаза 
быстро устают, так как приходится заострять 
внимание на мелких деталях. Стрелков сбивает 
белая пелена, появляющаяся от усталости. Она 
мешает воспринимать правильное положение 
мушки. Из-за этого происходят сильные отклоне-
ния. Для устранения этой проблемы нужно сде-
лать перерыв либо резко закрыть и открыть глаз, 
на несколько секунд пелена исчезнет. Качество 
стрельбы зависит от четкости видимости мушки в 
прорези. Спуск курка — это заключительный 
этап выстрела. Курсант должен научиться делать 
это без ошибок. В процессе выстрела нажима-
ется спусковой крючок, важно, чтобы обучаю-



125 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

щийся научился задерживать дыхание в этот 
момент. На прицеливание не должно уходить 
больше 10 секунд, в противном случае результат 
выстрела будет низким. Кроме этого, спустя 10 
секунд глаз устает и уже не воспринимает чет-
кого положения мушки. Нажатие на спусковой 
крючок должно быть плавным. Из-за рывка 
пистолет может отклоняться вниз в левую сто-
рону, что снижает четкость попадания. Кроме 
того, методика «холостой» тренировки способ-
ствует улучшению моторики и координации дви-
жений сотрудников. Поскольку управление огне-
стрельным оружием требует точности и уверен-
ности в движениях, тренировки помогают разви-
вать эти качества, что важно для эффективного 
выполнения служебных обязанностей [3; 5].

Выводы. Основным аспектом «холостой» 
тренировки является отработка тактических 
навыков и стратегий действий в различных сце-
нариях. Сотрудники ОВД учатся принимать реше-
ния быстро и эффективно, оценивать ситуацию, 
выбирать оптимальные тактические приемы и 
выполнять команды руководства.

Важно отметить, что «холостая» тренировка 
не заменяет полноценных учебных стрельб, в 
ходе которых используется боеприпасы. Однако 
она является важным дополнением к общей про-
грамме огневой подготовки, позволяя сотрудни-
кам регулярно поддерживать и улучшать свои 
навыки безопасного обращения с оружием и 
эффективной стрельбы.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ  
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ

Аннотация. Целью физической подготовки сотрудников полиции является формирование необ-
ходимых для осуществления служебной деятельности физических навыков, в том числе обучение бо-
евым приемам, а также правильному применению физической силы. На практике сотрудникам нужны 
боевые приемы борьбы, способствующие задержанию и фиксации преступника, не наносящие при 
этом ему серьезных травм. Чаще всего это болевые приемы и удержание на месте без возможности 
вырваться или изменить позу. Болевые приемы обеспечивают эффективное и надежное выполнение 
служебных задач, облегчают работу полицейских, однако обучение им достаточно сложное и требует 
большого количества времени. В отдельных ситуациях при взаимодействии с напарником эффектив-
ность болевых приемов возрастает. Однако не всегда возможно действовать вдвоем, поэтому сотруд-
нику приходится проводить подобные приемы в одиночку. Для эффективного проведения любого дей-
ствия сотрудник должен занять выгодное положение по отношению к правонарушителю. Например, 
если полицейский разговаривает с правонарушителем, он не находится в боевой стойке, а нарушитель 
не пытается на него напасть, сотрудник может взять правонарушителя за правое предплечье, схватить 
за рукав. После этого человек может начать оказывать сопротивление, и у сотрудника возникнет необ-
ходимость в проведении болевого приема. В умение проводить болевые приемы положительно влияет 
на выполнение служебных задач и значительно облегчает их, так как, согласно статистике, около 70% 
злоумышленников оказывают сопротивление при задержании. Кроме этого, не исключен случай, когда 
злоумышленник физически крупнее или сильнее правоохранителя. В этом случае без знания, как про-
вести прием правильно, полицейский выполнить свою задачу не сможет. Силовое воздействие необ-
ходимо и в случаях, когда злоумышленник не оказывает активного сопротивления, но упирается, не 
подчиняется законным требованиям, не хочет куда-либо идти, хватается за окружающие предметы, 
чтобы его нельзя было сдвинуть, или пытается убежать. В этих случаях правомерными будут лишь 
болевые приемы.

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, болевой прием, силовое задержание, сотрудник по-
лиции, сопротивление правонарушителя. 
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METHODS OF TEACHING COMBAT TECHNIQUES DURING 
PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS

Annotation. The purpose of physical training of police officers is to develop the physical skills necessary 
for carrying out official activities, including training in combat techniques, as well as the correct use of physical 
force. In practice, employees need combat fighting techniques that contribute to the detention and fixation of 
the criminal, without causing serious injury to him. Most often these are painful techniques and holding in 
place without the ability to break free or change position. Painful techniques ensure efficient and reliable 
performance of official tasks and make the work of police officers easier, but training them is quite complex 
and requires a lot of time. In certain situations, when interacting with a partner, the effectiveness of painful 
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techniques increases. However, it is not always possible to act together, so the employee has to carry out such 
techniques alone. To effectively carry out any action, the employee must take an advantageous position in 
relation to the offender. For example, if a police officer is talking to an offender, he is not in a fighting stance, 
and the offender is not trying to attack him, the officer may grab the offender’s right forearm or sleeve. After 
this, the person may begin to resist, and the employee will need to apply a painful technique. The ability to 
carry out painful techniques has a positive effect on the performance of official tasks and greatly facilitates 
them, since, according to statistics, about 70% of attackers resist arrest. In addition, it is possible that the 
attacker is physically larger or stronger than the law enforcement officer. In this case, without knowing how to 
carry out the technique correctly, the policeman will not be able to complete his task. Force is also necessary 
in cases where the attacker does not actively resist, but resists, does not comply with legal requirements, does 
not want to go anywhere, grabs onto surrounding objects so that he cannot be moved, or tries to escape. In 
these cases, only painful techniques will be legal.

Key words: combat techniques, painful hold, forceful detention, police officer, resistance of the 
offender.

Постановка проблемы. Физическая под-
готовка сотрудников органов внутрен-

них дел необходима для более качественного 
выполнения боевых и служебных задач. Ее целью 
является формирование необходимых для осу-
ществления служебной деятельности физических 
навыков, в том числе обучение боевым приемам, 
а также правильному применению физической 
силы. 

Для решения этой задачи потребуется опти-
мизировать методы, средства и технологии под-
готовки, применяемые для полиции. На практике 
сотрудникам нужны боевые приемы борьбы, спо-
собствующие задержанию и фиксации преступ-
ника, не наносящие при этом ему серьезных 
травм. Чаще всего это болевые приемы и удер-
жание на месте без возможности вырваться или 
изменить позу. Условно такие приемы можно 
назвать «приемами задержания и сопровожде-
ния». Основная их суть в том, что они выполня-
ются стоя, воздействуют на руку противника, 
причиняя дискомфорт [1; 4; 10].

Методология исследования. Если проанали-
зировать деятельность сотрудников на практике, 
становится ясно, что такие приемы пользуются 
большим спросом, следовательно, необходимо 
глубокое обучение их владением. Болевые при-
емы стоя обеспечивают эффективное и надеж-
ное выполнение служебных задач, облегчают 
работу полицейских, однако обучение им доста-
точно сложное и требует большого количества 
времени. 

По этому поводу существует ряд норматив-
но-правовых актов и методических материалов, в 
частности это Наставление по организации физи-
ческой подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее — Наставление). Оно 
описывает, как правильно проводить прием, а 
также дает понимание о том, какой алгоритм обу-
чения следует использовать. Однако не суще-
ствует рекомендации, какие именно приемы 
необходимо использовать в той или иной ситуа-

ции, это логично, так как в ходе оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудники сталкиваются с 
разными проблемами и действиями подозревае-
мых и преступников, поэтому им приходится на 
месте решать, что именно следует применить. 

Мы попытаемся определить эффективность 
и необходимость применения приемов в случаях, 
когда правонарушитель не оказывает сопротив-
ления, но отказывается подчиняться сотрудни-
кам патрульно-постовой службы, например, не 
хочет пройти с ними, а просто стоит, не предпри-
нимая попыток напасть или убежать. Другая ситу-
ация — существует вероятность того, что он ока-
жет сопротивление или убежит [5; 8]. 

Рассматривая отдельные ситуации, можно 
сделать вывод о том, что при взаимодействии с 
напарником эффективность болевых приемов 
возрастает. Однако не всегда возможно действо-
вать вдвоем, поэтому сотруднику приходится 
проводить подобные приемы в одиночку. Для 
эффективного проведения любого действия 
сотрудник должен занять выгодное положение по 
отношению к правонарушителю. Например, если 
полицейский разговаривает с правонарушите-
лем, он не находится в боевой стойке, а наруши-
тель не пытается на него напасть, сотрудник 
может взять правонарушителя за правое пред-
плечье, схватить за рукав. После этого человек 
может начать оказывать сопротивление, и у 
сотрудника возникнет необходимость в проведе-
нии болевого приема стоя [2; 9]. Для успешного 
выполнения этой задачи потребуется: 

1. Знание конкретных приемов самообороны.
2. Выбор дистанции и удобной позиции для их 

проведения. Это может быть удобная дис-
танция для выведения противника из равно-
весия, нанесения удара.

3. Умение навязывать захват, позволяющий 
обездвижить задержанного.
Соблюдение этих условий не только обеспе-

чит сотруднику личную безопасность, но и позво-
лит задержать правонарушителя, не причиняя 
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ему урона. Это правильное и своевременное реа-
гирование на действия преступника. Чаще всего 
полицейские для задержания применяют загиб 
руки за спину «рывком». Рассмотрим для этого 
приема условия, которые могут считаться наибо-
лее безопасным и выгодным положением. Это 
потребуется, если преступник будет оказывать 
сопротивление. 

В первую очередь потребуется правильная 
боевая стойка, а также определение дистанции, 
на которой полицейский должен находиться. 
Последняя должна быть достаточной для того, 
чтобы сотруднику не приходилось тянуться до 
руки противника, которую требуется захватить, 
при этом не нужно находиться вплотную к его 
телу. Постановка ног должна быть такой, чтобы 
полицейский остался в удобном положении и не 
потерял равновесие после нанесения удара или 
из захвата противника, выведения его из равно-
весия. 

При смещении корпуса вправо относи-
тельно нарушителя ноги полицейского должны 
находиться в естественном положении, если ему 
потребуется сделать шаг. Масса тела должна 
распределяться равномерно, а правая нога нахо-
диться впереди, но не уходить слишком далеко. В 
таком положении удобно делать захват. 

Захват определяется Наставлением как 
«фиксация левой рукой правого предплечья 
сверху, при этом большой палец должен быть 
направлен в сторону кисти». Исходя из практики, 
можно несколько скорректировать данный совет, 
так как зачастую достаточно удобным оказыва-
ется выполнение захват таким же образом, но за 
одежду. Это актуальнее всего в зимнее время или 
осенью, когда на противнике есть верхняя оде-
жда. Следует помнить о том, что такие захваты 
чаще всего вызывают у преступника агрессивную 
реакцию, сотрудник должен быть готов к тому, 
что потребуется дать отпор. 

Если делать захват именно за руку, не 
используя рукава, то удобнее всего держать 
закрытым хватом как можно ближе к запястью. 
Такое положение можно считать не только макси-
мально удобным, но и выгодным, а значит, безо-
пасным. «Загиб руки за спину рывком» прово-
дится, когда места для активных действий мало, а 
злоумышленника нужно обезвредить макси-
мально быстро. Работает это в случаях, когда 
задержанный не оказывает активного сопротив-
ления и не начинает драку. 

Наставления к служебной деятельности 
можно адаптировать и под учебные занятия. 
Например, можно добавить определенные 
команды, требующие занять исходное положе-
ние. Кроме этого, нужен определенный учебный 
алгоритм действий для того, чтобы сотрудники 
могли выполнять данное действие на уровне 
автоматизма:

4. Выполнение приема может требовать от 
полицейского определенного положения 
относительно противника. Например, если 
он стоит сзади, то загиб руки за спину дела-
ется толчком, а затем кисть дожимается под 
руку. Важно выбрать правильную дистан-
цию, при которой полицейский сам сохра-
нит равновесие, но сможет вывести из рав-
новесия противника, например, нанеся ему 
расслабляющий удар, а затем только выпол-
нив загиб. При этом правая нога должна 
быть чуть позади левой, положение устой-
чивое, удобное. 

5. Если загиб выполняется за спину «замком», 
полицейский оказывается напротив против-
ника. В этом случае руку можно заблокиро-
вать тем же способом, что был описан 
выше, должна быть выбрана оптимальная 
дистанция и удобное положение ног. В дан-
ном случае впереди будет правая нога. 

6. Если ассистент находится напротив, можно 
захватить его правое предплечье как можно 
ближе к запястью, действуя при этом левой 
рукой. Наиболее эффективным считается 
закрытый хват. 

7. Загиб руки за спину может выполняться 
«нырком». В этом случае положение не 
отличается от рассмотренных ранее, но 
захват происходит обеими руками. Для 
вывода противника из равновесия может 
наноситься расслабляющий удар, после 
этого правая нога уходит вперед, противник 
теряет равновесие, его руки оказываются 
за спиной. Хват следует делать закрытый, 
как можно ближе к запястью противника. 
Левая кисть должна находиться сверху пра-
вой.

8. Может потребоваться выполнение такого 
приема как рычаг руки через предплечье. В 
этом случае полицейский находится с пра-
вого бока от фигуранта. Его левая нога 
должна располагаться максимально близко 
к правой ноге ассистента, но при этом дис-
танция должна быть комфортной для про-
ведения приема. Захват выполняется пра-
вой рукой. Левая рука ассистента захваты-
вается снизу по локоть. Делать это нужно 
как можно ближе к запястью закрытым хва-
том. 

9. Скручивание (рычаг) руки внутрь также 
выполняется, когда исполнитель стоит 
справа сбоку от фигуранта. Дистанция 
должна быть удобной, не следует тянуться 
или отклоняться назад, после нанесения 
удара постановка ноги исполняющего прием 
полицейского должна осуществляться так, 
чтобы он не потерял равновесие. Удобнее 
всего поставить левую ногу ближе к правой 
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ноге ассистента, захват выполняется левой 
рукой за правую руку. Движение снизу 
вверх, хват закрытый, рука располагается 
как можно ближе к запястью. 

10. Скручивание (рычаг) руки наружу. В этом 
случае исполнитель может стоять напротив 
фигуранта, но ближе к правому боку. Здесь 
также следует выбирать оптимальную дис-
танцию, устойчивое положение ног, чтобы 
при выведении из равновесия фигуранта 
исполнитель сам не потерял равновесие. 
Ударом фигурант выводится из равновесия, 
после чего осуществляется захват левой 
рукой его правой руки. Правая нога при 
этом должна находиться впереди. Захват 
выполняется левой рукой за правую, снизу 
вверх, большой палец должен занять поло-
жение на тыльной стороне кисти захвачен-
ной руки [3; 6; 7].
Выводы. Из всего этого можно сделать 

вывод о том, что умение проводить захваты и 
приемы положительно влияет на выполнение слу-
жебных задач и значительно облегчает их, так 
как, согласно статистике, около 70% злоумыш-
ленников оказывают сопротивление при задер-
жании. Кроме этого, не исключен случай, когда 
злоумышленник физически крупнее или сильнее 
правоохранителя. В этом случае без знания, как 
провести прием правильно, полицейский выпол-
нить свою задачу не сможет. Силовое воздей-
ствие необходимо и в случаях, когда злоумыш-
ленник не оказывает активного сопротивления, 
но упирается, не подчиняется законным требова-
ниям, не хочет куда-либо идти, хватается за окру-
жающие предметы, чтобы его нельзя было сдви-
нуть, или пытается убежать. В этих случаях пра-
вомерными будут лишь болевые приемы. 
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Аннотация. Реализация деятельности полицейского зависит от уровня его профессиональной 
подготовки, психофизиологических качеств, умения принимать решения и исполнять их. Сотрудник 
должен обладать живым умом, быстро ориентироваться в конкретных обстоятельствах, уметь исполь-
зовать ситуацию с максимальной для себя выгодой или хотя бы соблюдать максимальную осторож-
ность. Если сотрудники ОВД имеют высокий уровень морально-психологической и физической подго-
товленности, они готовы прикладывать максимум физических и психологических усилий для достиже-
ния поставленной перед ними задачи. Они не только готовы выполнять отдельные задачи, но и имеют 
ярко выраженное чувство служебного долга. Особые условия деятельности требуют от полицейских 
больших физических и психологических усилий, так как они содержат различные факторы, отрица-
тельно влияющие на человека, требующие от него аккумуляции сил, профессиональных качеств. Эти 
условия возникают неожиданно, эпизодически, могут воздействовать на состояние субъекта, требо-
вать от него мобилизации резервов организма. К основным качествам, необходимым сотруднику ор-
ганов в внутренних дел, которые развиваются в результате психологической и мотивационной работы, 
относятся:  живое и гибкое мышление; наблюдательность; хорошая память; способность быстро 
реагировать на ситуацию, принимать верные решения; умение действовать целенаправленно и уве-
ренно, несмотря на экстремальные условия; готовность оказать правонарушителю противодействие; 
хорошие физические качества; высокий уровень мотивации и служебных достижений; умение рабо-
тать в команде; высокая мотивация; интересы подразделения должны превалировать над личными. 
Задачей отдела кадров является подбор наиболее близких к желаемым параметрам кандидатов, а от 
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этих свойств.
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assigned to them. They are not only willing to perform individual tasks, but also have a strong sense of duty. 
Special operating conditions require great physical and psychological effort from police officers, since they 
contain various factors that negatively affect a person, requiring him to accumulate strength and professional 
qualities. These conditions arise unexpectedly, episodically, and can affect the subject’s condition and require 
him to mobilize the body’s reserves. The main qualities required by an employee of internal affairs bodies, 
which develop as a result of psychological and motivational work, include: lively and flexible thinking; 
observation; good memory; the ability to quickly react to a situation and make the right decisions; the ability 
to act purposefully and confidently, despite extreme conditions; readiness to provide resistance to the offender; 
good physical qualities; high level of motivation and career achievements; skill to work in team; high motivation; 
The interests of the unit must prevail over personal interests. The task of the personnel department is to select 
the candidates closest to the desired parameters, and the further formation and development of these 
properties already depends on the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs.

Key words: physical training, students, police officers, motivation, moral and psychological preparation, 
professional suitability.

Постановка проблемы. Сотрудники МВД 
могут проявлять разнообразную про-

фессиональную активность, которая изменяется 
в зависимости от того, в каких условиях им при-
ходится действовать. К обычным условиям отно-
сятся не предусматривающие экстремальных 
факторов, это в какой-то степени рутинные 
повседневные задачи, которые выполняют поли-
цейские, они не требуют и аккумуляции большого 
числа физических и психологических усилий. Это 
конкретные служебные задачи, связанные в 
основном с документами, патрулированием тер-
ритории, опросом свидетелей, приемом заявле-
ний и т.д. 

Методология исследования. Особые усло-
вия деятельности требуют больших физических и 
психологических усилий, так как они содержат 
различные факторы, отрицательно влияющие на 
человека, требующие от него аккумуляции сил, 
профессиональных качеств. Эти условия возни-
кают неожиданно, эпизодически, могут воздей-
ствовать на состояние субъекта, требовать от 
него мобилизации резервов организма. Иногда 
такие условия достаточно изнурительны. Они 
могут быть как кратковременными, так и дли-
тельными. 

Чаще всего такие условия возникают при 
выполнении оперативно-служебных задач, бое-
вых задач. Например, это может быть розыскная 
деятельность, проведение служебных мероприя-
тий, задержание, защита законных прав и инте-
ресов гражданских лиц, а также их жизни и здо-
ровья. Такие задачи выполняются в условиях 
повышенной опасности, в оперативной обста-
новке. Они требуют быстрого принятия решений, 
знания теории и умения действовать на практике. 
Такие ситуации имеют криминальный характер и 
отличаются повышенной общественной опасно-
стью. Они могут представлять угрозу как для 
самого полицейского, так и для окружающих 
гражданских лиц [2; 3; 10]. 

Реализация деятельности полицейского 
зависит от уровня его профессиональной подго-
товки, психофизиологических качеств, умения 
принимать решения и исполнять их. Сотрудник 
должен обладать живым умом, быстро ориенти-
роваться в конкретных обстоятельствах, уметь 
использовать ситуацию с максимальной для себя 
выгодой или хотя бы соблюдать максимальную 
осторожность. Если сотрудники ОВД имеют 
высокую мотивацию, они готовы прикладывать 
максимум физических и психологических усилий 
для достижения поставленной перед ними задачи. 
Они не только готовы выполнять отдельные 
задачи, но и имеют ярко выраженное чувство 
служебного долга [1]. 

Психологическая готовность выполнять 
профессиональные задачи — это моральная 
предпосылка, которая плотно связана с жела-
нием осуществлять служебную деятельность, а 
также самосовершенствоваться, развиваться 
внутри профессии. Без мотивации, чувства долга 
и потребности в выполнении возложенных на 
сотрудника ОВД задач он не сможет справляться 
с ними правильно и эффективно. Физические 
качества — это те факторы, которые передаются 
генетически, и у каждого человека они индивиду-
альны. Каждый человек обладает разными физи-
ческими свойствами. Могут отличаться такие 
параметры как сила, гибкость, выносливость, 
скорость, энергичность. Различаются параметры 
тела, такие как рост, вес и т.д.

Сотрудники правоохранительных органов 
работают не только с документами, им доста-
точно часто приходится применять физические 
усилия. Кроме этого, работа на улице может осу-
ществляться в любое время года вне зависимо-
сти от того, какая погода и какие климатические 
условия. Это может быть обеспечение дорожного 
движения, охрана общественного порядка, 
сопровождение каких-либо мероприятий или 
охрана общественного порядка, конвоирование, 
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задержание, расследование, ведение огня по 
нарушителю. Эти условия вызывают необходи-
мость требовать от сотрудников ОВД высокого 
уровня физической подготовки. 

Важно определить, какие именно качества 
наиболее востребованы в служебной деятельно-
сти. Кроме этого, потребуется учитывать и психо-
логическую готовность сотрудников, в которую 
входят не только определенные навыки и опыт, но 
и эмоции, умение себя контролировать, быстро 
реагировать на возникающие сложные обстоя-
тельства и принимать правильное решение. 
Сотрудник должен иметь сильную мотивацию для 
осуществления своей деятельности [9]. 

Готовность во многом зависит от уверенно-
сти, мотивации, наличии опыта, внутреннего пси-
хологического состояния, волевой и эмоциональ-
ной устойчивости и иных индивидуальных пара-
метров. Именно поэтому к вопросам мотивации 
нужно подходить индивидуально. Нельзя вос-
пользоваться утилитарным решением, так как 
каждый человек индивидуален, и то, что может 
сильно мотивировать одного, может слабо заин-
тересовать другого.  Мотивация — это один из 
важнейших элементов работы, поэтому она тре-
бует более глубокого изучения. Отделу кадров 
следует уделять этому критерию отдельное вни-
мание. Мотивация также помогает определить, 
какие сотрудники подойдут на те или иные долж-
ности лучше. Конечно, следует учитывать и иные 
способности кандидатов [5; 6]. 

Профессионально-квалификационные 
модели, в которые входят навыки, знания, опыт, 
позволяющие занимать ту или иную должность, 
помогают определить тот вид профессиональной 
деятельности, которым будет заниматься канди-
дат. Квалификационные требования должны быть 
обоснованы научно, их следует конкретизиро-
вать, учитывать мотивационную составляющую. 
Применять такой подход можно не только к 
иерархической вертикали власти, но и с учетом 
задач и специфики деятельности конкретного 
отдела или подразделения. 

В результате должны быть получены про-
фессиональные стандарты, которые позволят 
безошибочно выбирать подходящих для конкрет-
ных должностей лиц. Квалификации должны 
получить нормативно закрепленные характери-
стики, которым должен соответствовать сотруд-
ник, занимающийся определенным видом дея-
тельности. Такой подход поможет повысить 
эффективность работы органов внутренних дел в 
целом. 

Эти требования необходимо использовать 
не только при приеме на работу, но и при подго-
товке кадров в образовательных учреждениях 
МВД. Организация комплексной работы невоз-
можна в сжатые сроки. Этим должен заниматься 

прежде всего начальствующий состав, кадровые 
подразделения. Потребуется внимательно вести 
не только отбор, но и воспитательную работу, 
внимательно относясь ко всем квалификацион-
ным требованиям. 

Профессиональная подготовка не только 
облегчает личному составу выполнение служеб-
ных задач, но и позволяет делать это более каче-
ственно, сотрудники должны обладать высоким 
уровнем компетентности. Для осуществления 
оперативно-служебной деятельности важную 
роль играет психологическая подготовка. Именно 
поэтому в настоящее время ей начали уделять 
достаточное внимание [4; 7; 8]. 

Психологическая подготовка — это особый 
вид психологического обеспечения деятельности 
полицейских. Это важная часть профессиональ-
ной подготовки, которая начинается еще на 
моменте первоначальной подготовки. Кроме 
этого, она входит в систему боевой и служебной 
подготовки, ей уделяют внимание при переподго-
товке и повышении квалификации. Этот вид 
может иметь схожие по смыслу названия. Основ-
ной ее целью является следующее:

 – создание мотивации;
 – психодинамическое совершенствование; 
 – познавательно-прогностическое движение; 
 – эмоционально-волевое развитие. 

В этот вид подготовки входит комплекс мер, 
направленных на формирование и развитию тех 
морально-волевых качеств сотрудника полиции, 
которые в будущем помогут ему качественно осу-
ществлять свою профессиональную деятель-
ность. В первую очередь подготовка ориентиро-
вана на повышение эффективности решения опе-
ративно-служебных задач. К основным каче-
ствам, необходимым сотруднику органов в 
внутренних дел, которые развиваются в резуль-
тате психологической и мотивационной работы, 
относятся:

 – живое и гибкое мышление;
 – способность быстро схватывать и усваи-

вать материал;
 – наблюдательность;
 – развитая интуиция;
 – умение прогнозировать и просчитывать 

события;
 – хорошая память;
 – способность быстро и правильно оценивать 

и фильтровать информацию;
 – умение правильно использовать приемы 

общения, поддерживать психологический 
контакт, вызывать доверие; 

 – возможность учитывать психоэмоциональ-
ное состояние собеседника;

 – способность быстро реагировать на ситуа-
цию, принимать верные решения, импрови-
зировать;
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 – умение действовать целенаправленно и 
уверенно, несмотря на экстремальные 
условия; 

 – навык грамотно и точно излагать мысли не 
только в вербальной, но и письменной 
форме;

 – способность действовать и принимать 
решения самостоятельно, не зависеть от 
окружающих;

 – склонность к сопереживанию, пониманию 
чужих эмоций, эмпатии;

 – настойчивость и уверенность в себе;
 – готовность оказать правонарушителю про-

тиводействие;
 – хорошие физические качества;
 – высокий уровень мотивации и служебных 

достижений;
 – умение работать в команде;
 – высокая мотивация;
 – интересы подразделения должны превали-

ровать над личными;
 – умение найти общий язык с собеседником, 

выявить его слабые места, интересы, пони-
мать его состояние [1; 2; 5; 10].
Таким образом, из навыков, теоретических 

и практических, и определенных черт характера 
складывается общая картина того, каким в иде-
але должен быть сотрудник полиции и какими 
способностями он должен обладать. Задачей 
отдела кадров является подбор наиболее близ-
ких к желаемым параметрам кандидатов, а от 
учебных заведений министерства внутренних дел 
уже зависит дальнейшее формирование и разви-
тие этих свойств. Естественно, чем они лучше 
развиты изначально, тем быстрее слушатель 
будет превращаться в квалифицированного 
специалиста своей области. 

Выводы. К каждому курсанту или сотруд-
нику, проходящему повышение квалификации в 
идеале следует осуществлять индивидуальный 
подход, за счет которого не только лучше будет 
усваиваться материал, но и качественнее и 
быстрее развиваться те качества и навыки, кото-
рые потребуются от него при выполнении слу-
жебных задач. Психологическая подготовка в 
данном случае выступает важной частью про-
фессиональной подготовки. Именно она позво-
ляет развить те специфические качества, о кото-
рых говорилось выше. 

К элементам данного вида подготовки отно-
сятся: 

 – профессионально-психологическая ориен-
тированность и чувствительность;

 – готовность работать в разных стрессовых 
ситуациях;

 – развитие уверенности, наблюдательности, 
мышления, памяти;

 – стрессоустойчивость.

Подготовка показывает не только общий 
профессиональный уровень, но и включает такие 
системные компоненты как эмоциональный, 
активационный, волевой, мотивационный, когни-
тивный. От сотрудника ОВД требуется не только 
хорошая физическая форма, но и ряд психологи-
ческих качеств, которые также можно развивать 
в процессе обучения, как и другие особенности 
личности.  
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БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ

Аннотация. Криминальная обстановка в современном обществе достаточно высокая. Многие 
преступные организации имеют техническое оснащение, а ее члены могут иметь хорошую физическую 
подготовку. Для этого преступники привлекают значительные капиталы, они постоянно развиваются, 
тренируют свои навыки и способности не только для более результативного совершения преступле-
ний, но осуществления сопротивления органам полиции в случае необходимости. Не всегда сотрудни-
ки полиции имеют достаточно практических навыков, владеют приемами рукопашного боя или борьбы, 
навыками стрельбы и хорошей физической формой, чтобы справиться с физически подготовленным 
или вооруженным противником. Это говорит о том, что нельзя игнорировать роль физической подго-
товке в формировании кадров для МВД. Слабая профессиональная подготовка, неумение действовать 
по ситуации и быстро ориентироваться в ней, использовать боевые приемы, делают сотрудников по-
лиции уязвимыми перед преступным элементом и значительно снижают качество выполнения ими 
служебных задач. Например, владение приемами борьбы может значительно помочь и защитить со-
трудника и окружающих гражданских лиц в опасной ситуации. Большинство применяемых боевых при-
емов рассчитано на оказание сопротивления нападающему и самозащиту. Именно на них делают упор 
при подготовке сотрудников, однако этот подход не совсем верный, так как полицейскому необходимо 
и атаковать преступника с тем, чтобы его обезвредить или провести задержание. В рамках физиче-
ской подготовки необходимо обучать слушателей быстрому реагированию, эффективному отражению 
атак и нападению.

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, физическая подготовка, тактико-специальная подго-
товка, учебно-тренировочный процесс, задержание правонарушителей.
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Annotation. The crime situation in modern society is quite high. Many criminal organizations have 
technical equipment, and their members may have good physical training. To do this, criminals attract 
significant capital, they are constantly developing, training their skills and abilities not only to more effectively 
commit crimes, but to resist the police if necessary. Police officers do not always have enough practical skills, 
master hand-to-hand combat or wrestling techniques, shooting skills and good physical shape to cope with a 
physically trained or armed enemy. This suggests that the role of physical training in the formation of personnel 
for the Ministry of Internal Affairs cannot be ignored. Poor professional training, inability to act on the situation 
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and quickly navigate it, to use combat techniques, make police officers vulnerable to the criminal element and 
significantly reduce the quality of their performance of official tasks. For example, mastery of fighting techniques 
can greatly assist and protect an employee and surrounding civilians in a dangerous situation. Most of the 
combat techniques used are designed to provide resistance to the attacker and self-defense. They are the 
ones that are emphasized when training employees, but this approach is not entirely correct, since the police 
officer also needs to attack the criminal in order to neutralize him or make an arrest. As part of physical 
training, it is necessary to train students to quickly respond, effectively repel attacks and attack.

Key words: combat techniques, physical training, tactical and special training, educational and training 
process, detention of offenders.

Постановка проблемы. Общественно-по-
литическая и экономическая жизнь 

любого государства связана и с развитием кри-
минальной обстановки в обществе. Россия не 
стала исключением, и этот процесс в ней активно 
развивается. Преступность мешает обществен-
ному развитию, при высоком росте она может 
быть опасной для экономического благосостоя-
ния страны, а также становится неблагоприятным 
фактором для проведения государственных 
реформ в области экономики [1]. 

По этой причине на меры борьбы с преступ-
ностью выделяются большие средства, им уделя-
ется много практического внимания. Правоохра-
нительные органы уделяют данной проблеме 
широкое внимание, они не только противодей-
ствуют преступности, но и раскрывают престу-
пления. Однако полиция не успевает за ростом 
преступности, поэтому запросам страны относи-
тельно данной проблемы ответить не может [8]. 

Методология исследования. Рост преступ-
ности порождается не только социально-эконо-
мическими факторами, но юридическими, право-
выми и управленческими недоработками, низким 
уровнем квалификации сотрудников полиции. 
Последнее требует существенных доработок, в 
частности в области таких дисциплин как подго-
товка: 

 – тактико-специальная;
 – огневая;
 – физическая. 

Эти факторы не только влияют на повыше-
ние качества выполнения служебных задач, но и 
позволяют повысить уровень безопасности для 
самих полицейских. Согласно статистике, в год 
1500 полицейских получают ранения, а около 300 
человек погибает при выполнении служебных 
задач [10]. 

Криминальная обстановка в современном 
обществе достаточно высокая. Она требует при-
стального внимания со стороны правоохрани-
тельных органов, законодателя и органов госу-
дарственной власти. Для службы в МВД должен 
не только проводиться жесткий отбор, но и в 
дальнейшем должна проводиться достаточная 
подготовка не только теоретического, но и при-
кладного характера. 

Многие преступные организации имеют тех-
ническое оснащение, а ее члены могут иметь 
хорошую физическую подготовку. Для этого пре-
ступники привлекают значительные капиталы, 
они постоянно развиваются, тренируют свои 
навыки и способности не только для более 
результативного совершения преступлений, но 
осуществления сопротивления органам полиции 
в случае необходимости. Не всегда сотрудники 
полиции имеют достаточно практических навы-
ков, владеют приемами рукопашного боя или 
борьбы, навыками стрельбы и хорошей физиче-
ской формой, чтобы справиться с физически 
подготовленным или вооруженным противником 
[3]. 

Это говорит о том, что нельзя игнорировать 
роль физической подготовке в формировании 
кадров для МВД. Слабая профессиональная под-
готовка, неумение действовать по ситуации и 
быстро ориентироваться в ней, использовать 
боевые приемы, делают сотрудников полиции 
уязвимыми перед преступным элементом и зна-
чительно снижают качество выполнения ими слу-
жебных задач. Например, владение приемами 
борьбы может значительно помочь и защитить 
сотрудника и окружающих гражданских лиц в 
опасной ситуации. 

Сотрудники полиции должны быть хорошо 
подготовлены к различным сложным и опасным 
ситуациям, должны быть готовы не только физи-
чески, но и психологически к нападению со сто-
роны преступников, другим опасным ситуациям. 
Они должны иметь высокий уровень стрессоу-
стойчивости, уметь ориентироваться в незнако-
мой местности, пользоваться в своих интересах 
окружающей обстановкой. 

В образовательных организациях МВД Рос-
сии в большей степени обучают приемам, взятым 
из самбо. Однако их круг весьма ограничен и не 
всегда отвечает возникающим ситуациям; необ-
ходима более глубокая физическая подготовка, 
изучение других приемов, возможно из других 
дисциплин, доведение этих навыков до автома-
тизма. Наибольшую актуальность имеет про-
блема повышения уровня физической и специ-
альной подготовленности будущих и действую-
щих сотрудников органов внутренних дел [4]. 
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Большинство применяемых боевых прие-
мов рассчитано на оказание сопротивления напа-
дающему и самозащиту. Именно на них делают 
упор при подготовке сотрудников, однако этот 
подход не совсем верный, так как полицейскому 
необходимо и атаковать преступника с тем, чтобы 
его обезвредить или провести задержание. В 
рамках физической подготовки необходимо обу-
чать слушателей быстрому реагированию, 
эффективному отражению атак и нападению. 

Целью использования боевых приемов 
является не только защита самого правоохрани-
теля, но и окружающих гражданских лиц, а также 
воспитание таких качеств как решимость, сме-
лость, умение быстро ориентироваться по ситуа-
ции, проявлять находчивость и инициативу. Заня-
тия следует проводить не только в специально 
оборудованном зале, но и на улице, полигоне, 
моделирующем оперативную обстановку [7].

К основным приемам защиты можно отне-
сти: 

 – применение палки, резиновой дубинки, 
иных специальных средств защиты, огне-
стрельного оружия;

 – защита от ударов, захватов, опасных поло-
жений.
Для того чтобы повысить эффективность 

физической подготовки, потребуется: 
1. Внедрение комплексной физической подго-

товки. Она должна быть направлена не 
только на обучение приемам борьбы, но и 
укрепление всех групп мышц. 

2. Внедрение предмета «физическая подго-
товка» в учебный процесс. Это не просто 
физическая культура, как в обычных учеб-
ных заведениях, а специфический курс, учи-
тывающий служебные задачи полицейских. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, само-
обучения и саморазвития. 

4. Отработка боевых приемов с более опыт-
ными сотрудниками. 
«Физическая подготовка» как учебная дис-

циплина и ее раздел, включающий боевые при-
емы самообороны, может быть представлена в 
виде нескольких блоков, изучение которых 
должно быть последовательным по нарастающей 
сложности. Например, сначала слушатели 
должны изучить элементы борьбы, затем пройти 
тренировочный процесс и практические занятия 
[5]. 

В первом блоке слушателям предлагается 
изучить конкретные приемы как самостоятельно, 
так и друг с другом. Это позволит им научиться 
двигаться правильно, ориентироваться в про-
странстве и действовать по ситуации, выбирая 
тот прием, который подходит в данный момент. В 
процессе обучения могут появляться ошибки, 

которые необходимо устранять в рамках данного 
блока. Второй блок подразумевает закрепление 
полученных навыков, обучение дополнительным 
приемам, а также отработка их на практике. 
Перед слушателями стоит задача отработать 
приемы, используя для этого тренажеры или 
ассистента. Полученные навыки должны быть 
доведены до автоматизма [2]. 

К методам обучения относят несколько под-
ходов: 

1. Общие и частно-дидактические. Для обра-
зовательной деятельности можно приме-
нять разные наглядные пособия, литера-
туру, обучающие фильмы, проводят 
инструктаж и моделирование реальных 
ситуаций. 

2. Симулирование. Это проведение соревно-
ваний, дискуссий, тренингов и деловых игр. 

3. Контроль. Это тестирование закрепленных 
знаний, выполнение боевых приемов, 
упражнений, сдача нормативов и т.д., то 
есть оценка результатов и качества полу-
ченных знаний, умения применять их на 
практике. 

4. Самостоятельная работа. Она подразуме-
вает, что учащиеся будут заниматься дома, 
отрабатывать упражнения, не требующие 
присутствия ассистента. Требуется, чтобы 
ученики занимались развитием мышц, 
например, используя тренажеры. 
Хорошая форма сотрудника полиции — 

залог успешного выполнения задач, связанных с 
физическими нагрузками. Многие сотрудники 
занимаются не только умственной работой и 
обработкой документов, но и непосредственно 
контактируют с преступным элементом, уча-
ствуют в задержаниях, осуществляют борьбу и на 
физическом уровне. Например, это оперативные 
работники, сотрудники патрульно-постовой 
службы. Именно по этим причинам физической 
подготовке стоит уделять достаточное внимание 
не только в рамках курса обучения, но и самосто-
ятельно поддерживать форму [6]. 

Боевые приемы борьбы являются частью 
подготовки будущих сотрудников, а также нужны 
для повышения квалификации действующих. Они 
помогают успешно выполнять служебные задачи, 
снижают риск для жизни и здоровья самого поли-
цейского и окружающих его гражданских лиц, 
которых, возможно, ему придется защищать от 
преступных посягательств. 

При плохой физической подготовке поли-
цейский в сложившейся опасной ситуации не 
сможет выполнить поставленные перед ним 
задачи, кроме этого, при нападении преступника 
он может получить серьезные травмы или погиб-
нуть. Именно для снижения этих рисков требу-
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ется качественное обучение слушателей и дей-
ствующего состава МВД РФ приемам борьбы, 
стрельбе, иным задачам, для выполнения кото-
рых в реальных условиях могут потребоваться 
боевые навыки [9]. 

Заключение. Слушатели должны обучиться 
самообороне, иметь физическую готовность 
сдать нормы ГТО, например, по бегу, подтягива-
нию, иным дисциплинам. Низкая физическая под-
готовка отрицательно влияет на личный состав и 
с психологической стороны, ухудшается дисци-
плина, работоспособность. Кроме пристального 
внимания физической подготовке будущих 
сотрудников, необходимо разрабатывать эффек-
тивные технические средства, необходимые для 
борьбы с преступностью. Повысить качество 
обучения в учебных заведениях МВД можно, не 
только пересмотрев программы обучения, повы-
сив уровень квалификации преподавателей, но и 
оснастив их передовыми технологиями, которые 
способствовали бы эффективному обучению и 
закреплению знаний и навыков. 
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МЕТОДИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ В УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация. Огневая подготовка требует не только грамотного подхода к изучению тактики са-
мой стрельбы, но и умения работать с окружающими объектами, получения двигательных навыков, 
которые в идеале следует довести до автоматизма. Современным правоохранителям приходится вы-
полнять служебно-боевые задачи в сложных условиях, а именно в населенных пунктах при плотной 
застройке, наличии автомобилей, гражданских лиц, инфраструктуры городского типа, которая может 
создавать значительные помехи и увеличивать риски. Правонарушители могут использовать разноо-
бразные объекты как укрытия, брать в заложники прохожих. Укрытиями могут служить не только зда-
ния и сооружения, но и любые достаточно крупные предметы, например припаркованные или находя-
щиеся в движении автомобили. Применение стрелкового оружия в таких условиях на больших рассто-
яниях от цели практически невозможно, поэтому оно используется в относительной близости от объ-
екта. Такие условия требуют от полицейского молниеносной реакции, умения ориентироваться в неиз-
вестной ему местности, применять укрытия, а также обладать приемами практической стрельбы, уметь 
правильно пользоваться боеприпасами и табельным оружием, выбирать грамотную тактику ведения 
боя. Курс обучения должен содержать те практические действия, которые будет выполняться сотруд-
ником в зависимости от деятельности учреждения. Методики могут отличаться, так как их основной 
задачей является качественная подготовка бойца именно к тем условиям, с которыми ему придется 
сталкиваться при несении службы. При этом, качество подготовки зависит не только от того, насколь-
ко хорошо сотрудник ОВД овладел приемами стрельбы, но и того, в какой физической форме он нахо-
дится.

Ключевые слова: огневая подготовка, практическая стрельба, методика обучения, физические 
качества, скорость реакции, координация, выносливость, сила.
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METHODS OF PRACTICAL SHOOTING IN THE EDUCATIONAL AND 
TRAINING PROCESS OF FIRE TRAINING

Annotation. Fire training requires not only a competent approach to studying the tactics of shooting 
itself, but also the ability to work with surrounding objects, acquiring motor skills, which ideally should be 
brought to automatism. Modern law enforcement officers have to carry out service and combat missions in 
difficult conditions, namely in populated areas with dense buildings, the presence of cars, civilians, and urban 
infrastructure, which can create significant interference and increase risks. Offenders can use a variety of 
objects as hiding places and take passers-by hostage. Not only buildings and structures can serve as shelters, 
but also any fairly large objects, such as parked or moving cars. The use of small arms in such conditions at 
large distances from the target is practically impossible, so they are used in relative proximity to the object. 
Such conditions require the policeman to have a lightning-fast reaction, the ability to navigate in an unknown 
area, use cover, as well as possess practical shooting techniques, be able to correctly use ammunition and 
service weapons, and choose competent combat tactics. The training course must contain those practical 
actions that will be performed by the employee depending on the activities of the institution. Methods may 
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differ, since their main task is to qualitatively prepare a soldier for precisely the conditions that he will have to 
face while serving. At the same time, the quality of training depends not only on how well the police officer has 
mastered shooting techniques, but also on what physical shape he is in.

Key words: fire training, practical shooting, training methods, physical qualities, reaction speed, 
coordination, endurance, strength.

Постановка проблемы. Элементы 
стрельбы при подготовке курсантов 

вузов МВД ориентированы на служебно-при-
кладное применение, поэтому можно наблюдать 
тенденцию, при которой упор делается на эле-
менты практической стрельбы. Это именно то, 
что может пригодиться при несении службы, спа-
сти жизнь самому полицейскому и гражданским 
лицам, которых он сможет защитить от злоумыш-
ленников [1]. 

Методология исследования. Стоит отме-
тить, что в большинстве случаях современным 
правоохранителям приходится выполнять слу-
жебно-боевые задачи в сложных условиях, а 
именно в населенных пунктах при плотной 
застройке, наличии автомобилей, гражданских 
лиц, инфраструктуры городского типа, которая 
может создавать значительные помехи и увели-
чивать риски. Правонарушители могут использо-
вать разнообразные объекты как укрытия, брать 
в заложники прохожих. Укрытиями могут служить 
не только здания и сооружения, но и любые 
достаточно крупные предметы, например, при-
паркованные или находящиеся в движении авто-
мобили [4; 5]. 

Применение стрелкового оружия в таких 
условиях на больших расстояниях от цели прак-
тически невозможно, поэтому оно используется в 
относительной близости от объекта. Такие усло-
вия требуют от полицейского молниеносной 
реакции, умения ориентироваться в неизвестной 
ему местности, применять укрытия, а также обла-
дать приемами практической стрельбы, уметь 
правильно пользоваться боеприпасами и табель-
ным оружием, выбирать грамотную тактику веде-
ния боя. 

Курс обучения должен содержать те прак-
тические действия, которые будет выполняться 
сотрудником в зависимости от деятельности 
учреждения. Методики могут отличаться, так как 
их основной задачей является качественная под-
готовка бойца именно к тем условиям, с кото-
рыми ему придется сталкиваться при несении 
службы. 

Качество подготовки зависит не только от 
того, насколько хорошо сотрудник ОВД овладел 
приемами стрельбы, но и того, в какой физиче-
ской форме он находится. Были проведены экс-
периментальные исследования, в результате 
которых было доказано, что физические каче-
ства испытуемого напрямую влияют на способ-

ность выполнения боевых задач и эффективность 
стрельбы. Однако эти данные при подготовке 
сотрудников игнорируются. 

На качество стрельбы влияет несколько 
факторов, в качестве основных можно выделить 
следующие: 

 – Уровень функциональной подготовки 
стрелка.

 – Физическая развитость и наличие спортив-
ных навыков [5; 6].
Важно учитывать, что влияние оказывает и 

то, насколько правильно поставлены техника и 
тактика стрельбы. Стоит отметить, что на данный 
момент требуется существенно доработать заня-
тия по огневой подготовке, ориентировать их под 
современную реальность. При этом практика 
отстала от научных исследований, которые 
успели шагнуть далеко вперед. В программу обу-
чения использования боевого оружия входят раз-
нообразные упражнения, в том числе и направ-
ленные на улучшение координации движений и 
повышение выносливости. 

Огневая подготовка требует не только гра-
мотного подхода к изучению тактики самой 
стрельбы, но и умения работать с окружающими 
объектами, получения двигательных навыков, 
которые в идеале следует довести до автома-
тизма. Для выработки этих навыков необходимы 
специальные физические упражнения, выполне-
ние которых должно быть на обязательной 
основе. 

Условно все необходимые упражнения 
делят на 4 группы: 

 – Обще-подготовительные.
 – Специально-подготовительные.
 – Вспомогательные.
 – Соревновательные [6; 9; 10].

Обще-подготовительные необходимы для 
адаптации организма стрелка к выполнению 
определенных действий, развития нужных для 
этого групп мышц. Развиваются и те качества, 
которые пригодятся при выполнении тактических 
задач. Например, это развитие выносливости, 
силы, координационной устойчивости. На началь-
ном этапе освоения техники и тактики стрельбы 
эти качества очень пригодятся. 

Вспомогательные упражнения необходимы 
для общего физического развития, они помогут 
создать основу, на которой будут развиваться те 
навыки, которые в будущем потребуются специа-
листу. Это развитие специальных физических 
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навыков, а также отдельных групп мышц. 
Известно, что существует мышечная память, за 
счет которой любые действия можно довести до 
автоматизма. Это полезный навык, так как при 
выполнении служебной задачи в реальном вре-
мени стрелку не потребуется задумываться над 
своими действиями, это значительно увеличит 
скорость его реакций и работы в целом. 

Полезным упражнением может стать и заня-
тие на выносливость, например, удержание ору-
жия в руке. Требуется, чтобы руки не дрожали, 
оружие удерживалось крепко и правильно. При 
таких упражнениях стрелок будет испытывать 
мышечное напряжение. Хорошо подготовленный 
физически, выносливый сотрудник выдерживает 
такие испытания без каких-либо сложностей [2; 5; 
6].

Специально-подготовительные упражнения 
играют главную роль при огневой подготовке. Им 
следует уделять наибольшее внимание. Можно 
применять элементы соревновательного харак-
тера для создания стимула лучше стараться 
освоить материал. Например, этот метод подхо-
дит для контрольных стрельб, результаты кото-
рых будут известны всем участникам. 

Для достижения максимально полезного 
эффекта регламентированные упражнения необ-
ходимо совмещать с соревновательными. Пер-
вые отличаются тем, что имеют строго заданную 
форму и последовательность выполнения. Сорев-
новательные же позволяют корректировать каки-
е-то моменты, например, ограничить время, 
выделенное на стрельбу или количество выстре-
лов, проводится подсчет попаданий, начисляются 
балы в зависимости от точности выстрела. 

Стрелки не могут обладать одинаковыми 
физическими качествами, поэтому уровень спор-
тивной подготовки всегда индивидуален. Он ока-
зывает влияние на качество стрельбы, поэтому 
для повышения последнего необходимо напра-
вить усилие на развитие: 

 – Координации.
 – Скорости реакции.
 – Силы.
 – Гибкости.
 – Выносливости [6; 8].

Особенное внимание стоит уделить именно 
координации движений. Если действовать только 
в рамках действующего практического курса 
стрельбы, то можно сделать вывод о том, что 
содержащихся в нем упражнений недостаточно 
для развития необходимой ловкости и ориента-
ции в пространстве у обучающегося. В резуль-
тате проведенных исследований было выявлено, 
что хорошая координация движений помогает 
повысить результативность скоростной стрельбы. 
Отработка двигательных навыков не только 
сокращает затраченное на выполнение действий 
время, но и повышает ловкость.

Развитие координации движений и ориента-
ции в пространстве происходит благодаря слож-
ному комплексу упражнений, направленному на 
ускорение выполнения поставленных задач. 
Например, чтобы сотрудник научился выполнять 
какое-либо упражнение максимально быстро, 
потребуется не только его регулярное повторе-
ние, но и выполнение этого упражнения на высо-
кой скорости. Это позволяет сократить время 
реакции на 0,15 с., в боевых условиях решающей 
может стать доля секунды. 

Ловкость стрелка воспитывают такие 
упражнения как смена магазина. Она может 
выполняться как в комфортных условиях, при 
стендовой стрельбе, так и в неудобных позах, в 
движении. Развивать выносливость следует со 
статических упражнений, например, длительного 
удерживания пистолета в руке в правильном 
положении. От того, насколько стрелок привык-
нет к позе, ее правильному выполнению и спо-
собности долго в ней находиться зависит резуль-
тат стрельбы. Это качество неплохо формиру-
ется, исходя из имеющихся методических реко-
мендаций. 

Для закрепления результата потребуется 
общий курс упражнений, направленных на укре-
пления мышц, в особенности рук, ног, спины и 
туловища. Основной упор следует делать именно 
на участвующие в производстве выстрела 
мышцы. Эти упражнения необходимо выполнять 
регулярно, кроме периода подготовки к кон-
трольным стрельбам. Уклон на физическую под-
готовку обучающегося необходим. Важно разви-
вать не только выносливость, но и скорость 
выполнения действий. За счет этого можно 
выполнить выстрел быстрее и точнее. 

Скорость реакции — это врожденное свой-
ство, поэтому развивается оно с большим тру-
дом. Однако при регулярных тренировках мышцы 
начнут сокращаться быстрее, нагрузка будет 
переноситься легче, соответственно, не будет 
дрожи в мышцах, вызванной усталостью. За счет 
этого и будет повышаться скорость выполнения 
упражнений. 

Одним из таких упражнений является 
быстрое извлечение оружия из кобуры. Кроме 
этого, эффективным способом развития имею-
щихся навыков является моделирование ситуа-
ций. Эти виды упражнений помогут сформиро-
вать необходимые навыки, отрепетировать их до 
автоматизма и выполнения на максимально воз-
можной скорости. У сотрудников появятся закре-
пленные сложные двигательные реакции, кото-
рые потребуются для эффективной скоростной 
стрельбы [5; 7; 8]. 

Важную роль играет способность стрелка 
выполнять упражнения в быстром темпе. Ее 
называют взрывной силой. Для улучшения этого 
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параметра организуют упражнения, направлен-
ные на увеличение силы и снижение времени, 
затраченного на выполнение действия. 

Таким образом, проблемы всегда имеют 
комплексный характер. Это значит, что для их 
решения требуется правильный подход, направ-
ленный на решение каждого блока задачи 
отдельно и выполнение в совокупности всех 
упражнений, дающих высокий результат. Курсант 
должен овладеть универсальными навыками, 
профессиональными качествами, умениями, 
которые пригодятся ему на службе. 

Кроме этого, действия должны оцениваться 
не только преподавателями, но и самостоятельно. 
Каждый человек наделен своими особенностями, 
однако он должен стремиться к личностному 
самосовершенствованию, стимулировать это 
особенно помогает соревновательный элемент 
упражнений. Для контроля развития профессио-
нальных качеств на протяжении сего процесса 
обучения следует проводить мониторинг [3; 5; 6]. 

Выводы. Подводя итог, можно прийти к 
выводу, что методы специальной и общефизиче-
ской и специальной подготовки должны соче-
таться. Это приведет к более качественному и 
увлекательному учебно-тренировочному про-
цессу, получению высоких результатов скорост-
ной стрельбы у сотрудников ОВД РФ.
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Аннотация. Сотрудникам полиции достаточно часто приходится применять физическую силу, им 
необходимо знать приемы самообороны, уметь хорошо стрелять. Правонарушители нередко оказыва-
ют сопротивление, могут иметь при себе огнестрельное или холодное оружие. Сотрудники должны 
правильно и своевременно реагировать на опасность, отвечая на нее адекватно, а достичь этого без 
проведения специальной физической подготовки просто невозможно. При выполнении служебных 
обязанностей приоритетной задачей выступает сохранение жизни и здоровья как самого полицейско-
го, так и зависящих от его действий гражданских лиц. Если сотрудник только принят на службу или 
проходит обучение в учебных заведениях МВД, важно сформировать у него достаточную степень го-
товности к выполнению оперативно-служебных задач. В это понимание входит не только физическая, 
но и психологическая подготовка. Будущий или вновь принятый сотрудник должен пройти професси-
ональную адаптацию, приспособиться к графику работы, правилам поведения в коллективе, научиться 
оценивать ситуацию, принять традиции и правила профессиональной деятельности, адаптироваться к 
условиям оперативно-служебной деятельности. Этот процесс может занимать до полугода в зависи-
мости от скорости восприятия отдельного человека. Этот процесс для новых сотрудников достаточно 
трудный, некоторые его не выдерживают и увольняются. Именно для того, чтобы предотвратить отток 
кадров, необходима не только поддержка старших коллег, но и правильная физическая подготовка, 
которая поможет человеку вписаться в привычный для службы ритм.
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Постановка проблемы. Для МВД России 
важным аспектом подготовки сотрудни-

ков является физическая подготовка. Многие 
недооценивают важность именно этой части, так 
как считают, что полицейским приходится больше 
работать в кабинете, однако это суждение в 
корне неверно. Сотрудникам полиции достаточно 
часто приходится применять физическую силу, 
им необходимо знать приемы самообороны, 
уметь хорошо стрелять. Правонарушители 
нередко оказывают сопротивление, могут иметь 
при себе огнестрельное или холодное оружие. 

Методология исследования. Часто полицей-
ским приходится сталкиваться с экстремальными 
условиями несения службы, внезапными нападе-
ниями, и при отсутствии должной подготовки 
такая ситуация не только вызовет стресс, но и 
может повлечь травмы или смерть. Сотрудники 
должны правильно и своевременно реагировать 
на опасность, отвечая на нее адекватно, а достичь 
этого без проведения специальной физической 
подготовки просто невозможно. При выполнении 
служебных обязанностей приоритетной задачей 
выступает сохранение жизни и здоровья как 
самого полицейского, так и зависящих от его дей-
ствий гражданских лиц [7-9].

Если сотрудник только принят на службу 
или проходит обучение в учебных заведениях 
МВД, важно сформировать у него достаточную 
степень готовности к выполнению оператив-
но-служебных задач. В это понимание входит не 
только физическая, но и психологическая подго-
товка. Будущий или вновь принятый сотрудник 
должен пройти профессиональную адаптацию, 
приспособиться к графику работы, правилам 
поведения в коллективе, научиться оценивать 
ситуацию, принять традиции и правила профес-
сиональной деятельности, адаптироваться к 
условиям оперативно-служебной деятельности. 
Этот процесс может занимать до полугода в зави-
симости от скорости восприятия отдельного 
человека. Этот процесс для новых сотрудников 
достаточно трудный, некоторые его не выдержи-
вают и увольняются. Именно для того, чтобы пре-
дотвратить отток кадров, необходима не только 
поддержка старших коллег, но и правильная 
физическая подготовка, которая поможет чело-
веку вписаться в привычный для службы ритм [2; 
4; 5]. 

Приказы МВД России содержат информа-
цию о том, как именно должна проводиться физи-
ческая подготовка, в них также отмечено, что ей 
должно уделяться не менее 100 часов в год. Что 
касается практических занятий для действующих 
сотрудников, они должны проводиться не менее 
одного раза в неделю, протяженность такого 
занятия составляет не менее 2 часов. Однако на 
практике это требование часто игнорируется, 

занятия не проводятся вовсе или им уделяется 
значительно меньше времени, чем требуется. 
Полицейских часто обучают исключительно при-
емам задержания, готовят к проверкам, которые 
проводят каждый год. Это в корне неправильная 
и даже опасная ситуация, так как сотрудникам 
полиции требуются навыки, которые пригодились 
бы им в борьбе с преступниками, а не на зачетах. 
Что касается приемов задержания, они важны 
для выполнения служебных задач, однако явля-
ются лишь частью того объема прикладных зна-
ний, которые обязан иметь сотрудник полиции.

Согласно приказу, на средний и старший 
начальствующий состав должно приходиться как 
минимум 72 часа физической подготовки в год. 
Сокращение нагрузки связано с тем, что данные 
сотрудники проводят в кабинете больше вре-
мени, чем младший начальствующий состав. В 
программу тренировок должны входить не только 
приемы задержания, но и удары, броски, оборона 
от последних, стойки, захваты и многое другое. 
Большинство приемов позаимствовано в самбо и 
некоторых других боевых дисциплинах. Дать 
достаточный объем знаний и навыков за такое 
короткое время очень сложно, поэтому от поли-
цейских требуется максимальной эффективно-
сти даже на той малой базе, которая у них име-
ется. Необходимо доведение полученного навыка 
до автоматизма, чтобы при реальной стычке 
сотрудник не задумывался, как выполнить прием, 
а применял его, принимая решение за доли 
секунды [1; 4-6]. 

Однако на обучение полицейских отводится 
слишком мало времени, на практике его еще 
меньше, если учитывать игнорирование занятий. 
Для повышения эффективности выполнения бое-
вых приемов и профессионализма сотрудников 
необходимо увеличение времени занятий и их 
частоты. В ст. 27 «Основные обязанности сотруд-
ника полиции» закона «О полиции» отмечено, что 
каждый сотрудник полиции, если к нему обраща-
ется с заявлением гражданин, обязан:

 – принять меры по защите данного гражда-
нина; 

 – предотвратить и (или) пресечь преступле-
ния, административное правонарушение; 

 – провести задержание виновных лиц, либо 
провести с ними беседу; 

 – охранять место происшествия; 
 – сообщить о произошедшем в территориаль-

ный орган или подразделение полиции, 
которые находятся ближе всего [3; 8]. 
Первоначальна я подготовка курсантов 

учебных заведений МВД и уже действующих 
сотрудников полиции должна проводиться с уче-
том требований закона «О полиции». Полицей-
ские должны уметь пресекать преступления, про-
водить задержания виновных лиц. Сотрудник не 
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имеет права игнорировать эти обязанности. 
Последние может привести к административной 
или уголовной ответственности. Однако если у 
сотрудника полиции нет достаточной физической 
подготовки, отсутствуют специальные боевые 
навыки, он не сможет успешно провести задер-
жание, мало того, имеется высокий риск получе-
ния травм данным сотрудником или его гибели. 

Необходимо изучить и проанализировать 
все существующие проблемы, которые возни-
кают при обеспечении физической подготовки 
сотрудников. Для повышения эффективности, 
потребуется решение как минимум следующих 
проблем: 

1. Организационное направление. Потребу-
ется составить удобное расписание заня-
тий, учесть физические особенности чело-
веческого организма и его потребности, 
нагрузка и отдых должны иметь ровный 
временной интервал. Разные интервалы 
намного снизят качество подготовки, потому 
ставить занятия в разные дни нецелесоо-
бразно. Если обратить внимание на теорию 
физкультуры и спорта, можно отметить, что 
двигательные действия, которые не отраба-
тываются регулярно и которым не уделя-
ется внимание более двух суток, забыва-
ются. Это говорит о том, что между заняти-
ями нельзя делать, например, недельные 
перерывы. Перерыв должен быть не больше 
двух дней. Не следует проводить занятия 
после четвертой пары. При составлении 
расписания эти рекомендации следует учи-
тывать. 

2. Субъективное направление. Нужно подни-
мать интерес слушателей к физической 
культуре в целом, прививать понимание, для 
чего это нужно. Слушатели должны пони-
мать, что следить за своим физическим 
состоянием им придется не только в период 
обучения, но и на протяжении всего срока 
службы в МВД. Они должны делать это 
самостоятельно и добровольно, а не только 
под давлением руководства, полицейские 
должны осознавать то, что физическая под-
готовка прежде всего необходима им самим 
и очень поможет при выполнении постав-
ленных перед ними задач. Можно говорить 
об успехе в этой области, если занятия 
спортом войдут в привычку и станут частью 
жизни полицейского.

3. Законодательное и научное направление. 
Проверить уровень ударной техники доста-
точно сложно. В литературе практически 
отсутствуют методики, касающиеся данного 
вопроса. По внутреннему исследованию 
можно сделать вывод о том, что около 70% 
сотрудников полиции при задержании поль-

зуются именно ударной техникой, это чаще 
всего те, кто служит в ОМОНе и оператив-
ники. Однако этим способам ведения боя 
обучают в наименьшем объеме, ударная 
техника занимает в лучшем случае 20% 
относительно всего курса физической под-
готовки. Поверхностное изучение ударных 
приемов приводит к тому, что сотрудники 
наносят задержанным серьезные травмы, 
что влечет за собой жалобы от последних в 
контролирующие органы [6; 7; 9]. 
Выводы. Выбирая профессию, человек дол-

жен осознавать уровень рисков, ответственность 
и опасность своей будущей деятельности. Ответ-
ственность за свое здоровье во многом лежит на 
самом полицейском, поэтому он сам должен под-
держивать свою физическую форму, даже если 
конкретно МВД этого не требует. Однако это не 
значит, что со стороны самого министерства не 
должно проводиться специальных занятий, под-
готовки, контроля физического состояния лич-
ного состава. Существующее количество часов, 
отведенное для специальной и физической под-
готовки сотрудников, слишком мало для эффек-
тивного и качественного результата. 

Кроме увеличения учебного времени, необ-
ходимо создать и условия, при которых сотруд-
ники полиции захотят потратить на подготовку 
уже личное время. Например, им стоит предоста-
вить бесплатный доступ в спортзалы, на спортив-
ные площадки, установить тренажеры на терри-
тории ОВД. В образовательных учреждениях 
МВД нужно больше внимания уделять практиче-
ским занятиям. Сегодняшний опыт показывает, 
что в подразделениях не только не хватает кадров 
в принципе, но и уровень физической подготовки 
имеющихся в штате сотрудников оставляет 
желать лучшего [5; 6]. Необходимо пересмотреть 
и саму программу обучения, добавить объем бое-
вых приемов, ударной техники, практики боя в 
сложных условиях, а не зацикливаться только на 
приемах задержания, которые не всегда можно 
выполнить без применения ударной техники или 
спецсредств. 

Полицейские должны усвоить и поддержи-
вать приобретенные навыки на высоком уровне, 
делать это необходимо не только в начале 
карьеры, но и на протяжении всей службы. Только 
в этом случае работа полиции непосредственно с 
правонарушителями станет более качественной и 
безопасной для самих сотрудников и защищае-
мых ими гражданских лиц. 

Список литературы:

[1] Глубокий В.А. Способы и средства укре-
пления здоровья сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации // В сборнике: 
Оптимизация учебно-воспитательного и трениро-



150  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

вочного процесса в учебных организациях выс-
шего образования. Здоровый образ жизни как 
фактор профилактики наркомании. Материалы 
всероссийской научно-практической конферен-
ции, посвященной памяти мастера спорта СССР 
по самбо и дзюдо, заслуженного тренера РСФСР 
полковника милиции Э.В. Агафонова. Редколле-
гия: Е.В. Панов, В.М. Дворкин. Красноярск, 2022. 
С. 181-184.

[2] Горячева Д.Г. Оздоровительные техноло-
гии в системе физической подготовки сотрудни-
ков ОВД России // В сборнике: Конкурс лучших 
студенческих работ. сборник статей Всероссий-
ского научно-исследовательского конкурса. 
2020. С. 170-172.

[3] Ермилов Ю.А., Жуков В.И. Анализ общей 
физической подготовки лиц, впервые принятых в 
полицию // Известия Тульского государственного 
университета. Физическая культура. Спорт. 2022. 
№ 2. С. 18-25.

[4] Кофанова А.А., Панферов Р.Г. Роль и зна-
чение двигательного режима в жизни сотрудни-
ков ОВД // Автономия личности. 2023. № 1 (29). С. 
233-238.

[5] Кузнецов М.Б. Влияние физической под-
готовки на состояние здоровья и работоспособ-
ность сотрудников ОВД // В сборнике: Совер-
шенствование физической подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов. Сборник ста-
тей Всероссийского круглого стола. Редколлегия: 
С.Н. Баркалов [и др.]. 2020. С. 84-88.

[6] Моськин С.А. Медико-биологические 
вопросы безопасности личности и здорового 
образа жизни // Автономия личности. 2020. № 1 
(21). С. 130-133.

[7] Пачев А.В., Проскурин С.М., Палевич 
В.И. Развитие физических качеств как единый 
процесс // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 
1 (50). С. 426-429.

[8] Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физио-
логия физического воспитания и спорта: Учеб. 
для студ. сред. и высш. учебных заведений. - М.: 
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 608 с.

[9] Ячменев С.П., Ерин К.А. Исследование 
уровня физической подготовленности сотрудни-
ков при принятии на службу в органы внутренних 
дел // В сборнике: Медико-биологические и педа-
гогические основы адаптации, спортивной дея-
тельности и здорового образа жизни. Сборник 
научных статей ХII Международной научно-прак-
тической конференции. Воронеж, 2023. С. 596-
602.

Spisok literatury:

[1] Glubokij V.A. Sposoby i sredstva ukrepleniya 
zdorov’ya sotrudnikov organov vnutrennih del Ros-
sijskoj Federacii // V sbornike: Optimizaciya uchebno-
vospitatel’nogo i trenirovochnogo processa v ucheb-
nyh organizaciyah vysshego obrazovaniya. Zdorovyj 
obraz zhizni kak faktor profilaktiki narkomanii. Mate-
rialy vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferen-
cii, posvyashchennoj pamyati mastera sporta SSSR 
po sambo i dzyudo, zasluzhennogo trenera RSFSR 
polkovnika milicii E.V. Agafonova. Redkollegiya: E.V. 
Panov, V.M. Dvorkin. Krasnoyarsk, 2022. S. 181-184.

[2] Goryacheva D.G. Ozdorovitel’nye tekhnolo-
gii v sisteme fizicheskoj podgotovki sotrudnikov OVD 
Rossii // V sbornike: Konkurs luchshih studencheskih 
rabot. sbornik statej Vserossijskogo nauchno-
issledovatel’skogo konkursa. 2020. S. 170-172.

[3] Ermilov YU.A., ZHukov V.I. Analiz obshchej 
fizicheskoj podgotovki lic, vpervye prinyatyh v 
policiyu // Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Fizicheskaya kul’tura. Sport. 2022. № 2. S. 
18-25.

[4] Kofanova A.A., Panferov R.G. Rol’ i znache-
nie dvigatel’nogo rezhima v zhizni sotrudnikov OVD 
// Avtonomiya lichnosti. 2023. № 1 (29). S. 233-238.

[5] Kuznecov M.B. Vliyanie fizicheskoj podgo-
tovki na sostoyanie zdorov’ya i rabotosposobnost’ 
sotrudnikov OVD // V sbornike: Sovershenstvovanie 
fizicheskoj podgotovki sotrudnikov pravoohranitel’nyh 
organov. Sbornik statej Vserossijskogo kruglogo 
stola. Redkollegiya: S.N. Barkalov [i dr.]. 2020. S. 
84-88.

[6] Mos’kin S.A. Mediko-biologicheskie voprosy 
bezopasnosti lichnosti i zdorovogo obraza zhizni // 
Avtonomiya lichnosti. 2020. № 1 (21). S. 130-133.

[7] Pachev A.V., Proskurin S.M., Palevich V.I. 
Razvitie fizicheskih kachestv kak edinyj process // 
Biznes. Obrazovanie. Pravo. 2020. № 1 (50). S. 426-
429.

[8] Smirnov V.M., Dubrovskij V.I. Fiziologiya 
fizicheskogo vospitaniya i sporta: Ucheb. dlya stud. 
sred. i vyssh. uchebnyh zavedenij. - M.: Izd-vo VLA-
DOS-PRESS, 2002. - 608 s.

[9] YAchmenev S.P., Erin K.A. Issledovanie 
urovnya fizicheskoj podgotovlennosti sotrudnikov pri 
prinyatii na sluzhbu v organy vnutrennih del // V 
sbornike: Mediko-biologicheskie i pedagogicheskie 
osnovy adaptacii, sportivnoj deyatel’nosti i zdoro-
vogo obraza zhizni. Sbornik nauchnyh statej HII 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 
Voronezh, 2023. S. 596-602.



151 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

ГУСЕВСКОЙ Матвей Андреевич,
Студент Юридического института

 Национального исследовательского
 Томского государственного университета,

е-mail: motgus@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы исполнительного производства, 
вопросы, касающиеся перевода делопроизводства в цифровую сферу, а также внедрение искусствен-
ного интеллекта в рабочие процессы. Предлагаются вариативные способы по разрешению существу-
ющих проблем и принципиально новые подходы к осуществлению исполнительного производства.

Ключевые слова: исполнительное производство, проблемы исполнительного производства, су-
дебный пристав-исполнитель, должник, искусственный интеллект.

GUSEVSKOI Matvei Andreevich,
student of the Law Institute National Research 

Tomsk State University

PROBLEMS OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Annotation. The article discusses current problems of enforcement proceedings, issues related to the 
transfer of office work into the digital realm, as well as the introduction of artificial intelligence into workflows. 
Varieties methods for resolving existing problems are proposed and fundamentally new approaches for 
enforcement proceedings.

Key words: Enforcement proceedings, problems of enforcement proceedings, court bailiff, debtor, 
artificial intelligence. 

В последнее время исполнительное про-
изводство стало одной из наиболее 

динамично развивающихся областей россий-
ского законодательства, ведь оно является важ-
ным инструментом по правильному и своевре-
менному исполнению судебных решений и актов 
органов исполнительной власти.  [1]. Неспроста 
исполнение судебного акта является последней 
стадией гражданского, административного и 
арбитражного судопроизводства. 

Однако, участники исполнительного произ-
водства регулярно сталкиваются с проблемами, 
затрудняющими процесс исполнения. 

Если обращаться к официальной стати-
стике, которую публикует в открытом доступе 
Федеральная служба судебных приставов, то за 
отчётный период 2023 года, в среднем, у одного 
пристава-исполнителя в работе находилось пять 
тысяч исполнительных производств [2]. Это при-
близительно в 19 раз превышает норму нагрузки, 
установленную постановлением Минтруда и 
Минюста от 15.08.2002 N 60 [3]. При таком объ-
ёме работы, пристав-исполнитель обязан испол-
нять по 20 исполнительных производств в день.

Из этого можно вывести одну из самых чув-
ствительных проблем исполнительного произ-
водства, которая выражается в чрезмерной 
нагрузке на Федеральную службу судебных при-
ставов. Согласно указу Президента РФ от 
26.12.2022 N 955, предельная штатная числен-
ность работников установлена в количестве 78 
тысяч единиц [4]. Если проанализировать указы 
предыдущих лет, то можно увидеть медленную, 
но положительную динамику в сторону увеличе-
ния штата сотрудников. Так с 2019 по 2023 год, 
штат расширился на 5 тысяч. Однако государ-
ство заинтересованно в решении данной про-
блемы не только путём расширения, но и внедре-
ния абсолютно новых механизмов исполнитель-
ного производства.

Так, в июне 2023 года при помощи искус-
ственного интеллекта было вынесено первое 
процессуальное решение по возбуждению испол-
нительного производства. А к концу года их число 
составило около пятнадцати миллионов. Реше-
ния выносятся на основании данных, внесённых 
различными структурами, доступ к которым 
имеет искусственный интеллект.  В основном это 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ   
И СУДОПРОИЗВОДСТВО

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-6-151-153
NIION: 2021-0079-6/24-472
MOSURED: 77/27-025-2024-6-472



152  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

производства, связанные с несвоевременной 
уплатой штрафов за нарушение ПДД. Искус-
ственный интеллект проверяет по истечению 
шестидесяти дней выписанный штраф на пред-
мет просрочки, если в базе данных не содер-
жится данных об оплате, то он автоматически 
возбуждает исполнительное производство отно-
сительно должника.   

Ещё одной из основных проблем исполни-
тельного производства является недостаточная 
эффективность поощрительных мер доброволь-
ного исполнения. Исполнительное производство 
возбуждается с момента подачи заявления кре-
дитора. В соответствии с Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
N 229, при поступлении исполнительного доку-
мента впервые, пристав-исполнитель устанавли-
вает добровольный срок погашения задолженно-
сти в размере пяти дней с момента извещения 
кредитора [5]. Данный срок представляется недо-
статочным для исполнения требований. На это 
указывает статистика добровольного исполне-
ния. На 100 исполнительных производств, только 
15 исполняются добровольно. Решением данной 
проблемы могло бы послужить снижение испол-
нительского сбора в случае недлительной про-
срочки и увеличения срока добровольного испол-
нения предъявленных требований.

Другой проблемой является длительность 
исполнительного производства.  Иногда процесс 
взыскания долга затягивается на долгие месяцы 
или даже годы, что создает неудобства для кре-
дитора и снижает эффективность механизмов 
принудительного исполнения. Несмотря на то, 
что статьёй 36 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 N 229 для исполнения содер-
жащихся в исполнительном документе требова-
ний отведён двухмесячный срок со дня возбуж-
дения исполнительного производства, на прак-
тике сложно добиться своевременного 
исполнения судебных решений, особенно если 
должник намеренно уклоняется от исполнения 
обязательств [5]. При этом, не всегда у должника 
имеется в собственности имущество, которое 
приставы могут изъять и реализовать. 

Также важным направлением деятельности 
Федеральной службы судебных приставов явля-
ется взыскание алиментов, поскольку от их 
выплаты зависит уровень удовлетворения жиз-
ненно важных потребностей социально незащи-
щённых категорий граждан [6]. Несмотря на 
угрозу привлечения к административной и уго-
ловной ответственности при злостном уклонении 
от уплаты, должники не спешат исполнять пред-
писанные им обязательства. Поэтому одним из 
приоритетных направлений исполнительного 
производства является своевременное взыска-
ние алиментов с должников [7]. На первое января 

2023 года остаток неоконченных исполнительных 
производств составил 771,2 тысячи. В 153,8 
тысячах должники не приступили к исполнению 
обязательств по уплате алиментов. В связи с 
этим законодатель 04.10.2023 г. внёс на рассмо-
трение проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон об исполнитель-
ном производстве», которым предусматривается 
создание реестра лиц, обязанных уплачивать 
алименты, который станет частью системы базы 
данных в исполнительном производстве ФССП 
России [8]. 

В качестве дополнительного инструмента 
по борьбе с неплательщиками правительство 
предложило создать так называемый «черный 
список» должников, доступ к которому будет 
открыт для общественности. 

Информация по задолженности из реестра 
будет доступна для любого лица – от потенциаль-
ных работодателей и банков до друзей и знако-
мых. Возможно, для некоторых должников дан-
ная мера станет весомым аргументом, мотивиру-
ющим к своевременной оплате долга. Пока не 
предполагается вводить дополнительные ограни-
чительные меры для тех, кто попадет в реестр, 
однако логичным просматривается введения 
ужесточающих мер.

Данный реестр станет новым действенным 
правовым механизмом, обеспечивающим эффек-
тивность принудительного исполнения исполни-
тельных документов. 

Все затронутые мною проблемы требуют 
последовательных и связанных между собой 
решений. Для улучшения ситуации в исполни-
тельном производстве необходимо разработать 
эффективные механизмы контроля за исполне-
нием судебных решений, совершенствовать про-
цедуры исполнения и снижать издержки, направ-
ленные на взыскание долгов. Также важно повы-
сить информированность сторон о правилах и 
процедурах исполнительного производства, 
чтобы улучшить прозрачность и предсказуемость 
процесса.
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Реализация правосудного механизма 
предусматривает некоторую степень 

свободы действий судебного органа. При этом 
предполагается, что действия суда направлены 
на обеспечение продуктивности судебного раз-
бирательства и установление истинных фактиче-
ских обстоятельств конкретного гражданского 
спора. 

Как подчеркивает Ф.Н. Багаутдинов, потен-
циальным следствием полной свободы действий 

выступает вероятное ограничение интересов 
иных субъектов, препятствование адекватному 
осуществлению из прав и пр. В результате, право 
утрачивает свое значение в качестве меры сво-
боды, характеризующейся равенством для каж-
дого лица [6]. Такая позиция представляется нам 
справедливой и обоснованной.

Базовое положение о границах, в пределах 
которых реализуются права, выражено в ч. 3 ст. 
17 Конституции РФ. В соответствии с указанной 
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законодательной нормой, ограничительные нор-
мативно-правовые рамки в отношении данного 
института, обязаны сопоставляться с уровнем 
необходимости обеспечения основополагающих 
ценностей, в частности:

 – основ конституционного строя, 
 – нравственности, 
 – здоровья, прав и законных интересов дру-

гих лиц, 
 – обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства. 
Предпосылкой законодательного закрепле-

ния указанного нормативно-правового положе-
ния является динамичность социальных правоот-
ношений, являющихся предметом правового 
регулирования. Стремительность их изменений 
предопределяет недоступность предваритель-
ного расчета необходимых границ действий пра-
воприменителя. 

При рассмотрении российскими теоретика-
ми-правоведами понятия «злоупотребление пра-
вом», для его характеризации используется сле-
дующая конструкция: «межотраслевая категория, 
проявляющая себя и в тех общественных отно-
шениях, которые урегулированы нормами публич-
ного права» [7]. В целом, на современном этапе 
отечественный законодатель проявляет значи-
тельную сдержанность при оперировании поня-
тием «злоупотребление правом». Так, например, в 
нормах УПК РФ этот термин не используется. 
Исключительным положением отечественной 
нормативно-правовой базы, в котором непосред-
ственно встречается указанный термин, высту-
пает ст. 10 ГК РФ. При этом, и здесь отсутствует 
его легальная дефиниция, равно как и закрепле-
ние отличительных характеристик этого понятия. 
Еще одним недостатком ст. 10 ГК РФ является 
отсутствие «четкого перечня границ осуществле-
ния прав, выход за которые будет свидетельство-
вать о злоупотреблении лица своим правом» [8].

Правовая позиция ВС РФ в отношении поня-
тия «злоупотребление правом» сформулирована 
следующим образом: «злоупотребление правом 
имеет место в случае, когда субъект поступает 
вопреки норме, предоставляющей ему соответ-
ствующее право, не соотносит поведение с инте-
ресами общества и государства, не исполняет 
корреспондирующую данному праву юридиче-
скую обязанность» [5]. Отталкиваясь от содержа-
ния разъяснения высшей судебной инстанции, 
становится понятным, что злоупотребление пра-
вом представляет собой правовые действие, рас-
ходящиеся с морально-этическими представле-
ниями.

Анализ понятия «злоупотребление правом» 
в контексте реализации судебных дискрецион-

ных полномочий, предполагает, по нашему мне-
нию, целесообразность его изучения в соотне-
сенности с понятием «заинтересованность».

Согласно основополагающей идее совре-
менного отечественного гражданского законода-
тельства, судья выступает в качестве непредвзя-
того посредника, оценивающего обстоятельства 
гражданского спора по личному усмотрению. 
Одновременно, предусматривается независи-
мость и незаинтересованность данного лица как 
субъекта гражданского судебного процесса. 
Здесь возникает вполне логичный вопрос о воз-
можности вынесения справедливого решения 
при отсутствии заинтересованности в конечном 
результате рассматриваемого спора. Ответ пред-
ставляется неоднозначным.

Легальная дефиниция термина «заинтере-
сованность» в ГПК РФ не закреплена. Аналогич-
ная ситуация наблюдается и в отношении тер-
мина «непредвзятость» (или «беспристраст-
ность»). Однако, согласно традиционному пони-
манию, выработанному в 
теоретиками-процессуалистами, именно отсут-
ствие заинтересованности в рассматриваемом 
гражданском споре и является основной харак-
теристикой беспристрастности судьи. Нередко, 
при анализе правосудного процесса, оба указан-
ных понятия употребляются в антонимическом 
значении. Такая позиция представляется нам не 
совсем верной [9].

По нашему мнению, беспристрастность 
отображает качество субъекта вынесения реше-
ния, определяющее индифферентность такого 
лица к любому потенциальному исходу спора и 
всем его участникам. Понятием «заинтересован-
ность» выражается наличие определенного прак-
тического интереса. Следовательно, термин 
«заинтересованность» отличается более широ-
ким спектром действия по сравнению с термином 
«беспристрастность», а также необязательным 
наличием взаимообусловленности с волей и 
интересами других субъектов. Иными словами, в 
контексте правоприменительной деятельности, 
заинтересованность осуществляющего ее лица 
может заключаться как в непосредственном про-
цессе, так и в конечном итоге (а именно, законо-
дательно точном и продуктивном решении право-
вой проблемы).

С точки зрения правосудного процесса, 
осмысленная и основательная реализация судеб-
ного функционала всегда сопровождается нали-
чием заинтересованности. При этом, такая заин-
тересованность не связывается с процессуаль-
ными интересами участников гражданского 
судебного разбирательства, а строго ориентиру-
ется на обеспечение основной цели правосудия. 
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Последняя, в свою очередь, заключается в выне-
сении справедливого и легитимного решения. 
Однако, именно на эту цель и должна ориентиро-
ваться компетентная судебная работа [7]. 

С точки зрения вынесения справедливого 
решения, заинтересованность определяется в 
качестве движущей силы, способствующей каче-
ственному и продуктивному разбирательству по 
гражданскому спору с вынесением итогового 
аргументированного, справедливого и легитим-
ного решения. 

С точки зрения содержательного аспекта, 
заинтересованность понимается как движущая 
сила, подталкивающая судьи к разрешению 
гражданского спора. В случае, когда у мотивов 
заинтересованности судьи возникают взаимные 
точки соприкосновения с мотивами сторон граж-
данского спора, это становится причиной про-
цессуальных злоупотреблений правопримени-
теля.

Итак, в идеале, в контексте гражданского 
судопроизводства, заинтересованность судьи 
ориентирована на качественном и продуктивном 
разбирательстве по гражданскому спору с выне-
сением итогового аргументированного, справед-
ливого и легитимного решения. Здесь важно учи-
тывать, что заинтересованность судьи не озна-
чает автоматическую пристрастность данного 
лица в гражданском судопроизводстве.

Злоупотребление правом представляет 
собой поведение, осуществляемое в правовых 
рамках, но противоречащее морально-этическим 
нормам. Возможность такого злоупотребления 
связывается с судебной дискрецией, реализуе-
мой в процессе процессуальной работы судеб-
ного органа. Обязательность дискреционных 
полномочий как составного компонента право-
судного процесса, актуализирует потребность 
создания механизма превенции потенциальным 
злоупотреблением такими полномочиями.

Таким образом, свобода выбора вариантов 
действий является предпосылкой для возможных 
злоупотреблений судебных органов, в то время 
как изъятие альтернатив посредством обстоя-
тельной и основательной регламентации алго-
ритма отправления правосудия негативно влияет 
на продуктивность его осуществления.

По нашему мнению, неотъемлемым предва-
рительным условием выработки рационального 
соотношения между дискреционными полномо-
чиями и их границами в гражданском процессе, 
способствующего превенции судебных злоупо-
треблений, является формирование и закрепле-
ние легальной дефиниции «злоупотребления пра-
вом». Для достижения указанных целей, требу-
ется зафиксировать в нормах отечественного 

гражданского законодательства принцип добро-
совестности субъектов гражданского процесса. 
В настоящее время, принцип добросовестности, 
закрепленные в ст. 1, 10 и 307 ГК РФ, отличается 
выражением объективного значения данного 
понятия. Поведение лица оценивается с точки 
зрения принципов честной деловой практики и 
этических стандартов. Это понятие следует отли-
чать от добросовестности в субъективном 
смысле.

Таким образом, представляется целесоо-
бразным изменить существующую редакцию ст. 
10 ГК РФ посредством внесения в нее пунктов 
следующего содержания, в частности:

«1. Все участники гражданского судопроиз-
водства обязаны добросовестно осуществлять 
предоставленные им процессуальные права. 
Участники гражданского судопроизводства, 
обладающие властными полномочиями должны 
осуществлять их таким образом, чтобы они соот-
ветствовали назначению гражданского судопро-
изводства.

2. Злоупотребление правами участниками 
гражданского судопроизводства не допускается» 
[8].

Особое внимание следует сосредоточить на 
когнитивной активности судьи при проведении 
судебного разбирательства по гражданским спо-
рам. В соответствии с позицией отдельных иссле-
дователей, такая деятельность нуждается в огра-
ничении в связи с нарушением при ее осущест-
влении прав других субъектов гражданского про-
цесса [10]. Такая точка зрения представляется 
нам несправедливой.

Так, цель когнитивной активности судьи 
заключается в получении, анализе и оценке зна-
чимых для гражданского спора обстоятельств, 
для обеспечения последующего вынесения аргу-
ментированного, справедливого и легитимного 
решения по делу. Итогом такой активности высту-
пает формирование внутреннего убеждения о 
фактических обстоятельствах гражданского 
спора. При этом, на когнитивную активность 
судьи распространяются определенные ограни-
чения, обусловленные следующими факторами:

 – гражданско-процессуальной формой, 
 – средствами и предметом доказывания, 
 – принципами гражданского судопроизвод-

ства. 
Каждое отступление от этих рамок стано-

вится причиной несоблюдения базисной идеи 
всеаспектного, полнообъемного и объективного 
анализа доказательств в процессе гражданского 
судопроизводства.

Принципиальная трансформация вектора 
гражданского судопроизводства с превалирова-
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ния общегосударственных ценностей на призна-
ние фундаментальных гуманных ценностей (лич-
ности, ее прав на индивидуальность и самореа-
лизацию) обусловила возникновение процессу-
альных рассогласований между традиционным 
гражданским судопроизводством, характерным 
для нашей страны, и новациями, перенятыми из 
правовых концепций иностранных государств. 

Среди наиболее значимых сложностей 
современного гражданского судопроизводства, 
нуждающейся в скорейшем преодолении, сле-
дует выделить соотношение между ориентиро-
ванностью судопроизводства, с одной стороны, и 
его формализованным порядком, базирующимся 
на принципе состязательности, с другой. Амбива-
лентность ориентированности судопроизводства 
и постанавливаемых перед данным процессом 
задач, становится причиной ошибок и злоупотре-
блений, допускаемых судебным органом при реа-
лизации дискреционных полномочий. 

При строгой направленности судьи на 
выполнение всех формальных элементов судо-
производства, присутствует вероятность потери 
формально-логической взаимообусловленности 
данного процесса с его результатом, вследствие 
чего выносимое судебным органом решение 
будет ограничиваться соблюдением комплекса 
формальных характеристик. При этом, подобное 
решение невозможно рассматривать в качестве 
результата правосудной работы, ввиду отсут-
ствия смыслового содержания. Представляется, 
что именно ему принадлежит решающее значе-
ние в правоприменительной судебной работе.

Судебная практика по вопросам злоупотре-
бления дискреционными полномочиями суда в 
гражданском процессе указывает на то, что, 
среди наиболее значимых сложностей современ-
ного гражданского судопроизводства, нуждаю-
щейся в скорейшем преодолении, следует выде-
лить соотношение между ориентированностью 
судопроизводства, с одной стороны, и его фор-
мализованным порядком, базирующимся на 
принципе состязательности, с другой. Амбива-
лентность ориентированности судопроизводства 
и постанавливаемых перед данным процессом 
задач, становится причиной ошибок и злоупотре-
блений, допускаемых судебным органом при реа-
лизации дискреционных полномочий.
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Аннотация. Вопрос подведомственности корпоративных споров был разрешен в 2015-2017 гг. 
путем указания на возможность их рассмотрения как в государственных, так и в третейских судах. 
Однако в настоящее время сохраняется ряд споров, которые не могут быть переданы на рассмотре-
ние в арбитраж. В настоящей статье исследуется вопрос установления подведомственности корпора-
тивных споров третейским судам, рассматриваются существующие исключения, связанные с факти-
ческой неарбитрабельность отдельных видов корпоративных споров. 
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JURISDICTION OF CORPORATE DISPUTES TO ARBITRATION 
COURTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The issue of jurisdiction of corporate disputes was resolved in 2015-2017 by indicating the 
possibility of their consideration both in state and arbitration courts. However, there are currently a number of 
disputes that cannot be submitted to arbitration. This article examines the issue of establishing the jurisdiction 
of corporate disputes to arbitration courts, and examines existing exceptions related to the actual non-
arbitrability of certain types of corporate disputes.
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Введение
Корпоративные споры являются сравни-

тельно молодой категорией судебных дел, кото-
рая стремительно развивается как в контексте 
законодательства, так и судебной практики.

Подведомственность корпоративных спо-
ров окончательно был разрешен в 2015-2017 
годах путем указания на возможность их рассмо-
трения как в государственных, так и в третейских 
судах.  Целью настоящего исследования является 
проведение системного толкования законода-
тельства и его последующий анализ для опреде-
ления объема корпоративных споров, которые 
подведомствены третейским судам и определе-
ние условий для признания составом третейского 
суда наличия или отсутствия компетенции по 
ряду корпоративных споров.

Изменение подходов к подведомственности 
корпоративных споров

Вопрос о подведомственности корпоратив-
ных споров третейским судам – арбитрабильно-
сти корпоративных споров - до недавнего вре-
мени был дискуссионным в теории и на практике. 
Однако и в настоящее время в юридической 

литературе данная тема раскрывается скудно. В 
связи с чем нами будет рассмотрено разграниче-
ние компетенции на рассмотрение корпоратив-
ных споров между действующими арбитражными 
учреждениями и государственными судами.

С доктринальной точки зрения очень важно 
различать между собой понятия «подведомствен-
ности» и «подсудности» для верного рассмотре-
ния вопросов компетенции.

Говоря о подсудности корпоративных спо-
ров, как о распределении компетенции на рас-
смотрение спора внутри судебной системы, мы 
знаем, что по общему правилу они относятся к 
компетенции арбитражных судов. Реформой 
2009 года была предусмотрена исключительная 
подсудность корпоративных споров арбитраж-
ным судам. По мнению В.В. Яркова подобное 
решение позволило существенно снизить число 
случаев конкуренции судебных актов арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции, нивелиро-
вать проблему «корпоративных войн» и «корпо-
ративных захватов» [1]. 

Исключение в подсудности корпоративных 
споров составляют подсудность корпоративных 
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споров, связанные с созданием, управлением 
или участием в корпорациях, являющихся неком-
мерческими организациями: они рассматрива-
ются судами общей юрисдикции (пункт 30 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25). Такое исключение отчасти 
можно объяснить меньшим интересом к борьбе 
за корпоративный контроль в некоммерческих 
организациях. В связи с этим передача подобных 
споров в суд общей юрисдикции с меньшей веро-
ятностью приведет к злоупотреблениям с терри-
ториальной подсудностью.

Подведомственность, в отличии от подсуд-
ности, характеризует наличие компетенции 
между различными органами и учреждениями, 
как например, между государственным и третей-
ским судом. Таким образом, подведомственность 
является более широким понятием.

Правило подведомственности корпоратив-
ных споров третейским судам было закреплено в 
статьях 33 и 225.1 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса, однако подобный подход суще-
ствовал не всегда. 

До 2015 года существовала неоднозначная 
судебная практика, которая отражала разное 
толкование статьи 33 АПК РФ в отсутствие статьи 
225.1 АПК РФ. 

В пользу возможности рассмотрения кор-
поративных споров в третейских судах указыва-
ется на то, что смысл статьи 33 Арбитражного 
процессуального кодекса состоит в разграниче-
нии подведомственности дел между судами 
общей юрисдикции и арбитражным судами. Ука-
зания на невозможность рассмотрения корпора-
тивных споров в третейских судах отсутствовало. 
В данном случае признавалось, что споры подве-
домственно третейским и государственным 
судам, а среди государственных подсудны арби-
тражным судам, по общему правилу.

Противоположная точка зрения сводилась к 
неарбитрабельности корпоративных споров. 
Согласно статье 33 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса корпоративные споры могли рас-
сматриваться исключительно в арбитражных 
судах. Указания же на возможность рассмотре-
ния данных споров третейскими судами не выте-
кала из текста статьи, она подлежит ограничи-
тельному толкованию. Данная точка зрения ста-
вила знак равно между понятиями подведом-
ственности и подсудности, тем самым 
ограничивая корпоративные споры лишь компе-
тенцией государственных судов.

Как мы видим, смешение подсудности и 
подведомственности при толковании статьи 33 
АПК РФ привело к разному пониманию арбитра-
бильности корпоративных споров. С доктриналь-
ной точки зрения верным являлся бы подход об 
арбитрабильности корпоративных споров. 

Однако на практике долгое время корпоративные 
споры были полностью неарбитрабельны. 

Такое регулирование нельзя в полной мере 
признать обоснованным, поскольку корпоратив-
ные споры по своей природе неоднородны: 
отдельные категории дел, определенно, затраги-
вают публичные интересы, в связи с чем неарби-
трабельность таких споров, действительно, обо-
снованна, однако другие категории дел по корпо-
ративным спорам лежат полностью в частнопра-
вовой плоскости, вследствие чего признание 
таких споров неарбитрабельными необоснованно 
лишает их участников преимуществ обращения к 
такому альтернативному способу разрешения 
споров, как арбитраж[2]. 

Сущностные характеристики корпоратив-
ных споров позволяли предусмотреть возмож-
ность их передачи в арбитраж при условии реа-
лизации специальных условий их рассмотрения, 
не ухудшающих положения лиц, участвующих в 
деле в сравнении с имеющимся процессуальным 
законом. В связи с этим законодателем был 
изменен подход к арбитрабильности корпоратив-
ных споров в Федеральном законе от 29 декабря 
2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» и 
внесением соответствующих изменений в Арби-
тражный процессуальный кодекс. На сегодняш-
ний день корпоративные споры могут быть пере-
даны на рассмотрение третейского суда.

Неарбитрабельными на данный момент 
являются споры о созыве общего собрания 
участников юридического лица, споры, вытекаю-
щие из деятельности нотариусов по удостовере-
нию сделок с долями в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью, и ряд 
других в соответствии с частью 2 статьи 225.1 
Арбитражного процессуального кодекса. 

В силу прямого указания закона неарбитра-
бельными также могут быть любые споры, кото-
рые подпадают под действие правил о защите 
интересов группы лиц. Как было отмечено ранее, 
корпоративным спорам нередко присущ много-
субъектный, изменчивый и неоднородный состав 
лиц. В силу части 2 статьи 33 Арбитражного про-
цессуального кодекса не могут быть переданы на 
рассмотрение третейскому суд споры, предусмо-
тренные главой 28.2 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса – дела по защите прав и законных 
интересов группы лиц. При этом в Арбитражном 
процессуальном кодексе группа лиц на день 
обращения составляет пять человек и более. Для 
многих корпоративных споров подобное количе-
ство соистцов обычной практикой, в связи с чем 
большой массив потенциальных споров выбы-
вает из компетенции третейского суда. Отметим, 
что отказаться от необходимости группового 
рассмотрения споров невозможно по соглаше-



161 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

нию участников корпорации между собой, напри-
мер. Волеизъявление не может изменить пред-
усмотренной законом императивной процедуры. 

Однако исключение из указанного выше 
правила следует из части 3 статьи 225.2 АПК РФ, 
которая допускает предъявление ряда требова-
ний в защиту группы лиц и учетом норм о корпо-
ративных спорах:

1) требования о возмещении убытков, при-
чиненных юридическому лицу, 

2) требования о признании недействитель-
ными сделок, совершенных юридическим лицом, 
и (или) применении последствий недействитель-
ности таких сделок, 

3) требования об обжаловании решений 
органов управления юридического лица участник 
юридического лица вправе не присоединяться к 
требованию о защите прав и законных интересов 
группы лиц, а самостоятельно вступить в дело на 
стороне истца. 

Корпоративные споры и степень их арби-
трабильности

В настоящий момент все корпоративные 
споры можно разделить на три группы в зависи-
мости от того, в какой степени они могут быть 
подведомствены третейскому суду (степень арби-
трабильности): неарбитрабельные, условно арби-
трабельные и безусловно арбитрабельные кор-
поративные споры.

Группа безусловно арбитрабельных корпо-
ративных споров определена по остаточному 
принципу: корпоративные споры, не относящи-
еся к предыдущим группам, признаются безус-
ловно арбитрабельными. Такие споры имеют 
частноправовую природу, не затрагивают каких-
либо публичных интересов, а кроме того, не 
испытывают на себе сильного влияния специ-
фики корпоративных отношений. Безусловно 
арбитрабельные корпоративные споры затраги-
вают права и обязанности ограниченного круга 
лиц, поэтому не требуют установления дополни-
тельных условий для их передачи на рассмотре-
ние в арбитраж. Вместе с тем общее условие, а 
именно администрирование арбитража посто-
янно действующим арбитражным учреждением, 
относится и к данной группе споров.

Условно арбитрабельные споры получили 
такое наименование в силу того, что законом 
установлены дополнительные условия, при 
соблюдении которых они могут быть переданы на 
рассмотрение в третейский суд. В таких спорах 
наиболее полно проявляется влияние специфики 
корпоративных отношений: при разрешении 
спора могут быть затронуты права и обязанности 
большого количества лиц, в связи с чем такие 
дела требуют специального порядка рассмотре-
ния. Установленные для данной группы дел 
дополнительные условия направлены на обеспе-

чение возможности всех заинтересованных лиц 
участвовать в процессе рассмотрения спора, 
закрепляют дополнительные гарантии для участ-
ников корпоративных отношений.

Неарбитрабельные корпоративные споры 
находятся в исключительной компетенции госу-
дарственных судов и не могут быть переданы в 
третейский суд ни при каком условии. Неарби-
трабельность корпоративных споров связана с 
наличием в них публичного элемента в данных 
спорах: государственные и публичные интересы. 
На наш взгляд, с перечнем существующих неар-
битрабильных корпоративных споров, установ-
ленным в статье 225.1 АПКР следует согласиться 
– в силу их специфики государство не может 
допустить частный порядок их рассмотрения, а 
третейский суд даже в рамках ПДАУ не во всем 
может обеспечить надлежащую процедуру адми-
нистрирования подобного спора.

Вынужденная и фактическая неарбитра-
бельность корпоративного спора

Любой спор, в том числе не указанный в 
перечне неарбитрабельных в силу закона спо-
ров, рискует быть признан неарбитрабельным, 
если его третейское рассмотрение приведет к 
ситуации, что действия третейского суда пере-
станут отвечать требованиям закона. Подобный 
случай называется «вынужденная неарбитра-
бельность» [3]. 

Согласно ч. 5 ст. 225.1 АПК РФ корпоратив-
ные споры могут быть переданы на рассмотрение 
в третейские суды, которые администрируются 
постоянно действующим арбитражным учрежде-
нием (далее - ПДАУ). 

В соответствии со статьёй 44 Федерального 
закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арби-
траже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации» для функционирования ино-
странного ПДАУ необходимо его включение в 
специальный перечень, который утверждается 
Министерством юстиции Российской Федерации, 
при наличии рекомендации Совета по совершен-
ствованию третейского разбирательства о пре-
доставлении соответствующему иностранному 
арбитражному учреждению статуса постоянно 
действующего на территории Российской Феде-
рации.

По окончании третейской реформы 2017 
года стал актуален вопрос о признании решений 
арбитражных учреждений, администрируемых 
иностранным арбитражным институтом, которые 
не получили статус ПДАУ на территории России. 
Более того, возник вопрос о признании таких 
решений, вынесенных арбитражем ad hoc, 
поскольку такая форма третейского рассмотре-
ния споров стала неприемлемой.

Согласно пункту 50 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О 
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выполнении судами Российской Федерации 
функций содействия и контроля в отношении тре-
тейского разбирательства, международного ком-
мерческого арбитража» арбитражные решения, 
вынесенные в рамках арбитража, осуществляе-
мого третейским судом, образованным сторо-
нами для разрешения конкретного спора (ad hoc), 
с нарушением запрета, предусмотренного частью 
20 статьи 44 Закона об арбитраже, считаются 
принятыми с нарушением процедуры, предусмо-
тренной федеральным законом. Указанные нару-
шения имеют место, если формально третейский 
суд образуется для разрешения конкретного 
спора (ad hoc), однако в действительности он 
имеет признаки, свойственные институциональ-
ному арбитражу (например, объединение арби-
тров в коллегии или списки, формулирование 
собственных правил арбитража, выполнение 
одним и тем же лицом функций по содействию 
проведения третейских разбирательств с уча-
стием разных арбитров).

Согласно Определению Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 305-
ЭС17-9241 в отсутствие арбитражного соглаше-
ния о передаче спора на рассмотрение постоянно 
действующего третейского суда, а также с учетом 
того, что определенный в договоре постоянно 
действующий третейский суд в настоящее время 
не функционирует, нерассмотрение исковых тре-
бований заявителя по существу судом нарушает 
гарантированное ему право на судебную защиту 
в том суде. А значит, в случае обращения в арби-
тражный суд, даже при наличии согласованного 
сторонами арбитражного соглашения, суд не 
сможет оставить исковое заявление без рассмо-
трения на основании п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, в 
случае если согласованный сторонами третей-
ский суд потерял статус ПДАУ и больше не в его 
компетенции рассматривать возникший спор.

Как мы видим, вынужденная неарбитра-
бельность стала следствием изменения законо-
дательства, имеющего императивную силу. 
Любой случай вынужденной неарбитрабельно-
сти, а также обоснованных сомнений третейского 
суда в возможном наличии вынужденной неарби-
трабельности разрешается путем признания 
исключительной компетенции арбитражного суда 
на рассмотрение корпоративного спора.

Рискуют оказаться вынужденно неарбитра-
бельными также споры, которые потенциально 
могут затронуть публичные интересы. Так, напри-
мер, Верховным Судом оставлено без изменения 
решение нижестоящих судов, которые подтвер-
ждали возможность арбитрабильности споров о 
корпоративных закупках, в которых одной из сто-
рон был «специальный субъект, действовавший 
на основании публичных интересов». Российская 

Федерация в таком случае реализует свои 
невластные полномочия, а значит, одним из спо-
собов урегулирования такого спора может быть 
обращение одной из сторон такого правоотноше-
ния в третейский суд.

Наличие нарушения публичного порядка 
Российской Федерации как ограничение для 
арбитрабильности спора необходимо еще дока-
зать. На данный подход было указано Верховным 
Судом в Определении СКЭС ВС РФ от 21.01.2019 
№ 305-ЭС18-16908 по делу № А40-185774/2017. 
Для арбитрабильности корпоративных споров 
это является положительным моментом, так как 
недостаточно просто ссылки на публичный поря-
док для ограничения передачи таких споров в 
третейские суды или отказа в выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение 
такого решения. 

Проблема неопределенности термина 
«публичный порядок» может склонять судей в 
сторону позиции о возможном посягательстве на 
него. Неоднократно судами высших инстанций 
предпринимались попытки сформулировать 
публичный порядок в качестве универсального 
понятия, однако в настоящий момент таковое не 
было выработано [4]. Примечательно, что судеб-
ная практика нижестоящих судов неоднородна и 
скорее склонна к более широкому толкованию 
ограничений, установленных в законе, для пере-
дачи спора в третейские суды. При том отметим, 
что зачастую установить истинные причины при-
знания нижестоящими судами спора неарбитра-
бельными невозможно в силу отсутствия надле-
жащей правовой позицией суда, указывающей на 
особый подход к толкованию закона, а не про-
стой ссылки на нормы.

А.В. Асосков указывает, что категория 
публичного порядка включает сверхимператив-
ные нормы Российской Федерации. Поэтому рос-
сийский суд всегда вправе проверить правиль-
ность их применения арбитрами (даже если это 
потребует исследования доказательств) и отка-
зать в приведении решения в исполнение (или 
отменить решение), если эти нормы, которые 
часто носят публично-правовой характер, были 
применены неверно [5]. Сказанное верно при 
условии, что неправильное применение сверхим-
перативных норм не являлось формальным и не 
только затронуло частные интересы сторон, но и 
повлекло реальные последствия в виде ущерба 
публичным ценностям, защищаемым этими нор-
мами [5].

Выводы
Отметим, что в настоящий момент корпора-

тивные споры подведомственны как в государ-
ственным судам, так и в третейским. Вопрос 
арбитрабильности был разрешен в ходе рефор-
мирования законодательства в пользу возможно-



163 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

сти обращения за третейским рассмотрением 
споров. В действительности не каждый корпора-
тивный спор возможно передать в третейский 
суд. 

В силу законодательства все корпоратив-
ные споры можно поделить на три вида: арбитра-
бельные, которые возможно передать на рассмо-
трение в третейский суд, условно арбитрабель-
ные – возможность их передачи в третейский суд 
зависит от конкретных обстоятельств дела, кото-
рые квалифицируются третейским судом, и на 
основании которых принимается решение о воз-
можности принятия дела к производству третей-
ским судом, и неарбитрабельные корпоративные 
споры – споры, для которых установлен законо-
дательный запрет на рассмотрение в арбитраже. 
При этом в силу изменения законодательства или 
политической обстановки для целей соблюдения 
интересов публичного порядка Российской Феде-
рации изначально арбитрабельными спор может 
быть выведен из компетенции третейского суда, 
после чего его сможет рассмотреть только суд в 
соответствии с правилами подсудности.

Таким образом, несмотря на признанную 
законом возможность рассмотрения корпора-
тивных споров в третейском суде таким спосо-
бом разрешения споров возможно воспользо-
ваться в ограниченном количестве случаев.
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ИНСТИТУТ СЕМЬИ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ

Аннотация. Институт семьи является объектом уголовно-правовой охраны в большинстве со-
временных правовых систем. Уголовное законодательство ставит своей целью защиту семьи от пре-
ступных посягательств, сохранение семейной гармонии и благополучия. Криминализируются такие 
деяния, как насилие в отношении членов семьи, насильственные действия педофилии, сексуальные 
домогательства и другие преступления, повреждающие семейные ценности и интересы. Уголовно-пра-
вовая защита института семьи направлена на установление наказания за нарушения, а также на преду-
преждение и предотвращение преступлений в семейной сфере.

В работе исследуется роль и значение института семьи в обществе и его защита с помощью 
уголовного законодательства.

Вначале рассматриваются основные понятия и принципы института семьи, его социальная функ-
ция и роль в формировании общества. Затем изучается значимость уголовно-правовой охраны для 
института семьи.

Далее анализируются основные преступления, которые могут нанести вред институту семьи, 
такие как насилие в семье, угрозы, принуждение, нарушение прав ребенка и другие. Рассматриваются 
соответствующие нормы уголовного законодательства, которые направлены на защиту семейных от-
ношений и наказание лиц, совершающих преступления против семьи.

В рамках представленного исследования подробно рассматриваются основные меры, необхо-
димые для предупреждения преступности, направленной против семьи. При этом учитывается роль и 
значение судебной системы, правоохранительных органов, а также общественных организаций непо-
средственно для обеспечения охраны в уголовно-правовой области.

В заключение подводятся итоги и делаются выводы о важности уголовно-правовой охраны ин-
ститута семьи для общества и необходимости дальнейшего совершенствования соответствующего 
законодательства.

Ключевые слова: охрана, правовое регулирование, уголовно-правовая охрана, уголовное зако-
нодательство, институт семьи, брак, отношение, ценность.
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THE INSTITUTION OF THE FAMILY AS AN OBJECT OF CRIMINAL 
LAW PROTECTION

Annotation. The institution of the family is an object of criminal law protection in most modern legal 
systems. Criminal legislation aims to protect the family from criminal encroachments, preserve family harmony 
and well-being. Acts such as violence against family members, violent acts of pedophilia, sexual harassment 
and other crimes that damage family values and interests are criminalized. The criminal legal protection of the 
institution of the family is aimed at establishing penalties for violations, as well as at preventing and preventing 
crimes in the family sphere.

The paper examines the role and importance of the institution of the family in society and its protection 
through criminal legislation.

First, the basic concepts and principles of the institution of the family, its social function and role in the 
formation of society are considered. Then the importance of criminal law protection for the institution of the 
family is studied.

Next, the main crimes that can harm the institution of the family are analyzed, such as domestic violence, 
threats, coercion, violation of the rights of the child and others. The relevant norms of criminal legislation are 
considered, which are aimed at protecting family relations and punishing persons who commit crimes against 
the family.

The work also analyzes measures to prevent and combat crimes against the family. The role of law 
enforcement agencies, the judicial system and public organizations in ensuring the criminal protection of the 
family is considered.

In conclusion, the results are summarized and conclusions are drawn about the importance of criminal 
law protection of the institution of the family for society and the need for further improvement of relevant 
legislation.

Key words: protection, legal regulation, criminal law protection, criminal law, family institution, marriage, 
attitude, value.

При рассмотрении этой темы в первую 
очередь стоит обратить внимание на 

уголовно-правовую область. Семья с точки зре-
ния законодательства представляет собой круг 
лиц, в рамках которого все участники связаны 
разнообразными правами и обязанностями 
между собой, они появляются на основании раз-
ных обстоятельств, в том числе речь идет о род-
стве, браке, усыновлении и других разнообраз-
ных формах, которые касаются воспитания детей.

Также само понятие семьи можно рассма-
тривать с точки зрения социальной сферы. В 
результате для общества необходимо обеспечи-
вать условия, в которых любой индивид будет 
полноценно развиваться с учетом основных тен-
денций в области государства. Стоит отметить, 
что подобные условия обязательно должны быть 
связаны с обеспечением безопасности, которая 
рассматривается в том числе с точки зрения 
основных аспектов, которые касаются уголов-
ного права. Стоит учитывать, что сама семья рас-
сматривается в виде отдельного самостоятель-
ного субъекта. При этом в Российской Федера-
ции нет конкретной защиты именно семьи. Рас-
сматриваются вместе интересы семьи, а также 
несовершеннолетних, также отдельно рассма-
триваются интересы каждой личности, но для 
семьи определенного законодательства в обла-
сти обеспечения безопасности нет.

При рассмотрении имеющихся аспектов 
стоит обратить внимание на УК РФ, в рамках 
которого есть статьи 153, 155, а также 157.

С помощью уголовного права в действи-
тельности предлагаются полноценные оптималь-
ные варианты для защиты определенных сфер, 
речь идет о материальной, о родительских обя-
занностях, а также об аспектах, которые каса-
ются рождения и воспитания детей внутри ячейки 
общества.

Сама семья представляет собой социаль-
ный институт, в рамках которого рассматрива-
ется несколько значимых сфер, в том числе это 
несовершеннолетние, отцовство, материнство, 
брак, а также иные аспекты, которые являются 
составными непосредственно для развития 
семьи, а также непосредственно для развития 
общества [1].

Для каждой семьи большое значение имеет 
обеспечение безопасности семьи. Достижение 
подобной цели реализуется с точки зрения раз-
вития разнообразных отраслей. Необходимо учи-
тывать, что тут основой является Конституция, в 
которой раскрываются основы семьи и обеспе-
чения защиты и безопасности в данной области.

Сама семья для общества в действительно-
сти является основой, ведь это оптимальная воз-
можность для того, чтобы передавать информа-
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цию, опыт, знания между поколениями, а также 
укреплять общество, развивать его ценности и 
основные аспекты.

Необходимо учитывать, что существует 
также отдельно семейное право, которое обеспе-
чивает в данной области регулирование и гаран-
тирует в полной мере обеспечение взаимодей-
ствия между разнообразными членами семьи, 
обязанности и права которых в точности фокуси-
руются. Стоит учитывать, что при этом в законо-
дательстве в Российской Федерации нет актуаль-
ной основы с точки зрения формирования защиты 
и сохранения самой семьи, а также ее ценностей.

При этом важно учитывать, что в действи-
тельности у семьи есть масса социальных функ-
ций, которые в полной мере реализуются на 
основании конкретных взаимоотношений, кото-
рые касаются отдельных членов семьи и форми-
ровавшихся между ними родственных связей. 
Стабильность общества и благополучие детей 
зависят от ценностей и защиты семьи. Необхо-
димо провести дальнейшее исследование и улуч-
шение законодательства для разработки кон-
кретных методов защиты семьи и ее ценностей 
[7].

Институт семьи и семейные права являются 
одними из основополагающих ценностей обще-
ства и подлежат надлежащей защите со стороны 
законодательства. Семейные права охраняются 
законом, который предусматривает различные 
способы защиты, включая нормы Семейного 
кодекса Российской Федерации и других зако-
нов. 

Следует отметить, что помимо граждан-
ского законодательства, институт семьи также 
защищается нормами уголовного права. Уголов-
ное право регулирует отношения, возникающие в 
результате совершения преступлений и заверша-
ющиеся после погашения судимости или освобо-
ждения от уголовной ответственности. 

Важно также учитывать, что семейные 
права не ограничиваются только законами о 
семье, но также включают в себя нормы уголов-
ного законодательства, которые регулируют 
отношения между членами семьи и государством 
в случае совершения преступлений. Все эти 
аспекты необходимо учитывать при обеспечении 
защиты семейных прав и нормального функцио-
нирования института семьи в обществе [4].

Необходимо учитывать значение уголовного 
права, которое касается обеспечения защиты 
общественных отношений именно от преступле-
ний. Также и многие другие отрасли обеспечи-
вают защиту с точки зрения семейного, граждан-
ского, а также административного права. Именно 
область уголовного права необходима для того, 
чтобы защищать жизнь, здоровье, право, особен-
ность и другие аспекты.

В статье 2 УК РФ установлено, что основная 
задача уголовного права связана с необходимо-
стью обеспечивать права и свободы человека, а 
также это гарантия права собственности и других 
актуальных аспектов.

Основная задача уголовного права связана 
непосредственно с тем, чтобы обеспечивать в 
обществе оптимальные нормы и их реализацию, 
в том числе стоит обратить внимание на предот-
вращение преступлений и негативного эффекта 
от них. Подобная основа является залогом безо-
пасности, справедливости, а также законности 
для всего общества.

Защита общественных интересов и ценно-
стей – это главная функция уголовного права, 
которая играет ключевую роль в обществе. 
Предупреждение преступлений является основ-
ной задачей уголовного законодательства. В этой 
области превенция общества необходима для 
того, чтобы создать профилактику преступлений, 
также превенция конкретного индивида может 
касаться прав и обязанностей определенных 
граждан [5].

В Российской Федерации существует уго-
ловное право, которое работает для обеспечения 
основной приоритетной цели, в рамках которой 
обеспечивается защита личности, а также обще-
ства, государства. В том числе обеспечивается 
безопасность семьи. Для того, чтобы гарантиро-
вать безопасность используются разнообразные 
инструменты.

Важно, что для сферы уголовного права 
большое значение имеет не только лишь назначе-
ние наказаний за преступления, но и профилак-
тика преступлений. В результате гарантируется 
полноценная защита, а также обеспечивается 
гарантия безопасности, необходимой для разви-
тия.

Семья и ее особенности в каждом обществе 
имеют большое значение, именно поэтому такой 
социальный институт тщательно регулируется со 
стороны законодательства. В области уголовного 
права защита проявляется с помощью регламен-
тирования борьбы с теми преступлениями, кото-
рые направлены против разнообразных социаль-
ных ценностей. При этом в результате таких пре-
ступлений могут быть нарушены разнообразные 
интересы, в том числе и семейные.

При комплексном развитии семейных отно-
шений оказывают влияние разнообразные 
сферы, в том числе речь идет о праве, о социаль-
ных аспектах, а также рассматриваются значи-
мые аспекты, которые касаются базовых вопро-
сов в обеспечении безопасности именно с точки 
зрения права. Необходимо учитывать, что с помо-
щью соблюдения основных норм, с помощью их 
комплексной защиты, удается в полной мере соз-
давать те условия, которые обеспечивают суще-
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ствование и развитие каждой семьи без исключе-
ния. Сама эта ячейка имеет ответственность 
перед обществом, благодаря которой представ-
ляется возможность развития в разнообразных 
областях, в том числе это уровень и качество 
жизни, психологическое состояние, обществен-
ная активность, благополучие.

С точки зрения практической реализации 
развития необходимо обратить внимание на 
исследование от 2015 года, в рамках которого 
предлагается оценивать влияние современных 
технологий в области образования. На практике 
это означает внедрение разнообразных прило-
жений, а также методов и способов, которые 
необходимы для мотивации и стимулирования, 
которые позволяют в полной мере рассматри-
вать основные аспекты вовлеченности каждого 
индивида в его развитие, а значит в развитие 
семьи и общества.

На основании представленных данных 
важно, чтобы со стороны права обеспечивалась 
качественная комплексная поддержка. С помо-
щью дополнительной поддержки со стороны 
законодательства в сторону семьи, обеспечива-
ется ее развитие, а также развитие общества. 
Необходимо приоритет расставлять в сторону 
безопасности разных интересов, а также разноо-
бразных прав. Это становится возможно лишь в 
том случае, если рассматривать способы и 
методы, которые составляют единый комплекс и 
обеспечивают развитие и совершенствование.

Большое значение для развития общества 
имеют разнообразные семейные ценности, кото-
рые стимулируются с помощью политики и зако-
нодательство в каждом государстве, ведь они 
являются основой полноценного общества.

Сейчас обязательно рассматривается боль-
шое влияние современных технологий на любые 
сферы жизни, в том числе речь идет о значитель-
ном влиянии на область образования.

Для того, чтобы эффективно использовать 
современные технологии важно сделать приори-
тет на цифровую грамотность у каждого человека 
без исключения. Она становится залогом эффек-
тивного обучения, а также основой для того, 
чтобы обеспечивать в дальнейшем профессио-
нальное соответствие.

Внедрение инноваций дает возможность 
совершенствовать образование, а также это 
оптимальный вариант для того, чтобы у каждого 
ученика без исключения развивать критическое 
мышление, обеспечивать стимулирование твор-
ческого развития, а также командной работы. 
Это дает возможность в дальнейшем более каче-
ственно и грамотно подготовить каждого чело-
века к самостоятельной жизни в условиях совре-
менного мира.

Инновации в области образования позво-
ляют значительно увеличивать показатели каче-
ства обучения. Любой современный человек обя-
зательно должен быть подготовлен к тому, что в 
дальнейшем он ведет свою деятельность, в том 
числе и профессиональную, с помощью цифро-
вой среды [3].

Семья выступает в данной сфере в виде 
значимого социального института. Его влияние на 
современное общество невозможно переоце-
нить, при этом сама семья может также рассма-
триваться с точки зрения права, в рамках кото-
рого изучаются особенности всех основных лиц, 
их прав и обязанностей. 

В Российской Федерации институт семьи 
связан непосредственно с четким регулирова-
нием с помощью законодательства. В частности, 
тщательно регламентируются основные про-
цессы. При этом в рамках конкретного законода-
тельства представлено четкое регулирование 
семьи и отношений в рамках семьи с помощью 
разнообразных правовых норм, которые в дан-
ном случае являются многогранными [1].

При рассмотрении законодательства как в 
Российской Федерации, так и в других государ-
ствах стоит обратить внимание на определение 
понятия брака. При этом исследователи нередко 
проводят разнообразные дискуссии для того, 
чтобы раскрывать в данной области сущность 
этого понятия с точки зрения общества или самой 
семьи. Семья является динамичной и нередко 
адаптируется быстро к изменениям общества, 
которые вызывают серьезные преобразования.

При рассмотрении основных особенностей 
законодательства необходимо учитывать, что 
семья становится основой для разнообразных 
семейных ценностей. Их усвоение и развитие 
индивидами обеспечивается в дальнейшем сти-
мулирование развития разнообразных ценностей 
в обществе, необходимых для качественного раз-
вития, а также для воспитания детей с учетом 
основных тенденций в современном обществе 
[7].

Значение семейных ценностей для обще-
ства велико, поэтому они дополнительно охраня-
ются и защищаются со стороны законодатель-
ства. Таким образом происходит обеспечение 
решения потребностей  индивида, разви-
тия коммуникации, при этом учитывается матери-
альное благосостояние каждой семьи. Только 
лишь с помощью внимания к семейным ценно-
стям стоит рассматривать формирование опти-
мальной семейной обстановки для развития и 
совершенствования любого индивида, семьи в 
целом, а также общества.

В сфере семьи большое внимание нужно 
уделять финансовому обеспечению, в рамках 
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которого обязательно раскрываются наиболее 
значимые вопросы, которые касаются благополу-
чия. На практике подобное обеспечение вклю-
чает в себя ряд обязательных вопросов, в част-
ности это жилье, питание, медицина и другие. 
Помимо основных потребностей стоит рассма-
тривать потребность непосредственно в семей-
ных ценностях, необходимых для комплексного 
развития.

Со стороны государства семья защищается 
с помощью законодательства, в котором рассма-
триваются основные нормы. В частности, суще-
ствует строгий запрет на насилие внутри семьи. 
Эта норма до сих пор является дискуссионной, 
она криминализируется и декриминализируется 
на основании принятия разнообразных актуаль-
ных решений.

При рассмотрении актуального современ-
ного общества необходимо учитывать, что в дей-
ствительности семейные конфликты активно раз-
виваются, они распространяются и приводят к 
серьезным негативным последствиями. Защита 
от семейных конфликтов необходима также на 
основании того, чтобы обеспечивать защиту 
жизни, а также здоровья всех участников семьи.

Основная задача со стороны государства 
заключается в том, что в действительности на 
практике необходимо стимулировать мирное 
решение разнообразных вопросов и значительно 
уменьшать риски, которые касаются возникнове-
ния насилия в рамках семейных отношений. 

В Российской Федерации в области законо-
дательства можно рассматривать ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» от 07.02.2017 №8, кото-
рый изменил ст. 116 УК РФ, который существенно 
изменил применение данной нормы в отношении 
насилия, совершаемого внутри семьи. Измене-
ние диспозиции статьи не охватывает семейное 
насилие, а исключенное примечание не дает тол-
кование определению «близкие лица», которые 
ранее определялись как близкие родственники 
(родители, дети, дедушка, бабушка и т. д.), опе-
куны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, нанесшим побои, лица, веду-
щие с ним общее хозяйство [2].

Несмотря на то, что вопрос обеспечения 
безопасности семьи постоянно исследуется и 
развивается, до сих пор наблюдается большое 
количество насилия в семье, которое нередко 
приводит к серьезным последствиям. Подобная 
статистика означает, что на самом деле законо-
дательство в данной области является недоста-
точно эффективным и результативным.

Совершенствование должно представлять 
собой качественный комплексный подход, кото-
рый способен привести не только лишь к назна-

чению наказания, но и к профилактике для того, 
чтобы остановить процессы насилия и гаранти-
ровать защиту для семьи с помощью качествен-
ных современных методов и механизмов в дан-
ной области.

Изучение понятия семьи в контексте зако-
нодательства позволяет увидеть, что оно шире, 
чем просто группа близких родственников. Также 
необходимо подключить к понятию семьи всех 
лиц, которые ведут вместе хозяйство. В частно-
сти, необходимо продвигаться в области легали-
зации гражданского брака, чтобы обеспечивать 
расширение семейного законодательства.

Стоит учитывать, что побои близких людей, 
исключенные из понятия уголовной ответствен-
ности, усиливают преступность в области быта и 
серьезно нарушают гражданские права.

В этой области можно обратить внимание 
на то, что уже в данной области было множество 
разнообразных инициатив для обеспечения 
защиты от насилия.

Возвращение этих мер позволит укрепить 
защиту семейных ценностей и предотвратить 
насилие в семейных отношениях [1].

Стоит большое внимание уделять квалифи-
цирующим признакам, которые обязательно 
должны быть внедрены в разнообразные вари-
анты преступлений против личности, которые 
формируются в 16 главе УК РФ. Важно изменить 
статью 105, добавляя в нее квалифицирующий 
признак «убийство близких лиц, под которыми 
понимать не только родственников (супругов, 
родителей, детей и других), но и опекунов, попе-
чителей и сожителей», что может усилить ответ-
ственность за подобные деяния. Это не только 
защитит жизнь людей, но и будет способствовать 
укреплению семейных отношений. Убийство, 
совершенное внутри семьи, не только лишает 
жизни человека, но и разрушает целостность и 
безопасность семейного института. Включение 
квалифицирующего признака убийства близких 
лиц в законодательство может стимулировать 
разрешение конфликтов в семье без применения 
насилия.
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Стадия возбуждения уголовного дела 
признается начальной точкой уголов-

ного процесса. Зачастую, для принятия правиль-
ного и обоснованного итогового решения на дан-
ном этапе, требуется привлечения лиц, обладаю-
щих специальными познаниями [6]. Одной из 
форм использования специальных знаний в ста-
дии возбуждения уголовного дела выступает 
исследование предметов, документов и трупов, 
проводимое специалистом, согласно ч. 1 ст. 144 
УПК РФ [1]. 

Легального определения термину «исследо-
вание», как способу получения криминалистиче-
ски-важной информации на первоначальном 
этапе уголовного процесса, нет ни в УПК РФ, ни в 
иных нормативно-правовых и ведомственных 
актах. Традиционно исследование представляет 
собой процесс изучения чего-либо [5; с.1975], 
исследование на этапе доследственной проверки 
заключается в изучении свойств и признаков 
объектов с помощью использования научных 
методов, приемов и технических средств, целю 
которого является установление материальных 
признаков преступления. Для получения крими-
налистически-важной информации по итогам 
проведения исследования специалистом необхо-
димо соблюдение определенной формы. Уголов-
но-процессуальное законодательство не содер-
жит в себе правил проведения исследования, 
также совсем не ясна юридическая значимость 
итогового документа по результатам исследова-
ния [3]. 

Достаточно ограниченные требования к 
проведению исследования изложены в Наставле-
нии по организации экспертно-криминалистиче-
ской деятельности в системе МВД России, 
утвержденном приказом МВД России от 11 
января 2009г. №7 [2], в разделе IV «Участие 
сотрудников ЭКП в качестве специалистов в про-
верке сообщений о преступлениях». Раздел поде-
лен на одиннадцать пунктов, значение для уго-
ловного процесса имеют следующие пункты: 
пункт 55.1 - обозначен срок проведения исследо-
вания – 3 суток со дня регистрации, в исключи-
тельных случаях этот срок может быть продлен 
до 30 суток; пункты 55.2-55.3 - правила использо-
вания разрушающих методов исследования; 
пункт 55.4 – названия итогового документа – 
справка об исследовании; пункт 55.5 - содержа-
ние информации о том, что должно отражаться в 
справке об исследовании. 

Из вышеуказанного можно извлечь следую-
щее: 1) законом установлено определение итого-
вому документу по результатам исследования – 
справка об исследовании; 2) точно определены 
сроки проведения исследования; 3) наличие 
перечня сведений, который должен быть отражен 
в справке об исследовании.

Требования к проведению исследования 
имеют некоторые сходства (установленный срок 
проведения исследования, наличие данных о том, 
что должно быть отражено в итоговом документе, 
правила использования разрушающих методов) с 
такой формой использования специальных зна-
ний, в основе которой лежит также исследование 
- судебная экспертиза (назначение и производ-
ство которой разрешено законом в рамках ста-
дии возбуждения уголовного дела). Можно ли 
производство судебной экспертизы и проведе-
ние исследования считать аналогичными дей-
ствиями? 

В отличии от исследования, проводимого на 
стадии возбуждения уголовного дела, назначе-
нию и производству судебной экспертизы посвя-
щена целая глава 27 УПК РФ, данный процесс от 
назначения до значения итоговых результатов 
является более разработанным в уголовно-про-
цессуальном законодательстве. Так, например, 
производству каждой экспертизы предшествует 
вынесение постановления о ее назначении (ч. 1 
ст. 195 УПК РФ), название документа, инициируе-
мого проведение исследования отсутствует как в 
УПК РФ, так и в ведомственных приказах. На 
практике этот документ не получил своего еди-
ного названия, кто-то направляет в экспертное 
учреждение направление на исследование, кто-то 
запрос на проведение исследования, кто-то про-
шение. Нам видится, необходимым определение 
и закрепления в УПК РФ точного названия доку-
мента, который будет выступать в качестве осно-
вания к проведению исследования – направление 
на исследование. К тому же, не лишним будет 
указание на то, что должно быть обязательно 
зафиксировано в документе инициатора (данные 
об инициаторе, краткое обстоятельство материа-
лов проверки, вопросы к специалисту, описание 
представленных объектов, разрешение на 
использование разрушающих методов). 

Касаемо значения итогового документа, 
заключение эксперта является самостоятельным 
доказательством (п.3 ч.2 ст. 74 УПК РФ), утвер-
ждать, что справка об исследовании является 
заключением специалиста (ч.3 ст.80 УПК РФ), 
нельзя, поскольку, данный документ отражает в 
себе суждение по вопросам, поставленным сто-
ронами – суждение не может быть исследова-
нием, это иная форма использования специаль-
ных знаний, применяемая уже после возбужде-
ния уголовного дела. По нашему мнению, справка 
об исследовании является иным документом, 
который относится к доказательствам (ст.84 УПК 
РФ). 

Проводя сравнение между содержанием 
итоговых документов по результату проведения 
исследования и экспертизы, ярким и значимым 
отличием выступает наличие подписки к заклю-
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чению эксперта, в которой разъясняются права и 
обязанности эксперту, закрепленные в Феде-
ральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации», также эксперт 
предупреждается об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. 
Имеется ли необходимость включения подписки 
в справку об исследовании, наверное нет, 
согласно, п. 53 Наставления по организации экс-
пертно-криминалистической деятельности в 
системе МВД России, утвержденном приказом 
МВД России от 11 января 2009г. №7, исследова-
ние проводится сотрудником экспертно-крими-
налистического подразделения – экспертом, но 
выступающим в роли специалиста, исходя из 
этого, эксперт, как должностное лицо, уже пред-
упреждено об уголовной ответственности за 
выводы своего исследования, независимо от того 
в какой форме оно проходит (производство 
судебной экспертизы, проведение исследова-
ния). 

Также, среди ученых существует мнение о 
том, что справка об исследовании должна содер-
жать в себе перечисление методик, опираясь на 
которые специалист проводил исследование [4; 
7], данное мнение кажется спорным, поскольку 
методика при проведении исследования исполь-
зуется частично. Использовать методику – это 
неукоснительно выполнить в определенной 
последовательности исследование. При проведе-
нии исследования на доследственном этапе этот 
алгоритм меняется, соответственно, указание 
методики не будет являться тем самым подтверж-
дением ее использования. 

Изначально, мы должны понимать, что нет 
необходимости менять содержание справки об 
исследовании, она выстроена достаточно точно 
согласно п. 55.5 Наставления по организации 
экспертно-криминалистической деятельности в 
системе МВД России, утвержденном приказом 
МВД России от 11 января 2009г. №7, изменения 
поставят на одну ступень исследование и произ-
водство судебной экспертизы. Не стоит забывать 
о главное цели исследования – обнаружение при-
знаков преступления посредством изучения объ-
ектов, а не полноценное и всестороннее их иссле-
дование. 

Если разобраться с понятиями, которые 
уголовно-процессуальное законодательство рас-
крывает при расшифровке терминов «эксперт» и 
«специалист». Так, согласно ст. 57 УПК РФ, экс-
пертом выступает лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, деятельность которого заклю-
чатся в процессе производства экспертизы и 
дачи заключения. По мнению законодателя, ч. 1 
ст. 58 УПК РФ специалистом признает лицо, обла-
дающее специальными знаниями, привлекаемое 

к участию в процессуальных действиях, для 
содействия в обнаружении, закреплении и изъя-
тии предметов и документов, применении техни-
ческих средств в исследовании материалов уго-
ловного дела, для постановки вопросов эксперту, 
а также для разъяснения сторонам и суду вопро-
сов, входящих в его компетенцию.

Исходя из данного определения можно 
выделить направления, в которых специалист 
принимает непосредственное участие: 

1. Содействие в обнаружении, закреплении и 
изъятии предметов и документов в про-
цессе проведения следственных действий 
(осмотр места происшествия, обыск, 
выемка, освидетельствование, проверка 
показаний на месте), процессуальных дей-
ствий (изъятие предметов, документов, 
получение образцов для сравнительного 
исследования); применение технических 
средств в исследовании материалов уголов-
ного дела, подразумевается в случаях, 
например, когда имеется необходимость 
осмотра документов на предмет выявления 
технических подделок [8]; 

2. Содействие при постановке вопросов экс-
перту - функция специалиста, проявляемая 
в виде консультации; 

3. Разъяснение сторонам и суду вопросов, 
входящих в его компетенцию, предполагает 
высказывание суждений, оформленных в 
таком виде документа как заключение 
специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 
Возникают вопросы: почему возможность 

проведения специалистом исследования не 
закреплена в определении соответствующей ста-
тьи? По логике закона, специалист не может про-
водить исследование, соответственно есть необ-
ходимость включить возможность проведения 
исследования в определение, закрепленному в 
ч.1 ст. 58 УПК РФ. 

Таким образом, первоочередной задачей 
является закрепление термина исследование, как 
процессуального действия. Нами предлагается 
следующая формулировка: исследование – про-
цесс изучения лицом, обладающим специаль-
ными знаниями, документов, предметов и трупов, 
с целью установления фактов, имеющих значе-
ние для этапа проверки сообщений о преступле-
ниях, результаты которого отражаются в справке 
об исследовании. Также, видится необходимость 
в урегулировании процесса назначения исследо-
вания. 
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Здоровье человека является одним из 
основополагающих объектов уголов-

но-правовой охраны, в связи с чем, указанные 
преступления всегда имели и будут иметь высо-
кую общественную опасность. В общей струк-
туре посягательств против личности в 2023 году 
среди преступлений, связанных с причинением 
вреда здоровью человека, наиболее распростра-
ненными являются умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью (14,3 %), умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью (10,5 
%) [1]. 

Анализ статистических данных показал, что 
на территории Российской Федерации за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 
111 УК РФ) в 2020 году судами рассмотрено 34743 

уголовных дела, осуждено 25919 лиц, оправдано 
в части ст. 111 УК РФ 141 лицо. 

В 2021 году по ст. 111 УК РФ было рассмо-
трено 34029 уголовных дел, осуждено 25548 лиц, 
оправдано в части ст. 111 УК РФ 188 лиц. Стати-
стические данные за 2022 года показывают, что 
за причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) было рассмотрено 33356 уголовных дел и 
осуждено 24806 лиц, оправдано в части ст. 111 
УК РФ 201 лицо [2].  

В 2023 году статистическая картина претер-
певает изменения. Так, по ст. 111 УК РФ зареги-
стрировано 16685 преступлений, 25455 престу-
плений, предусмотренных ст. 112 УК РФ, и 10914 
преступлений, предусмотренных ст. 115 УК РФ 
[3]. Указанные данные свидетельствуют о том, что 
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количество совершаемых преступлений, связан-
ных с умышленным причинением вреда здоровью 
человека, остается высоким, что подтверждает 
необходимость выработки мер их предупрежде-
ния, основанных на криминологическом анализе, 
которые позволят снизить их количество, тем 
самым минимизировать вредные последствия. 

В научной литературе постоянно предлага-
ются новые методы, способствующие выработке 
эффективных систем предупреждения преступ-
ности, в целом, и отдельных групп преступлений. 
Одним из инструментов комплексного преду-
преждения преступлений является профилакти-
ческая работа с лицами, склонными совершать 
преступления, в том числе и лицами, совершаю-
щими умышленные причинения вреда здоровью 
различной степени тяжести. Для определения 
направления работы по предупреждению престу-
плений необходимо определить типичный крими-
нологический портрет лиц, совершающих данные 
виды преступлений.

Характеристика лиц, осужденных за совер-
шение преступлений против здоровья за период 
наблюдений с 2021 по 2023 года, свидетельствует, 
что количество мужчин, совершивших указанные 
преступления, значительно преобладает над 
количеством женщин. При этом женщин, совер-
шивших умышленное причинение вреда здоро-
вью, значительно выше, чем по многим другим 
видам преступлений. Так, доля преступлений, 
квалифицируемых по ст. 111 УК РФ, совершен-
ных женщинами в Республике Башкортостан за 
последние пять лет, составляет 23,9 %, квалифи-
цируемых по ст. 112 УК РФ – 8,8 %, квалифициру-
емых по ст. 115 УК РФ – 67,4 % [3]. То есть жен-
щины, чаще всего, умышленно причиняют легкий 
вреда здоровью, и меньше всего тяжкий вред 
здоровью. Как правило, указанные преступления 
женщины совершают в бытовой сфере, в основ-
ном в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. Только за 2023 год на террито-
рии Российской Федерации более 59,8% престу-
плений совершены в состоянии алкогольного 
опьянения, и потерпевшими в таких случаях чаще 
всего становятся близкие знакомые, родствен-
ники, соседи.

Статистические данные показывают, что за 
последние пять лет на территории Республики 
Башкортостан чаще всего совершают умышлен-
ное причинение вреда здоровью лица в возрасте 
30-49 лет, что составляет 54,3 %, лица в возрасте 
до 18 лет – 2,7 %, лица в возрасте 18-24 лет – 10,4 
%, лица в возрасте 25-29 лет – 12,4 %, лица 
старше 50 лет – 20,2 % [3]. 

Не менее важным элементом в системе кри-
минологической характеристики личности пре-
ступника является образование. Изучая данные о 
лицах, совершивших умышленное причинение 

вреда здоровью на территории Республики Баш-
кортостан, имеющих высшее образование, зна-
чительно ниже, что составляет 4,7 % из общей 
массы, начальное и основное общее получили 
10,3 % [3] из общей массы. 

Еще один элемент криминологической 
характеристики личности – социальное положе-
ние и род занятий преступников, которые совер-
шили деяния, связанные с умышленным причине-
нием вреда здоровью. Согласно статистическим 
данным, среди лиц, совершивших преступления, 
связанные с умышленным причинением вреда 
здоровью в Республике Башкортостан за послед-
ние пять лет, преобладают лица, не имеющие 
постоянного источника дохода, а также – наём-
ные работники, занимающиеся, как правило, 
неквалифицированным трудом. Их соотношение 
составляет примерно 74 % к 26 % [3].

Отдельно следует отметить случаи рецидив-
ной преступности. Данные количественные пока-
затели по исследуемому виду преступности изу-
чены на примере Республики Башкортостан. Ука-
занные данные позволяют заключить, что в целях 
эффективного профилактирования исследуемой 
группы преступлений следует обратить внима-
ние, что пятая часть из них совершается лицами, 
ранее подвергнутыми уголовной ответственно-
сти, кроме того, каждое десятое преступление 
признается рецидивом, и более половины всех 
лиц совершают умышленное причинение вреда 
здоровью, что составляет 51,7 % [3]. Доля лиц, 
совершивших умышленное причинение вреда 
здоровью в соучастии, в Республике Башкорто-
стан за последние пять лет наблюдений состав-
ляет 2,3 % [3].

Определяющим для проектирования про-
филактических мероприятий является показа-
тель, характеризующий количество лиц, находя-
щихся на момент умышленного причинения вреда 
здоровью, в состоянии алкогольного опьянения. 
Доля лиц, совершивших умышленное причинение 
вреда здоровью в состоянии алкогольного опья-
нения, в Республике Башкортостан за последние 
пять лет наблюдений составляет 64,07 % [3].

Значение теоретических проблем, возника-
ющих при изучении личности преступника, оче-
видно: преступность представляет собой соци-
альное явление [6, с. 98], связанное с определен-
ным антиобщественным поведением людей. Объ-
яснить такое поведение, раскрыть его причины, 
найти эффективные пути и средства предупреж-
дения преступлений можно только при глубоком 
изучении всего, что характеризует преступника 
как индивида, как личность.

Таким образом, лицо, совершившее престу-
пление, связанное с умышленным причинением 
вреда здоровью, – это мужчина, среднего воз-
раста 30-49 лет, имеющий среднее или среднее 
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профессиональное образование, не имеющий 
постоянного источника дохода, или работающий 
низкоквалифицированным рабочим, при этом 10 
% из них совершаются при рецидиве, более 50 % 
лиц, совершивших указанные преступления, 
ранее привлекались к уголовной ответственно-
сти. 

Одной из основных причин, способствую-
щих совершению указанных преступлений, явля-
ется существующий в регионах Российской 
Федерации уровень жизни, чем ниже уровень 
жизни в регионе, тем выше количество престу-
плений [5, с. 64], связанных с умышленным при-
чинением вреда здоровью. Отсутствие возмож-
ности пользоваться отдельными благами зача-
стую компенсируется жестокостью и агрессивно-
стью. Отметим, что безработица, как детерминант 
преступлений, связанных с умышленным причи-
нением вреда здоровью, в большей степени про-
ецируется на семейно-бытовую сферу, способ-
ствует возникновению в семьях напряженности, 
а как следствие – и конфликтов. Совершение 
преступлений, связанных с умышленным причи-
нением вреда здоровью, в семейно-бытовой 
сфере занимает центральное место в структуре 
преступлений против здоровья человека [4]. 

Немаловажной причиной рассматриваемых 
отношений, является группа социальных детер-
минантов. Среди таких детерминантов ведущее 
место занимает проблема употребления спирто-
содержащей продукции. На основании статисти-
ческих данных почти каждое третье преступле-
ние совершено в состоянии алкогольного опья-
нения. Состояние, вызванное воздействием 
алкоголя, приводит к снижению самоконтроля за 
поведением, и как следствие – возникновению 
конфликта. 

Следующим не менее важным условием 
совершения рассматриваемых преступлений, 
является низкий уровень духовной культуры 
отдельных категорий граждан. Здесь также необ-
ходимо отметить о попытках насаждения идеоло-
гических догматов, националистических призы-
вах отдельных общественных деятелей, конфлик-
тах на национально-этнической почве, культе 
насилия, агрессивности. 

Вместе с тем, основными из экономических 
факторов являются низкий уровень жизни и без-
работица. Из социальных – употребление спирто-
содержащей продукции, а также наркотических и 
психотропных веществ. Кроме того, в рамках 
социальных факторов необходимо рассматри-
вать беспризорность и безнадзорность, низкую 
занятость несовершеннолетних, а также суще-
ствование семей с неблагоприятным психологи-
ческим климатом, что впоследствии формирует 

преступное поведение, как детей, так и родите-
лей. На формирование количественных показа-
телей указанных преступлений влияет и духовный 
фактор. 
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На сегодняшний день нет точного законо-
дательно-закрепленного понятия «опе-

ративное внедрение».
А.Ю. Шумилов считает: «Оперативное вне-

дрение – это приобретение оперативно-розыск-
ным органом конфиденциального источника 
информации внутри объекта оперативного инте-
реса и (или) в его окружении для оптимального 
решения оперативно-розыскных задач и дости-
жения ее целей в сложившейся оперативной 
обстановке» [1].

Н.Д. Абдуллаева дает более развернутое 
определение: «Оперативное внедрение – это опе-
ративно-розыскное мероприятие, заключающе-
еся в легендированном вводе и продвижении 
сотрудников оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел или лиц, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, в кри-
миногенную среду и объекты для разведыватель-
но-поискового сбора информации, необходимой 
для оптимального решения задач борьбы с пре-

ступлениями в конкретных условиях сложив-
шейся оперативной обстановки, когда решение 
этих задач с использованием других оператив-
но-розыскных мероприятий невозможно» [2].

Стоит заметить, что оперативное внедрение 
является комплексным оперативно розыскным 
мероприятием, содержащим в себе элементы 
большинства других оперативно розыскных 
мероприятий, предусмотренных ч. 1 ст. 6 Закона 
об ОРД (опроса, наблюдения, исследования пред-
метов и документов и т. д.) [3]. Данное оперативно 
розыскное мероприятие может проводиться 
только на негласной основе.

Оперативное внедрение ставит своими 
целями наладить устойчивый канал поступления 
оперативно значимой информации, разобщить 
организованную преступную группу, решить иную 
конкретную задачу ОРД. 

Информацию можно классифицировать на 
следующие группы: 

 – доказательство преступной деятельности; 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  И  НАКАЗАНИЕ
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 – состав преступной группы, роль каждого 
члена в группе; 

 – установление места нахождения преступни-
ков, средств совершения преступления, 
украденного имущества и т.п.; 

 – готовящиеся и совершенные преступления; 
 – фиксация следов преступлений.

По видам оперативное внедрение бывает 
кратковременным (от нескольких часов до 
нескольких суток) и долговременным или для-
щимся (от нескольких недель до нескольких лет).

Объектами оперативного интереса при вне-
дрении являются: 

 – организованные преступные группы;
 – отдельные лица (граждане России, ино-

странные граждане и лица без граждан-
ства), подготавливающие, совершающие 
или совершившие преступления; 

 – поражённая преступностью территория, а 
также расположенные на ней криминоген-
ные объекты.
Основания.
Для оперативного внедрения необходимы 

следующие основания: 
1. наличие возбужденного уголовного дела; 
2. ставшие известными правоохранительным 

органам сведения: - о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершен-
ного преступления, о лицах его совершив-
ших; - о событиях или действиях, создаю-
щих угрозу экономической, военной, эколо-
гической безопасности - о лицах, 
скрывающихся от органов дознания, след-
ствия, суда 

3. поручения следователя, РСО, дознавателя, 
ОД или определение суда 

4. запросы других органов, осуществляющих 
ОРД, а также международных правоохрани-
тельных организаций и органов иностран-
ных государств [6].
Оперативное внедрение осуществляется на 

основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего ОРД (ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД). 
Руководитель соответствующего подразделения 
обосновывает заключения о целесообразности 
своего решения, выносит тактические соображе-
ния, задачи, поставленные внедряемому субъ-
екту, линия его поведения, профилактика в слу-
чае непредвиденных факторов и конспирация, а 
также рассматриваются все иные вопросы, каса-
ющиеся правомерности и допустимости действий 
участника ОРМ.

Также требуется согласие сотрудника на 
оперативное внедрение.

Для проведения оперативного внедрения 
необходим мотивированный рапорт инициатора 
на имя руководителя оперативно-розыскного 

органа о необходимости и наличии законных 
оснований для проведения данного мероприятия, 
предполагаемом объекте и субъекте внедрения, а 
также соответствующее постановление, утверж-
дённое указанным должностным лицом. Подоб-
ные формальности, прежде всего, призваны обе-
зопасить субъекта при его внедрении в организо-
ванные преступные формирования, участие в 
которых само по себе образует признаки окон-
ченного состава преступления. 

Кроме того, должен быть составлен план 
оперативного внедрения, предусматривающий: 

1) проведение оперативной комбинации по 
вводу субъекта в разработку; 

2) выработку линии поведения в криминаль-
ной среде при решении задач оперативной раз-
работки; 

3) самостоятельное проведение субъектом 
внедрения ОРМ, не требующих санкционирова-
ния (с учётом возможности использования техни-
ческих и иных средств при соблюдении ими опре-
делённых в оперативно-розыскном законе усло-
вий); 

4) обеспечение мер безопасности и соблю-
дение конспирации в ходе выполнения задания; 

5) способы экстренной связи с оператив-
ным подразделением, инициирующим данное 
мероприятие; 

6) меры, связанные с выводом субъекта 
оперативного внедрения из разработки.

Субъектами оперативного внедрения явля-
ются: 

 – штатные негласные сотрудники оператив-
ных подразделений оперативно-розыскных 
органов, принадлежность которых к указан-
ным органам зашифрована; 

 – сотрудники оперативных подразделений 
оперативно-розыскных органов, исполняю-
щие свои должностные обязанности на 
гласной основе; 

 – лица, оказывающие содействие оператив-
но-розыскным органам; 
Указанное ОРМ осуществляется с согласия 

внедряемых лиц. Подбор кандидатов для осу-
ществления оперативного внедрения проводится 
с учётом их личных, деловых, профессиональных 
качеств и специальных знаний, разведыватель-
ных способностей и возможностей [4].  Внедрен-
ный оперативный сотрудник должен не только 
знать особенности криминального мира, но и 
быть психологически подготовленным к слож-
ным, нестандартным ситуациям. Деятельность 
оперативника не должна вызывать подозрений, 
поскольку от него зависит ход расследования и 
собственная безопасность. Важно, чтобы опера-
тивник не пересекался ранее ни с одним из чле-
нов преступной группы, а также их сообщниками. 
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Возможно привлечение к внедрению оператив-
ников из других регионов. Вместе с тем, в отдель-
ных случаях возможно изменение внешности 
оперативника.

На начальном этапе проведения оператив-
ного внедрения с помощью осуществления раз-
личных оперативных комбинаций штатный 
сотрудник оперативного подразделения или 
лицо, сотрудничающее на негласной основе с 
органом, осуществляющим ОРД, устанавливает 
доверительные отношения с лицами, подозрева-
емыми в причастности к осуществлению преступ-
ной деятельности. В данном случае проводится 
комплекс мер, связанных с подготовкой лица, 
подлежащего внедрению, сложность которого 
обусловливается тем, что, находясь в кримино-
генной среде, оно должно в большей степени 
имитировать преступное поведение, совершить 
перевоплощение, вжиться в роль преступника, 
сконцентрировать максимум своих способно-
стей, профессиональных, морально-волевых 
качеств, которые требуются для выполнения 
поставленной задачи.

Также может вестись вербовка членов пре-
ступной группы, готовых сотрудничать с правоох-
ранительными органами и предоставлять нужную 
информацию. Деятельность направлена на 
создание агентурно-оперативных связей. Вер-
бовка может осуществляться как внешне, так и 
внутри преступной группы внедренным опера-
тивным сотрудником. Главное – мотивирование 
лица к сотрудничеству. В преступной группе под-
бирается кандидатура, которая может согла-
ситься на сотрудничество с правоохранитель-
ными органами. Кандидатура исследуется, изуча-
ется биография, выявляются психологические 
качества. Постепенно ведется обработка лица, 
выявляется его интерес к сотрудничеству с пра-
воохранительными органами. Поэтому от сотруд-
ников требуется знание психологии. Может быть 
предложена государственная защита в ходе рас-
следования, смягчение уголовной ответственно-
сти или освобождение от нее.

Получаемые в ходе оперативного внедре-
ния результаты оформляются справкой, рапор-
том, объяснениями (заявлениями) граждан, вов-
лечённых в проведение рассматриваемого ОРМ. 
К этим материалам могут прилагаться документы, 
предметы, аудио-, видеозаписи и т.п. В случаях, 
когда сведения, связанные с внедрением того 
или иного лица в преступную среду, необходимо 
придать гласности, согласие последнего на этот 
счёт должно быть оформлено в письменно виде. 
Получаемые документы вводятся в уголовный 
процесс путём допросов сотрудника оператив-
ного подразделения, осуществлявшего данное 
мероприятие, иных лиц, выполнявших его, осмо-

тра представленных предметов, документов и 
материальных носителей информации, их приоб-
щения к делу в качестве доказательств [5].

Эффективность проведения ОРМ обуслав-
ливается, в первую очередь, должным уровнем 
правовой защиты лиц, внедренных в криминоген-
ную среду. Так, на практике бывают случаи, когда 
представители криминальной среды проверяют 
внедренного сотрудника, ведь они не исключают 
факт того, что недавно вступивший в их крими-
нальную группу лицо, может являться сотрудни-
ком правоохранительных органов или же челове-
ком, «присланным» органами по борьбе с пре-
ступностью. Оперативный сотрудник либо лицо, 
оказывающее содействие оперативным подраз-
делениям, для того чтобы «вызвать» чувство 
доверия у членов криминальной среды, показать, 
что он «свой», нередко, вынужден совершать 
правонарушения, в том числе преступления, 
чаще всего тяжкие и особо тяжкие, характерные 
для организованных преступных групп. Установ-
ление доверительных отношений с членами пре-
ступной группы напрямую влияет на решение 
задач ОРД. Ведь если члены криминальной 
группы не будут «видеть» в лице сотрудника опе-
ративного подразделения «своего человека», 
сообщника, то, следовательно, внедренный не 
сможет добыть оперативно значимую информа-
цию и не сможет выполнить данное ему задание. 
Отсюда вытекает вопрос об ответственности вне-
дренного лица (сотрудника оперативного подраз-
деления или лица, содействующего правоохрани-
тельным органам) за причинение вреда при про-
ведении ОРМ.

Обратимся к ФЗ об ОРД. В ч. 4 ст. 16 дан-
ного закона содержится положение: «При защите 
жизни и здоровья граждан, их конституционных 
прав и законных интересов, а также для обеспе-
чения безопасности общества и государства от 
преступных посягательств допускается вынуж-
денное причинение вреда правоохраняемым 
интересам должностным лицом органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, 
либо лицом, оказывающим ему содействие, 
совершаемое при правомерном выполнении ука-
занным лицом своего служебного или обще-
ственного долга».

Вынужденное причинение вреда внедрен-
ными лицами охватывается рядом диспозиций 
статей, объединенных в главу 8 УК РФ, устанав-
ливающую обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния»: ст. 37 «Необходимая обо-
рона», ст. 38 «Причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление», ст. 39 «Край-
няя необходимость», ст. 40 «Физическое или пси-
хическое принуждение», ст. 41 «Обоснованный 
риск», ст. 42 «Исполнение приказа или распоря-
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жения». Приведенные нормы уголовного закона 
«позволяют» сотрудникам оперативного подраз-
деления и содействующим лицам совершать пре-
ступления, но в определенных случаях. Так, 
например, институт необходимой обороны имеет 
место в случае наличия посягательства на жизнь 
и здоровье обороняющегося или других лиц; 
крайняя необходимость будет «работать» в слу-
чае, когда создается угроза опасности правоох-
раняемым интересам; обоснованный риск связан 
с достижением общественно полезной цели, при 
этом, непонятно, что же понимается под «обще-
ственно полезной целью»? Вряд ли субъекты 
«оперативного внедрения» в сложившейся обста-
новке смогут умозаключить, что, совершая како-
е-либо преступление, они точно выполняют 
общественно полезную работу.
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Процесс становления экономического 
благосостояния любой страны форми-

руется на протяжении длительного периода вре-
мени, а также под влиянием множества социаль-
ных и экономических факторов. Глобализация 
современных процессов, оказывает свое непо-
средственное влияние на каждого гражданина, и 
те действия, предпринимаемые как иностран-
ными гражданами, так и гражданами России для 
изменения своего социального статуса, переме-
щения по социальной лестнице, а также как 
сопутствующее последствие – улучшение своего 
материального положения, приводит к миграции, 
поиску более благоприятных условий прожива-
ния и трудоустройства. Миграция как самостоя-
тельное социальное явление, безусловно, явля-
ется катализатором развития общества в связи с 
освоением новой территории, перераспределе-
нием трудовых и материальных ресурсов, а также 
производственных сил, взаимопроникновением 
культуры, во всех ее проявлениях, о чем свиде-
тельствует история развития любого государ-
ства. Но нельзя забывать и о возможном негатив-
ном влиянии миграционных процессов на соци-
альное и правовое положение коренного населе-
ния, состояние преступности, и в целом, о 
безопасности и степени защищенности страны от 
данного, столь глубокого проникновения этниче-
ских групп абсолютно во все социальные про-
цессы. 

Так, целью будет являться именно выявле-
ние региональных особенностей, особых причин 
и условий, приведенных в данной статье, необхо-
димо для разработки системы мер специаль-
но-криминологического предупреждения престу-
плений, совершаемых иностранными мигрантами 
на территории России в целом.

Сегодня, в условиях массовой и частично 
бесконтрольной миграции, особенно важно пони-
мать острую необходимость разработки мер 
предупреждения преступлений мигрантов, на что 
неоднократно обращал внимание В.В.Коваленко, 
говоря об опасности феномена преступности 
мигрантов в рамках страны, и предлагая ряд мер, 
которые бы, на его взгляд, повысили эффектив-
ность мер предупреждения данных преступлений 
и правонарушений [5, c.26-27]. Также о проблеме 
понимания категорий «преступность мигрантов» 
и «преступность иностранных граждан», а также 
мерах нейтрализации их преступной деятельно-
сти подробно рассмотрено в работах О.В. Кудина 
и Л.Р. Рашитова, А.С Прудникова [4, c.109; 11, 
216; 14, 120]. Помимо научных изысканий особое 
внимание проблемам преступности иностранных 
мигрантов уделяют и государственные органы и 
их представители, так глава Следственного Коми-
тета Бастрыкин Александр Иванович на заседа-

нии Межведомственной комиссии Совета Безо-
пасности Российской Федерации (далее по тексту 
РФ) по вопросам совершенствования государ-
ственной миграционной политики, прошедшем 
под председательством заместителя Председа-
теля Совета Безопасности РФ Дмитрия Анато-
льевича Медведева, озвучил существующую 
растущую тенденцию преступности мигрантов на 
территории России. Отмечено, что с января по 
июль 2023 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 32%, с 8,5 до почти 
11 тысяч, увеличилось количество совершенных 
мигрантами тяжких и особо тяжких деяний. А 
также, если судить о динамике данной категории 
преступлений по имеющимся в ГИАЦ МВД Рос-
сии данным, можем сказать, что данная проблема 
действительно не теряет свою актуальность, и 
продолжает иметь ключевое значение для выбора 
вектора политики в данном направлении. 

Так необходимо сказать о стабильно воз-
растающем уровне преступности иностранных 
мигрантов на территории России в целом, как и 
на территории Северо – Кавказского федераль-
ного округа (далее по тексту – СКФО) в частности. 
Так в период с 2020 по 2023 зафиксировано, что 
на территории РФ иностранными гражданами 
было совершено в 2020 году – 34400, в 2021 году 
– 36420, в 2022 году – 40154, в 2023 – 36611 пре-
ступлений, что в целом не является критичным в 
масштабах всей страны. Но если рассматривать 
данный род преступлений в общей структуре 
преступности, указанный нами показатель 
составлял в 2020 году 3,3 % от числа расследо-
ванных преступлений, в 2021 году – 3,5%, в 2022 
году – 3,9%, в 2023 году – 4,0% [10]. Что говорит о 
неуклонном растущем удельном весе, то есть о 
положительной динамике преступлений ино-
странных мигрантов. Данный показатель, судя по 
статистическим данным и сложной международ-
ной обстановке, будет лишь возрастать, и может 
привести к значительным негативным послед-
ствиям для криминогенной ситуации в нашей 
стране. Таким образом, мы можем говорить об 
актуальности выбранной темы исследования и 
безусловной важности рассматриваемых вопро-
сов.

Теоретическая же новизна работы заключа-
ется в более детальном рассмотрении преду-
преждения преступлений иностранных мигран-
тов в контексте региональных особенностей (эко-
номических, демографических, географических 
и культурных). Несмотря на значительное количе-
ство работ, посвященных изучению различных 
аспектов преступности мигрантов, которые, без-
условно, внесли неоценимый вклад в науку и 
стали опорой для будущего исследования, неко-
торые из существующих аспектов все же оста-
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ются недостаточно исследованными в связи с 
постоянно изменяющейся обстановкой, связан-
ной с неконтролируемым миграционным потоком 
в приграничные регионы нашей страны, в том 
числе и в СКФО. Поэтому вопросы предупрежде-
ния и контроля преступности иностранных 
мигрантов с учетом регионального аспекта и 
специфики менталитета данных граждан, оста-
ются малоосвещёнными и недостаточно изучен-
ными. Аспекты учета и предупреждения престу-
плений, совершаемых гражданами иностранных 
стран, принявшими гражданство РФ и проживаю-
щими на территории СКФО, также остаются за 
рамками углубленного научного исследования. 

Говоря о состоянии и структуре данного 
вида преступности, выявлено, что количество 
совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких 
деяний увеличилось в 2023 году на 32% по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего 
(2022) года, а именно: с 8,5 до почти 11 тысяч [1, 
с.1]. Особую тревогу вызывает статистика, каса-
ющаяся преступлений против личности, в том 
числе убийств, умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-
шего. Возросло и количество уголовных дел о 
преступлениях мигрантов против половой непри-
косновенности [2, с.2]. 

Также, говоря о структуре, необходимо ска-
зать о преобладающей в ней доли преступлений 
против собственности (39%), и это вполне объяс-
нимо, ведь мигранты, покинувшие прежнее место 
жительства и попавшие в новые социальные и 
экономические условия, не всегда способны 
достичь желаемого уровня материального благо-
получия, и поэтому порой, выбирают наиболее 
простой и быстрый нелегальный путь обогаще-
ния. Преступления против порядка управления 
(31%) идут следующими в данном перечне, так 
как в указанный перечень относят преступления 
в сфере миграции, а данная категория граждан 
нарушает именно эти нормы в силу желания уйти 
от законного оформления необходимой докумен-
тации для легального нахождения и трудоустрой-
ства на территории РФ. Распространенность пре-
ступлений против здоровья населения и обще-
ственной нравственности (8%) действительно 
вызывают опасение, ведь они связаны, прежде 
всего, с производством, перевозкой и сбытом 
наркотических средства, психотропных веществ 
и их прекурсоров. По-прежнему преступления 
против жизни и здоровья граждан (7%) остаются 
одними их самых распространенных в структуре 
преступлений иностранных мигрантов. При этом, 
нужно учитывать, что иностранные мигранты 
совершают, прежде всего, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью. Одинаково распро-
странены среди данной категории граждан такие 

преступления как нарушения безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (5%), преступления против государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления (4%). 

Не могут не вызывать опасения и менее 
распространенные, но не менее общественно 
опасные деяния, такие как преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
личности, преступления в экономической и эко-
логической сферах (2-4%) [10, 217], совершае-
мые иностранными мигрантами. Данные противо-
правные деяния отличаются повышенной степе-
нью общественной опасности, и совершаются, 
прежде всего, в силу правового нигилизма отно-
сительно российского законодательства, имею-
щего особо сильное влияние среди рассматрива-
емой нами категории граждан. 

Все эти факторы говорят об острой необхо-
димости научного исследования феномена пре-
ступности иностранных мигрантов на территории 
РФ, и разработке эффективной системы мер 
предупреждения преступлений данной катего-
рией граждан. Данный аспект свидетельствует о 
практической значимости работы, то есть ее дей-
ствительной необходимости в рамках реализации 
правоохранительной деятельности по данному 
направлению. Для более подробного и углублен-
ного изучения предупреждения преступлений, 
совершаемых иностранными мигрантами на тер-
ритории Российской Федерации с учетом регио-
нального аспекта, обратим свое внимание к кон-
кретному региону нашей страны.

Северо-Кавказский федеральный округ и 
его особенности – представляют собой особый 
объект для изучения многих наук, в том числе и 
криминологии. Этнокультурные особенности 
незаконной деятельности иностранных мигран-
тов представляют особый криминологический 
интерес [3, c. 3-4], особенно это проявляется в 
приграничных регионах нашей страны, а именно 
в СКФО, где количество иностранных мигрантов 
растет с каждым годом, что не может не влиять 
на состав населения и изменения в культурном 
воспитании - традициях, обычаях и самосозна-
нии. А значит и преступность в таких регионах 
приобретает определенные отличительные черты, 
ведь любые изменения в обществе быстрее всего 
перенимает именно криминальная среда. Данный 
субъект России стоит охарактеризовать, как уже 
говорилось, с различных точек зрения, чтобы 
акцентировать внимание на неких региональных 
особенностях, которые качественно повлияли на 
преступное поведение как внутри данного реги-
она, так и получили свое развитие на территории 
всей страны. Характеризуя данный регион с уче-
том экономических, демографических, геогра-
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фических и культурных особенностей, мы смо-
жем выявить некие специфические критерии, 
необходимые учитывать при дальнейшей разра-
ботке мер специально – криминологического 
предупреждения преступлений, совершаемых 
иностранными мигрантами. 

Прежде всего, хотелось бы охарактеризо-
вать региональные географические особенности, 
способные влиять на состояние, динамику и 
структуру преступности иностранных мигрантов 
на территории СКФО, а также в дальнейшем и на 
территории иных субъектов России. Расположе-
ние субъекта и непосредственная близость зару-
бежных стран Закавказского региона во многом 
определили национальные, культурные и эконо-
мические особенности всего субъекта, а также 
значительно повлияла на основные показатели и 
характеристики преступности. Итак, СКФО это 
федеральный округ Российской Федерации на 
юге европейской части России, в центральной и 
восточной части Северного Кавказа. В состав 
СКФО входят семь субъектов РФ: Ставрополь-
ский край, Чеченская Республика, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Республика Ингуше-
тия, Республика Дагестан, Карачаево – Черкес-
ская Республика, Республика Северная Осетия – 
Алания. Говоря о географических особенностях 
нельзя не сказать о наличии и гористой, малона-
селенной и слабо развитой местности, а также 
полей, и городских, и сельских поселений, имею-
щих различное социально – экономическое раз-
витие в силу достаточно серьезных географиче-
ских особенностей местности. По суше СКФО 
граничит с Абхазией, Азербайджаном, Грузией и 
Южной Осетией, водную границу имеет с Казах-
станом. Близость перечисленных выше стран 
имеет непосредственное значение, ведь мигра-
ционные потоки именно из этих стран насыщают 
нашу страну новыми трудовыми ресурсами, а 
также формируют особенности преступного 
поведения, присущие стране их предыдущего 
пребывания. Также по суше округ граничит с Кал-
мыкией, Ростовской областью и Краснодарским 
краем. На востоке федеральный округ ограничен 
Каспийским морем, на юге – с Главным Кавказ-
ским хребтом и границами с Грузией и Азербайд-
жаном.

Сочетание гористой местности, мягкого 
климата и богатого природного потенциала ста-
новятся максимально привлекательными для 
преступного контингента из Закавказского реги-
она, в том числе из-за наличия схожих климати-
ческих условий, особенностей местности, при-
вычной социальной составляющей и условий 
труда. Регион обладает огромнейшим потенциа-
лом, богатыми природными ресурсами и полез-
ными ископаемыми, но, несмотря на ряд положи-

тельных аспектов данного региона, СКФО по – 
прежнему остается магнитом для преступных 
элементов из-за границы, в силу своего геогра-
фического положения и статуса «горячей точки» 
нашей страны. Это происходит, прежде всего, 
вследствие особенностей исторического разви-
тия округа, концентрации экстремистских движе-
ний на его территории и постоянно существую-
щего наркотрафика, проходящего на территории 
субъектов данного региона. Все вышеперечис-
ленные факторы имеют ключевое значение для 
разработки мер специального криминологиче-
ского предупреждения, так как особое географи-
ческое положение СКФО определяет его значи-
мые особенности, составляющие криминологи-
ческую характеристику данного вида преступно-
сти. 

К региональным экономическим особенно-
стям, обуславливающим специфику преступле-
ний иностранных мигрантов, мы можем отнести, 
прежде всего, состояние рынка труда, занятость 
и размер заработной платы в конкретном реги-
оне. Уровень доходов граждан, а также состоя-
ние инфраструктуры будет во многом определять 
и дальнейшее состояние преступности в силу 
потребности (или отсутствия таковой) в незакон-
ном обогащении, как коренного населения, так и 
приезжих, мигрирующих граждан. Согласно офи-
циальным данным Росстата [13], ежемесячный 
доход граждан в СКФО составляет в среднем от 
25 до 35 тысяч в месяц, и за последние пять лет 
возрос на 10%. Но если рассматривать уровень 
дохода в рамках России и сравнивать уровни 
доходов граждан в других регионов, можем уви-
деть, что данный субъект остается одним из 
самых низких по уровню доходов и уровню жизни 
населения. 

Говоря об уровне занятости и безработице в 
данном регионе, мы видим, что уровень безрабо-
тицы населения в возрасте 15 лет и старше в 
СКФО стабильно высок. Для сравнения: с 2017 
по 2022 год в Северо – Западном федеральном 
округе данный показатель снизился с 4,2 до 3,2; в 
Центральном федеральном округе  - с 3,2 до 3; 
Южном федеральном округе – с 6,1 до 4,0; в то 
время как в СКФО данный уровень на протяже-
нии последних пяти лет держится на отметке 11,0 
– 10,3. Особенно данный показатель высок в 
таких субъектах округа как Республика Ингуше-
тия 26,4 – 28,5; Чеченская Республика 14,0; Кара-
чаево – Черкесская Республика – 13,5. Рынок 
труда в данном регионе развит слабо и не отве-
чает современным требованиям. Хотя согласно 
данным Росстата 59,2% населения СКФО, в том 
числе и иностранные мигранты, составляют 
удельный вес трудоспособного населения в дан-
ном округе. Социально-экономическая ситуация 
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в республиках Северо-Кавказского федераль-
ного округа характеризуется низким уровнем 
развития производственной, социальной и 
рыночной инфраструктур. Экономика округа 
основана на определенных сферах экономиче-
ской деятельности, такой как промышленность, 
сельское хозяйство, торговля, слабо ориентиро-
ванных на использование местных природных 
ресурсов и удовлетворение потребностей [12, 
262] населения. 

Хотя данный регион и обладает богатыми 
природными ресурсами, но в силу перенасыще-
ния трудовыми силами в определенный период 
времени, в том числе и из-за большого миграци-
онного потока из близлежащих стран, не может 
обеспечить население необходимым количеством 
рабочих мест. Именно поэтому преступность ино-
странных мигрантов, выбирающих своим местом 
проживания и осуществления трудоустройства 
данный регион, чаще всего допускают преступ-
ные способы получения прибыли для закрытия 
своих базовых потребностей, таких как матери-
альный доход, трудоустройство. Данное эконо-
мическое положение региона и его населения, 
необходимо учитывать при описании криминоло-
гической характеристики и разработке программ 
специально – криминологического предупрежде-
ния преступлений иностранных мигрантов. 

Говоря о региональных особенностях невоз-
можно не затронуть тему демографических осо-
бенностей конкретного региона, а именно его 
этнический, возрастной и гендерный состав, без-
условно влияющие на показатели преступности 
того или иного вида. Население данного региона 
составляет 10 205 730 чел. (6,97 % от населения 
РФ на 1 января 2023 года). Возрастной и гендер-
ный состав, согласно данным переписи населе-
ния 2020 года, представлены следующими пока-
зателями: больше половины населения округа, а 
именно 61% составляет население в возрасте от 
15 до 59 лет. 16 % - население старше 60 лет, и 22 
% от 0 и до 14 лет. Возрастная структура благо-
приятная, регион сохраняет свое демографиче-
ское преимущество, имея высокий суммарный 
коэффициент рождаемости. 

Этнический состав округа достаточно спец-
ифичен и весьма разнообразен, ведь он включает 
в себя граждан таких национальностей как рус-
ские, балкарцы, осетины, турки, украинцы, греки 
кумыки, грузины, ингуши, армяне, корейцы, 
чеченцы, а также представителей других этносов. 
Принимая во внимание такой регион как СКФО, 
стоит также сказать, что действительно, в срав-
нении с другими субъектами, в качестве мигран-
тов здесь будут выступать иностранные граждане 
из стран Закавказья, а именно Армении, Азер-
байджана, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, а 

также натурализованные граждане из вышепере-
численных стран, имеющих гражданство РФ. 
Рассматривая это регион, можем сделать вывод 
о существовании в стране выезда данных граж-
дан факторов, образующих преступную направ-
ленность личности, намерения выживать и полу-
чать собственную выгоду любым возможным 
путем [7, c.147]. Граждан стран Средней Азии в 
данном регионе крайне мало, и деятельность, 
осуществляемая ими, не криминальна, а легальна, 
и в большей степени, законна (оптовая торговля, 
сельское хозяйство, сфера обслуживания, пере-
продажа автомобилей). 

Обусловливая собственные специфичные, 
присущие только данному региону, или в большей 
степени присущие данному региону, особенности 
преступности иностранных мигрантов, а также 
сравнивая качественную криминологическую 
характеристику преступности иностранных 
мигрантов в таких крупных мегаполисах как 
Москва и Санкт-Петербург [7, c.146], можно отме-
тить, что превалирующими здесь будут именно 
иностранные граждане из стран Средней Азии, 
совершающие особые виды преступлений, харак-
терные именно для центральной и западной 
частей России. Чем же обусловлено существова-
ние данного явления? На наш взгляд, преоблада-
ние и наличие особых криминологических харак-
теристик преступности иностранных мигрантов в 
каждом регионе страны можно объяснить само-
регуляцией, происходящей между иностранными 
мигрантами. 

Таким образом, неосознанное влияние и 
давление одной группы иностранных мигрантов 
на других, вынуждает их осуществлять миграцию 
в другие регионы, в которых будет востребован 
их труд, имеются свободные рабочие места, уже 
проживают их соотечественники или родствен-
ники, а также отсутствует конкуренция между 
мигрантами разных мировых регионов, не суще-
ствует монополизации и специализации преступ-
ной деятельности. То есть иностранные мигранты, 
имеющие определенные родственные или иные 
связи будут буквально «выдавливать» недруже-
ственных им граждан иных иностранных госу-
дарств за пределы региона, в котором они про-
живают и осуществляют преступную деятель-
ность. В этом и проявляются демографические 
особенности рассматриваемого нами региона, 
которые, безусловно, формируют особенности 
криминологической характеристики преступника 
– мигранта, осуществляющего свою преступную 
деятельность в СКФО, а также распространяю-
щего свое преступное влияние на иные субъекты 
России. 

В контексте рассматриваемого нами явле-
ния необходимо сказать, что культурные особен-
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ности региона играют, возможно, решающую 
роль в характеристике преступной деятельности 
иностранных мигрантов. Условия образа жизни, 
выбор места своего пребывания с учетом различ-
ных факторов в большей степени определяют и 
специфику населения, которое составляют как 
местное население, коренные народы со своими 
социокультурными особенностями, так и ино-
странные мигранты. Особенности культурного 
развития, менталитета, уровня образования, а 
также иные возможные проблемы, возникающие 
на почве межэтнических противоречий, могут 
детерминировать преступность, стать катализа-
тором при возникновении противоправного или 
даже преступного замысла. Также здесь имеет 
решающее значение формирование культуры 
населения – религия, их национальные традиции 
и обычаи могут быть чужды или даже недопу-
стимы для иностранных мигрантов из другого 
мирового региона. Поэтому так важно изучить 
весь спектр причин и условий, создающих благо-
приятную среду для совершения преступлений 
иностранными мигрантами в данном регионе, а 
также в дальнейшем разработать меры по их ней-
трализации. 

Данный факт саморегуляции будет обуслав-
ливать на территории СКФО формирование осо-
бой социальной группы, прежде всего отличаю-
щейся по гражданству страны, являющейся 
родиной для иностранных мигрантов, религией и 
уровнем культурного развития. Это достаточно 
интересный вопрос, который при детальном изу-
чении позволит выявить особые закономерности 
развития преступного замысла, а в дальнейшем 
разработать меры по его предотвращению. Этот 
процесс также порождает наличие большого 
количества национальных диаспор, которые в 
данном регионе имеют особое влияние и могуще-
ство. Естественно, что в такой многонациональ-
ной стране как Россия в каждом из регионов при-
сутствуют похожие сообщества, но именно в при-
граничных регионах, таких как СКФО, особенно 
ярко выражено их влияние. Необходимо сказать, 
что это достаточно массовое социальное явление 
для данного субъекта. Существование нацио-
нальных диаспор и анклавов, формирующихся из 
числа иностранных мигрантов, и реализующих 
свою преступную деятельность на территориях 
приближенных к границам субъектов РФ, в том 
числе в СКФО и определяют специфические осо-
бенности преступного поведения. Преступная 
деятельность таких этнических группировок 
может оцениваться как организованная, и даже 
профессиональная, имеющая свою особую орга-
низацию, специализацию и распределение ролей. 
В таких национальных диаспорах помимо мате-
риальных целей и задач, моральной и материаль-
ной поддержки и помощи друг другу, могут заро-

ждаться и преступные замыслы, граничащие с 
нарушением закона, и имеющие экстремистские, 
то есть крайние взгляды и приверженности. Это 
негативно влияет на криминологическую обста-
новку в регионе, и порождает законодателя раз-
рабатывать новые и наиболее специфичные меры 
по их нейтрализации и ликвидации. 

Но нельзя отрицать и некоторые позитив-
ные моменты существования и функционирова-
ния национальных диаспор, члены которых ока-
зывают консультативную помощь вновь прибыв-
шим иностранным мигрантам, содействуют соци-
ализации и дальнейшей адаптации в чужой стране 
[6, c.26]. Негативным же здесь можно назвать 
лишь единовременную помощь таким гражданам, 
и в дальнейшем склонение к поиску нелегальных 
источников доходов, оказания взаимной помощи, 
тем самым навязывая иностранному мигранту 
норму противоправного поведения и образа 
жизни. Это фактор также говорит о культурных 
особенностях данных народов осуществлять 
совместный быт, ведение хозяйства в общинах, 
стремление к объединению по принципу «крови» 
и родственным связям. В дальнейшем, данные 
особенности проявляются и при совершении 
преступной деятельности, они становятся осно-
вой для создания организованных преступных 
группировок и банд – формирований. 

Все перечисленные факторы обусловли-
вают практическую значимость разработки 
системы мер специального криминологического 
предупреждения преступлений иностранных 
мигрантов на территории России с учетом осо-
бенностей СКФО, а также осуществления ком-
плексных профилактических мероприятий, при-
нимая во внимание демографические особенно-
сти регионального аспект данного вида престу-
плений, и сложившуюся криминогенную 
обстановку. При более тщательном изучении и 
использовании данных особенностей, научное 
сообщество сможет разработать методические 
рекомендации для сотрудников подразделений, 
имеющих непосредственное участие в процессе 
предупреждение преступности иностранных 
мигрантов, а также частной профилактике 
отдельных видов преступлений. Данное исследо-
вание будет весьма актуально для сотрудников 
подразделений ГУВМ МВД России, следственных 
подразделений, а также для иных субъектов про-
филактической деятельности, в том числе и для 
органов местной власти субъектов СКФО. Изло-
женные обстоятельства свидетельствуют об 
актуальности данной темы для научного сообще-
ства, а также о практической значимости для 
системы правоохранительных органов.

Таким образом, мы можем констатировать, 
что только при детальном изучении специфичных 
особенностей приграничного региона России, 
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такого как СКФО, можно говорить о составлении 
подробной криминологической характеристики 
данного вида преступлений, а также дальнейшей 
разработке более совершенной системы всесто-
ронних мер криминологического предупрежде-
ния преступлений иностранных мигрантов на тер-
ритории РФ. Комплекс причин и условий, тех 
факторов, которые могут обусловливать состоя-
ние криминогенной обстановки, в том, или ином 
регионе, достаточно специфичен, и требует углу-
бленного научного исследования. Изменение в 
структуре населения отдельного региона, фор-
мирование национальных диаспор и неизменное 
влияние международной обстановки вносят 
новые коррективы, и тем самым актуализируют 
исследования, проводимые в данном направле-
нии.
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Аннотация. Химический анализ пороха и остатков огнестрельного оружия предоставляет до-
полнительную информацию при идентификации огнестрельного оружия, которая может способство-
вать установлению связи между образцами, взятыми на месте преступления, и образцами, взятыми у 
подозреваемого, или в идентификации соответствующей модели и производителя оружия. Наиболее 
часто используемым методом химического анализа остатков огнестрельного оружия является скани-
рующая электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским излучением, которая на-
правленна на исследование неорганических элементов, присутствующих в составе боеприпасов, в том 
числе тяжелых металлов. Однако, изменения, вносимые в составы современных боеприпасов, повы-
шает важность анализа органических соединений и приводит к принятию другого набора аналитиче-
ских методов, в основном базируемых на методах спектроскопии и хроматографии. В этой статье 
рассматривается ряд аналитических методов, применяемых и  разрабатываемых последние десятиле-
тие в мировой криминалистики, для обнаружения, характеристики и идентификации соединений со-
ставов капсюлей, порохов и продуктов выстрела, в том числе, для извлечения и концентрации продук-
тов выстрела – твердофазная микроэкстракция, сорбционная экстракция в свободном пространстве, 
для исследования состава – романовская спектроскопия, ИК-Фурье-спектроскопия.  Изучена инфор-
мация, предоставляемая рассмотренными методами, способы ее применения для идентификации бо-
еприпасов и для развития новых направлений в области судебной экспертизы, связанной с изучением 
огнестрельного оружия и продуктов выстрела.

Ключевые слова: продукты выстрела, инициаторы, бездымный порох, романовская спектро-
скопия, методы экстракции, сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионным рентге-
новским излучением, судебно-экспертные исследования. 
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the identification of firearms, which can help establish a connection between samples taken at the crime 
scene and samples taken from the suspect, or in identifying the appropriate model and manufacturer of the 
weapon. The most commonly used method of chemical analysis of firearms residues is scanning electron 
microscopy with energy dispersive X-ray radiation, which is aimed at studying the inorganic elements present 
in ammunition, including heavy metals. However, the changes made to the compositions of modern munitions 
increase the importance of the analysis of organic compounds and lead to the adoption of a different set of 
analytical methods, mainly based on spectroscopy and chromatography methods. This article discusses a 
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number of analytical methods used and developed in the last decade in the world of criminology for the 
detection, characterization and identification of compounds of capsule compositions, gunpowder and shot 
products, including for the extraction and concentration of shot products – solid-phase microextraction, 
sorption extraction in free space, for composition research – Romanov spectroscopy, IR- Fourier spectroscopy. 
The information provided by the considered methods, methods of its application for the identification of 
ammunition and for the development of new directions in the field of forensic examination related to the study 
of firearms and shot products have been studied.

Key words: shot products, initiators, smokeless powder, Romanov spectroscopy, extraction methods, 
scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray radiation, forensic investigations. 

Экспертные исследования следов 
выстрела являются одними из осново-

полагающими доказательствами при расследова-
нии преступлений, связанных с применением 
огнестрельного оружия. Особую роль в кримина-
листических исследованиях следов выстрела и 
продуктов выстрела (ПВ) играют методы обнару-
жения, фиксации и изъятия указанных объектов. 
Часто результат исследований определяется гра-
мотным и качественным выполнением указанных 
действий [1, 2, 3].

Анализ отечественной литературы указы-
вает на существование проблем c оснащенно-
стью экспертных подразделений необходимым 
оборудованием и расходными материалами, 
неправильным отбором, упаковкой и транспорти-
ровкой объектов для исследования (смывов с рук 
и непосредственно самих предметов одежды), 
недостаточным методическим обеспечением и 
разрозненностью опубликованных методик при 
высоком спросе на подобные виды экспертных 
исследований [3]. Интересным является тот факт, 
что в зарубежной криминалистической практике 
существуют аналогичные проблемные вопросы, 
связанные с изучением следов выстрела и анали-
зом продуктов выстрела при расследовании пре-
ступлений с использованием огнестрельного 
оружия, даже с учетом более высокого уровня 
развития их базы криминалистических исследо-
ваний [4, 5].

Расследования преступлений с примене-
нием огнестрельного оружия в первую очередь 
опирается на судебно-баллистическую экспер-
тизу, которая включает в себя визуальное иссле-
дование, например, выгравированных или напе-
чатанных знаков на элементах, связанных с огне-
стрельным оружием – на снарядах и гильзах, и 
последующее сравнение с образцами, получен-
ными от подозрительного огнестрельного ору-
жия, или ссылками в базах данных  и т.п. [1, 4]. В 
тех случаях, когда физический анализ невозмо-
жен, химический анализ продуктов выстрела 
может помочь в расследовании, поскольку он 
предоставляет дополнительную информацию, 
которая может служить основой для оценки дис-
танции стрельбы и времени с момента выстрела 
или даже для идентификации соответствующей 

модели и производителя боеприпасов, что в 
конечном итоге может привести к идентификации 
подозреваемого [4]. 

В работе приведены результаты анализа 
теоретической и практической сторон возможно-
стей экспертных исследований продуктов 
выстрела. В работах зарубежных авторов в 
последнее десятилетие упоминаются особенно-
сти криминалистического изучения ПВ с приме-
нением бездымного пороха. Известно, что произ-
водство порохов регламентировано, сертифици-
ровано и контролируемо государством. Примене-
ние боеприпасов в нашей стране подотчетное 
мероприятие, из-за ограниченного списка произ-
водств такого рода объектов, следы применения 
огнестрельного оружия и продукты выстрела 
должны быть с одной стороны подобны, с другой 
– должны выявляться особенности, связанные с 
условиями применения огнестрельного оружия, 
которые могут, как способствовать идентифика-
ции боеприпасов, оружия, так и мешать упомяну-
тому процессу. Изучение опыта криминалистиче-
ских исследований ПВ и их следов зарубежными 
учеными является актуальным, так как на терри-
тории России увеличивается количество боепри-
пасов и оружия зарубежного производства 
законным способами и не только. В данной ста-
тье рассматривается состав капсюлей и порохов, 
используемых в современных боеприпасах, а 
также химические методики, используемые в 
настоящее время для обнаружения, характери-
стики и идентификации их компонентов. Проана-
лизирована информация, которую предостав-
ляют эти методики, и как она может помочь в 
идентификации огнестрельного оружия, а также, 
рассмотрено, как полученные  данные могут спо-
собствовать разработке новых приложений в 
области судебной баллистики, особенно когда 
они связаны со сложным анализом данных и ста-
тистическим моделированием. 

Капсюль, который в настоящее время 
встречается в большинстве боеприпасов, состоит 
из смеси высокочувствительных взрывчатых 
веществ и других соединений, таких как 
«топливо», сенсибилизаторы и окислители. В 
современных капсюлях основным взрывчатым 
веществом (ВВ) является стифнат свинца, а 
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основным окислителем –  нитрат бария [1]. Часто 
применяемый в настоящее время порохом явля-
ется бездымный порох (БП), который характери-
зуется высокой эффективностью горения, боль-
шим объёмом газовыделения, малым количе-
ством дыма и малым количеством обломков, 
образующихся при его горении. Основное взрыв-
чатое вещество, используемое в бездымном 
порохе, может быть одноосновным (содержащим 
только нитроцеллюлозу (НЦ)), двухосновным 
(содержащим НЦ и нитроглицерин (НГ)) или трой-
ным (содержащим НЦ, НГ и нитрогуанидин) ВВ. 
Первое является наиболее распространенным 
типом взрывчатого вещества, тогда как второе 
используется преимущественно в боеприпасах 
военного калибра [6]. Помимо основного взрыв-
чатого вещества, БП может иметь и другие ком-
поненты, такие как стабилизаторы, пластифика-
торы, охлаждающие жидкости, поверхностные 
смазки, ингибиторы воспламенения и сенсибили-
заторы [1, 4, 6]. Эти соединения существенно 
изменяют химические и физические свойства 
пороха и позволяют ему действовать по той кон-
кретной цели, для которой он был создан.

В продукты выстрела обычно входят сго-
ревшие и частично сгоревшие фрагменты 
капсюля и пороха, а также частицы гильзы и 
самого огнестрельного оружия. Эти остатки 
выходят через отверстия огнестрельного оружия 
после выстрела и могут откладываться на руках и 
одежде стрелка, одежде жертвы или близлежа-
щих поверхностях. Однако часть частиц остается 
внутри патронов и ствола пистолета. Из-за хими-
ческой сложности капсюлей и порохов эти 
остатки представляют собой сложные и гетеро-
генные смеси веществ и материалов.

Интересно, что именно химическая слож-
ность используемых в настоящее время составов 
пороха и капсюля, а, следовательно, и продуктов 
выстрела, позволяет проводить их подробный 
компонентный анализ, что помогает в расследо-
вании в контексте судебной экспертизы [4].

Однако с ростом экологической осведом-
ленности, c усилиями США и ЕС запретить 
использование боеприпасов, содержащих сви-
нец, появляются новые составы капсюлей без 
тяжелых элементов [4, 5]. В этих составах тяже-
лые элементы, такие как Sb, Ba и Pb, теперь 
заменяются медью, цинком, титаном, стронцием, 
железом, никелем, цирконием, сталью и алюми-
нием или другими более экологически чистыми 
органическими соединениями, такими как тетра-
цен, пентаэритриттетранит (ТЭН), тринитрото-
луол, тетрил, декстрин, диазодинитрофенол и 
диазонитрофенол. 

Следовательно, соединения неорганиче-
ских компонентов ПВ на новых боеприпасах 
менее характерны для остатков огнестрельного 

оружия, поскольку они естественным образом 
присутствуют в окружающей среде, и, следова-
тельно, доказательная ценность наличия таких 
частиц значительно снизилась. Чтобы преодо-
леть эту трудность, некоторые исследователи 
предложили сместить цель анализа ПВ на орга-
нические соединения или на комплексный анализ 
органических и неорганических соединений, 
которые, как показывают недавние исследова-
ния, имеют более высокую доказательную цен-
ность [5, 6].

Как упоминалось ранее, основной целью 
химического анализа баллистических элементов 
в течение нескольких лет был элементный анализ 
частиц неорганических компонентов ПВ с помо-
щью сканирующей электронной микроскопией с 
энергодисперсионным рентгеновским излуче-
нием, сосредоточенный на обнаружение и изуче-
ние тяжелых металлов. Методы химического ана-
лиза органических соединений все еще находятся 
в стадии разработки, и в настоящее время отсут-
ствуют стандартизированные протоколы или 
руководства. За последние два десятилетия 
исследователи начали изучать применимость 
нескольких аналитических методов, оптимизируя 
и исследуя пределы этих подходов в отношении 
химического анализа органических соединений 
ПВ или БП [4, 6, 7]. Большинство этих исследова-
ний сосредоточено на идентификации этих сое-
динений с помощью хроматографических и спек-
троскопических методов — наиболее распро-
страненных методы, используемых в судебно-хи-
мическом анализе. Однако, были исследованы и 
другие методы, такие как электрохимический 
анализ и электрофоретическое разделение. Тем 
не менее, эти методы успешно обнаружили и 
идентифицировали лишь ограниченное количе-
ство соединений [7], что затрудняет установление 
руководящих принципов и оптимальных проце-
дур для этого типа анализа. Более того, поскольку 
на эффективность каждого метода могут влиять 
несколько различных переменных, он может тре-
бовать индивидуального выбора в зависимости 
от цели анализа. Химический анализ органиче-
ских соединений ПВ должен проводиться как 
можно быстрее и до анализа частиц неорганиче-
ской составляющей, чтобы минимизировать 
потенциальные потери при хранении или манипу-
ляциях из-за их высокой летучести. Чтобы еще 
больше предотвратить эти потери, некоторые 
авторы также предлагали использовать пробки 
или алюминиевую фольгу для герметизации 
конца огнестрельного оружия, а также помещать 
стреляные гильзы в герметично закрытые фла-
коны между отбором проб и последующим анали-
зом.

Чтобы преодолеть трудности анализа орга-
нических соединений ПВ из-за загрязнения из 
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множества источников окружающей среды, неко-
торые исследователи предлагают добавлять 
искусственные маркеры в процесс производства 
боеприпасов [7]. Однако использование этих 
маркеров может увеличить перекрестное загряз-
нение и, следовательно, затруднить интерпрета-
цию полученных данных, что снижает доказа-
тельную ценность таких доказательств, что 
делает их использование спорным и требует про-
ведения дальнейшего расследования.

Подготовка проб необходима в различных 
аналитических процедурах, поскольку она позво-
ляет извлекать целевые соединения из сложных 
матриц или удалять мешающие компоненты, 
которые глубоко влияют на аналитические харак-
теристики этих методов. В отечественной экс-
пертной практики в основном применяется экс-
тракция продуктов взрыва растворителем, в 
частности, ацетоном, минимально токсичном и 
растворяющим практически все органические 
составляющие взрывчатых веществ и продуктов 
горения. В зарубежной практике активно исполь-
зуются твердофазная микроэкстракция (ТФМЭ), 
которая  представляет собой метод экстракции 
без растворителей, который позволяет извлекать 
и обогащать летучие и полулетучие органические 
соединения из паровой фазы твердых, жидких и 
газовых проб на следовых или ультра-следовых 
уровнях [4]. ТФМЭ стал весьма выгодным мето-
дом обогащения органических остатков огне-
стрельного оружия, открывая новые возможно-
сти для исследований в области судебной балли-
стики [7]. ТФМЭ позволяет избирательно извле-
кать и концентрировать органические соединения 
ПВ из сложных образцов. Покрытие волокна 
может быть адаптировано специально для ком-
понентов ПВ, что позволяет изолировать соот-
ветствующие соединения и минимизировать вли-
яние посторонних веществ. Такая избиратель-
ность повышает чувствительность и точность 
последующих методов анализа, повышая общую 
надежность судебно-баллистических исследова-
ний. Более того, небольшие размеры техниче-
ского оформления метода ТФМЭ делает его при-
годным для применения в «полевых условиях», 
что позволяет быстро и эффективно собирать 
доказательства следов применения огнестрель-
ного оружия на месте преступления. Это уско-
ряет процесс расследования, способствуя своев-
ременному принятию решений экспертами. Нако-
нец, помогает сохранить исходный образец, 
позволяя проводить последующий анализ с 
использованием дополнительных методов или 
переоценку результатов по мере появления новых 
данных. Этот аспект способствует накоплению 
всеобъемлющей базы данных профилей органи-
ческих соединений ПВ, помогая в создании 
надежных экспертных методик и поддерживая 
развитие судебно-баллистических исследований.

Пример другого метода обогащения про-
дуктов выстрела – парофазная сорбционная экс-
тракция (ПФСЭ). ПФСЭ оказался подходящим 
методом обогащения органических компонентов 
ПВ из стреляных гильз, особенно по сравнению с 
ТФМЭ. Однако на рынке нелегко найти конфигу-
рации с различными сорбирующими материа-
лами, что затрудняет эффект адаптации по срав-
нению с ТФМЭ. Аналогично, ТФМЭ менее подхо-
дит для онлайн-термодесорбции, поскольку для 
этой цели требуется специальное устройство [8]. 
Особый интерес результаты применения в обла-
сти исследования продуктов выстрела относи-
тельно «молодого» метода, метода романовской 
спектроскопии (РС). Первый отчет о рамановской 
спектроскопии применительно к этой области 
был опубликован Лопесом-Лопесом и др. [9]. 
Авторы смогли обнаружить дифениламин (ДФА) и 
продукты его нитрования, и показали, что полу-
ченные спектры имеют высокое сходство со 
спектрами несгоревшего БП. Этот метод показал 
хорошую корреляцию с ПВ и позволил различать 
ПВ-подобные частицы [9]. Впоследствии 
Лопес-Лопес и др. [4] использовал комбинацион-
ное рассеяние света с инфракрасной спектро-
скопией с фурье-преобразованием (ИК-Фу-
рье-спектроскопия) для сравнения профилей 
одно-, двух- и трехосновного БП, доказав его 
полезность в качестве дополнительного инстру-
мента для быстрого анализа соединений пороха 
[9]. Это исследование показало, что комбинаци-
онное рассеяние света и ИК-Фурье-спектроско-
пия обладают дискриминационным потенциалом, 
который зависит от компонентов выборки. 
ИК-Фурье-спектроскопия показала более высо-
кую способность различения между однооснов-
ным порохом с ДНТ и без него и двухосновным 
порохом, в то время как комбинационное рассея-
ние света показало более высокую способность 
различения между порохами с ДПА или ДНТ и без 
них [10]. Помимо своих исследований с помощью 
ИК-Фурье-спектроскопия, Буэно и Леднев [11] 
также разработали методологию с использова-
нием рамановского микроспектроскопического 
картирования в качестве доказательства концеп-
ции обнаружения частиц ПВ. Рамановская спек-
троскопия также использовалась Лопесом-Лопе-
сом и др. [9] и Буэно и др. [11] в качестве допол-
нения к сканирующей электронной микроскопии 
с энергодисперсионным рентгеновским анали-
зом. Эти исследования показали высокую корре-
ляцию и способность идентификации боеприпа-
сов по полученным спектрам. Предлагаемая 
методология пригодна для использования в поле-
вых условиях благодаря ее быстрому, бескон-
тактному, неразрушающему, бесрастворитель-
ному и селективному характеру. Лопес-Лопес и 
др. [10] также применили рамановскую спектро-
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скопию с усилением поверхности для анализа 
частиц БП и ПВ после экстракции этанолом. 
Авторы обнаружили несколько соединений, в 
основном 1,3-диэтил-1,3-дифенилмочевину (ста-
билизатор и пластификатор), дифениламин и его 
производные. Хандасамми и др. [12] разработал 
двухэтапный метод обнаружения частиц ПВ орга-
нической природы с сокращенным временем 
анализа и возможностью отбора проб на боль-
ших площадях. Исследователи использовали 
рамановскую микроспектроскопию, чтобы под-
твердить обнаружение частиц ПВ с помощью 
быстрого флуоресцентного картирования, кото-
рое создает высокочувствительное флуорес-
центное гиперспектральное изображение обла-
сти образца, гарантируя, что обнаружения не 
были ложноположительными. По мнению авто-
ров, эта процедура может открыть двери для 
автоматизации рутинного анализа органических 
соединений ПВ. 

Рамановская спектроскопия дополняет 
ИК-Фурье-спектроскопию, предлагая возможно-
сти снятия молекулярных отпечатков пальцев 
[11]. Рамановская спектроскопия особенно 
полезна для дифференциации сходных соедине-
ний и определения следовых количеств химиче-
ских веществ даже в сложных матрицах. Более 
того, способность рамановской спектроскопии 
исследовать прозрачные подложки делает ее 
полезной для анализа остатков на стеклянных 
поверхностях, что является обычным явлением в 
случаях судебной баллистики. Недавние разра-
ботки в области ИК-Фурье-спектроскопии и 
рамановской спектроскопии открыли новые воз-
можности для исследований в области судебной 
баллистики [11]. Достижения в области приборов, 
таких как портативные и портативные устрой-
ства, теперь позволяют проводить анализ на 
месте, уменьшая потребность в транспортировке 
проб и способствуя быстрому принятию решений 
при расследовании на месте преступления. Более 
того, интеграция методов визуализации со спек-
троскопическими методами обеспечивает улуч-
шенное пространственное разрешение, позволяя 
визуализировать и картировать закономерности 
распределения компонентов ПВ. Эта разработка 
позволяет получить более полное представление 
о происшествиях со стрельбой, включая опреде-
ление углов стрельбы и идентификацию несколь-
ких событий со стрельбой. 

Последние тенденции в производстве и при-
менения огнестрельного оружия в мировой прак-
тике, указывают на изменение парадигмы, кото-
рое приведет к исключению тяжелых металлов из 
боеприпасов. Эти изменения изменят смесь 
неорганических соединений, характерную для 
ПВ, и могут заставить исследователей сместить 

фокус своего анализа на органические компо-
ненты ПВ. Поэтому разрабатываются методы, 
более подходящие для анализа органической 
составляющей ПВ, такие как хроматография и 
спектроскопия.

В нескольких исследованиях сообщалось 
об успешном использовании альтернативных 
методов для обнаружения, идентификации и 
количественного определения органических ком-
понентов ПВ. Тем не менее, некоторые исследо-
ватели указывают на большую эффективность 
при сочетании анализа органических компонен-
тов ПВ и анализа частиц неорганической при-
роды в ПВ. По этой причине сочетание стандарт-
ного метода анализа неорганической составляю-
щей ПВ (сканирующая электронная микроскопия 
с энергодисперсионным рентгеновским излуче-
нием) с хроматографическим или спектроскопи-
ческим анализом органических компонентов ПВ 
может стать подходящим направлением для буду-
щих исследований для экспертных лабораторий, 
занимающихся анализом ПВ. Комбинация двух 
методов с разными целевыми копонентами или 
один метод с возможностью анализа как органи-
ческих, так и неорганических компонентов ПВ, 
таких как рамановская или ИК-Фурье-спектро-
скопия [11] – может помочь в достижении этой 
цели. Результаты комбинированного анализа 
органических и неорганических остатков в луч-
шем случае можно использовать для сопоставле-
ния образца со справочным материалом, что 
поможет в расследовании преступления с приме-
нением огнестрельного оружия.
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тайской народной республики. Сделан вывод, что для Китая является актуальной проблема незакон-
ных производства и оборота алкогольной продукцией, которая имеет негативные экономические и 
социальные последствия. Рассмотрены виды нелегально произведенного алкоголя, а также способы 
его реализации. 

Особое внимание уделяется вопросам уголовно-правового противодействия незаконным произ-
водству и обороту алкогольной продукции. Уголовный кодекс Китая не содержит специальных соста-
вов преступлений, предусматривающих ответственность за рассматриваемые деяния. Однако они ох-
ватываются общими составами преступлений. Сделан вывод, что уголовно-правовое противодействие 
играет важную роль в борьбе с нелегальным алкоголем, но только совокупность всех элементов госу-
дарственного регулирования может оказать влияние на структуру и количество рассматриваемых пре-
ступлений.

Ключевые слова: алкоголь, алкогольные напитки, незаконные производство и оборот алкоголь-
ных напитков, контрафактный алкоголь, Китай.

 
KAPUSTINA Anastasia Vladimirovna,

Junior research assistant Institute 
of State and Law Russian Academy of Sciences

CRIMINAL LAW COUNTERACTION TO ILLEGAL ALCOHOL 
TRAFFICKING IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Annotation. The article analyzes the current situation in the alcoholic beverages market of the People’s 
Republic of China. It is concluded that the problem of illegal production and trafficking of alcoholic beverages 
is an urgent one for China, which has negative economic and social consequences. The types of illegally 
produced alcohol are considered, as well as ways to sell it. 

Special attention is paid to the issues of criminal law countering the illegal production and trafficking of 
alcoholic beverages. The Chinese Criminal Code does not contain special offences providing for responsibility 
for the acts in question. However, they are covered by general offences. It is concluded that criminal law 
enforcement plays an important role in the fight against illegal alcohol, but only the combination of all elements 
of state regulation can have an impact on the structure and number of crimes under consideration.

Key words: alcohol, alcoholic beverages, illegal production and trafficking of alcoholic beverages, 
counterfeit alcohol, China.

Проблема незаконных производства и 
оборота алкогольной продукции суще-

ствует во многих странах. Рынок нелегального 
алкоголя различается по размеру и структуре в 
разных государствах. Однако, на него приходится 
значительный процент потребления алкогольной 
продукции во всем мире. В большинстве стран 
нелегальный алкоголь сосредоточен в основном 
на первичном рынке, на котором потребители, 
покупая продукцию, принимают ее за подлинную. 
В ряде стран, где движущей силой потребителей 

является бедность, такая продукция пользуется 
спросом на вторичном рынке, где потребители 
приобретают ее сознательно [10]. 

Эксперты Всемирной организации здраво-
охранения отмечают, что каждая четвертая 
бутылка алкоголя является контрафактной, что 
составляет 25% мирового потребления алкоголь-
ной продукции. Прогнозируется, что к 2025 году 
этот процент увеличится до 27,7% [11].

Китай является лидером на международном 
рынке крепких спиртных напитков и вносит наи-
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больший вклад в выручку от продажи алкоголь-
ных напитков в мире [12]. Ежегодно алкогольная 
промышленность приносит прибыль в размере 
30 миллиардов китайских юаней, что делает ее 
четвертым по величине источником бюджетных 
поступлений [1]. Производство и оборот алко-
гольной продукции в Китайской народной респу-
блике, как и во многих странах мира, находится 
под контролем государства, так как налоги на 
алкоголь являются важным источником пополне-
ния государственного бюджета. 

В настоящее время проблема незаконных 
производства и оборота алкогольной продукцией 
является актуальной и для Китая, имеет негатив-
ные экономические и социальные последствия. 
Масштабная кампания по выявлению нелегаль-
ной алкогольной продукции началась в Китае в 
2017 году, но несмотря на совместные усилия 
китайских правоохранительных органов и произ-
водителей алкогольной продукции, поток под-
дельного алкоголя не уменьшается. По мнению 
китайских властей, этот поток направляется не 
только на внутренний рынок, но и в соседние 
страны. Так, в 2022 году в провинции Фуцзянь во 
время проведения полицейского рейда было 
обнаружено более 40 000 бутылок поддельных 
вин DBR Lafite и Penfolds стоимостью более 11 
миллионов юаней (1,56 миллиона долларов США). 
В 2023 году в китайской провинции Цзянсу были 
выявлены подпольные склады с более чем 8 000 
бутылками поддельного австралийского вина, а 
также оборудование и комплектующие матери-
алы для изготовления этикеток и упаковки.

В научной литературе выделяют следующие 
виды незаконной алкогольной продукции, при-
сутствующей на китайском рынке:

1. Контрафактная алкогольная продукция. 
Представляет собой широкий ассортимент 
поддельных алкогольных напитков, для 
которых характерны незаконное использо-
вание товарных знаков и некорректная 
реклама.

2. Некачественная алкогольная продукция. 
Продукция, не соответствующая националь-
ным стандартам, и представляющая опас-
ность для здоровья потребителей. Она 
часто содержат технический спирт или 
может быть смешана с другими вредными 
химическими веществами, что делает ее 
ядовитой и опасной для употребления [2].
Традиционно известные алкогольные 

напитки в Китае производятся в провинциях 
Сычуань и Гуйчжоу. Однако в настоящее время 
случаи незаконного производства алкогольных 
напитков фиксируются по всей стране. За послед-
ние десятилетия регионы Шаньдун и Хэнань 
стали крупнейшими центрами незаконных произ-
водства и распространения алкогольных напит-
ков [3].

Производители нелегального алкоголя 
стремятся увеличить прибыль при минимальных 
затратах и рисках. Обычно нелегальный алкоголь 
изготавливается на заказ. Процесс подделки 
включает четыре ключевых этапа:

 – производство контрафактного алкоголя;
 – приобретение бутылок и упаковочных мате-

риалов;
 – розлив по бутылкам;
 – упаковка.

Для изготовления таких алкогольных напит-
ков обычно используется дешевый алкоголь, 
смесь дешевого алкоголя и других ингредиентов 
или смесь технического спирта и воды. 

Незаконно произведенные дешевые алко-
гольные напитки обычно соответствует мини-
мальным национальным стандартам и считаются 
безопасными для употребления. Однако произ-
водители нелегального алкоголя могут добавлять 
в них дополнительные ингредиенты, включая 
ароматизаторы и технический спирт для улучше-
ния вкуса и запаха, что может представлять опас-
ность для здоровья потребителей. Для производ-
ства такой продукции зачастую используются 
также контрафактные упаковочные материалов. 
Широко распространено повторное использова-
ние бутылок из-под фирменных алкогольных 
напитков. Это позволяет нелегальным произво-
дителям придать своему продукту аутентичный 
вид, затрудняя его распознавание и повышая 
риск для потребителей. 

Контрафактный алкоголь обычно продается 
в розницу через уличные магазины, киоски и 
крупные супермаркеты. Однако такой алкоголь 
можно найти и в оптовых магазинах, где его часто 
смешивают с подлинными брендами, что затруд-
няет распознавание потребителями и правоохра-
нительными органами [4].

Зачастую незаконно произведенный алко-
голь поставляется в различные заведения: ресто-
раны, бары, ночные клубы. Некоторые дистри-
бьюторы приобретают контрафактный алкоголь 
через Интернет, что усугубляет проблему и 
демонстрирует неэффективность существующих 
механизмов контроля и регулирования. 
Онлайн-торговля контрафактным алкоголем – 
относительно новое явление, которое становится 
все более распространенным с ростом 
онлайн-рынков. Продажи через интернет-мага-
зины, электронную почту и отдельные веб-сайты 
создают дополнительные проблемы для правоох-
ранительных органов.

Отмечается, что дешевая незаконно произ-
веденная и реализуемая алкогольная продукция 
обычно продается малообеспеченному населе-
нию. Несмотря на то, что Китай является второй 
по величине экономикой в мире, около 70 милли-
онов человек живут в бедности, и большинство 
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из них проживает в сельской местности Китая. 
Потребители с низким доходом – крестьяне, сель-
ские мигранты и городские жители, у которых нет 
стабильной работы, – обычно больше заботятся о 
цене, а не о качестве приобретаемых ими това-
ров. В связи с этим, продажа контрафактных 
товаров широко распространена на рынках в 
деревнях и прилегающих к городу районах, где 
удовлетворяются потребности потребителей с 
низким доходом [5]. 

Контроль за алкогольным рынком Китая 
осуществляется различными агентствами, вклю-
чая Бюро торговли, Административное бюро про-
мышленности и торговли (ABIC) и органы инспек-
ции безопасности пищевых продуктов. Отсут-
ствие единого специализированного агентства, 
обладающего максимальной компетенцией в 
области контроля за торговлей алкоголем, явля-
ется одной из ключевых проблем на пути эффек-
тивного противодействия незаконному обороту 
алкоголя в Китае [6]. 

Действующая китайская система контроля 
и управления алкогольной промышленностью 
сосредоточена на таких аспектах, как выдача 
лицензий, налогообложение и реклама. Одним из 
ключевых аспектов регулирования торговли 
алкогольными напитками является наличие соот-
ветствующих лицензий и разрешительных доку-
ментов. В случае Китая для легальной торговли 
алкоголем требуется общая торговая лицензия, 
разрешение на распространение продуктов пита-
ния и специальная лицензия на торговлю алкого-
лем. Однако как указано в исследованиях, эти 
лицензии регулярно не проверяются, что создает 
возможности для незаконной деятельности.

Между тем, специальное законодательство 
в данной сфере отсутствует [7], применяются 
общие законы о безопасности пищевых продук-
тов, о качестве продукции, о защите прав потре-
бителей, о рекламе и т.д. [8]. Специальных зако-
нов о борьбе с контрафактной продукцией в 
Китае нет. Как и во многих странах, незаконные 
производство и оборот алкогольной продукции 
приводят к нарушениям различных норм матери-
ального права, включая закон о товарных знаках, 
закон о борьбе с недобросовестной конкурен-
цией, закон о защите прав потребителей, а также 
уголовное право. 

Уголовный кодекс Китайской народной 
республики [9] не содержит специальных соста-
вов преступлений, предусматривающих ответ-
ственность за незаконные производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. В связи с этим лицо, осу-
ществляющее указанную деятельность, если 
реализуемая продукция не отвечает требованиям 
безопасности, может быть привлечено по одной 

из статей, входящих в раздел I «Преступления, 
связанные с производством и сбытом поддель-
ных или некачественных товаров» главы III «Пре-
ступления, связанные с нарушением порядка 
социалистической рыночной экономики»:

 – Ст. 140 УК КНР предусматривает ответ-
ственность за пересортицу, производство и 
реализацию фальсифицированной и нека-
чественной продукции, а также выдачу под-
дельной продукции за подлинную, второ-
сортной за хорошую, некачественной за 
качественную. Размер наказания зависит от 
объема продукции. Деяние объемом реали-
зации от пятидесяти до двухсот тысяч юаней 
наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет или арестом. Реализация про-
дукции на сумму от двухсот до пятисот 
тысячей юаней наказывается лишением 
свободы на срок от двух до семи лет. От 
пятисот тысяч юаней до миллиона – лише-
нием свободы на срок от семи лет и более. 
Если объем реализации более двух миллио-
нов – лишением свободы на срок пятнад-
цать лет или пожизненным лишением сво-
боды. В каждом случае также может быть 
назначен штраф в размере не менее поло-
вины стоимости реализованной продукции, 
но не более, чем в двукратном размере.

 – Ст. 143 УК КНР предусматривает ответ-
ственность за производство и реализацию 
пищевой продукции, не соответствующей 
санитарно-гигиеническим нормам, если 
такая продукция может повлечь серьезное 
пищевое отравление. Наказывается аре-
стом или лишением свободы на срок до трех 
лет. В качестве основного ил дополнитель-
ного наказания также может быть назначен 
штраф. Если деяния повлекли серьезные 
последствия – наказывается лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет и штра-
фом. В случае наступления особо тяжких 
последствий – лишением свободы на срок 
более семи лет или пожизненным лишением 
свободы, а также штрафом или конфиска-
цией имущества. 

 – Ст. 144 УК КНР предусматривает ответ-
ственность за производство и оборот пище-
вой продукции, смешанной с токсичными, 
вредными или непищевыми веществами. 
Деяние наказывается арестом или лише-
нием свободы на срок до пяти лет, а также в 
качестве основного или дополнительного 
наказания может быть назначен штраф. 
Если деяния повлекли пищевое отравление, 
создавшее угрозу причинения тяжкого 
вреда здоровью, лицу должно быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы на 
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срок от пяти до десяти лет и штраф. В слу-
чае, если деяния повлекли смерть человека 
или особо тяжкие последствия, то наказы-
ваются лишением свободы на срок десять 
лет и более лет, пожизненным лишением 
свободы или смертной казнью и дополни-
тельно – штрафом или конфискацией иму-
щества. Кроме того, особенностью китай-
ского уголовного законодательства явля-
ется возможность привлечения к уголовной 
ответственности, юридических лиц. Так, за 
указанные преступления, если они совер-
шены за организацией, на нее накладыва-
ется штраф, а наказания, перечисленные в 
статьях, применяются к руководителям и 
иным непосредственно ответственным 
лицам. 
Вторая категория составов преступления 

связана с нарушениями прав на интеллектуаль-
ную собственность и нарушениями рыночного 
порядка экономики.

 – Ст. 213 УК КНР. Использование чужой тор-
говой марки. Нанесение на аналогичную 
продукцию товарного знака без согласия 
собственника торговой марки влечет нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, а также в качестве основного или 
дополнительного наказания – штраф. 

 – Ст. 215 УК КНР. Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с товарами, в 
отношении которых законодательством 
установлены ограничения, без лицензии, а 
также любая иная хозяйственная деятель-
ность, серьезно дестабилизирующая рынок 
влечет наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет или арестом, а также в 
качестве основного или дополнительного 
наказания штрафом в размере до пятикрат-
ной суммы незаконно полученных средств. 
Таким образом, незаконные производство и 

оборот алкогольной продукции в Китае представ-
ляют собой сложную проблему с негативными 
социальными, экономическими, правовыми 
последствиями. Нелегальная продукция зача-
стую содержит опасные для жизни и здоровья 
потребителей примеси, что приводит к отравле-
ниям. В связи с этим проблема требует постоян-
ного внимания со стороны правительства, право-
охранительных органов и общественности. 

Уголовно-правовые меры играют важную 
роль в противодействии незаконным производ-
ству и обороту алкогольной продукции, однако, 
только совокупность всех элементов государ-
ственного регулирования, включая администра-
тивные процедуры и межведомственное сотруд-
ничество, может оказать влияние на структуру и 
количество рассматриваемых преступлений. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКА ОВД РФ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. Проблематика продуктивности и полноценности предлагаемой подготовки сотруд-
ников отделов внутренних дел становится предметом дискуссий не только в ходе обучающих семина-
ров, но и в рамках научно-исследовательской деятельности в области права. Этот факт указывает на 
высокую значимость физподготовки в обеспечении индивидуальной и групповой безопасности, при-
чем как с точки зрения теории, так и с позиции практики. На данный момент одним из центральных 
вопросов, связанных с эффективностью личного состава ОВД, является обеспечение безопасности 
самих сотрудников. Повышенное внимание к этой проблеме обусловлено ростом масштаба случаев, 
когда полицейские, выполняющие повседневные служебные обязанности, получают ранения, травмы, 
а в ряде случаев погибают во время несения службы. Тщательное изучение статистики смертности 
среди личного состава органов внутренних дел позволяет дифференцировать причины подобных си-
туаций. Подавляющее большинство ситуаций, возникающих в рамках несения службы в повседневных 
или экстремальных условиях, в той или иной степени связано с определенным риском, при этом по-
следний может иметь разные формы проявления — физическую или психологическую. Это обуславли-
вает потребность во вспомогательной работе с личным составом, направленной на минимизацию всех 
видов риска. На сегодняшний день целесообразно осветить тот факт, что по окончании обучения мно-
гие сотрудники занимаются физическими упражнениями слишком редко или забрасывают спорт во-
все. В результате уровень физической подготовленности снижается, навыки начинают забываться, и 
при выполнении служебных обязанностей, сопряженных с применением силы или спецсредств, повы-
шаются риски для жизни. Сотрудник, не поддерживающий физическую форму на должном уровне, со 
временем теряет в выносливости, скорости реакции, силе, что снижает эффективность выполнения 
служебно-оперативных задач. Для сохранения уровня подготовленности к подобной деятельности 
требуется постоянно следить за физическим и психологическим состоянием, ежедневно повторять 
боевые приемы для закрепления и поддержания автоматизма, участвовать в групповых занятиях, в 
том числе спаррингах. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая безопасность, слушатели, сотрудники 
ОВД, противодействие преступности, эффективность несения службы.
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Annotation. The issue of productivity and usefulness of the proposed training for employees of internal 
affairs departments becomes the subject of discussion not only during training seminars, but also within the 
framework of research activities in the field of law. This fact indicates the high importance of physical training 
in ensuring individual and group safety, both from the point of view of theory and from the point of view of 
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practice. At the moment, one of the central issues related to the effectiveness of police personnel is ensuring 
the safety of the employees themselves. Increased attention to this problem is due to the growing number of 
cases in which police officers performing routine duties are injured, injured, and in some cases killed while on 
duty. A careful study of mortality statistics among personnel of internal affairs bodies allows us to differentiate 
the causes of such situations. The vast majority of situations that arise during service in everyday or extreme 
conditions are, to one degree or another, associated with a certain risk, and the latter can have different forms 
of manifestation - physical or psychological. This necessitates the need for auxiliary work with personnel 
aimed at minimizing all types of risk. Today, it is advisable to highlight the fact that upon completion of training, 
many employees engage in physical exercise too rarely or give up sports altogether. As a result, the level of 
physical fitness decreases, skills begin to be forgotten, and when performing official duties involving the use 
of force or special equipment, risks to life increase. An employee who does not maintain physical fitness at the 
proper level over time loses endurance, reaction speed, and strength, which reduces the efficiency of 
performing official and operational tasks. To maintain the level of preparedness for such activities, it is 
necessary to constantly monitor the physical and psychological state, repeat combat techniques daily to 
consolidate and maintain automaticity, and participate in group exercises, including sparring.

Key words: physical training, physical safety, students, police officers, crime control, efficiency of 
service.

Постановка проблемы. Объективная 
оценка уровня внутригосударственной 

общественной безопасности и сложившихся вза-
имоотношений между странами на международ-
ном уровне требует отметить тот факт, что со 
временем оперативно-служебные задачи, кото-
рые вынуждены выполнять сотрудники ОВД, ста-
новятся все сложнее. Общеизвестно, что эффек-
тивность несения службы в правоохранительных 
структурах во многом зависит от качества физи-
ческой подготовленности. На сегодняшний день 
проблематика продуктивности и полноценности 
предлагаемой подготовки сотрудников отделов 
внутренних дел становится предметом дискуссий 
не только в ходе обучающих семинаров, но и в 
рамках научно-исследовательской деятельности 
в области права [2; 3]. Этот факт указывает на 
высокую значимость физподготовки в обеспече-
нии индивидуальной и групповой безопасности, 
причем как с точки зрения теории, так и с пози-
ции практики. 

Методология исследования. Образователь-
ные учреждения, имеющие статус ведомствен-
ных единиц, предоставляют обучение, для кото-
рого характерны свои специфичные особенно-
сти. В частности, кроме общей программы, слу-
шателям предлагают прохождение 
профессиональных дисциплин. В рамках обуче-
ния курсанты и слушатели ведомственных учреж-
дений получают необходимые знания и разви-
вают практические навыки, которые впослед-
ствии используются непосредственно на службе. 
Физподготовка, являющаяся отдельной дисци-
плиной в подобных организациях, обеспечивает 
развитие такого физического и психологического 
состояния, в котором обучающиеся лица смогут 
наиболее эффективно выполнять задачи, ставя-
щиеся перед ними в рамках оперативно-служеб-
ной деятельности. Необходимо также сделать 

акцент на том, что подготовка в ведомственных 
учреждениях образовательного уровня позво-
ляет обеспечить должный уровень эффективно-
сти при выполнении служебных задач не только в 
условиях повседневности, но и в экстремальных 
ситуациях, связанных с повышенным риском для 
жизни и здоровья [1; 6]. Например, развивающи-
еся в рамках курса физподготовки навыки позво-
ляют повысить продуктивность службы в динами-
ческих условиях. 

На данный момент одним из центральных 
вопросов, связанных с эффективностью личного 
состава ОВД, является обеспечение безопасно-
сти самих сотрудников. Повышенное внимание к 
этой проблеме обусловлено ростом масштаба 
случаев, когда полицейские, выполняющие 
повседневные служебные обязанности, получают 
ранения, травмы, а в ряде случаев погибают во 
время несения службы. Тщательное изучение 
статистики смертности среди личного состава 
органов внутренних дел позволяет дифференци-
ровать причины подобных ситуаций на следую-
щие группы:  

 – задержки при оказании медпомощи постра-
давшему сотруднику; 

 – низкое качество проведения осмотра или 
досмотра подозреваемого лица, в отдель-
ных случаях процедура вовсе не осущест-
влялась; 

 – сотрудник не применял средства, предна-
значенные для защиты, или не был в состо-
янии боеготовности; 

 – отсутствие реализации возможности 
вызвать подкрепление в сложной ситуации, 
возникшей в рамках оперативно-служебной 
деятельности; 

 – низкая бдительность в рамках несения 
службы; 
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 – неразвитое умение моделирования слож-
ных или нестандартных ситуаций; 

 – низкая физическая или огневая подготовка 
пострадавшего сотрудника [5; 7; 8]. 
Подавляющее большинство ситуаций, воз-

никающих в рамках несения службы в повсед-
невных или экстремальных условиях, в той или 
иной степени связано с определенным риском, 
при этом последний может иметь разные формы 
проявления — физическую или психологическую. 
Это обуславливает потребность во вспомога-
тельной работе с личным составом, направлен-
ной на минимизацию всех видов риска. В соот-
ветствии с положениями ФЗ «О полиции» каждый 
сотрудник должен своевременно и регулярно 
проходить спецподготовку, а его навыки в отно-
шении владения спецсредствами, огнестрельным 
оружием, физическое и психологическое состоя-
ние требуется проверять в рамках определения 
профпригодности. Важно учесть, что подготовка 
сотрудников ОВД — это целый комплекс дей-
ствий, тесно взаимосвязанных друг с другом. 
Процесс состоит из нескольких этапов: 

 – первичная подготовка; 
 – плановая подготовка, осуществляемая в 

ходе обучения по месту службы и длящаяся 
на протяжении учебного года; 

 – повышение квалификации, проходящее в 
специальных учреждениях. 
Построение подобной структуры обуслов-

лено потребностью постоянной готовности пра-
воохранителей к выполнению задач, связанных с 
обеспечением общественного правопорядка, 
защитой гражданских прав и безопасности в 
социуме вне зависимости от динамики несения 
службы. При этом сотрудники постоянно нахо-
дятся в напряжении как в физическом, так и пси-
хологическом плане, что также оказывает влия-
ние на уровень их подготовленности к различного 
рода рискам. 

В ходе образовательного процесса курсант 
или действующий сотрудник обязан освоить 
стратегии создания и развития личной физиче-
ской и психологической безопасности, также для 
него важно сформировать однозначное пред-
ставление об обеспечении нравственной защиты. 
Он должен знать и уметь применять тактические 
и психологические приемы, которые предназна-
чены для защиты жизни и здоровья от професси-
ональных рисков, и использовать способы 
борьбы со стрессом, возникающим при выполне-
нии служебных обязанностей. Что касается нрав-
ственной защиты, то она дает возможность сфор-
мулировать и закрепить внутренние ценности, 
позволяющие индивидууму ориентироваться на 
принципы законности, гуманности и справедли-
вости в ходе выполнения служебных и оператив-

ных задач самого разного уровня сложности [6; 8; 
9]. При этом нельзя забывать о работе над физи-
ческой безопасностью, поскольку этот фактор 
весьма важен для подготовки личного состава к 
службе. Практическую отработку требуют бое-
вые приемы, применение спецсредств и огне-
стрельного оружия, а также подручных предме-
тов в рамках самозащиты. В ходе физподготовки 
особое внимание требуется уделить разработке 
навыков и стратегий поведения в экстремальных 
ситуациях с повышенным риском для жизни и в 
случаях, когда события следуют с большой ско-
ростью. 

Комплекс мероприятий, нацеленных на 
совершенствование физической подготовки, 
включает в себя действия, позволяющие развить 
не только физические навыки, но и психологиче-
ские свойства личности. Организация физподго-
товки как дисциплины прежде всего преследует 
цель подготовки курсантов и слушателей к пред-
стоящей службе и задачам, которые в рамках 
этого процесса предстоит решать. Зачастую 
эффективность несения службы сотрудниками 
ОВД зависит от степени физической развитости, 
скорости реакции и выносливости, поэтому раз-
витие данных качеств становится приоритетной 
задачей в рамках курса обучения или повышения 
квалификации. Требуется практическая отра-
ботка полученных навыков, для чего целесоо-
бразно воссоздание ситуаций, приближенных к 
реальной оперативно-служебной деятельности 
личного состава. 

В рамках физподготовки курсанты и слуша-
тели осваивают боевые стойки, нанесение раз-
личных видов ударов и их блокировку, методы 
задержания, броски, болевые и удушающие при-
емы. Все эти элементы требуется отрабатывать 
на практике на постоянной основе, поскольку 
подобные навыки требуется довести до автома-
тизма. Зачастую недостаток практических трени-
ровок ослабляет качество владения такими прие-
мами, что может стать причиной ранения, увечья 
или гибели сотрудника в ходе несения службы. 
Кроме того, на занятиях по физподготовке требу-
ется выполнять упражнения, позволяющие раз-
вить стратегическое мышление, стрессоустойчи-
вость, скорость реакции и умение сориентиро-
ваться в нестандартной ситуации. 

На сегодняшний день целесообразно осве-
тить тот факт, что по окончании обучения многие 
сотрудники занимаются физическими упражне-
ниями слишком редко или забрасывают спорт 
вовсе. В результате уровень физической подго-
товленности снижается, навыки начинают забы-
ваться, и при выполнении служебных обязанно-
стей, сопряженных с применением силы или 
спецсредств, повышаются риски для жизни. 
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Сотрудник, не поддерживающий физическую 
форму на должном уровне, со временем теряет в 
выносливости, скорости реакции, силе, что сни-
жает эффективность выполнения служебно-опе-
ративных задач. Для сохранения уровня подго-
товленности к подобной деятельности требуется 
постоянно следить за физическим и психологиче-
ским состоянием, ежедневно повторять боевые 
приемы для закрепления и поддержания автома-
тизма, участвовать в групповых занятиях, в том 
числе спаррингах. Требуется, чтобы сотрудник не 
только владел боевыми приемами, но и знал о 
зависимости осуществляемых действий с пара-
метрами физической подготовленности в общем 
смысле, поскольку неправильное применение 
способов защиты или удержания может спрово-
цировать негативные последствия для посягаю-
щего, от вреда здоровью до летального исхода [4; 
5; 8; 9]. 

Также необходимо помнить о том, что субъ-
ект противозаконной деятельности в случае 
побега по причине того, что сотрудник ОВД не 
смог задержать его в силу ухудшения уровня 
физической подготовленности, представляет 
собой повышенную опасность для общества. Из 
этого следует, что, если правоохранитель не под-
держивает физическое состояние на должном 
уровне, он не справляется со своими задачами, 
которые должен выполнять в рамках служебной 
деятельности. Профилактика подобных ситуаций 
и повышение личной безопасности сотрудников 
обусловило потребность в разработке наставле-
ния от МВД, в котором затрагиваются вопросы 
организации и проведения физподготовки в ОВД 
РФ, актуальные как для курсантов, так и для лич-
ного состава. 

Выводы. Из вышесказанного можно сде-
лать несколько выводов. Прежде всего, обеспе-
чение физической безопасности во многом зави-
сит от уровня развития физических навыков и их 
поддержания уже в рамках несения службы. 
Именно физическая подготовка дает возмож-
ность личному составу эффективно выполнять 
служебно-оперативные задачи, минимизируя 
риски и влияние стресса на организм. Требуется 
заметить, что особенно важную роль усвоенные 
навыки играют в экстремальных ситуациях, где 
от физической силы, выносливости, скорости 
реакции и других свойств зависит жизнь и здоро-
вье не только самого полицейского, но и граж-
дан, чьи права и интересы он должен защищать. 
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concepts of this investigative action, revealing it through the prism of understanding the subject and the 
procedures that are necessary for its lawful and effective conduct. Based on the current legislation, a consistent 
structure is proposed that should be applied when monitoring and recording negotiations. Further, based on 
the analysis of scientific sources, as well as the practical experience of investigative bodies, the authors 
formulate and present a detailed list of actions that must be performed in accordance with the criminal 
procedure legislation of the Russian Federation. This list of actions is intended to ensure the correctness and 
completeness of the procedure, as well as to ensure that the rights of participants in the process are respected. 
In addition, the authors draw attention to the need to make changes to the existing procedure for monitoring 
and recording negotiations. The proposed changes are aimed at improving the efficiency of using the results 
obtained during this investigative action, both during the preliminary investigation and during the trial. 
According to the authors, such changes can contribute to better and informed decision-making in the criminal 
process, as well as improve the overall effectiveness of investigative work. Thus, the authors propose concrete 
steps to improve procedures related to monitoring and recording negotiations and emphasizing the importance 
of these actions in the context of achieving justice and legal protection.
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Вследствие развития технологий перего-
воры с помощью технических устройств 

на данном этапе развития общества являются 
неотъемлемой частью жизни практически каж-
дого человека. Удобство передачи информации 
по указанным каналам связи порождает в том 
числе и удобство использования их в преступных 
целях. 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство России с конца XX века внедряет и нормы, 
связанные с переговорами. 12 июня 1990 года в 
Основы уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик была введена статья 
35.1 «Прослушивание телефонных и иных перего-
воров». Указанный документ устанавливает 
общие положения, поэтому в положениях этой 
статьи указывалось, что порядок проведения 
такого следственного действия должен опреде-
ляться законодательством союзных республик. 
Статья, регламентирующая порядок производ-
ство контроля и записи переговоров, была вве-
дена в УПК РСФСР спустя 10 лет, 20 марта 2001 
года. Данная норма была воспроизведена и в 
УПК РФ в статье 186 практически в том же виде.

Понятие такого следственного действия 
сформулировано в статье 5 УПК РФ: «Контроль 
телефонных и иных переговоров - прослушива-
ние и запись переговоров путем использования 
любых средств коммуникации, осмотр и прослу-
шивание фонограмм». Вследствие абстрактности 
указанного определения представляется необхо-
димым указать на отличительные черты данного 
следственного действия. Так, например, предме-
том следственного действия, предусмотренного 
статьёй 186 УПК РФ, выступают переговоры: 

1. Производимые по телефону. Под телефон-
ными переговорами можно иметь в виду 

переговоры абонентов по городской, меж-
дугородной и международной телефонной 
связи; 

2. Иные, ведущиеся с использованием иных 
средств коммуникации. Иными средствами 
коммуникации в данном случае являются 
технические устройства, принцип действия 
которых схож с принципом действия теле-
фона. К таким возможно отнести, например, 
селекторные телефонные аппараты, 
системы голосовой почты.
В литературе высказано мнение о том, что к 

иным переговорам следует относить в том числе 
и письменные переговоры, например, производи-
мые в переписках в мессенджерах или по элек-
тронной почте, так как у лиц есть возможность 
общения в режиме реального времени [1].  Тем не 
менее, понимание текстовой переписки как пере-
говоров, которые, соответственно, возможно 
контролировать и записывать в рамках статьи 
186 УПК РФ, бессмысленно, так как в корне 
меняет суть самого следственного действия. 
Фактически будет отсутствовать фонограмма, ее 
заменяла бы распечатка неголосовых сообще-
ний. Более того, сведения из электронных сооб-
щений или иных подобных сообщениях добыва-
ются в ходе осмотра и выемки, что предусмо-
трено частью 7 статьи 185 УПК РФ.

Производство контроля и записи перегово-
ров следует по определенному порядку.  Исходя 
из анализа статьи 186 УПК РФ, которая регламен-
тирует порядок рассматриваемого следствен-
ного действия, представляется возможным выде-
лить систему поэтапного совершения следующих 
взаимосвязанных действий:  

1. Получения основания для проведения дан-
ного следственного действия. Этот этап 
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возможен в двух вариациях: через судебное 
разрешение или через письменное заявле-
ние лица;

2. Передача задания проведения контроля и 
записи переговоров органу-исполнителю, 
уполномоченному на производство подоб-
ных специальных технических мероприя-
тий;

3. Истребование полученной фонограммы от 
органа-исполнителя;

4. Осмотр и прослушивание фонограммы;
5. Приобщение фонограммы к материалам 

уголовного дела как вещественного доказа-
тельства.
Первый этап.
Первый этап возможен в двух вариациях. 

Юридическим основанием начала проведения 
данного следственного действия являются любой 
из двух документов:

 – Судебное решение. Контроль и запись 
переговоров по судебному решению прово-
дится только при наличии достаточных 
оснований полагать, что переговоры могут 
содержать имеющие значение для уголов-
ного дела. Судебное решение в данном слу-
чае является разрешением на проведение 
данного следственного действия – это обу-
словлено тем, что контроль и запись пере-
говоров ограничивает конституционное 
право человека на тайну переговоров;

 – Письменное заявление потерпевшего, сви-
детеля или их близких родственников, близ-
ких лиц. Контроль и запись переговоров по 
письменному заявлению не имеет ограниче-
ния (в сравнении с получением судебного 
решения) поэтому вполне возможно прове-
дение такого следственного действия в том 
числе в рамках производства дела по уго-
ловным делам небольшой тяжести.  В дан-
ном случае необходимым условием явля-
ется наличие реальной угрозы совершения 
насилия, вымогательства или других пре-
ступных действий в отношении потерпев-
шего, свидетеля, их близких родственников, 
родственников и близких лиц. Такое разгра-
ничение с судебным разрешением обуслов-
лено неотложной необходимостью проведе-
ния действий для предотвращения совер-
шения преступных действий в отношении 
лиц, участвующих в предварительном рас-
следовании. 
Чаще производство данного следственного 

действия происходит по судебному решению. 
При принятии следователем решения на получе-
ние судебного разрешения он придерживается 
положений криминалистической тактики, в неко-
торых случаях использует собственный опыт. В 
подготовительную часть научные деятели отно-

сят составление плана проведения контроля и 
записи переговоров, в котором также должна 
быть отражена информация об участниках дан-
ного следственного действия, контролируемых 
каналов связи, которые могут использоваться 
для переговоров [2]. 

Далее следователь направляет в суд хода-
тайство о производстве контроля и записи пере-
говоров. УПК РФ в части 3 статьи 186 содержит 
перечень обязательных сведений, которые 
должны быть указаны в постановлении. Пред-
ставляется возможным дополнить существую-
щий список указанием на необходимость отраже-
ния в постановлении таких сведений, как «канал 
связи», который будет использоваться для пере-
говоров, и «известный номер телефона лица», 
звонки с которого и будут подлежать контролю и 
записи. В случае подозрения на наличие у лица 
нескольких номеров или нескольких каналов 
связи, то возможно дополнение постановления 
указанием на данный факт с пометкой о необхо-
димости контроля за несколькими номерами 
телефона или несколькими каналами связи.  

Второй этап.
После получения судебного разрешения 

постановление следователя направляется для 
исполнения в соответствующий орган. Орга-
ном-исполнителем этого постановлением явля-
ется не следователь, а орган дознания, который 
имеет техническую возможность и специалистов 
по негласной записи переговоров. Вопрос о том, 
в какой конкретно орган будет направлено поста-
новления, а также процедура проведения орга-
ном-исполнителем порученных действий опреде-
ляются на основе ведомственных служебных 
нормативных документов, которые являются 
секретными в целях конфиденциальной органи-
зации контроля переговоров, составляющих 
тайну прослушиваемого гражданина. 

Третий этап.
Следователь вправе истребовать фоно-

грамму для осмотра и прослушивания в любое 
время в течение всего срока производства. Сле-
дователь взаимодействует с органом-исполните-
лем контроля и записи переговоров и через него 
получает информацию о проведенных лицом 
звонках. Орган-исполнитель по договоренности 
со следователем передает последнему информа-
цию о результатах контроля. В своем первона-
чальном виде такая информация, как правило, 
является устной. Этим обеспечивается сокраще-
ние сроков ее передачи до минимума – не требу-
ется затраты времени на составление письмен-
ного текста, направления его следователю. Полу-
ченные фонограммы передаются следователю в 
упаковке, исключающей несанкционированный 
доступ к ней, с сопроводительным письмом, в 
котором должны быть указаны даты и время 
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начала и окончания записи указанных перегово-
ров и краткие характеристики использованных 
при этом технических средств.

Необходимо отметить, что орган-исполни-
тель не прослушивает переговоры, а лишь фик-
сирует их на фонограмме, которую будет прослу-
шивать следователь.

Четвертый этап.
Сразу после получения фонограммы, сле-

дователь с участием понятых (по усмотрению 
следователя – часть 1.1 статьи 170 УПК РФ), 
специалиста (при необходимости), а также лиц, 
чьи телефонные и иные переговоры записаны, 
осуществляет ее осмотр и прослушивание имею-
щейся на ней записи. Перед прослушиванием 
фонограммы следователь с участвующими 
лицами производят осмотр звуконосителя (DVD-
диска, флеш-карты). Упаковка, в которой был 
передан носитель звукозаписи, не должна быть 
нарушена. После подтверждения целостности 
упаковки она вскрывается и извлекается звуко-
носитель.  Далее фонограмма подлежит прослу-
шиванию. Запись должна прослушиваться полно-
стью, с самого начала и до конца. Перед прослу-
шиванием счетчик на используемой в этих целях 
аппаратуре обязательно обнуляется для указания 
в протоколе точной продолжительности разго-
вора и точного местоположения интересующего 
следствие фрагмента записи [2]. 

Прослушивание фонограммы производится 
с участием понятых (по усмотрению следователя 
– часть 1.1 ст. 170 УПК РФ), специалиста (при 
необходимости), а также лиц, чьи телефонные и 
иные переговоры записаны. Предыдущая редак-
ция статьи 186 УПК РФ до 2013 года предусма-
тривала положение о том, что о результатах 
осмотра и прослушивания фонограммы следова-
тель составляет протокол «с участием понятых и 
при необходимости специалиста, а также лиц, чьи 
телефонные и иные переговоры записаны» (кур-
сив авторов). Исходя из смысловой нагрузки дан-
ной формулировки, представляется, что законо-
датель наделял следователя правом, а не обязан-
ностью обеспечивать присутствие лиц, чьи пере-
говоры записаны, так как словосочетание «при 
необходимости» было указано в предложении 
перед специалистом и лицами, чьи переговоры 
записывались. На данный момент «при необходи-
мости» взято в скобки перед словом «специа-
лист», что ограничивает вариативность привле-
чения именно специалиста. При этом привлече-
ние лиц, чьи переговоры записаны, таким обра-
зом, становится обязанностью следователя. 

В юридической литературе высказываются 
различные точки зрения по данному вопросу. Ю. 
В. Гаврилин считает, что необходимо только уста-
навливать круг лиц, принимавших участие в 
зафиксированном на фонограмме разговоре, но 

не обеспечивать их присутствие при осмотре [3]. 
В. В. Кальницкий и Е. Г. Ларин полагают, что при 
осмотре и прослушивании фонограммы участие 
лиц, чьи телефонные и иные переговоры запи-
саны, обеспечивается следователем лишь при 
наличии такой возможности [4]. Невозможно не 
согласиться с авторами, так как обеспечить явку 
лица, разговор с которым записывали, на прак-
тике является достаточно проблематичным. 
Лицо, с которым велись переговоры, может про-
живать в другом государстве или может быть не 
установлено вообще. Вследствие этого авторами 
усматривается необходимость внесения измене-
ний в порядок проведения указанного следствен-
ного действия и установления права,а не обязан-
ности, следователя приглашать записанных лиц к 
осмотру и прослушивании фонограммы, так как 
исходя из специфики такого следственного дей-
ствия его результаты возможно признать недопу-
стимыми из-за несоблюдения указанного требо-
вания, которое на практике может быть даже 
неисполнимым. По окончании прослушивания 
техническое средство, на котором хранится зву-
козапись, заново упаковывается. Следователь 
указывает в протоколе все производимые им 
действия, излагает расшифровку записанного 
разговора, отмечая в том числе его продолжи-
тельность. Таким образом протокол фиксирует 
полученную звуковую информацию в привычном 
письменном виде. 

Пятый этап.
После осмотра и прослушивания фоно-

грамма в полном объеме приобщается к матери-
алам уголовного дела на основании постановле-
ния следователя как вещественное доказатель-
ство. Она должна храниться в опечатанном виде 
в условиях, исключающих возможность ее про-
слушивания и тиражирования посторонними 
лицами, обеспечивающих ее сохранность и тех-
ническую пригодность для повторного прослуши-
вания. Только после этого появляется основание 
для использования результатов контроля и 
записи переговоров в процессе доказывания по 
уголовному делу. Результатом производства 
такого следственного действия будут являться 
фактические данные, которые были зафиксиро-
ваны на фонограмме. Доктрина также выделяет и 
способы использования полученных результатов 
в ходе доказывания [5]: 

 – Как самостоятельный источник доказа-
тельств. Запись переговоров может иметь 
непосредственное доказательственное зна-
чение, что будет использоваться следовате-
лем, например, для планирования рассле-
дования уголовного дела (постановка кон-
кретных задач по установлению обстоя-
тельств), при выдвижении и проверке 
следственных версий, доказывания при-
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частности определенного лица к преступле-
нию. В данном случае результаты будут 
являться ориентиром для проведения даль-
нейшего расследования дела.

 – Полученные данные могут использоваться 
для проведения других следственных дей-
ствий, например, обыска. В данном случае 
результаты производства данного след-
ственного действия будут являться своео-
бразной наводкой. 

 – Непосредственное использование материа-
лов на допросе. Используется, например, в 
целях изобличения допрашиваемых лиц во 
лжи. 
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Состав анализируемого нами преступле-
ния, рассматриваемого как посягатель-

ство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля (ст.277 УК РФ) относится к обще-

ственно опасным деяниям, посягающим на 
основы отечественной политической системы, 
данное деяние традиционно относят как к сопря-
женным с осуществлением террористической 
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деятельности, что подтверждается действующим 
законодательством (ч.3 ст.64 УК РФ), а также 
судебной практикой [3].  

Для начала следует отметить, что, проана-
лизировав сводную статистику за первое полуго-
дие 2023 года, опубликованную Судебным депар-
таментом Верховного суда Российской Федера-
ции [4], можно сделать неутешительные выводы, 
о том, что количество дел террористической 
направленности – только в первом полугодии 
2023 года оказались выше по сравнению с целым 
2022 годом [5]. Это видно и по совершенным 
актам терроризма в 2022 году 10 приговоров, за 
первое полугодие 2023 года уже 38 приговоров, и 
в процентном соотношении по делам о заведомо 
ложном сообщении о готовящихся террористиче-
ских актах, и по статьям о содействии террори-
стической деятельности. 

Изменились и приговоры, выносимые 
судами – наказания стали более суровыми, что 
вполне оправданно и диктуется неспокойной 
ситуацией на приграничных территориях Россий-
ской Федерации и сильно выросшей потенциаль-
ной опасностью от преступлений террористиче-
ской и экстремисткой направленности, в усло-
виях проводимой специальной военной опера-
ции, на всей территории нашей страны. 

Таким образом вопросы обеспечения госу-
дарственной безопасности и соблюдения основ 
конституционного строя в нашем государстве 
являются актуальной повесткой дня в политиче-
ском пространстве современной России. 

Уголовная ответственность, предусмотрен-
ная ст. 277 УК РФ, связана с умышленным причи-
нением смерти государственному или обще-
ственному деятелю в связи с осуществляемой им 
профессиональной деятельностью, либо из-за 
мести за такую деятельность, уникальность ста-
тьи заключается в том, что этот состав является 
одним из немногих за совершение которого пред-
усмотрены самые жесткие уголовные наказания 
в виде пожизненного лишения свободы, а также 
смертная казнь. Соответственно за данное дея-
ние, не могут быть применимы положения ст.64 
УК РФ, о смягчении наказания.

К ключевым моментам данного преступного 
деяния можно отнести, во-первых, положение о 
специальном потерпевшем от преступления, им 
является государственный или общественный 
деятель.

Во-вторых, дополнительным объектом дан-
ного преступления является общественные отно-
шения, охраняющие право на жизнь указанных 
лиц, в-третьих, субъективная сторона деяния, 
предполагающая особую психическую деятель-
ность, включающая умысел на лишение жизни и 
наличие специальной цели прекратить професси-
ональную деятельность либо отомстить за дан-

ную деятельность, например, лишение жизни 
главы администрации органа местного самоу-
правления, за осуществление служебных полно-
мочий. Если будет установлена другая цель, 
например, ограбление, требуется иная квалифи-
кация.

Следует отметить еще достаточно важную 
деталь, традиционно нормы, предусмотренные 
статьями 277, 295, 317 УК РФ являются схожими 
по юридической конструкции и в качестве допол-
нительного объекта определяют жизнь и здоро-
вье, данные статьи предусматривают более жест-
кие наказания, чем аналогичные статьи, касаю-
щиеся посягательств на жизнь обычных граждан. 

Потерпевший является  краеугольным кам-
нем данного состава, и если с понятием государ-
ственный деятель, проблем нет, то с понятием 
общественный деятель требуется разобраться, 
ведь статья 277 УК РФ, не раскрывает понятия 
такового лица, и здесь следует согласиться с А.С. 
Пичугиным [2], который предлагает ввести зако-
нодательное определение понятия «обществен-
ный деятель», так как под ним можно понимать 
довольно обширный круг лиц, вплоть до извест-
нейших медийных личностей, телеведущих, воен-
ных корреспондентов, крупных ученых, руково-
дителей благотворительных фондов в силу своей 
известности, и влияния в обществе, и это обстоя-
тельство является определяющим, позволяющем 
отграничивать опасное деяние  указанное в ст.277 
УК РФ, от состава предусмотренного п. «б» ч.2 
ст.105 УК РФ.

Помимо этого, виновные могут ошибаться в 
характеристике личности потерпевшего, 
поскольку могут полагать, что посягают на жизнь 
указанного лица в ст. 277, 295 и 317 УК РФ, но по 
факту причиняют вред обычному человеку. Ука-
занные действия в теории, предполагается квали-
фицировать по перечисленным статьям, со ссыл-
кой на ч.3 ст.30 УК РФ как покушение на престу-
пление.

Однако мы не можем согласиться с данной 
квалификацией поскольку полагаем, что указан-
ное общественно опасное деяние, действительно 
не доводится до конца, по обстоятельствам неза-
висимым от виновного лица, в теории это дей-
ствительно покушение на преступление, однако 
анализируемый нами состав охватывается поня-
тием посягательства, а значит он включает как 
покушение на убийство, так и сам факт умышлен-
ного причинения смерти.

Кроме того, на данный факт многократно 
указывала высшая судебная  инстанция в ранее 
действующих постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда СССР №9 [6] и № 3 [7]. 

Поэтому в приведенном примере содеянное 
должно квалифицироваться соответственно по 
ст. 277, 295 или 317 УК РФ без ссылки на ч. 3 ст. 
30 УК РФ.
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Думается, что указанные нами моменты 
квалификации должны быть предметом разъяс-
нения в Пленуме Верховного Суда РФ, ведь суще-
ствующая ранее характеристика посягательства 
на жизнь, как убийство, так и покушение на убий-
ство, может осложнить оценку обстоятельств, 
что может повлиять на назначение наказания с 
учетом положений ст.66 УК РФ, о наказания за 
неоконченное преступление.

Поскольку ст.277, 295, 317 УК РФ имеют 
схожую объективную сторону рассмотрим это на 
примере ст.317 УК РФ, в судебной практике уже 
встречались подобные ситуации, примером 
может явиться жалоба, направленная в Консти-
туционный Суд РФ.  

Суть дела сводится к следующему, гражда-
нин С.Х. Тимирбулатов был осужден по ч. 3 ст. 33 
и ст. 317 УК РФ за организацию посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных орга-
нов [8]. 

Осуждённому назначено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, с отбыванием 
наказания в колонии особого режима. Заявитель 
в своей жалобе указал, ст. 317 УК РФ предусма-
тривает наказание в виде пожизненного лишения 
свободы независимо от того, наступила смерть 
потерпевшего или нет, однако, согласно ч. 4 ст. 66 
УК РФ, исключается возможность назначения 
пожизненного лишения свободы за приготовле-
ние к преступлению и покушение на преступле-
ние, что, по его мнению, создает неопределен-
ность в правовом регулировании, нарушении его 
конституционных прав и на этом основании про-
сил суд признать норму неконституционной. 

Конституционный Суд РФ абсолютно спра-
ведливо отказал в принятии жалобы к рассмо-
трению, однако такие проблемные вопросы могут 
возникать и в дальнейшем.

Кроме этого в уголовном законодательств 
присутствует еще одна норма схожая по призна-
кам с анализируемыми нами нормами, это п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ где установлена ответствен-
ность за убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной дея-
тельности или выполнением общественного 
долга. Для исключения правовой неопределенно-
сти и нарушения норм действующего законода-
тельства, предлагаем в п. 6 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 1 [9],  внести соот-
ветствующее разъяснение: «Убийство, предусмо-
тренное п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует 
отграничивать от посягательств на жизнь потер-
певших, указанных в ст. 277, ст. 295 и ст. 317 УК 
РФ. 

Под посягательством на жизнь в указанных 
статьях, следует понимать умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредственно направлен-
ные на причинение потерпевшему смерти, неза-
висимо от наступивших последствий». 

Нами проанализирована судебная прак-
тика, касающаяся ст. 277 УК РФ, стоит отметить, 
что самым громким эпизодом по праву является 
дело об убийстве депутата Государственной 
Думы, специалиста в области межнациональных 
отношений, известного правозащитника Старо-
войтовой Г.В., которая была убита 20 ноября 1998 
года. Немного  ни мало, но только 30 июня 2005 
года Санкт-Петербургский городской суд  вынес 
обвинительный приговор по делу об убийстве 
Старовойтовой Г.В. в отношении Колчина Ю.Н. и 
Акишина В.Н., которые обвинялись в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 
277 УК РФ (Колчин Ю.Н.); ст. 277 УК РФ; ч. 3. ст. 
30, п. п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Акишин В.Н.) [10]. 

Справедливости ради, стоит отметить, что в 
судебной практике такие дела немногочисленны, 
но от этого не теряется их особая важность, осо-
бенно в условиях обострившихся политических 
противоречий, и проведения массированных тер-
рористических и экстремистских проявлений в 
отношении Российской Федерации и ее граждан.

Некоторые авторы, в частности Т.Н. Нурка-
ева и И.Р. Диваева [1] предлагают в целях единоо-
бразного толкования и использования в процессе 
право применения исключить эти нормы заменив 
их общей нормой, то есть ст.105 УК РФ, допол-
нить частью третьей, где перечислить всех тех 
лиц, ради защиты интересов которых, собственно 
говоря и были созданы анализируемые нами 
нормы и в частности ст.277 УК РФ. 

Соглашаясь с некоторой логичной, каза-
лось бы, унификацией УК РФ, все же считаем, что 
в современных реалиях, предполагается рост 
числа анализируемых составов преступлений и 
прежде всего благодаря направленности данных 
общественно опасных деяний, в этих условиях  
государство обязано обеспечить свою нацио-
нальную безопасность, Российская Федерация 
должна сохранять имеющиеся правовые инстру-
менты защиты ее государственных интересов, 
поэтому в целях единообразного применения 
законодательства и устранения его неопределен-
ности, предлагаем обратить внимание на некото-
рые предложенные рекомендации.
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Аннотация. В рамках данной статьи проведено исследование особенностей правового регули-
рования процедуры истребования документов при осуществлении налогового контроля. В ходе прове-
денного анализа действующего законодательства о налогах и сборах и судебной практики, определе-
ны основные критерии истребования документов, их нормативное закрепление, выявлены пробелы 
налогового законодательства и пути их решения (способа применения) при разрешении спорных во-
просов, рассматриваемых в рамках судебных заседаний. Рассмотрены примеры правового регулиро-
вания правовых норм и разнообразие подходов к реализации закрепленной в законодательстве норме 
права с учетом разнопланового подхода как налоговых органов, так и налогоплательщиков и оценка 
такой реализации органами судебной власти. Кроме того, выявлены основные подходы, мнения арби-
тражных судов и значимые аспекты, которым должны соответствовать требования должностных лиц в 
процессе истребования документов, а также сформированы выводы, предложения в рамках решения 
существующих спорных вопросов, касающихся применения норм в части истребования документов 
налоговыми органами. В рамках подготовки статьи проанализированы и предложены способы приме-
нения и реализации действующего налогового законодательства применяемый в рамках проведения 
мероприятий налогового контроля, выражающихся в истребовании документов (информации) у нало-
гоплательщиков, находящихся на учете в налоговом органе. Так, установление общего подхода для 
реализации указанной нормы позволит в дальнейшем уменьшить количество обжалуемых действий 
должностных лиц налогового органа, снизит нагрузку на арбитражные суды и обеспечит упорядочен-
ность ведения деятельности как налоговыми органами, так и налогоплательщиками.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговый контроль, истребование документов, налого-
вые органы, налоговая проверка, мероприятия налогового контроля, судебная практика, Налоговый 
кодекс Российской Федерации.  
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Annotation. Within the framework of this article, a study has been conducted on the specifics of the 
legal regulation of the procedure for claiming documents in the implementation of tax control. In the course of 
the analysis of the current legislation on taxes and fees and judicial practice, the main criteria for requesting 
documents, their normative consolidation were determined, gaps in tax legislation and ways of their solution 
(method of application) were identified in resolving controversial issues considered within the framework of 
court sessions. Examples of legal regulation of legal norms and a variety of approaches to the implementation 
of the rule of law enshrined in legislation are considered, taking into account the diverse approach of both tax 
authorities and taxpayers and the assessment of such implementation by judicial authorities. In addition, the 
main approaches, opinions of arbitration courts and significant aspects that must meet the requirements of 
officials in the process of claiming documents have been identified, as well as conclusions and proposals have 
been formed within the framework of resolving existing controversial issues related to the application of norms 
regarding the claim of documents by tax authorities. As part of the preparation of the article, the methods of 
application and implementation of the current tax legislation applied in the framework of tax control measures, 
expressed in the demand for documents (information) from taxpayers registered with the tax authority, are 
analyzed and proposed. Thus, the establishment of a common approach to the implementation of this norm 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-6-214-219
NIION: 2021-0079-6/24-485
MOSURED: 77/27-025-2024-6-485



215 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

will further reduce the number of appealed actions of officials of the tax authority, reduce the burden on 
arbitration courts and ensure the orderly conduct of business by both tax authorities and taxpayers.

Key words: tax policy, tax control, document collection, tax authorities, taxes, tax control measures, 
judicial practice, the Tax Code of the Russian Federation.

Законодательством Российской Федера-
ции установлены конкретно-определен-

ные требования, в том числе в нормах, принятых 
в отношении налогов и сборов, нарушение кото-
рых в конечном итоге приведет к непоправимым 
структурным изменениям целой системы эконо-
мического состояния общества, приведет к огра-
ничениям добросовестной конкуренции и ска-
жется на дестабилизации государственного строя 
страны.

Налоговыми органами по всей территории 
страны ведется беспрерывный цикл деятельно-
сти направленный, в том числе на полноценную 
реализацию функции налогового контроля, обе-
спечивающий беспрекословное выполнение тре-
бований законодательства всем участниками 
финансового рынка.

Согласно пункту 1 статьи 82 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 
налоговым контролем признается деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах. 

В результате внимания, обращенного к про-
блеме контрольно-надзорной деятельности нало-
говых органов, а также обширной базе судебной 
практики, налоговый контроль выступает как 
полноценный институт налогового и подотрасли 
финансового права со своей системой правовых 
институтов. 

Таким образом, налоговый контроль осу-
ществляет регулирование общественных отно-
шений, направленных на введение и взимание 
налогов и сборов, а также иных взаимоотноше-
ний, возникающих между государством и органи-
зациями (индивидуальными предпринимателями) 
являющимися плательщиками налогов и сборов.

Мероприятия налогового контроля, 
согласно п. 1 ст. 82 НК РФ, представляют под 
собой предусмотренные НК РФ формы деятель-
ности налоговых органов по контролю за соблю-
дением налогоплательщиками, налоговыми аген-
тами, плательщиками сборов и плательщиками 
страховых взносов законодательства о налогах и 
сборах.

Такие действия налогового органа прово-
дятся в процессе ведения налоговых проверок и 
при рассмотрении их материалов, а также в каче-
стве дополнительных мероприятий налогового 
контроля связанными с налоговыми проверками. 
Исключением являются мероприятия налогового 
контроля, предусмотренные пунктом 2 статьи 
93.1 НК РФ, которые могут проводиться вне 
рамок налоговых проверок. 

Истребование документов и\или информа-
ции, необходимой для установления правильно-
сти исчисления и уплаты налогов является фун-
даментальным механизмом, направленным на 
реализацию контрольной и надзорной функции, в 
том числе получению информации, используемой 
для оценки действий налогоплательщиков.

При этом, данная функция налогового 
органа подразумевает под собой наличие под-
разделов для истребования документов (инфор-
мации), таких как направление требования в 
адрес организации, находящейся на учете в нало-
говом органе, осуществляющем проверку, осу-
ществляется в соответствии со ст. 93 НК РФ; 
направление требования в адрес организации, 
находящейся на учете в ином налоговом органе, 
осуществляется в соответствии со ст. 93.1 НК РФ.

Указанная форма контроля является базой 
влияющей на эффективность проводимой про-
верки, поскольку без основной информации, рас-
крывающей реальные параметры ведения биз-
неса, невозможно определить их необходимость 
и правильность оформления.

Главным вопросом, в рамках осуществле-
ния такой формы контроля является определение 
объема полномочий налоговых органов, 
поскольку они должны быть максимально эффек-
тивными и гибкими для обеспечения достаточной 
информационной базы с одной стороны и соблю-
дения частных интересов налогоплательщиков с 
другой стороны.

Полный спектр контрольных мероприятий, 
применяемый налоговыми инспекторами для 
полноценной оценки правильности ведения и 
оформлениях результатов реальной финансо-
во-хозяйственной деятельности проверяемой 
организации должен быть четко определен и 
законодательно закреплен как по перечню пол-
номочий, так и по процедуре их реализации.

Такая деятельность налоговых органов и их 
должностных лиц хоть и регламентируется нор-
мами НК РФ и правовыми актами ФНС России, 
однако имеет существенные пробелы, восполня-
емые на основании вступивших в законную силу 
судебных актов, решения по которым зачастую 
принимаются на основании субъективного мне-
ния судей.

Таким образом, остро стоящая проблема 
восполнения пробелов законодательства, в том 
числе в отношении истребования документов 
(информации), требует кардинальных решений в 
целях устранения формализованного подхода к 
проверкам и устранения рисков их последую-
щего обжалования.
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Истребование документов (информации) в 
рамках и вне рамок налоговой проверки.

Для правильного исчисления налогов осно-
вополагающим критерием является предоставле-
ние в адрес налогового органа первичных учет-
ных документов и аналитических регистров бух-
галтерского (налогового) учета, в которых нало-
гоплательщик отражает конкретные факты 
ведения реальной финансово-хозяйственной 
жизни организации. 

Необходимо отметить, что в целях проверки 
документов на соответствие их совершенных 
обществом операциям проверяющей инспекции 
может быть необходима информация полученная 
как от проверяемой организации, так и от ее 
контрагентов и иных лиц, владеющих необходи-
мыми данными в силу различных обстоятельств.

На основе чего необходимо определить 
(установить) критерии при который такая инфор-
мация может быть получена проверяющими:

 – лицо, у которого запрашивается информа-
ция, реально ею располагает;

 – сведения должны быть необходимыми для 
исчисления конкретного налога в проверяе-
мых налоговых периодах;

 – требование о предоставлении информации 
обосновано.
При этом, правомерность истребования 

налоговыми инспекторами документов содержит 
исключительно формальные основания, и огра-
ничивается ссылкой на проведение проверки. 

Согласно п. 1 ст. 93 НК РФ и письму Мин-
фина РФ от 26.12.2019 № 03-03-06/1/102219 
налоговый орган, проводящий налоговую про-
верку, имеет право истребовать у проверяемого 
лица необходимые для проверки документы.

Должностные лица налоговых органов 
имеют право истребовать у общества, в отноше-
нии которого проводится проверка документы и 
информацию в зависимости от отраженной им 
ситуации, при этом перечень конкретных доку-
ментов необходимых для истребования в целях 
правильности исчисления налогов налоговым 
кодексом прямо не установлен. Указанная пози-
ция подтверждается письмами ФНС России от 
07.03.2019 № БС-3-11/2010@, от 15.03.2019 № 
БС-4-11/4675@, Минфина РФ от 22.05.2019 № 
03-02-07/1/36882 и постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 
№ 09АП-62155/2018 по делу № А40-154941/18.

Таким образом, необходимость истребова-
ния тех или иных документов и информации явля-
ется оценочным фактором для суда, рассматри-
вающего дело и указывает на отсутствие обосно-
ванности истребования документов в соответ-
ствии со ст. 93, 93.1 НК РФ.

Вместе с тем, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 
31 НК РФ налоговому органу представлено право 
требовать от налогоплательщика, плательщика 
сбора или налогового агента документы по фор-
мам и (или) форматам в электронной форме, 
установленным государственными органами и 
органами местного самоуправления, служащие 
основаниями для исчисления и уплаты (удержа-
ния и перечисления) налогов, сборов, а также 
документы, подтверждающие правильность 
исчисления и своевременность уплаты (удержа-
ния и перечисления) налогов, сборов.

На основании вышеизложенного, обосно-
ванность требования документов прочно связана 
с отражением фактов деятельности конкретного 
плательщика налогов за проверяемый период, 
при этом требования налоговой инспекции выхо-
дящие за рамки осуществления реальной финан-
сово-хозяйственной деятельности могут быть 
проигнорированы налогоплательщиком в соот-
ветствии с пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ или признаны 
несоответствующими доказательствами совер-
шения налогового правонарушения в соответ-
ствии со ст. 68 НК РФ.  

Неопределенность норм, закрепленных в 
законодательстве о налогах и сборах.

Положения НК РФ в части истребования у 
налогоплательщика документов, в рамках прово-
димых налоговых проверок, в полной мере не 
определены. Так, практика применения налого-
вого законодательства указывает на формаль-
ный подход проверяющих к механизму истребо-
вания на что указывает как количество запраши-
ваемых документов, так и их выбор, а также 
несопоставимо короткие сроки (10 рабочих дней) 
для реализации указанной нормы при отсутствии 
законодательно закрепленных оснований прод-
ления указанного срока. 

В связи с этим, обоснованность состава 
истребуемой информации и документов опреде-
ляется должностными лицами налогового органа, 
формирующего требование, и налогоплательщи-
ками, исполняющими требования. Необходимо 
отметить, что общество при оценке обоснованно-
сти направленного в его адрес требования 
рискует быть привлеченным к ответственности за 
непредставление документов, что в свою очередь 
влечет необходимость обжалования в суде такого 
акта и несение судебных издержек.

В то же время, сформированный подход 
арбитражных судов подтверждает добросовест-
ность инспекторов-проверяющих в отношении 
установленного перечня истребуемых докумен-
тов, что подтверждается статистикой арбитраж-
ных дел по вопросу обжалования решений 
инспекций ФНС России.
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Рисунок 1. Динамика налоговых споров при непредставлении документов (15.6 КоАП), штук 

Представленная статистика свидетель-
ствует, во-первых, о том, что вопрос обоснован-
ности истребования документов является массо-
вым и вызывает большое количество споров. 
Во-вторых, указывает на приоритет налогового 
органа при определении перечня необходим для 
проверки документов и их относимости к пред-
мету налоговой проверки, что подтверждается 
решением Арбитражного суда г. Москвы от 
06.12.2019 по делу № А40-114260/2019. 

Указанный подход является с одной сто-
роны разумным и защищает публичные интересы, 
связанные с осуществлением налогового кон-
троля, однако с другой стороны не способствует 
снижению административной нагрузки на нало-
гоплательщиков.

Анализ арбитражной практики. 
В современной практике, нередки случаи, 

когда суммы штрафа за истребование докумен-
тов превышают суммы за неуплату налогов по 
итогам проведенной выездной налоговой про-
верки.

В существующей практике, сформирован-
ной судами весомое количество истребуемых 
документов, не свидетельствует о признании дей-
ствий инспекции Федеральной налоговой службы 
России незаконными.

Так, при анализе решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 30.12.2019 по делу №А40-
225122/19-107-3924 установлено, что предметом 
спора является истребование документов за три 
дня до завершения выездной налоговой про-
верки. 

В ходе указанного мероприятия налогового 
контроля у проверяемого налогоплательщика 
истребовано более 1 млн. первичных учетных 
документов.

В ответ на указанное требование налого-
вого органа Обществом частично представлены 
первичные учетные документы, а также сопрово-
дительное письмо с указанием на объем истребо-
ванных документов и невозможность их предо-
ставления в установленный законом срок.

Инспекцией вынесено решение о привлече-
нии Общества к налоговой ответственности по п. 
1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа за непредставле-
ние всего объема истребуемых документов, 
несмотря на ходатайство организации о продле-
нии срока представления запрашиваемых доку-
ментов.

Не согласившись с таким решением налого-
вого органа, Общество обратилось в суд, кото-
рый в свою очередь признал незаконным привле-
чение к ответственности указав на злоупотребле-
ние налоговой инспекцией своими правами:

1. Запрос первичных учетных документов за 
трехгодичный проверяемый период в значи-
тельном количестве;

2. Налоговой инспекций в ходе проведения 
налоговой проверки уже была информация 
обо всех хозяйственных операциях Обще-
ства, поскольку указанные документы или 
имелись в общем доступе, или ранее пред-
ставлялись в налоговый орган последним;

3. в связи с объемом необходимых докумен-
тов нарушение сроков их представления 
вызвано исключительно объективной 
невозможностью выполнения указанного 
требования в установленный законом срок;

4. инспекцией применен формальный подход 
при формировании перечня необходимых 
документов;
В частности, суд отклонил довод налогового 

органа о наличии в штате организации большого 
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количества сотрудников, поскольку последние не 
должны переключиться с выполнения своих 
основных трудовых обязанностей на подготовку 
документов, запрашиваемых налоговым органом.

Вывод Суда основывается на том, что, 
инспекция злоупотребила своими полномочиями 
и не намеревалась изучить все истребуемые 
документы. 

Аналогичная позиция содержится в Реше-
нии Верховного суда РФ от 21.06.2021 № 308-
ЭС21-8996, однако, считать его прецедентным не 
стоит: очевидно, что судом каждый раз будут 
исследоваться все обстоятельства спора, в том 
числе само наличие у налогоплательщика истре-
буемых документов.

Так, при анализе судебной практики, в том 
числе конкретного решения суда установлено, 
что несопоставимый объем документов, требуе-
мых налоговой инспекцией от налогоплатель-
щика произведен лишь для увеличения налагае-
мых санкций, при этом, основной массив сложив-
шейся судебной практики по рассматриваемому 
вопросу в большинстве случаев поддерживает 
налоговые органы, признавая их исключительное 
право определять обоснованность истребования 
необходимого перечня документов. 

Изложенные выше подходы судебно-арби-
тражной практики хоть и являются справедли-
выми, однако, могут породить проблему бескон-
трольного истребования налоговыми органами 
документов и не способствуют минимизации 
количества проводимых мероприятий налогового 
контроля.

Решение проблемы.
При решении вопроса об истребовании 

документов (информации) при проведении нало-
говых проверок ФНС России считает необходи-
мым исходить из принципов целесообразности, 
разумности и обоснованности, что подтвержда-
ется письмом ФНС России от 27 июня 2017 г. № 
ЕД-4-2/12216@ «Об истребовании документов 
(информации) вне рамок налоговых проверок», а 
также в Манифестом ФНС России «Разумное 
истребование», поскольку истребование доку-
ментов (информации) в излишнем объеме приво-
дит к жалобам на действия налоговых органов и 
не способствует повышению эффективности 
налогового контроля. 

Кроме того, согласно судебной практике, 
истребование документов вне зависимости от его 
объемов не является основанием для признания 
действий налогового органа незаконными. 

Истребование документов (информации) в 
рамках использования риск-ориентированного 
подхода должно быть обоснованно и соответ-
ствовать разъясняющим письмам ФНС России, в 
связи с чем в целях снижения количества споров 
целесообразно предпринять следующие шаги:

1. Дальнейшая цифровизация налогового 
учета и интеграция большего количества 
данных о финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий в подаваемые нало-
говые декларации.
Начиная с 2015 года при внедрении АСК 

«НДС – 2» в форму налоговой декларации по НДС 
внедрены разделы 8 и 9, которые содержали в 
себе цифровые данные о совершаемых с контра-
гентами операциях. Это позволило налоговым 
органам получить критически важный объем ана-
литической информации о наличии сделок с 
контрагентами без проведения мероприятий 
налогового контроля.

Однако, состав данных при этом не содер-
жит в себе сведения о конкретном содержании 
операций, совершенных с контрагентами, огра-
ничиваясь данными об объемах операций в сум-
мовом выражении и сведениях о контрагенте. В 
связи с этим, необходимость истребования доку-
ментов для более углубленной проверки сохрани-
лась.

По мнению автора, расширение состава 
обязательных реквизитов налоговых деклараций, 
которые включают в себя данные, характеризую-
щие финансово-хозяйственные операции, позво-
лит с одной стороны снизить административ-
но-контрольную нагрузку на контрагентов и с 
другой стороны расширит возможности по иден-
тификации конкретных финансово-хозяйствен-
ных операций.

Речь идет о включении в состав налоговой 
декларации данных о характере поставляемых 
товаров (работ, услуг), кодификации их номенкла-
туры, указании конкретных объемов и указании 
реквизитов связанных с счетами-фактурами 
документов (договоров, первичных документов и 
т.д.).

2. Закрепление устойчивых формулировок 
(наименований) документов, истребуемых у 
проверяемого налогоплательщика, его 
контрагентов и третьих лиц.
В указанных целях необходимо создание 

базы электронных шаблонов истребуемых доку-
ментов, на основании судебно-арбитражной 
практики и результатов оспаривания решений 
налоговых органов в досудебном порядке.

В частности, в рамках создания шаблонов 
можно предусмотреть типы документов, обосно-
ванность которых была подтверждена судеб-
но-арбитражной практикой, и, напротив, истре-
бование которых было признано судами необо-
снованным.

При истребовании документов, истребова-
ние которых было ранее признано судами необо-
снованным, информационные ресурсы ФНС Рос-
сии могут оповещать об этом должностное лицо, 
формирующее требование.  
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3. Закрепить обязанность при регистрации 
Общества на общей или упрощенной 
системе налогообложения, а также индиви-
дуальных предпринимателей подключения к 
системе ТКС в целях достижения 100% 
электронного документооборота и упроще-
ния взаимодействия налогового органа с 
налогоплательщиком;

4. Создание на платформе АИС Налог-3 базы 
всех когда-либо истребованных документов 
с возможностью выставления фильтров и 
полным поиском документов. Для эффек-
тивности такой базы истребованные доку-
менты должны быть распознаны и оцифро-
ваны, что подразумевает огромный объем 
работы.
В связи с этим, для указанных целей необ-

ходимо привлечение специалистов в области 
нейросетей, применяющих компьютерное зрение 
(OCR). Подобные проекты применяются круп-
ными компаниями для оцифровки документов 
(например, Общим центром обслуживания 
«Ростелеком»). 

Таким образом, актуальность рассматрива-
емой темы заключается в том, что уровень истре-
бования документов (информации) и их анализ 
имеет важное значение не только для организа-
ции, но и для государства. Закрепление законо-
дательных норм в данной области необходим для 
повышения качества производимых мероприятий 
налогового контроля и оптимизации налоговых 
проверок. 

Количественный и качественный баланс 
истребуемых документов является одной из наи-
более сложных проблем, решение которой, по 
мнению автора, лежит в плоскости цифровиза-

ции данных, характеризующих налоговые право-
отношения субъектов предпринимательской дея-
тельности.
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
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Аннотация. Экстремизм – это идеология крайних взглядов, допускающая не только провокации 
и беспорядки для достижения своих целей, но и другие радикальные методы, включающие не только 
акции гражданского неповиновения, но и партизанские войны, терроризм. Терроризм — это крайняя 
форма проявления экстремизма, поэтому данные понятия между собой связаны. Экстремизм присущ 
молодым, многие организации подобного толка стараются привлечь в свои ряды как можно больше 
молодежи. Это связано и с тем, что молодежь не имеет четких жизненных установок, а значит, завер-
бовать ее легче, и с тем, что молодые люди сами по себе более активные и агрессивные, верят в то, 
что мир можно изменить силой, а значит, их легче толкнуть на совершение преступлений. Кроме этого, 
распространению радикальных идеологий способствует пьянство и наркомания. Дети из неблагопо-
лучных семей остаются без присмотра, они могут не употреблять сами, но им нужна опора и радикаль-
ные организации предлагают им помощь. Обделенные вниманием и хорошим отношением подростки 
достаточно часто пополняют ряды террористов, экстремистов и разнообразных преступных группиро-
вок. Учитывая это, важно обратить внимание на профилактику экстремизма в общеобразовательных 
школах и более старших образовательных учреждениях. Решить указанные проблемы можно только 
при комплексном подходе, разнообразных организационных и правовых методах, осуществлении про-
филактики на всех уровнях, начиная от семьи и школы, заканчивая общегосударственной политикой. 
Государственные органы и общественные организации, включая частные учреждения, например, 
спортивные и образовательные, должны активно взаимодействовать между собой. Это касается не 
только обмена информацией, но и организации деятельности, мероприятий и профилактических мер.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, молодежь, радикальная идеология, крайние взгляды, 
преступление, профилактика, предупреждение.
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CYBER CRIME IN THE DIGITAL SPACE: WAYS OF DETECTION AND 
COUNTERACTING

Annotation. Extremism is an ideology of extreme views that allows not only provocations and riots to 
achieve its goals, but also other radical methods, including not only acts of civil disobedience, but also guerrilla 
wars and terrorism. Terrorism is an extreme form of extremism, so these concepts are interconnected. 
Extremism is inherent in young people; many organizations of this kind try to attract as many young people as 
possible into their ranks. This is due to the fact that young people do not have clear life guidelines, which 
means it is easier to recruit them, and to the fact that young people themselves are more active and aggressive, 
they believe that the world can be changed by force, which means they easier to push to commit crimes. In 
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addition, the spread of radical ideologies is facilitated by drunkenness and drug addiction. Children from 
disadvantaged families are left unattended; they may not use drugs themselves, but they need support and 
radical organizations offer them help. Teenagers deprived of attention and good attitude quite often join the 
ranks of terrorists, extremists and various criminal groups. Given this, it is important to pay attention to the 
prevention of extremism in secondary schools and higher educational institutions. These problems can only 
be solved with an integrated approach, a variety of organizational and legal methods, and prevention at all 
levels, from family and school to national policy. Government bodies and public organizations, including 
private institutions such as sports and educational institutions, must actively interact with each other. This 
applies not only to the exchange of information, but also to the organization of activities, events and preventive 
measures.

Key words: extremism, terrorism, youth, radical ideology, extreme views, crime, prevention, warning.

Постановка проблемы. Экстремизм — это 
идеология крайних взглядов, допускаю-

щая не только провокации и беспорядки для 
достижения своих целей, но и другие радикаль-
ные методы, включающие не только акции граж-
данского неповиновения, но и партизанские 
войны, терроризм. «Экстремизм» как термин — 
это нетерпимое отношение к различным социаль-
ным группам (ксенофобия); превосходство над 
этими группами, как правило, по национальному 
признаку (расизм), стремление их уничтожить 
(геноцид). Терроризм — это крайняя форма про-
явления экстремизма, поэтому данные понятия 
между собой связаны [6]. 

Экстремизм присущ молодым, многие орга-
низации подобного толка стараются привлечь в 
свои ряды как можно больше молодежи. Это свя-
зано и с тем, что молодежь не имеет четких жиз-
ненных установок, а значит, завербовать ее легче, 
и с тем, что молодые люди сами по себе более 
активные и агрессивные, верят в то, что мир 
можно изменить силой, а значит, их легче тол-
кнуть на совершение преступлений. Могут при-
влекаться и несовершеннолетние. Их могут 
использовать для распространения материалов 
экстремистского характера, участия в акциях и 
митингах. Иногда их вовлекают в серьезную пре-
ступную деятельность, например для соверше-
ния массовых беспорядков, участия в деятельно-
сти организации, даже совершения поджогов или 
терактов. 

Методология исследования. Подростки и 
молодежь являются максимально незащищенной 
социальной группой. Они — наиболее привлека-
тельная цель для различных радикальных 
деструктивных организаций. Молодежь входит в 
группу риска, так как склонна к проявлению 
агрессии, и об этом ее свойстве прекрасно знают 
экстремисты, которые могут направить разруши-
тельную энергию в нужном им направлении. Под-
росток может поддаваться манипуляциям пре-
ступников, для этого ему внушают искаженное 
понимание духовных и культурных ценностей, 
необходимость действовать для того, чтобы вер-
нуть все на свои места. 

Кроме этого, распространению радикаль-
ных идеологий способствует пьянство и наркома-
ния. Дети из неблагополучных семей остаются 
без присмотра, они могут не употреблять сами, 
но им нужна опора и радикальные организации 
предлагают им помощь. Обделенные вниманием 
и хорошим отношением подростки достаточно 
часто пополняют ряды террористов, экстреми-
стов и разнообразных преступных группировок. 
Учитывая это, важно обратить внимание на про-
филактику экстремизма в общеобразовательных 
школах и более старших образовательных учреж-
дениях. В России около 30 миллионов подрост-
ков, к которым могут проявлять интерес экстре-
мистские и террористические организации [8]. 

Экстремистское поведение в среде под-
ростков — не редкость, к основным причинам 
этого можно отнести: 

 – Социальное неравенство.
 – Отсутствие необходимого жизненного и 

социального опыта.
 – Незрелость ума.
 – Желание самоутвердиться.
 – Желание обратить на себя внимание. 
 – Неопределенный социальный статус.

Экстремизм имеет много видов и проявля-
ется разнообразно. Если рассматривать направ-
ленность деятельности таких организаций, то 
условно их можно разделить на следующие виды:

1. Экстремистские движения националистиче-
ской направленности. Чаще всего это скин-
хеды. Они пропагандируют ксенофобию и 
совершают атаки на мигрантов, чаще всего 
из хулиганских побуждений, могут провоци-
ровать уличные драки с представителями 
других субкультур, часто устраивают 
погромы и беспорядки, могут входить в 
число футбольных фанатов. Данное движе-
ние имеет свои музыкальные направления, 
собственные скин-группы, которые испол-
няют песни, прославляющие идеи скинхе-
дов.

2. Экстремистские движения религиозной 
направленности. Россия — многонацио-
нальное и многоконфессиональное госу-
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дарство, поэтому законодательство запре-
щает религиозным организациям и гражда-
нам враждовать друг с другом и разжигать 
религиозную, расовую и социальную рознь 
(ст.13 Конституции РФ). Наиболее опасным 
движением является «ваххабизм»: это ради-
кальное движение ислама, нетрадиционное 
для проживающих в России мусульман. 
Деятельность этого движения выражается в 
насаждении деструктивной идеологии, 
ведении подрывной деятельности. В неко-
торых субъектах РФ действуют «центры 
исламской молодежи»: это экстремистские 
ячейки, воспитывающие мусульман подрас-
тающего поколения в духе радикального 
ислама. Они же проводят вербовку и попол-
няют экстремистские формирования. 
Основными законами для этих группировок 
считаются законы Шариата, а воспитание 
молодежи строится на беспрекословном им 
подчинении. Кроме этого, пропагандиру-
ется превосходство ислама над остальными 
религиями. Некоторые родители сами 
отдают в такие организации подростков в 
надежде на то, что им привьют правильные 
культурные ценности и дисциплину. Не 
всегда они в курсе того, что организация 
готовит будущих террористов. К религиоз-
ным культам можно отнести и «сатанистов». 
Чаще всего адептами этого течения стано-
вятся психически неустойчивые лица, име-
ющие тягу к садизму, некрофилии, совер-
шающие насильственные действия ритуаль-
ного характера. Такие культы допускают 
ритуальное насилие и жертвоприношение, 
причем не только животных, но и людей. 
Это социально опасное явление, так как 
может привлекать подростков и наносить 
ущерб их психике, вовлекать в совершение 
преступления, например, если культ практи-
кует человеческие жертвоприношения. 
Жертвой может стать и сам подросток.

3. Экстремистские движения политической 
направленности. В России есть официально 
признанные экстремистские политические 
движения, имеющие целью захват власти. К 
ним относятся, например, «Русское нацио-
нальное единство», «Авангард красной 
молодежи», «Национал-большевистская 
партия». Существуют и иные организации, 
осуществляющие подобную деятельность, 
однако они не получили официального при-
знания, что, возможно, связано с их мало-
численностью. Основной деятельностью 
указанных организаций является участие в 
массовых политических мероприятиях, при-
зывающих к свержению существующей вла-
сти насильственным путем [7; 9]. 

Государство призвано защищать гарантиро-
ванные Конституцией права и свободы граждан, 
а экстремистская деятельность направлена на 
ущемление этих прав. Для РФ важным направле-
нием в юридической практике является именно 
защита прав своих граждан. Именно поэтому 
большое внимание уделяется противодействию 
экстремизму и терроризму. Эта деятельность 
отражается не только в Конституции, но и в уго-
ловном и ином законодательстве [1-4]: 

 – Конституция РФ отражает основы конститу-
ционного строя страны, а также основопо-
лагающие права и свободы граждан.

 – ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» вклю-
чает определение экстремистской деятель-
ности и ее составы. 

 – Кодекс об административных правонару-
шениях РФ включает нормы, предусматри-
вающие ответственность за экстремист-
скую деятельность, это ст. 20.2.1, 20.3, 5.26, 
17.10, 20.2 и т.д. 

 – В Уголовном кодексе РФ содержатся следу-
ющие статьи, предусматривающие ответ-
ственность за терроризм и преступления 
экстремистской направленности: 280, 282, 
282.1, 282.2, 357. 
Стоит отметить, что терроризм является не 

просто общегосударственной проблемой, но и 
международной, поэтому решить этот вопрос 
силами одного только Министерства внутренних 
дел просто невозможно. Для активной борьбы с 
экстремизмом и терроризмом необходимо не 
только подключение других правоохранительных 
органов, но и общественных организаций. Важно 
исключить причины, по которым появляются экс-
тремистские течения, желание молодежи всту-
пить в них. 

Решить проблему можно только при ком-
плексном подходе, разнообразных организаци-
онных и правовых методах, осуществлении про-
филактики на всех уровнях, начиная от семьи и 
школы, заканчивая общегосударственной поли-
тикой. Государственные органы и общественные 
организации, включая частные учреждения, 
например, спортивные и образовательные, 
должны активно взаимодействовать между 
собой. Это касается не только обмена информа-
цией, но и организации деятельности, мероприя-
тий и профилактических мер. 

Профилактика может проводиться как в 
общем, так и в индивидуальном порядке. Стоит 
отметить, что выявить отдельного сложного под-
ростка и работать с ним предметно тяжелее, 
однако такой подход дает большую результатив-
ность. Важно создать возможность для детей из 
неблагополучных семей обратиться за помощью 
в общественную или государственную организа-
цию, а не к сектантам или экстремистам.
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Кроме этого, актуальны следующие профи-
лактические меры: 

 – Общая профилактика экстремистских про-
явлений требует комплексного подхода, так 
как должна проводиться не только в обра-
зовательных учреждениях, но и в семье, на 
работе, в общественных организациях. В 
нее входит правовое воспитание подрост-
ков, развитие досуга для молодежи и вовле-
чению в него, повышение уровня патрио-
тизма и доверия к органам государственной 
власти, развитие служб работы с молоде-
жью, развитие практической деятельности 
молодежных и подростковых советов при 
государственных органах, включение моло-
дежи в управленческую деятельность, воз-
можность развивать регион и осуществлять 
управление им. 

 – Индивидуальная профилактика экстремист-
ских проявлений направлена на своевре-
менное выявление групп несовершеннолет-
них экстремисткой направленности, осу-
ществление предупредительных мер в отно-
шении членов таких течений, проведение 
мероприятий с учетом личности подростка, 
условий семейного воспитания. Она вклю-
чает в себя создание эффективной системы 
реабилитации подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, вследствие 
которой последние были вовлечены в экс-
тремистскую деятельность [5; 6; 9].
Важную роль играет и бдительность населе-

ния. Нужно научить людей заострять внимание на 
подготовке экстремистов к проведению массо-
вых акций и сообщать об этом в правоохрани-
тельные органы. К таким действиям может отно-
ситься: 

 – Распространение листовок, содержащих 
призывы к участию в каких-либо акциях, 
массовых сборах и выступлениях.

 – Размещение лозунгов и призывов на стенах 
зданий, иных объектах.

 – Распространение подобной информации 
через интернет.

 – Подготовка предметов, при помощи кото-
рых можно наносить телесные поврежде-
ния.

 – Создание запасов продовольствия, денег, 
иных вещей или предметов, необходимых 
для автономного проживания или нахожде-
ния большого количества людей вне насе-
ленного пункта.

 – Прибытие большого количества граждан из 
районов с социально-экономическими кон-
фликтами. 
Заключение. Для России экстремизм и тер-

роризм являются одной из основных проблем, 
угрожающих национальной безопасности. 

Именно поэтому противодействие данному явле-
нию должно осуществляться активно и на всех 
социальных и государственных уровнях. 
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Борьба с наркозависимостью на протя-
жении многих десятилетий была и оста-

ется одним из наиболее приоритетных видов дея-

тельности правоохранительных органов. В этом 
виде деятельности задействовано подавляющее 
большинство подразделений органов внутренних 
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дел. Повышение интенсивности такого рода дея-
тельности возможно лишь в случае постоянного 
контроля за изменениями механизма существо-
вания этого вида криминального бизнеса. В связи 
с этим, возникает необходимость увеличения 
эффективности борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств. Достижение такой цели 
представляется возможным при улучшении каче-
ства документирования выявляемых фактов 
незаконного оборота наркотиков, а в частности 
материалов первичной проверки данной катего-
рии.

Статья 6 Закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» устанавливает исчерпывающий 
перечень оперативно-розыскных мероприятий 
[1]. Часть из них, такие как опрос, наведение 
справок могут выполняться как сотрудниками 
органа предварительного расследования. Однако 
основной ряд оперативно-розыскных мероприя-
тий может проводиться исключительно оператив-
ными сотрудниками. К их числу относится «про-
верочная закупка». Этот вид мероприятия наибо-
лее часто используется при выявлении фактов 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

Результативность указанного оператив-
но-розыскного мероприятия напрямую зависит 
от качества его подготовительного этапа. Главной 
задачей этого фрагмента деятельности является 
тщательный подбор лица, будущего выступать в 
роли приобретателя наркотических средств. К 
отбору кандидата для выполнения указанной 
задачи следует подходить весьма тщательно, так 
как суровость наказания за совершения престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, в особенности по статье 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) [2], вынуждает сбытчиков наркотических 
средств проявлять осторожность в совершении 
своих противоправных действий и с избиратель-
ностью подходить к осуществлению незаконных 
сделок по распространению наркотических 
средств и психотропных веществ.

Во-первых, необходимо детально изучить 
личность закупщика для формирования уверен-
ности в его чистоте намерений об оказании 
помощи правоохранительным органам в борьбе с 
наркопреступностью. Это обуславливается нали-
чием фактов вступления в контакт закупщиков со 
сбытчиками наркотических средств по различ-
ным мотивам в момент выполнения активной 
фазы мероприятия и намеренным срывам резуль-
тативности проводимых мероприятий. В связи с 
чем, следует детально изучить круг общения 
потенциального закупщика в целях исключения 
ранее существующих каких-либо прямых или 
косвенных связей со сбытчиком наркотиков. 

С другой стороны, необходимо внимательно 
подойти к подбору личности потенциального 

закупщика. Последний должен обладать опреде-
ленными свойствами. Его внешность не должна 
иметь ярко выраженный криминальный характер, 
а также не производить впечатление матери-
ально необеспеченного лица. Такие факторы 
могут вызвать сомнение сбытчика в платежеспо-
собности приобретателя либо наличием у послед-
него каких-либо серьезных материальных обяза-
тельств, толкающих его на сотрудничество с пра-
воохранительными органами.   С другой стороны 
следует надлежащим образом изучить элементы 
одежды закупщика, на котором не должно быть 
излишнего количества надетых вещей, что может 
вызвать у сбытчика подозрение о наличии у при-
обретателя устройств для видео и аудио записи. 
Кроме того, должна отсутствовать излишняя 
опрятность во внешнем облике закупщика. Хотя 
данный фактор все же имеет зависимость с 
видом подлежащего приобретению наркотиче-
ского средства, его количеством, а также местом 
проведения данного оперативно-розыскного 
мероприятия.

И третьим из наиболее важных аспектов 
подбора кандидата в приобретатели наркотиче-
ских средств являются его характер и манера 
общения. Необходимо отметить, что данный 
параметр желательно должен иметь среднее зна-
чение, так как излишняя общительность либо 
ярко выраженная ее ограниченность могут нас-
торожить сбытчика и привести к отсутствию 
результатов оперативно-розыскного мероприя-
тия, а также потере значимости ранее предпри-
нятых усилий по установлению канала сбыта нар-
котических средств.

Поскольку приобретение наркотиков, обо-
рот которых ограничен или запрещен, проведе-
ние «проверочной закупки» осуществляется на 
основании постановления, утвержденного руко-
водителем соответствующего органа. В связи с 
этим, к данному постановлению выдвигается ряд 
требований с обязательным указанием основа-
ния проведения данного оперативно-розыскного 
мероприятия, лица, в отношении которого плани-
руется проведение мероприятия.

Само собой разумеется, что проведение 
данного мероприятия и его результаты являются 
секретными и предоставляются оперативным 
сотрудником следователю после его рассекречи-
вания, о чем делается соответствующая отметка.

При изучении акта проведения оператив-
но-розыскного мероприятия «проверочная 
закупка», следователь должен обращать внима-
ние в первую очередь на место и время его 
составления, указание должности, фамилии и 
инициалов лица, его составившего, указание 
оснований проведения данного мероприятия, а 
также содержательную часть акта.  

Так рассматриваемое мероприятие состоит 
из следующих частей:
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 – досмотр лица, выступающего в качестве 
приобретателя наркотиков на предмет 
отсутствия при нем наркотиков и денежных 
средств;

 – выдача денежных средств, предназначен-
ных для приобретения наркотиков, номера 
и серии купюр которых заранее сверяются 
участниками мероприятия;

 – наблюдение за лицом, выступающим в каче-
стве приобретателя наркотиков (иногда 
может не включаться в акт проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия «прове-
рочная закупка» и в таком случае оформля-
ется отдельным актом проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия «наблюде-
ние»);

 – сведения о выданном лицом, выступающим 
в качестве приобретателя наркотиков, 
веществе, приобретенном на ранее выдан-
ные ему в рамках проведения оператив-
но-розыскного мероприятия «проверочная 
закупка» денежных средств; сведения об 
упаковке, в которую помещен выданный 
наркотик и методе опечатывания данной 
упаковки;

 – досмотр лица, выступающего в качестве 
приобретателя наркотиков на предмет 
отсутствия при нем наркотиков и денежных 
средств.
В качестве приложения к акту проведения 

«проверочной закупки» выступает заверенная 
надлежащим образом копия денежных средств, 
выданных закупщику в целях приобретения нар-
котика, на которой также расписываются поня-
тые, закупщик и должностное лицо, составившее 
акт.

Участвующие в «проверочной закупке» 
лица: закупщик, двое понятых того же пола, что и 
закупщик, оперативные сотрудники, осущест-
влявшие наблюдение, ставят свои подписи в тех 
частях акта, где указаны мероприятия «прове-
рочной закупки», проведенные с их участием. То 
есть, недопустимо наличие подписей понятых 
после описания результатов проведенного 
наблюдение, если понятые не принимали в наблю-
дении участия от начала и до конца и т д. 

В случае, если в роли закупщика выступает 
засекреченное лицо, результаты «проверочной 
закупки» он подписывает выбранным им заранее 
псевдонимом. 

Подписание акта засекреченным закупщи-
ком не допускается в связи с опасностью рас-

шифровки его личности. Кроме того, категориче-
ски запрещается указывать в акте сведения о 
выданных заранее закупщику специальных тех-
нических средствах, предназначенных для ауди-
о-фиксации разговора между закупщиком и 
лицом, сбывающим наркотик. Наименование 
специальных технических средств, используемых 
для негласной фиксации совершаемого престу-
пления, засекречено на законодательном уровне 
и не предъявляются для обозрения лицам, не 
выступающим в роли закупщика в «проверочной 
закупке». 

В случае наличия отступлений от вышеука-
занных положений следователю придется устра-
нять выявленные им недостатки путем производ-
ства допросов в качестве свидетелей всех уча-
ствующих в «проверочной закупке» лиц, а в слу-
чае возникновения противоречий в их показаниях 
- путем проведения очных ставок. Подводя итог 
исследования, приходим к выводу о целесоо-
бразности совершенствования методик произ-
водства отдельных оперативно-розыскных меро-
приятий, в том числе «проверочной закупки», а 
также повышения уровня профессионального 
мастерства оперативного состава правоохрани-
тельных органов, нацеленного на осуществление 
служебной деятельности, направленной на 
борьбу с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, так как суще-
ствует острая необходимость в мобилизации сил 
и средств, задействованных в противодействии 
рассмотренному виду преступности.
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В науке уголовного процесса не получило 
единого определения такая правовая 

категория как «процессуальный порядок», кото-
рый во многих научных трудах используется как 
словосочетание вспомогательное при описании  
оснований, условий и правил проведения след-
ственных действий. Так, примером могут служить 
работы С.А. Шейфера, в которых автор исполь-
зовал данное сочетание,  однако в самом содер-
жании своих работ не раскрывал сущности явле-
ния «процессуальный порядок» [5, с. 87]. В неко-
торых работах отечественных мэтров уголовного 
процесса мы можем найти употребление данной 
дефиниции, но без привязки к  слову «процессу-

альный». К примеру, в работах В.П. Божьева в 
описании параграфа, посвященного проведению 
допроса в досудебной стадии, наименование 
темы начинается со слова «Порядок...»[6, с. 247]. 
Обращаясь к научным публикациям последних 10 
лет на различные уголовно-процессуальные 
темы, можно также увидеть, что в  содержании 
текста авторы используют то «порядок», то «про-
цессуальный порядок», отождествляя данные 
категории. Возникает вопрос: почему категория 
«процессуальный порядок», которой в науке и 
законодательстве в сфере уголовного процесса 
не дано официального определения, нашло свое 
место во многих научных трудах?

УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС
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При ответе на этот вопрос интерес пред-
ставляет позиция Л.А. Зашляпина, согласно кото-
рой «процессуальный порядок» в разрезе общего 
понимания уголовного процесса может высту-
пать как родовым понятием, так и видовым. По 
мнению ученого, истину в поисках понимания 
«процессуального порядка» необходимо искать в 
доктрине общей теории права и трактовать ее 
через призму понимания теории хаоса и порядка, 
выделяя общие закономерности[1, с. 78].

Мы полностью разделяем данную точку 
зрения  и согласны  относительно разделения 
категории «процессуального порядка» на родо-
вую и видовую подгруппу, так как при поверхнос-
тном анализе норм,  закрепленных в УПК РФ, мы 
можем четко разграничить, что порядок уголов-
ного судопроизводства будет являться отобра-
жением процессуального порядка в родовом 
понимании, а порядок производства допроса как 
отдельного следственного действия - видовым. 
Однако открытым остается вопрос относительно 
признаков характерных для рассматриваемой 
категории  с уголовно-процессуальной точки зре-
ния. 

В попытках разрешения данного вопроса  
обратимся к действующему на данный момент на 
всей территории Российской Федерации норма-
тивно правовому акту, регулирующему сферу 
уголовного судопроизводства, а именно Уголов-
но-процессуальному Кодексу. Поиск интересую-
щей нас категории привел к тому, что такого фра-
зеологического сочетания как «процессуальный 
порядок» в нормах закона отсутствует.  Почему 
именно фразеологическое сочетание? По нашему 
мнению, рассматриваемая категория как устой-
чивый оборот, употребляемый в контексте уго-
ловно-процессуального права, может приме-
няться и иметь значение как совместно, так и 
разрывно (что представлено в нормах закона) - 
имея свое свободное определение. К примеру, 
слово «порядок» в тексте уголовно-процессуаль-
ного закона встречается 672 раза, самая первая 
статья УПК РФ устанавливает: «Порядок уголов-
ного судопроизводства на территории Россий-
ской Федерации устанавливается настоящим 
Кодексом, основанным на Конституции Россий-
ской Федерации». Такое множественное употре-
бление в тексте закона категории «порядок» уже 
говорит о том, что законодатель представляет 
норму закона в упорядоченном состоянии в целях 
ее функциональной рентабельности.  

Слово «процессуальный» имеет 173 упоми-
нания и в основном употребляется в тексте 
закона с привязкой к действиям или решениям. 
Почему же законодатель, употребляя две этих 
категории в  тексте  закона, семантически не 

«переплел» их воедино, в то время когда в науке 
это словосочетание  употребляется повсеместно? 
Предполагаем, ответ кроется в том, что рассма-
триваемая сфера по своему содержанию явля-
ется процессуальной (о чем гласит само наимено-
вание закона), поэтому указывать в каждой ста-
тье УПК РФ воедино тезис «процессуальный 
порядок» не имело смысла, так как сами по себе 
нормы, отражающие порядок являются процес-
суальными (примем это за исходное положение). 
Однако это не отменяет важности определения 
«процессуального порядка» как отдельной кате-
гории в уголовно-процессуальной науке и законе.

В ходе поиска в тексте закона достоверной 
истины нами был установлен ряд понятий, кото-
рые по своему содержанию близки, но не тожде-
ственны к категории «процессуальный порядок», 
а именно «процедура» и «правила». 

Начнем с «процедуры», в тексте закона дан-
ная категория встречается два раза, а именно в 
контексте ст. 125.1 «...о наличии оснований при-
менения процедуры реабилитации» и ст. 389.17 
УПК РФ, касающейся существенных нарушений 
уголовно-процессуального закона, где оно 
используется в контексте «несоблюдения проце-
дуры судопроизводства».  Обращаясь к толко-
вому словарю С.И. Ожегова, мы можем увидеть, 
что автор определяет понятие «процедуры» как 
«порядок выполнения, ряд последовательных 
действий, необходимых для выполнения чего-
либо»[3, с. 678], то есть процедура тождественна 
порядку. Именно таким образом полагает и зако-
нодатель, указывая в ст. 1 УПК РФ на «порядок 
уголовного судопроизводства», а в ст. 389.17 УПК 
РФ на «несоблюдение процедуры судопроизвод-
ства».   Соответственно, мы задаемся вопросом, 
если данные понятия тождественны, измениться 
ли сущностное содержание ст. 125.1 и 389.17 УПК 
РФ, если в тексте данных норм сделать подмену 
понятий «процедуры» на «порядок». Нам пред-
ставляется, что существенного различия не будет. 
При этом мы поддерживаем мнение Смольянова 
М.А., согласно которому процедура и порядок 
равнозначные категории,  где первая выступает в 
качестве формы, вторая содержания [4, с. 25]. 
Так, процедура реабилитации включает в себя 
порядок восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уго-
ловному преследованию.

Что же касается  соотношения с понятием  
«правила», то отметим, что в  тексте уголов-
но-процессуального  закона оно встречается 
намного чаще чем понятие «процедура» (около 46 
раз). По нашему мнению, понятие «правило» 
имеет многозначный смысл. Обращаясь к толко-
вому словарю, мы находим 3 варианта, определя-
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ющие содержание данного понятия, однако в 
контексте уголовно-процессуального законода-
тельства положение о том, что «правило это 
предписание, устанавливающее порядок чего-
либо»[3, с. 675] нам представляется наиболее 
приемлемым. Данное определение по своему 
содержанию интересно, так как ни в одной статье 
уголовно-процессуального закона мы не находим 
прямого предписания законодателя о том, что 
правила   Кодекса определяют порядок, также 
как не находим прямого разграничения между 
данными категориями. В науке международного 
права присутствует довольно дискуссионная кон-
цепции которая именуется «порядок, основанный 
на правилах». В рамках данной статьи мы не 
будем затрагивать вопрос сущности дискуссион-
ного вопроса данной концепции, а лишь рассмо-
трим данное фразеологическое выражение с 
точки зрения применения его в нормах уголов-
но-процессуального законодательства и сущ-
ностного содержания. 

В поисках ответа обратимся к историческим 
источникам как дореволюционного, так и после-
революционного периода. Так, самая первая ста-
тья Устава уголовного судопроизводства Россий-
ской Империи 1864 года содержала в себе поло-
жение, согласно которому никто не мог подле-
жать судебному преследованию за преступление 
или проступок, будучи не привлеченным к ответ-
ственности в порядке, определенном правилами 
Устава. К примеру, отделение второе Устава, 
посвященное допросу обвиняемого, содержит в 
себе порядок производства с данным лицом 
следственного действия (время проведения, 
место, форма протоколирования, положения о 
сборе характеризующих сведений на обвиняе-
мого судебным следователем и т.д.). Интерес 
представляет положения ст. 410, 411 Устава, где в 
первой статье законодатель отразил порядок 
привлечения к допросу переводчика, а в последу-
ющей правила привлечения переводчика для 
такой особенной категории лиц, как немые, или 
лица, неспособные передавать свои мысли на 
словах. Так, если обвиняемый являлся немым, то 
лицо, владеющее навыками сурдоперевода, мог 
быть приглашен из заведения, занимающееся 
воспитанием глухонемых и являющийся настав-
ником такого заведения. Если такое лицо привле-
калось, то в ходе проведения допроса оно должно 
было вслух воспроизводить все то, что ему объ-
яснял обвиняемый. Все перечисленное являлось 
правилами, закрепленными в статье Устава, и 
соответственно, от них в прямой зависимости 
находился процессуальный порядок проведения 
следственного действия, изложенный в иных ста-
тьях закона.

Что касается положений уголовно-процес-
суального закона послереволюционного пери-
ода. Так, ст. 63 Уголовно-процессуального 
Кодекса РСФСР 1922 года содержало в себе 
положение, согласно которому порядок собира-
ния, хранения и рассмотрения вещественных 
доказательств и письменных документов опреде-
ляется правилами настоящего Кодекса. Также, 
как и в правовом документе дореволюционной 
России, мы встречаем в тексте закона послере-
волюционного периода фразеологическое выра-
жение «порядок, определенный правилами».  
Иными словами, совокупность правил опреде-
ляет порядок, что представляется обоснованным 
и верным. Следует констатировать, что в после-
дующих редакциях УПК РСФСР мы не встретим 
данного выражения, по своей содержательной 
стороне нормы закона будут схожи с действую-
щим УПК РФ, где «порядок» и «правила» не будут 
являться категориями прямо зависимыми, однако 
будут апеллировать друг другу. Так, ст. 88 УПК 
РФ, закрепляющая правила оценки доказа-
тельств в части 4, отсылает нас к статье 234 УПК 
РФ, где закреплен порядок проведения предва-
рительного слушания. Отметим что правила, 
закрепленные в статье 88 УПК РФ, распростра-
няются не только на судебную стадию уголовного 
судопроизводства, но и на досудебную (хотя, ука-
зания на то в каком процессуальном порядке на 
стадии предварительного расследования будет 
рассматриваться ходатайство о признании дока-
зательства недопустимым, в статье закона не 
имеется).

Мы согласны с мнением Г.Д. Луковникова, 
который считает, что правилами производства 
следственных действий следует считать «норма-
тивные предписания, касающиеся ... порядка 
производства следственного действия»[2, с. 28]. 
Так, если представить ст. 189 УПК РФ как общее 
нормативное предписание, то положения, ука-
занные в ней, будут выстроены в логическую цепь 
из оснований, условий и порядка проведения 
допроса на стадии предварительного расследо-
вания.

Вышеизложенное позволяет сделать про-
межуточный вывод о том, что в разрезе  прове-
денного анализа категория «правила» будет иметь 
более широкое значение и  определять содержа-
ние «порядка», который   является зависимой 
категорий от первой. Если «правило» будет высту-
пать как незыблемое предписание (например, ч. 2 
ст. 189 УПК РФ содержит в себе правило, согласно 
которому, задавать наводящие вопросы запре-
щается), то «порядок» это выстроенный в четкую 
последовательность алгоритм действий (в случае 
анализа ст. 189 УПК РФ, действий со стороны 
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всех участников следственного действия), 
направленных на исполнение заявленных правил.  
Таким образом, можно утверждать, что без пра-
вил невозможно установить порядок.  А порядок 
всегда предполагает наличие и необходимость 
соблюдения каких то правил (или  одного пра-
вила).  При этом,  если в норме закона нет пря-
мого указания на то, что действующий порядок 
основан на правилах, закрепленных в законе,  то 
это не  исключает их значимость на формирова-
ния и функционирование процессуального  
порядка.

Проводя анализ текста закона по искомой 
нами категории «процессуального порядка», мы 
находим ряд характеризующих признаков, кото-
рые прямо указывают на него, и отображают его 
сущность в норме закона. Первый из них - это 
последовательность расположения элементов, 
образующих процессуальный порядок (или 
линейность). В его основе лежит традиционное 
понимание линейного расположения элементов. 
Это означает, что например, процессуальные 
действия должны следовать друг за другом в чет-
кой последовательности, исключая хаотичное и 
непредсказуемое развитие событий. Такой поря-
док обеспечивает ясность и логичность действий, 
позволяя выстроить целостную и структуриро-
ванную систему уголовного процесса, начиная от 
общего порядка уголовного судопроизводства до 
порядка проведения отдельного следственного 
действия. В этом смысле уголовное судопроиз-
водство можно представить как линейную 
систему, где циклические этапы процессуальных 
действий ведут к принятию обоснованных реше-
ний. При этом следует помнить, что эта линей-
ность не означает абсолютную жесткость. На 
практике существуют механизмы, позволяющие 
корректировать ход процесса (например возвра-
щение дела на дополнительное расследование). 
Но даже в таких случаях, когда нарушается стан-
дартный порядок, существуют механизмы, спо-
собные восстановить его и вернуть в заданное 
русло. Важно понимать, что такой признак, как 
линейность обеспечивает гарантию прав участ-
ников процесса, объективность и справедли-
вость, эффективность и скорость процесса. 
Именно линейность процессуального порядка 
гарантирует предсказуемость и стабильность, а 
также защищает права и интересы участников.

  Следующий признак - это строгое соот-
ветствие установленным правилам. Как уже было 
указано выше, без соблюдения правил, установ-
ленных в уголовно-процессуальном законе, про-
цессуальный порядок автоматически наруша-
ется. 

Третий признак - это наличие функциональ-
ных требований. Примером может служить поря-

док проведения допроса с использованием 
систем видео-конференц-связи. Так, данный вид 
допроса не может быть произведен без направ-
ления следователю или дознавателю по месту 
нахождения лица, которое необходимо допро-
сить, письменного поручения с указанием орга-
низации данного следственного действия. В дан-
ном случае без выполнения функционального 
требования (о направлении отдельного поруче-
ния) не   возможно говорить о соблюдении про-
цессуального порядка.  

Четвертый признак - иерархичность. Дан-
ный признак может выражаться как в широком 
понимании, например, в порядке построения дея-
тельности и исполнения обязанностей следствен-
ного органа (следователь находится иерархиче-
ски ниже руководителя следственного органа). 
Так и в более узком, например, в УПК РФ закре-
плено, что военнослужащий не может быть 
вызван на допрос лично, а только через командо-
вание воинской части. 

По нашему мнению, только при взаимодей-
ствии всех вышеперечисленных признаков 
можно говорить о обеспеченности и соблюдении 
процессуального порядка. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
процессуальный порядок в уголовном судопро-
изводстве, это содержательная дефиниция, кото-
рая представляет собой, своего рода «дорожную 
карту» в уголовном процессе, определяющую 
точный путь действий и принятия решений, кото-
рый нужно пройти при осуществлении официаль-
ных процедур. Процессуальный порядок основы-
вается не просто на наборе правил, а представ-
ляет собой сложную строгую систему, обеспечи-
вающую справедливость, профессионализм и 
равноправие всех участников уголовного про-
цесса. В уголовно процессуальной сфере все 
должна проходить по четко установленному алго-
ритму, который гарантирует, что все действия 
будут проведены без нарушений установленных  
правил, а следовательно с соблюдением прин-
ципа законности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема исполнения незаконного приказа: отмечена 
сложность установления факта осведомленности военнослужащего, исполнившего его, относительно 
его нелегального характера. Коллизионность военного и уголовного законодательства позволили 
предложить рекомендацию о закреплении в Общевоинских уставах права подчиненного не исполнять 
очевидно преступные приказы командиров (начальников) со ссылкой на ст. 42 УК РФ, равно как и ре-
гламентировать алгоритм поведения военнослужащего в случае отдачи ему заведомо незаконного 
приказа, не сопряженного с совершением умышленного преступления. Обосновывается целесообраз-
ность оперирования в ч. 2 ст. 42 УК РФ более точной и отражающей суть понятия формулировкой 
«исполнение заведомо преступных приказа или распоряжения». Отмечается прогрессивность реко-
мендаций Верховного Суда РФ в контексте упрощения квалификации соответствующих дел и их роль 
в формировании унифицированной судебной практики.
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Annotation. The article deals with the problem of executing an illegal order: the difficulty of establishing 
the fact of awareness of the serviceman who executed it regarding its illegal nature is noted. The conflict of 
military and criminal laws made it possible to propose a recommendation to consolidate in the General Military 
Charters the right of a subordinate not to execute obviously criminal orders of commanders (chiefs) with 
reference to Article 42 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as to regulate the algorithm of 
behavior of a serviceman in case of giving him a deliberately illegal order not involving the commission of an 
intentional crime. The expediency of operating in Part 2 of Article 42 of the Criminal Code of the Russian 
Federation with a more accurate and reflecting the essence of the concept formulation «execution of a 
deliberately criminal order or order» is justified. The progressiveness of the recommendations of the Supreme 
Court of the Russian Federation in the context of simplifying the qualification of relevant cases and their role 
in the formation of unified judicial practice is noted.
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В свете актуализации вопросов квалифи-
кации преступлений против военной 

службы после начала специальной военной опе-
рации (далее – СВО) особую важность имеет 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
18 мая 2023 г. № 11 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о преступлениях против 
военной службы» [11].  Его цель заключена в обе-
спечении унифицированного подхода судебных 
инстанций к рассмотрению дел соответствующей 
категории. 

Значение данного документа неоспоримо, 
поскольку в нем сосредоточены самые актуаль-
ные рекомендации судам, которые согласованы с 
действующей нормативной правовой базой и 
отвечают на запрос современных реалий в кон-
тексте мобилизации и проведения СВО.

Российский законодатель конструирует ст. 
332 УК РФ, придерживаясь позиции о том, что 
неисполнение военнослужащим отданного ему 
приказа (распоряжения) является преступле-
нием, идущим вразрез с постулатом о единонача-
лии, базирующемся на директивном стиле управ-
ления [9], который формирует базис порядка под-
чиненности. 

Начальник, опираясь на данный незыбле-
мый принцип, наделен правомочиями автоном-
ного принятия решений и отдания приказов сооб-
разно его субъективной оценке складывающейся 
оперативной обстановки. 

Особую важность в контексте квалифика-
ции анализируемого деяния приобретают 
вопросы установления конституирующих черт 
начальника [10], и, в данном отношении, суд дол-
жен уяснять их дифференцированно, сообразно 
виду войск, с опорой на соответствующие уставы 
(Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ 
(далее – УВС ВС РФ), Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил РФ, Корабельного устава 
Военно-Морского Флота, военной полиции Воо-
руженных Сил РФ и т. п.), поскольку признаки 
таковых могут заметно отличаться.

Так, в силу директивных положений ст. 36 
УВС ВС РФ, правоприменитель при решении дан-
ного вопроса должен отталкиваться от воинского 
звания, безотносительно к служебному положе-
нию лица [14].  Отсюда, можно прийти к выводу о 
том, что, к примеру, сержант будет являться 
начальником по воинскому званию для всех сол-
дат и матросов одной с ним воинской части также 
в ситуациях, когда он не занимает командные 
должности.

Особенно Верховный Суд РФ подчеркивает, 
что ключевым является слово «приказ» – иными 
словами, если военнослужащий не исполняет 
базовые уставные положения, наставления, 
инструкции, речи о наступлении уголовной ответ-
ственности по ст. 332 УК РФ идти не может. 

При этом, по нашему мнению, не исключена 
квалификация действий военнослужащего по 
другим составам преступлений против военной 
службы (нарушений правил несения караульной, 
пограничной, внутренней службы и т.п.).

Приказ, в контексте рассматриваемой про-
блемы, мы будем трактовать как распоряжение 
командира (начальника), которое адресовано 
подчиненным лицам, обязанным его беспре-
кословно и оперативно выполнить [4].

Верховный Суд РФ указал на то, что для 
квалификации содеянного по ст. 332 УК РФ 
важно, чтобы приказ был отдан в установленном 
порядке, а именно: 

 – соответствовал по содержанию, цели и 
средствам исполнения законам и другим 
нормативным правовым актам; 

 – требования в нем были связаны с военной 
службой; 

 – были соблюдены форма, условия и порядок 
его отдачи. 
Такое понимание незаконного приказа 

представляется верным и обоснованным, 
поскольку некоторые исследователи трактуют 
незаконность приказа весьма узко, отмечая 
только формально-юридические аспекты. 
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Например, В.Я. Григенча указывает лишь на 
ненадлежащую форму приказа или неуполномо-
ченность субъекта, отдавшего его, на данное рас-
порядительное действие [6].

Как отмечает А.Г. Тищенко, статусом непре-
клонной истины обладает тезис о законности 
приказов, отдаваемых начальниками – все поло-
жения Уставов и иных фундаментальных актов в 
анализируемой сфере даже не презюмируют 
иного, исходя из постулата о том, что приказ 
может отдаваться только по службе и в интере-
сах службы, в строго очерченных «компетенци-
онных рамках» [13].

Как отмечает обозначенный выше исследо-
ватель, федеральное законодательство фактиче-
ски не располагает какими-либо действенными 
рычагами реагирования военнослужащего на 
получение незаконного приказа, что делает дан-
ный вопрос не подлежащим никакому обсужде-
нию. 

Однако, идея о безусловной обязательно-
сти приказа в целях обеспечения интересов воен-
ной службы, проходящая «красной нитью» через 
военное законодательство, фактически нивели-
руется положением ст. 30 УВС ВС РФ, позволяю-
щей подчиненному обжаловать адресованный 
ему приказ, который ранее он, однако, должен 
исполнить.

Как отмечает Ф.С. Бражник, если даже 
командиром «отдается неправильный или даже 
преступный приказ, именно он впоследствии 
ответственен за его исполнение, но никак не 
исполнитель» [2, с. 8].

Данная позиция не бесспорна, поскольку 
при таком подходе о слепом повиновении легали-
зуется преступность и наступает анархия, а 
начальникам вверяются все возможности реали-
зации их субъективных целей, которые не всегда 
законны [5].

В этом отношении справедливы положения 
ст. 8 Устава Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 
1945 года) [15], где действия подсудимого по при-
казу начальника не должны трактоваться как 
факторы, нивелирующие ответственность.

Несмотря на то, что российский законода-
тель, на сегодняшний день, все-таки придержива-
ется концепции условной обязательности при-
каза, на практике неоднозначен ряд проблемных 
аспектов:

 – что дает основания для умозаключения о 
незаконном характере отданного приказа?

 – как следует трактовать заведомую незакон-
ность приказа?

 – как поступать военнослужащему, получив-
шему заведомо незаконный приказ, как 

связанный, так и не связанный с соверше-
нием умышленного преступления?
При ответе на первый вопрос следует ука-

зать, что он, не будучи отраженным в законода-
тельстве РФ, тем не менее, логически выводится 
из положений, где закреплены императивные 
требовании к приказу (в частности, ст. 37 Феде-
рального закона от 28.03.1998 г. «О воинской обя-
занности и военной службе» [16], ст. 30, 31, 36-42 
УВС ВС РФ и др.).

Обобщающий анализ вышеуказанных доку-
ментов позволяет вывести критерии незаконного 
приказа, о котором и идет речь в контексте разъ-
яснений постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 11:

 – не соответствие законам, Общевоинским 
уставам и другим ведомственным норма-
тивно-правовым актам;

 – отдан не по службе и не в интересах службы;
 – ненадлежащему лицу и с грубым наруше-

нием обязательной формы;
 – не может быть реально исполнен, и унижает 

человеческое достоинство подчиненного.
Считаем, что под заведомо незаконным 

характером приказа следует понимать, незакон-
ность как самой содержательной сущности при-
каза, так и его цели, либо средства её достиже-
ния, очевидности данных фактов для лица, кото-
рому он адресован.

Верховный Суд РФ в анализируемом поста-
новлении указал, что «заведомо незаконным при-
казом начальника следует считать, в частности, 
приказ, направленный на совершение преступле-
ния или нарушение законодательства Россий-
ской Федерации либо не имеющий отношения к 
исполнению обязанностей военной службы при 
условии осознания этих обстоятельств подчинен-
ным» [11].

В литературе справедливо отмечается, что 
более правильно оперировать понятием заве-
домо преступный приказ, поскольку данное дея-
ние уголовно наказуемо, и подобный подход рас-
пространен на международном уровне [7].

При исполнении заведомо незаконного при-
каза, следствием которого является умышленное 
преступление, законодатель определенно огово-
рил возможность его неисполнения в ч. 2 ст. 42 
УК РФ [1].

Относительно же поведения подчиненного 
при получении заведомо незаконного приказа, 
который не сопряжен с совершением умышлен-
ного преступления, имеет смысл регламентиро-
вать в рамках УВС ВС РФ возможность и порядок 
указания на незаконность такого приказа как 
самому командиру (начальнику), от которого он 
поступил, так и вышестоящему командиру 
(начальнику). 
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Лишь в случае его подтверждения подчи-
ненный должен приступить к исполнению.

Вообще же, осознавая коллизионность 
военного и уголовного законодательства, целе-
сообразно закрепить в Общевоинских уставах 
ВС РФ право подчиненного не исполнять оче-
видно преступные приказы командиров (началь-
ников) со ссылкой на ст. 42 УК РФ, равно как и 
регламентировать алгоритм поведения военнос-
лужащего в случае адресации ему заведомо 
незаконного приказа, не сопряженного с совер-
шением умышленного преступления.

Также считаем необходимым, закрепить в 
данных документах конституирующие признаки 
приказа, прежде всего, его соответствие законо-
дательству и отдание по службе. Наконец, в ч. 2 
ст. 42 УК РФ более точной и отражающей суть 
понятия была бы формулировка «исполнение 
заведомо преступных приказа или распоряже-
ния».

Считаем необходимым отметить некоторые 
правовые позиции Верховного Суда РФ, которые, 
в значительной мере, упростили квалификацию 
дел данной категории и привнесли необходимую 
ясность:

 – если военнослужащий игнорирует приказ, 
который адресовался ему неоднократно, то, 
в данном случае, необходимо вести речь о 
едином преступлении безотносительно к 
тому, отдавался приказ одним лицом или 
разными начальниками – ключевым факто-
ром выступает умысел виновного в отноше-
нии фактически одного приказа и устойчи-
вость его поведения;

 – равным образом, приказы, имеющие диф-
ференцированное содержание и отданные в 
разное время, могут трактоваться как еди-
ное преступление, если устанавливаются 
единая целевая привязка и умысел;

 – отмечена особая важность установления 
причинно-следственной связи между неис-
полнением приказа и наступившими обще-
ственно опасными последствиями – иными 
словами, суды должны выяснить, могли ли 
такие последствия стать следствием дей-
ствия иных факторов, не связанных с неис-
полнением приказа.
Тяжкие последствия в контексте анализиру-

емой ст. 332 УК РФ Верховный Суд РФ понимает, 
например, как снижение боевой готовности воин-
ской части, невыполнение боевой задачи, утрата 
военного управления (дезорганизация вверенных 
командиру сил), вывод из строя критически важ-
ных объектов инфраструктуры [3].

Такие последствия не являются императив-
ными для квалификации содеянного по ст. 332 УК 

РФ лишь в том случае, если имеет место неиспол-
нение приказа командира (начальника) в особые 
периоды.

В свете мобилизации и начала СВО особую 
актуальность приобрели вопросы уголовной 
ответственности за отказ от участия в военных 
или боевых действиях, и Верховный Суд РФ разъ-
яснил: что следует понимать под таким отказом – 
он может быть выражен вовне в форме заявле-
нии военнослужащего о нежелании принимать 
участие в указанных действиях, безотносительно 
к побудившим его мотивам [8] и месту его совер-
шения (место постоянной дислокации части или 
место проведения военных или боевых действий). 

Помимо прочего, как отказ от участия в 
военных или боевых действиях следует тракто-
вать также отказ от использования оружия во 
время боя, самовольное оставление во время 
боя поля сражения или боевых позиций.

Разъяснения Верховного Суда РФ по 
утвержденному 24 сентября 2022 г. пакету попра-
вок в ст. 332 УК РФ особенно важны ввиду того, 
что в России по данному основанию, согласно 
статистическим данным, возбуждено, по мень-
шей мере, 25 уголовных дел, и такая практика, 
как показывает время, будет активизироваться.

Особый акцент Верховный Суд РФ делает 
на надлежащем субъекте анализируемого 
состава преступления – по смыслу законодатель-
ных положений и самой сути, складывающихся в 
данной сфере отношений, им может выступать 
военнослужащий, который, по своему служеб-
ному положению или воинскому званию, нахо-
дится в подчиненном положении в отношении 
лица, отдавшего приказ, и должен его беспре-
кословно выполнить.

Из этого следует, что даже если младший по 
званию проигнорирует приказ старшего по зва-
нию, нести ответственность по ст. 332 УК РФ он 
не будет ввиду отсутствия между ними отноше-
ний служебной подчиненности [12].

Ранее в судебной практике возникали слож-
ности в квалификации деяния, когда изначально 
оно было объективировано в форме неисполне-
ния приказа, однако, в последующем, приобрело 
вид более тяжкого посягательства на порядок 
воинской подчиненности (к примеру, переросло в 
совершение насильственных действий в отноше-
нии начальника) [4].

Высшая судебная инстанция поставила 
точку в этом вопросе, указав на необходимость 
обособленной квалификации по соответствую-
щим статьям без совокупности преступлений.

Таким образом, проведенный анализ позво-
лил сделать вывод о важности одновременного и 
комплексного учета всей совокупности призна-
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ков объективного и субъективного характера для 
надлежащей и обоснованной квалификации 
содеянного. Практика правоприменения 
рельефно обнажает множество проблем при рас-
крытии содержательного субстрата таких базо-
вых категорий как «приказ», «начальник», «заве-
домая незаконность» и т.д., что, в итоге, стано-
вится причиной ошибочной квалификации соде-
янного. 

После принятия анализируемого Поста-
новления многие проблемные аспекты квалифи-
кации деяния как «неисполнения приказа (распо-
ряжения)» стали однозначно разрешены, а суды 
получили надежные ориентиры, содействующие 
им в соответствующем вопросе. Пока не нарабо-
тана судебная практика, судить о результативно-
сти представленных разъяснений преждевре-
менно – главным показателем будет время.
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Актуальность и эффективность примене-
ния административного надзора явля-

ются дискуссионным вопросом. Об этом может 
сказать статистика.  Например, судебных реше-
ний о дополнении установленных ограничений 
гораздо больше, чем о досрочном прекращении 
надзора или о частичной отмене ранее установ-
ленных ограничений. Это косвенно может ска-
зать о том, что поднадзорные лица не стремятся 
добросовестно соблюдать их.

Практика показывает, что далеко не у всех 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 
в отношении которых установлен административ-
ный надзор, сформировалось уважительное 
отношение к человеку, обществу, государству, 
установленным правилам и нормам. Не каждый 
поднадзорный полностью отказался от соверше-
ния противоправных деяний, влекущих уголов-
ную или административную ответственность. 
Вероятность повторности преступлений среди 
поднадзорных лиц подтверждается их негатив-
ным поведением во время или сразу после отбы-
вания наказания. 

Так удельный вес лиц, совершивших престу-
пление и ранее судимых за совершение престу-
пления составляет 55,9% от общего числа выяв-
ленных лиц. Из них совершивших преступления, 
признанные опасным или особо опасным рециди-
вом 3,6%. Рецидив преступлений, указывает на 
то, что осужденный оказался невосприимчивым к 
применявшимся к нему мерам и средствам воз-
действия, настроен на противодействие им. Дан-
ные обстоятельства обуславливают его повышен-
ную общественную опасность

Можно сказать, что правоприменитель пер-
воочередной целью ставит именно предупрежде-
ние совершения лицами, в отношении которых 
устанавливается административный надзор пре-
ступлений и других правонарушений. Так согласно 
анализу судебной практики суды ссылаются на 
то, что устанавливаемое ограничение должно 
отвечать целям и задачам установления админи-
стративного надзора установленным ФЗ, так, 
административный надзор устанавливается для 
предупреждения совершения поднадзорными 
лицами, преступлений и других правонарушений, 
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оказания на них индивидуального профилактиче-
ского воздействия в целях защиты государствен-
ных и общественных интересов.

Можно сказать, что в пределах института 
административного надзора существует ряд про-
блем, связанными с установлением предусмо-
тренных законом ограничений, возникающих в 
процессе исполнения законодательства об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы.

На мой взгляд препятствуют эффективной 
реализации института административного над-
зора следующие проблемы:

1. присутствие конкуренции между институ-
том административного надзора и уголов-
ным наказанием в виде ограничения сво-
боды, назначенного в качестве дополни-
тельного наказания.

2. отсутствие положения об использовании в 
отношении поднадзорных лиц аудиовизу-
альных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, например 
электронных браслетов, как это развито за 
рубежом или применение ФСИН в отноше-
нии лиц под арестом или осужденных на 
ограничение свободы. Применение таких 
средств значительно облегчило бы получе-
ние требуемых сведений относительно 
поведения рассматриваемой категории лиц.

3. слабая степень корреляции между поведе-
нием осужденного в исправительном учреж-
дении и содержанием административных 
ограничений, устанавливаемых при админи-
стративном надзоре. Текущий подход сни-
жает возможности индивидуализации 
средств административного надзора в про-
цессе его осуществления.

4. недостаточная налаженность системы меж-
ведомственного взаимодействия, в том 
числе специального программного обеспе-
чения, между территориальными органами 
ФСИН России, МВД России при осущест-
влении административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы. Например, согласно изменениям в 
ст. 54 УИК РФ уголовно-исполнительные 
инспекции информируют орган внутренних 
дел по месту жительства или пребывания 
осужденного, в отношении которого может 
быть установлен надзор, о том, что истекает 
срок отбывания наказания в виде ограниче-
ния свободы, однако они не могут сами 
обратиться с заявлением об установлении 
административного надзора. Это создаёт 
излишнюю бюрократизированность и слож-
ность во взаимодействии органов.

5. недостаточная эффективность норм дей-
ствующего законодательства, направлен-

ного на оказание индивидуального профи-
лактического воздействия на граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих непогашенную либо неснятую 
судимость. Например, установление такого 
ограничения как запрет на пребывание вне 
жилого либо другого помещения, которое 
является местом жительства или пребыва-
ния лица, в отношении которого установлен 
административный надзор в установленное 
время суток в отношении лиц, которые не 
имеют регистрации и постоянного места 
жительства. Также могут возникнуть труд-
ности процессе применения администра-
тивного надзора к иностранным гражданам 
и лицам без гражданств. 
Это связано с неполным нормативным регу-

лированием данных вопросов. Так ни в Федераль-
ной законе «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды», ни в приказе МВД № 818 «О порядке осу-
ществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» эти проблемы не отражены. Разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации также 
зачастую не разрешают указанные проблемы. 
Так, например, согласно практике суды отказы-
вают в удовлетворении заявлений об установле-
нии административных ограничений по отноше-
нию к иностранцам и лицам без гражданства 
ввиду невозможности их реализации, так как у 
данных лиц нет постоянного места жительства и 
регистрации.

В целях более эффективного осуществле-
ния надзора необходимо оказание помощи под-
надзорным, органами местного самоуправления, 
социального обеспечения, службой занятости 
населения, общественными организациями. Ука-
занные меры должны способствовать действен-
ному профилактическому влиянию на граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы и име-
ющих непогашенную либо неснятую судимость, 
находящихся под действием Закона об админи-
стративном надзоре с целью охраны государ-
ственных и общественных интересов.

Итак, эффективная реализация норм адми-
нистративного надзора играет важную роль в 
предотвращении рецидивной преступности, 
однако в настоящее время регламентация этого 
процесса, несмотря на наличие закона и ведом-
ственных актов имеет определенные проблемы. 
Разрешение этих и других практических трудно-
стей при внедрении данного механизма позволит 
положительно сказаться на создании эффектив-
ной системы контроля за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, и на общей кри-
миногенной обстановке в стране.

Для защиты интересов личности, общества 
и государства, предотвращения преступлений и 



241 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

криминализации широких слоев населения, а 
также для эффективной профилактики наруше-
ний среди лиц под административным надзором, 
необходим комплекс мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня правонарушений и пре-
ступлений.

Во-первых, необходима хорошо отлажен-
ная система профилактики, как на региональном, 
так и на муниципальном уровнях, например, 
создание в муниципалитетах службы, выполняю-
щей функции профилактического характера, осу-
ществление работы с поднадзорными и их род-
ственниками; оказание помощи в социальной 
реабилитации указанных лиц. Административный 
надзор, осуществляемый органами внутренних 
дел, должен происходить путем наблюдения за 
поднадзорными объектами в целях проверки 
добросовестного соблюдения ограничений, уста-
новленных судом. Для повышения эффективно-
сти его осуществления возможно прибегать к 
помощи муниципальных органов и общественных 
организаций.

Во-вторых, было бы целесообразно внести 
изменения в Закон об административном над-
зоре в часть 1 статьи 4, включив в нее положение, 
что в отношении поднадзорного лица могут уста-
навливаться административные ограничения, в 
том числе с применением аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля.

В-третьих, возможно ужесточить ответ-
ственность поднадзорного лица путем внесения 
изменений в часть 1 статьи 314.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, увеличив санк-
цию за нарушение. 

Предложенные меры, на мой взгляд, позво-
лят усовершенствовать систему профилактиче-
ского воздействия на лиц, в отношении которых 
установлен административный надзор, и сделают 
более эффективным решение задач по преду-
преждению преступлений и правонарушений, 
совершаемых указанной категорией граждан.

Следует сказать, что административный 
надзор в текущее время реализуется не в полной 
мере. Он определенного выступает сдерживаю-
щим средством для развития рецидивной пре-
ступности, но только лишь на установленный 
законом срок. 

Изучение положений института админи-
стративного надзора указывает на то, что суще-
ствующие проблемы зачастую носят временных 
характер и связаны в основном с необходимо-
стью совершенствования всей системы профи-
лактики правонарушений. Для обеспечения пра-
вопорядка, предотвращения повторных престу-
плений и полного включения осужденных в обще-
ство необходимо дальнейшее развитие данного 
института на основе опыта и практики, которые 
уже сформировались со времени введения 

64-ФЗ. Необходимо иметь в виду, что налаженная 
система взаимодействия всех служб и подразде-
лений поможет повысить эффективность инсти-
тута административного надзора. Действующая 
нормативно-правовая база должна быть более 
конкретизирована и усовершенствована и соот-
ветствовать актуальной ситуации в стране и 
обществе.
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боту с текучестью кадров; системы поощрений и наказаний. Определены основы совершенствования 
данного вида кадрового сопровождения, это развитие системы подготовки сотрудников, осуществля-
ющих работу с резервистами, повышение требований к отбору кадров в резерв на выдвижение, улуч-
шение взаимодействия сотрудников, осуществляющих подготовку.
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Введение. 
Организация работы по сохранению и укре-

плению кадрового ядра в уголовно-исполнитель-

ной системе Российской Федерации (далее – 
УИС), подразумевает не только работу по станов-
лению и развитию у персонала специализирован-
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ных профессиональных знаний, умений и 
навыков, эмоционально-волевой сферы, но и 
организации системы кадрового сопровождения 
развития индивидуально-личностных черт, патри-
отизма, гражданственности, нормативных нрав-
ственных ценностей и идеалов и т.п. 

Перед сотрудниками, осуществляющими 
сопровождение персонала, руководством УИС 
ставиться задача не только подготовки сотрудни-
ков к эффективному выполнению обязанностей, 
но и их адаптации, созданию удовлетворитель-
ного социально-психологического климата в кол-
лективе, укреплению дисциплины, грамотной 
расстановки кадров, профилактики различных 
профессиональных деструкций, поддержания 
законности и правопорядка, а также формирова-
ния, сохранения, укрепления и развития кадро-
вого ядра профессионалов. 

Данная работа предполагает в своей основе 
преемственность деятельности сотрудников, их 
взаимозаменяемость, сотрудничество, взаимо-
выручку, передачу опыта, которые невозможны 
без системы кадрового роста в подразделениях, 
ведь, не секрет, что практически 70% знаний про-
фессионал получает в процессе адаптации, фор-
мируя собственный опыт на практике, 20% он 
получает от коллег и наставников, и только 10% 
благодаря тренингам, курсам, книгам и т.д. 

Цель статьи – установить основы организа-
ции и направления совершенствования работы с 
резервом руководящих кадров в УИС.  

Использованные методы: в процессе иссле-
дования осуществлено изучение основ организа-
ции (теории, практики) работы с резервом кадров 
на руководящую должность в УИС, в том числе, 
регламентирующих и отчетных документов, 
должностных инструкций руководителей низшего 
и среднего звена в УИС, квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям, умениям 
и навыкам, необходимым для исполнения обязан-
ностей по отдельным направлениям деятельно-
сти. Анализировалась практика психологической 
работы с резервом руководящих кадров, сопро-
вождение адаптации молодых руководителей.

Результаты исследования. 
Теории, лежащие в основе организации 

кадрового обеспечения пенитенциарных сотруд-
ников составляют труды ученых различных 
направлений науки - юристов, экономистов, 
педагогов, психологов, управленцев и т.д., в свою 
очередь специфика деятельности сотрудников 
силовых структур представлена трудами таких 
ученых как Р.И. Китова, В.Я. Кикотя, А.В. Бара-
банщикова, Л.М. Колодкина, М.Г. Дебольского, 
И.О. Котенева, М.И. Марьина, Н.Н. Тавтиловой, 
А.Н. Сухова, А.М. Столяренко, В.П. Трубочкина, 
А.И. Ушатикова, Д.В. Сочивко, С.В. Горностаева, 
В.И. Черненилова, И.В. Якушева и др. 

В основе данных работ лежит основная 
цель - повышение качества службы, улучшение 
ее отдельных результатов на основе законности и 
безопасности. Основным ресурсом для решения 
данной проблематики является формирование 
кадрового резерва в подразделениях и УИС в 
целом.

Под резервом руководящих кадров (резер-
вом кадров на руководящую должность) в УИС 
нами понимается группа профессионалов-специ-
алистов, имеющих потенциальную способность к 
руководящей деятельности, обладающих психоэ-
моциональной готовностью и желанием занять 
более высокую должность, отвечающих требова-
ниям будущей должности и прошедших предва-
рительный отбор.

В соответствии с содержанием базового 
закона для гражданской государственной службы 
РФ [8], определена как служебная деятельность 
граждан, так и нахождение их в кадровом 
резерве. Работа с резервом кадров на выдвиже-
ние на руководящую должность также регламен-
тируется в том числе и Концепциями - развития 
УИС до 2023 года, воспитательной работы; при-
казами ФСИН России, а также отдельными пла-
нами работы, указаниями и рекомендациями, 
содержащими прямые или опосредованные ука-
зания по данному направлению сопровождения 
сотрудников.

Кадровая работа в УИС имеет следующую 
программу и направления - это:

 – анализ и планирование потребности в 
кадрах, а также работа со штатным распи-
санием, в том числе введение, сокращение 
или ротация должностей в зависимости от 
стоящих перед УИС задач;

 – организация планирования и ротации 
кадров, подбор, формирование и обучение 
резерва на выдвижение на вышестоящие 
должности;

 – обучение, переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников, подбор курсан-
тов и учащихся в образовательные органи-
зации ФСИН России; 

 – анализ причин увольнения сотрудников и 
подготовка предложений руководству по 
сокращению текучести кадров; 

 – подготовка материалов для представления 
сотрудников к награждению ведомствен-
ными наградами и иными видами поощре-
ния, а также системы профилактики нару-
шений и дисциплинарной практики. Норма-
тивно правовая основа и организационно 
методическая составляющие организации 
системы работы с резервом кадров на 
выдвижение на руководящие должности 
определяют, что инструкцией о формирова-
нии и работе с резервом кадров в УИС уста-
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новлена необходимость при его формиро-
вании учитывать на только кадровые и про-
фессиональные (стаж, образование, воз-
раст и т.д.) параметры [4], но и 
индивидуально-психологические особенно-
сти кандидата с определением психологом 
уровня психологической готовности к пред-
полагаемой руководящей работе [1, 2, 5, 7]. 
Это выдвигает перед психологической 

службой прямую задачу отбора, подбора и реа-
лизации подготовки резерва руководящих кадров 
в УИС.

Психологом в процессе данного направле-
ния работы изучается не только общий личност-
ный профиль резервиста, но определяется уро-
вень его организаторских и коммуникативных 
способностей, особенности мотивации, лидер-
ства, ценностно-нормативные составляющие и 
т.д. [3].  

После составления прогноза успешности 
предстоящей деятельности в качестве руководи-
теля и принятии решения о зачислении в резерв 
руководящих кадров в течение года проводиться 
плановая работа, включающая как общие заня-
тия, так и индивидуальные. 

При успешном прохождении резервистом 
программы подготовки психолог, в составе атте-
стационной комиссии учреждения, учувствует в 
решении вопроса о назначении его на руководя-
щую должность. В дальнейшем, психолог реали-
зует адаптационные мероприятия, консультирует 
молодого руководителя по профессиональным 
вопросам и т.д. [2].

Проведенное исследование показало, что 
повсеместно работа с резервом кадров на руко-
водящие должности проводиться в плановом 
порядке и организована в соответствии с норма-
тивными документами.

Психодиагностические методики, методы, 
средства и т.д. используются в работе психологов 
подразделений в соответствии с алгоритмом 
сопровождения сотрудников и иными организа-
ционно-методическими материалами. Выбор 
методик зависит как от индивидуально-личност-
ных особенностей резервиста, так и от иных фак-
торов (количества резервистов в учреждении, 
условий, подготовки и нагрузки психолога и т.д.). 

Психологами повсеместно, с учетом алго-
ритма психологического сопровождения в про-
цессе работы с сотрудниками, состоящими в 
резерве руководящих кадров, используются 
такие психодиагностические методики, как: лич-
ностные тесты (16 PF Cattel (формы А, С), ММPI и 
т.д.); методики изучения коммуникативных и орга-
низаторских (лидерских) способностей; мето-
дики, направленные на выявления уровня про-
фессиональных деструкций; методики, изучаю-

щие саморегуляцию, мотивацию, самоконтроль, 
рефлексию и т.д. [5, с. 30]. Это позволяет не 
только определить прогноз успешности резер-
виста, но и создавать систему его подготовки с 
учетом необходимости формирования отдельных 
качеств (например, коммуникативных, лидер-
ских, управленческих и т.д.).

Это особенно актуально в современных 
реалиях, когда многие правоохранительные 
системы столкнулись с проблемой кадрового 
«голода», к сожалению, данные тенденции приво-
дят к нивелированию данных требований, более 
формальному подходу при учете таких «неоче-
видных» параметров. Однако руководством УИС 
делаются определенные шаги в данной области, 
так в территориальных органах, с целью каче-
ственной подготовки руководящего состава 
начата работа «Школ молодых руководителей». 
Будущие руководители в данных школах, под 
руководством наставников, сотрудников юриди-
ческой, кадровой и психологической служб, а 
также приглашенных специалистов изучают 
вопросы профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, реализацию закона о проба-
ции, социальные гарантии сотрудников УИС и др.

Обсуждение.
По результатам проведенного исследования 

нами сделан ряд предложений по совершенство-
ванию работы с сотрудниками УИС, состоящими 
в резерве руководящих кадров:

 – обеспечивать своевременное прохождение 
сотрудниками, проводящими работу с 
резервом кадров курсов повышения квали-
фикации по сопровождению персонала. 
Организовывать курсы повышения квали-
фикации на базе ведомственных образова-
тельных организаций либо в гражданских 
вузах по специальности «Кадровый менед-
жмент»;

 – проводить исследования, а также обмен 
опытом практиков осуществляющих данную 
деятельность, например, в режиме научных 
мероприятий, семинаров и т.д. в целях полу-
чения новых знаний и распространения 
положительного опыта;

 – проработать вопросы повышения эффек-
тивности взаимодействия кадровых, юри-
дических, психологических и воспитатель-
ных подразделений по вопросам работы с 
резервом кадров;

 – повысить требования к отбору кадров в 
резерв на руководящие должности с учетом 
современных вызовов.
Заключение.
Таким образом, совершенствование работы 

с резервом кадров на выдвижение на руководя-
щую должность, в рассматриваемом автором 
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контексте, в условиях современного подхода к 
профессиональным и личностным качествам 
кандидатов требует учета современных органи-
зационно-распорядительных, управленческих, 
кадровых, педагогических, социально-психоло-
гических и других методов, а также интеграции 
новаций в области новейших научных разрабо-
ток. 
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SOME ISSUES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY UNDER ARTICLE 12.24 OF THE CODE  
OF ADMINISTRATIVE OFFENCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article discusses the specifics of bringing to administrative responsibility for violation 
of traffic rules or rules of operation of a vehicle that caused minor or moderate harm to the health of the victim. 
The analysis of the procedure for proving and establishing the circumstances to be clarified according to the 
composition of the administrative offense provided for in Article 12.24 of the Code of Administrative Offenses 
of the Russian Federation is carried out, the problematic issues arising in this case are investigated.

Key words: harm to health, victim, traffic, safety, traffic accident, administrative responsibility, guilt, 
administrative investigation.

Одной из функций административного 
законодательства является профилак-

тика преступлений и административных правона-
рушений. Достаточно яркое выражение данный 
аспект имеет в сфере безопасности дорожного 
движения. 

Выполняя анализ главы 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) [1] можно провести 
детальное исследование роли входящих в неё 
норм. 

Однозначно правильным следует признать 
профилактическую составляющую в реализации 
каждой из перечня указанных норм. Однако их 
применение может иметь различное назначение в 
зависимости от объекта состава административ-
ного правонарушения. 

Рассмотрим ряд норм административного 
законодательства из числа входящих в главу 12 
КоАП РФ выполняющих роль охраны здоровья 
граждан. К примеру, ответственность, наступаю-
щая по ст. 12.23 КоАП РФ, имеющей формальный 
состав и не предполагающей наступления ника-
кого причинения вреда здоровью пассажирам в 
результате нарушения правил их перевозки. Ука-
занная норма носит сугубо профилактический 
характер и предупреждает возможные послед-
ствия в виде травмирования перевозимых пасса-
жиров автомототранспорта. В свою очередь пра-
вовая норма, закрепленная в статье 12.24 КоАП 
РФ имеет материальный состав и предусматри-
вает привлечение к административной ответ-
ственности лица, управлявшего транспортным 
средством и допустившим нарушения Правил 
дорожного движения Российской Федерации [2] 
(далее - ПДД), в случае наступления последствий 
в виде легкого вреда здоровью потерпевшего по 
части первой статьи 12.24 КоАП РФ. В случае 
получения потерпевшим вреда здоровью сред-
ней тяжести, ответственность за совершение 
такого административного правонарушения 
наступает по части второй статьи 12.24 КоАП РФ. 

Как в первом, так и во втором случае имеет 
место быть определенная специфика в докумен-

тировании указанных составов административ-
ных правонарушений. Это обусловлено тем, что, 
как правило, факт получения потерпевшими в 
результате дорожно-транспортного происше-
ствия каких-либо телесных повреждений уста-
навливается в довольно короткий срок. Это про-
исходит посредствам получения сведений из 
медицинского учреждения об обращении за 
медицинской помощью человека, травмирован-
ного в результате дорожно-транспортного проис-
шествия и получении справки о наличии у обра-
тившегося телесных повреждений и травм.

Однако процедура установления тяжести 
вреда здоровью потерпевшего по вине водителя 
транспортного средства требует значительного 
временного промежутка и не может быть выпол-
нена непосредственно после факта совершения 
дорожно-транспортного происшествия. Это 
сопряжено с необходимостью установления не 
только наличия либо отсутствия телесных 
повреждений и травм у пострадавшего, а также 
их последствий для его состояния здоровья. 
Кроме того, не каждое видимое телесное 
повреждение, полученное человеком в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия, вле-
чет собой какой-либо вред здоровью, а также не 
все полученные при дорожно-транспортном про-
исшествии травмы являются видимыми. 

Рассматриваемый вид административных 
правонарушений имеет свои особенности в дока-
зывании и перечень обстоятельств, подлежащих 
выяснению, на что требуются соответствующие 
временные затраты. В этой связи возникает 
необходимость в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении и проведении адми-
нистративного расследования, о чем выносится 
соответствующее определение. 

Срок производства административного 
расследования, составляющий один месяц, при 
наличии на то законных оснований может быть 
продлен до двух месяцев, а в исключительном 
случае до шести месяцев. В указанный период 
полномочное должностное лицо обязано выпол-
нить все процессуальные и проверочные меро-
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приятия, направленные на установление всех 
обстоятельств, подлежащих выяснению в соот-
ветствии со статьей 26.1 КоАП РФ.

Одним из непременных условий полноты 
доказывания по делам об административных 
правонарушениях,  предусмотренных статьей 
12.24 КоАП РФ является назначение и производ-
ство судебно-медицинской экспертизы (освиде-
тельствования). В большинстве случаев сотруд-
ником органа внутренних дел в ходе производ-
ства административного расследования по факту 
дорожно-транспортного происшествия, в отно-
шении пострадавшего лица должно выноситься 
определение о назначении судебно-медицинской 
экспертизы, что обычно выполняется после выз-
доровления потерпевшего от полученных ране-
ний. 

На разрешение эксперта могут ставиться 
вопросы, не только позволяющие определить 
наличие вреда здоровью и степень его тяжести в 
соответствии с Правилами определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека 
[3], а также и касающиеся механизма образова-
ния имеющихся у потерпевшего телесных 
повреждений, давности их образования и соот-
ветствия дорожной ситуации. Данные вопросы 
могут подлежать обязательному исследованию в 
случаях совершения дорожно-транспортных 
происшествий как с участием пешеходов, вело-
сипедистов, а также других участников дорож-
ного движения, не являющихся пассажирами 
транспортного средства и могущих получить 
телесные повреждения и травмы в результате 
самостоятельного падения, наезда на препят-
ствие либо при иных обстоятельствах вне кон-
такта с транспортным средством, особенно в 
случаях отсутствия видео-фиксации  и очевидцев 
произошедшего. Это непосредственно влияет на 
наличие либо отсутствие обязательного признака 
состава данного вида правонарушения в виде 
прямой причинной связи между полученным 
иным участником дорожного движения вредом 
здоровья и нарушением водителем транспорт-
ного средства ПДД и может исключать наличие у 
последнего вины в форме неосторожности.

На основании заключения судебно-меди-
цинского эксперта делается вывод и дается пра-
вовая оценка наличию либо отсутствию послед-
ствий в виде вреда здоровья потерпевшего лег-
кой или средней степени тяжести и механизму 
образования имеющихся у потерпевшего травм, 
а также наличию вины в действиях водителя 
транспортного средства.

Также зачастую появляется необходимость 
в рассмотрении вопроса о даче правовой оценки 
действий водителя транспорта в случаях, при 
которых возникают сомнения в наличии техниче-
ской возможности лица, управляющего транс-

портным средством предотвращения дорож-
но-транспортного происшествия. Такие ситуации 
нередки в условиях появления на проезжей части 
пешеходов, велосипедистов и иных участников 
дорожного движения в неотведенного для этого 
местах, как, к примеру, переход проезжей части в 
неустановленном для этого месте на участке с 
ограниченной видимостью при условии соблюде-
ния водителем установленного скоростного 
режима.

В указанных случаях возможность води-
теля, обнаружить опасность, наличие проме-
жутка времени, достаточного для принятия им 
мер к предотвращению дорожно-транспортного 
происшествия устанавливается путем проведе-
ния автотехнических, трасологических и иных 
видов экспертных исследований, для выполнения 
которых может потребоваться производство 
дополнительных осмотров мест дорожно-транс-
портных происшествий, транспортных средств и 
иных предметов и объектов.

При установлении всех обстоятельств, под-
лежащих выяснению и возможности дачи окон-
чательной правовой оценки действиям водителя, 
полномочное должностное лицо принимает 
решение либо о составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении при наличии вины 
лица, управлявшего транспортным средством, 
либо прекращает административное расследова-
ние за отсутствием вины водителя. 

Таким образом, приходим к выводу о необ-
ходимости рассмотрения вопроса о закреплении 
на законодательном уровне в качестве обяза-
тельной процессуальной процедуры возбужде-
ния дела об административном правонарушении 
и производства административного расследова-
ния по ряду категорий административных право-
нарушений ввиду существенной сложности при 
установлении по ним всех обстоятельств, подле-
жащих выяснению.
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Административное законодательство 
охватывает довольно широкий круг 

отношений, возникающих в различных сферах 
жизнедеятельности российского общества. При-
менение норм административного законодатель-
ства возложено на государственные органы, в 
число которых входят и органы внутренних дел, 
подведомственность которых весьма разноо-
бразна. Существенная доля числа противоправ-
ных деяний, включенных в перечень администра-
тивных правонарушений, является как охрани-
тельной, так и профилактической мерой [1].  

В виду этого, реализация норм данной 
отрасли права среди всех видов ее назначения 
выполняет профилактическую функцию,  сущ-
ность которой заключается в выявлении и при-
влечении к административной ответственности 
лиц, совершающих правонарушения, не имею-
щие достаточно большой степени общественной 
опасности, с целью предупреждения осущест-
вления ими противоправных действий, содержа-
щих признаки преступления.

Значимость применения норм администра-
тивного законодательства, как профилактиче-
ская мера в борьбе с преступность, является 
научно доказанной и имеет большое количество 
практических примеров. При этом представля-
ется возможным говорить о месте профилактики 
как умышленных, так и неосторожных преступле-
ний. Эффективность указанной профилактиче-
ской меры в большей части зависит от характе-
ристики самой личности правонарушителя, того 
насколько устойчивой является его склонность к 
совершению противоправных действий, а также 
времени начала его противоправной деятельно-
сти, уровня правосознания. 

Наиболее явно это просматривается в ряде 
нескольких видов общественных отношений, 
сфера которых регулируется нормами админи-
стративного законодательства. Одним из таких 
объектов являются правоотношения в области 
охраны здоровья и общественной нравственно-
сти населения. 

Норма административного законодатель-
ства, обеспечивающая действенную профилак-
тику преступлений против личности, ее жизни и 
здоровья была введена только в 2016 году, путем 
установления ответственности за нанесение 
побоев и других насильственных действий, пред-
усмотренной статьей 6.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) [2]. 

Реализация указанной нормы имеет как 
прямое профилактическое действие, оказывая 
непосредственное влияние на сознание правона-
рушителя и формирование в нем нежелания 
нести более суровую ответственность за свои 
неправомерные деяния, так и позволяет сотруд-

никам правоохранительной системы своевре-
менно выявлять лиц, склонных к проявлениям 
агрессии в отношении, как посторонних людей, 
так и находящихся в кругу постоянного общения, 
проводить с ними своевременную профилактиче-
скую работу, более четко и грамотно реагировать 
на их противоправное поведение, располагая 
данными о личности правонарушителя, его склон-
ности к совершению преступлений, предусмо-
тренных главой 16 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [3], обладающих 
достаточно высоким уровнем латентности. При 
этом своевременное выявление фактов соверше-
ния административных правонарушений, состав 
которых предусмотрен статьей 6.11 КоАП РФ и 
привлечение к административной ответственно-
сти правонарушителей также дает значимые 
результаты в борьбе с бытовой преступностью и 
снижению уровня ее латентности. 

Лица, склонные к проявлению агрессии и 
совершению насильственных действий, будучи 
привлеченными к административной ответствен-
ности за совершение административного право-
нарушения, становятся объектами внимания 
сотрудников органов внутренних дел, что дает 
возможность контроля за их поведением.

Также к их числу норм административного 
законодательства, профилактирующих противо-
правные деяния, предусматривающие более 
суровые виды и размеры наказания относятся 
правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
предусмотренные статьями 6.8 и 6.9 КоАП РФ.  
Применение указанных норм оказывает суще-
ственное влияние на профилактику и противо-
действие наркопреступности, позволяя своевре-
менно выявлять лиц, склонных к совершению 
преступлений, связанных с незаконными приоб-
ретением, перевозкой, изготовлением, перера-
боткой и хранением наркотиков, а также потен-
циальных их сбытчиков. Будучи привлеченными к 
административной ответственности по статьям 
6.8 и 6.9 КоАП РФ правонарушители, становятся 
объектом пристального внимания правоохрани-
телей, что позволяет со стороны последних при-
менять должные профилактические меры.   

По-прежнему сложной остается кримино-
логическая ситуация в области профилактики 
имущественных правонарушений. Собственность 
в различных ее формах продолжает активно под-
вергаться противоправным посягательствам, что 
в большинстве своем обусловлено остающейся 
на достаточно низком уровне социальной обе-
спеченности российских граждан и желанием 
стабилизации своего материального состояния 
даже на незначительный промежуток времени. 
Это обязывает государственные органы прини-
мать меры к противостоянию данному виду нару-
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шений российского законодательства, охраняе-
мого в том числе и конституционными нормами. 

В связи с этим существенная роль в преду-
преждении и профилактике преступности путем 
реализации норм административного законода-
тельства отводится правонарушениям против 
собственности. 

Защите прав собственности в администра-
тивном законодательстве уделена особая роль 
ввиду большого количества преступлений и пра-
вонарушений, совершаемых в указанной сфере. 
Глава 7 КоАП РФ содержит перечень админи-
стративно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за совершение данного вида 
правонарушений. Их перечень достаточно велик. 

В данном аспекте следует в первую очередь 
рассмотреть действие статьи 7.27 КоАП РФ, кото-
рая устанавливает ответственность за мелкое 
хищение различными способами (тайно, путем 
обмана и злоупотребления доверием и др.). Необ-
ходимо отметить, что повторное совершение 
правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 7.27 КоАП РФ, лицом подвергнутым адми-
нистративному наказанию, образует состав пре-
ступления, предусмотренного статьей 1581 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. В дан-
ном случае механизм реализации профилактиче-
ских мер, направленных на борьбу с 
преступлениями против собственности вполне 
идентичен способу профилактики преступлений 
против жизни и здоровья и имеет такие же методы 
воздействия на склонных к противоправной дея-
тельности лиц. В указанном случае имеет место 
быть административная преюдиция, а введение в 
состав Особенной части УК РФ статьи 1581, уже 
является своего рода профилактической мерой 
не только по отношению наделенных большей 
степенью общественной опасности преступле-
ний, а также и по отношению к норме, закреплен-
ной в части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, устанавливая 
ответственность лишь за повторное совершение 
противоправного деяния.

Административная преюдиция в уголовном 
праве в настоящее время получила достаточно 
широкое распространение, хотя не имела такого 
значения в первоначальной редакции ныне дей-
ствующего УК РФ, и имеет своим назначением 
профилактику совершения как административ-
ных правонарушений, так и ряда преступлений, 
доля которых в общем массиве преступности 
достаточно велика.

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 [1].

Таким образом, рассмотренные нормы 
административного законодательства имеют 
очень широкий диапазон профилактического 
действия и носят непосредственный характер в 
области борьбы, как с умышленными, так и 
неосторожными преступлениями. В связи с чем 
,следует предпринять существенные меры к 
нацеливанию правоохранительных органов на 
более активную реализацию норм администра-
тивного законодательства, оказывающих прямое 
действие на показатели преступности.
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Аннотация. Целью исследования явились правовые, методологические и теоретические аспек-
ты психологической работы с персоналом УИС, реализуемые психологической службой уголовно-ис-
полнительной системы. Для ее достижения применялись аналитический и статистический методы, 
контент-анализ дефиниций, содержащихся в ведомственных правовых актах Минюста и ФСИН России, 
научных и учебно-методических публикациях отечественных ученых. Использовался принцип диалек-
тического подхода в рассмотрении общественных явлений. Теоретико-правовой и психологический 
анализ темы позволил определить и указать правовые источники, регламентирующие деятельность 
психологической службы и реализуемое направление – психологическую работу с персоналом УИС. 
Указаны приоритетные задачи психологической службы в современных условиях развития пенитенци-
арной системы.  На основе анализа правовых актов, статистических данных деятельности пенитенци-
арных психологов, установлены основные пути психологической работы с персоналом: диагностиче-
ская, консультативная, психокоррекционная, прогностическая и психопрофилактическая. Психологи 
осуществляют постановку на учет, обследование персонала, проводят индивидуальные консультации, 
индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия, занятия в форме лекций по пробле-
мам психологической подготовки. Обследуют молодых специалистов, определяют уровень их адаптив-
ности к условиям профессиональной деятельности. Осуществляют психологическую поддержку со-
трудников, перенесших негативные психические состояния стресса, склонных к различным формам 
деструктивного поведения. Особое внимание направлено на профилактику суицидального поведения, 
пресечению попыток суицидов. Психологическое обеспечение отдельных служб и подразделений УИС 
(оперативных, безопасности, режимных, надзорных, охраны и конвоирования). В психологической ра-
боте применяются современный диагностический инструментарий, психологические методики, вклю-
чая тестирование, базирующиеся на цифровой трансформации, компьютерных и информационных 
технологиях, передовом отечественном опыте учреждений, УФСИН (ГУФСИН) субъектов федерации.
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approach was used in the consideration of social phenomena. Theoretical, legal and psychological analysis of 
the topic made it possible to identify and specify the legal sources regulating the activities of the psychological 
service and the direction being implemented – psychological work with the personnel of the criminal justice 
system. The priority tasks of the psychological service in the modern conditions of the development of the 
penitentiary system are indicated. Based on the analysis of legal acts and statistical data on the activities of 
penitentiary psychologists, the main ways of psychological work with staff are established: diagnostic, advisory, 
psychocorrective, prognostic and psychoprophylactic. Psychologists carry out registration, staff examination, 
conduct individual consultations, individual and group psychocorrection activities, classes in the form of 
lectures on the problems of psychological training. They examine young specialists, determine their level of 
adaptability to the conditions of professional activity. They provide psychological support to employees who 
have suffered negative mental states of stress and are prone to various forms of destructive behavior. Special 
attention is paid to the prevention of suicidal behavior and the suppression of suicide attempts. Psychological 
support for individual services and divisions of the criminal justice system (operational, security, regime, 
supervisory, security and escort). Modern diagnostic tools, psychological techniques, including testing based 
on digital transformation, computer and information technologies, advanced domestic experience of 
institutions, the Federal Penitentiary Service (UFSIN) of the subjects of the Federation are used in psychological 
work.

Key words: psychological work, medical personnel, psychologists, psychodiagnostics, psycho- 
correction, psychological service.

Введение. Эффективная профессиональ-
ная деятельность персонала УИС на 

современном этапе предполагает не только фор-
мирование специфических профессиональных 
компетенций, присущих сотрудникам различных 
служб и подразделений, но к их психологическим 
характеристикам, психическим свойствам лично-
сти, эмоционально-волевым состояниям. Разви-
тию психологической устойчивости в экстре-
мальных ситуациях пенитенциарной практики, 
преодолению профессиональной деформации, 
«психологического выгорания», купирование 
негативных психических состояний стресса, фру-
страции и депрессии. Укрепление позитивной 
мотивации, установок личностного роста, духов-
но-нравственных ценностей и мировоззрения. 
Умений реализовывать межличностные коммуни-
кации в различных ситуациях пенитенциарной 
деятельности при реализации коммуникативной 
компетенции.

Современные требования подбора и рас-
становки персонала УИС ориентируют психоло-
гическую службу системы, пенитенциарных пси-
хологов на всестороннее психологическое изуче-
ние личности кандидатов, проведение эффектив-
ной психологической работы с персоналом, 
включающей психодиагностику, психологическое 
консультирование, психокоррекционные и тре-
нинговые мероприятия. 

Целью научного исследования явились пра-
вовые, методологические и теоретические 
аспекты психологической работы с персоналом 
УИС, реализуемые психологической службой 
системы.

Методы и принципы исследования. Для 
достижения указанной цели применялись анали-

тический и статистический методы, контент-ана-
лиз дефиниций, содержащихся в ведомственных 
правовых актах Минюста и ФСИН России, науч-
ных и учебно-методических публикациях отече-
ственных ученых. Использовался принцип диа-
лектического подхода в рассмотрении обще-
ственных явлений.

Основные результаты. Материалы сравни-
тельно-правового и психологического изучения 
проблемы показывают, что организация психоло-
гической работы с персоналом является основ-
ным элементом работы пенитенциарных психоло-
гов. Приоритетным направлением успешно функ-
ционирующей на протяжении более 30 лет психо-
логической службы УИС. В настоящее время 
психологические подразделения учреждений и 
УФСИН (ГУФСИН) субъектов федерации уделяют 
приоритетное внимание психологическому обе-
спечению профессиональной деятельности пер-
сонала. 

Теоретическое изучение темы позволило 
определить, что психологическая работа с персо-
налом УИС регламентируется ведомственными 
правовыми актами Минюста и ФСИН России, 
основными из которых являются:

Приказ Минюста России № 238 2005 г. «Об 
утверждении Инструкции по организации дея-
тельности психологической службы уголовно-ис-
полнительной системы»;

 Приказ Минюста России № 102 2021 г. «Об 
утверждении Порядка прохождения граждани-
ном, поступающим на службу в уголовно-испол-
нительную систему Российской Федерации, пси-
хофизиологического исследования, тестирова-
ния, направленных на изучение морально-этиче-
ских и психологических качеств, выявление 
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потребления без назначения врача наркотиче-
ских средств или психотропных веществ и злоу-
потребления алкоголем или токсическими веще-
ствами»; 

Методические рекомендации ФСИН России 
№10/1-841 2008г. «О порядке психологического 
изучения граждан при поступлении на службу в 
уголовно-исполнительную систему и перемеще-
нии сотрудников уголовно-исполнительной 
системы по службе». В них определен порядок 
изучения психоэмоционального состояния не 
только кандидатов на службу в УИС, но и лиц 
рядового и начальствующего состава учрежде-
ний ФСИН России. Также они регулирует проце-
дуру проведения психологического обследова-
ния сотрудников, взаимодействия подразделении 
психологической службы с отделами кадров, 
центров психофизической диагностики (далее 
ЦПД), военно-врачебных комиссий (далее ВВК) 
территориальных органов управления УИС и дру-
гих подразделений.

В качестве приоритетного предмета психо-
логического изучения персонала УИС, рассма-
триваемый документ выделяет мотивационную 
сферу личности, ценностные ориентации, эмоци-
ональное состояние и другие психологические 
характеристики. Также выявляются особенности 
«профессионального выгорания» сотрудников. 
При работе с постоянным и переменным соста-
вом сотрудником психологической службы про-
водится консультирование по результатам прове-
денного обследования (тестирования и компью-
терной диагностики). Другим важным пунктом 
рекомендаций является требование ознакомле-
ния сотрудников с результатами их психологиче-
ского обследования.  

Во исполнение положений правовых актов, 
пенитенциарные психологи успешно работают с 
личным составом и семьями сотрудников. Еже-
годно проводят около 1 млн. их психодиагности-
ческих обследований. Готовят заключения о при-
еме на службу в УИС, временном отстранении от 
нее, рекомендации по предоставлению сотрудни-
кам краткосрочных отпусков. Направляют канди-
датов и сотрудников на обследование в ЦПД и 
ВВК. 

Активно осуществляют постановку на учет, 
обследование персонала, проводят индивидуаль-
ные консультации, индивидуальные психокоррек-
ционные мероприятия, занятия в форме лекций 
по проблемам психологической подготовки, груп-
повые психокоррекционные мероприятия.

Психологи обследуют молодых специали-
стов, определяют уровень их адаптивности к 
условиям профессиональной деятельности [1, с. 
49-52].

Осуществляют психологическую поддержку 
сотрудников, перенесших негативные психиче-

ские состояния стресса, склонных к различным 
формам деструктивного поведения. Особое вни-
мание уделяется профилактике суицидального 
поведения, пресечению попыток суицидов [2, с. 
17-18]. Для успешного осуществления указанных 
и других мероприятий, психологической службой 
УИС реализуются следующие приоритетные 
задачи:

 – тематические психологические исследова-
ния основных проблем профессиональной 
деятельности персонала; 

 – изучение передового опыта организации и 
методического обеспечения психологиче-
ской работы психологическими подразде-
лениями учреждений УФСИН (ГУФСИН) 
субъектов федерации, а также других пра-
воохранительных органов и силовых струк-
тур (МВД, МЧС, СК России);

 – обучение психологов современным психо-
диагностическим, психотерапевтическим 
методикам и технологиям; 

 – разработка и внедрение программ психоло-
гического обеспечения деятельности 
сотрудников служб и подразделений УИС; 

 – внедрение современных авторских и адоп-
тированных методик изучения психоэмоци-
ональных состояний персонала, профилак-
тики негативных.

 – методов предупреждения развития негатив-
ных последствий.
Анализ ведомственных правовых актов, 

литературных источников по теме, подходов, 
сложившихся в практической деятельности пени-
тенциарных психологов, показывает, что психо-
логическая работа с персоналом УИС включает в 
себя следующие основные функции: диагности-
ческую, консультативную, психокоррекционную, 
прогностическую и психопрофилактическую.

Профессиональная деятельность персо-
нала УИС реализуется в напряженных, часто экс-
тремальных условиях и обстоятельствах, сопро-
вождается длительным, истощающим психоэмо-
циональным стрессом. Воздействие негативных 
факторов приводит к снижению интереса к 
работе, повышению общей напряженности в кол-
лективе, формирование отрицательных мыслей в 
области суицидальных мотивов, что может про-
являться в грубости с подчиненными, конфлик-
тах, нарушении уставной дисциплины, законно-
сти, должностном бездействии либо во вседозво-
ленности [3, с. 94-97]. Закономерным итогам 
является наступление так называемого «профес-
сионального выгорания» заключающегося в исто-
щении психической системы сотрудника, возник-
новении и устойчивом развитии состояний апа-
тии, безразличия и равнодушия к происходящим 
событиям, ситуациям служебной деятельности.
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Изучение практики психологической работы 
с персоналом УИС ряда психологических подраз-
делений показало, что важное место психоло-
гами отводится проведения практических заня-
тий по психологической подготовке сотрудников 
[4, с. 4-7]. Данные мероприятия часто проводятся 
в трех формах:

 – психологическом анализе практических 
ситуаций; 

 – психологическом обосновании принимае-
мых решений; 

 – разработке и реализации планов и моделей 
профессиональных действий.
Исследование показало, что в психологиче-

ской работе с персоналом УИС наибольшее рас-
пространение получили методики: ЛАК, ВСК, 
ОСР, PSP, а также проективные методики Люш-
ера, Арт-тест, Сонди, Человек под дождем, «Про-
гноз», «Отец», CPI и другие.

Предметом постоянной системной психоло-
гической работы с персоналом УИС является 
диагностика и развитие коммуникативной сферы 
сотрудников различных служб и подразделений. 
Формирование моделей построения межличност-
ных коммуникаций в различных ситуациях слу-
жебной деятельности [5, с. 34-42].

Не остается и без внимания работа с сотруд-
никами, имеющими так называемый «статус 
повышенного внимания», который зависит от 
частоты и содержания допускаемых ими наруше-
ний служебной дисциплины, наличия предпосы-
лок суицидального, депрессивного поведения. 
Психологическая работа с указанной категорией 
сотрудников начинается с психодиагностики, и 
собеседования. Завершается составлением 
плана индивидуальной работы. При этом психо-
лог реализует индивидуальную программу, вклю-
чающую комплекс психодиагностических и пси-
хокоррекционных методик. 

Также психологи учреждений УИС осущест-
вляют плановое и внеплановое тестирование в 
службах и подразделениях. Выявляют проблемы 
и, формулируют пути их разрешения. Уделяют 
первостепенное внимание исследованию психо-
логического климата в коллективах сотрудников, 
выявлению лидеров и так называемых «ведо-
мых». Предупреждают и купируют межличност-
ные конфликты, негативно влияющие на резуль-
таты профессиональной деятельности. 

Особое внимание уделяется психологиче-
скому обеспечению сотрудников оперативных 
подразделений, безопасности, охраны, режима и 
надзора, поскольку они чаще других взаимодей-
ствуют с осужденными, подозреваемыми и обви-
няемыми, применяют физическую силу, специ-
альные средства и табельное оружие. Реализуют 

оперативно-розыскную функцию в соответствии 
с оперативно-розыскным законодательством [6, 
c. 130-133]. 

Пенитенциарные психологи постоянно вне-
дряют в свою работу новые темы обучающих 
занятий, современные методики, основываясь не 
только на отечественный передовой опыт, но и на 
опыт зарубежья [7, с. 8-18]. Ярким примером 
здесь может служить применение полиграфа [8, 
с. 6-14]. Расширение круга его использования 
при диагностике личности персонала, приеме на 
работу, продвижения по службе (занятие должно-
сти с большим объемом работы, требующим раз-
витых профессиональных компетенций, умений и 
навыков, отсутствия такой психологической 
характеристики как коррупционная заражен-
ность), проведении служебных проверок.

Обсуждение результатов исследования пра-
вовых и организационных и вопросов примене-
ния специальных средств в условиях пожизнен-
ного лишения свободы в пенитенциарных учреж-
дениях развитых зарубежных государств осу-
ществлялось на следующих научных форумах:

V Всероссийском симпозиуме «Психология 
XXI века: вызовы, поиски, векторы развития» (с 
международным участием), посвященном 145-
летию уголовно-исполнительной системы и 
90-летию Академии права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний, который 
состоится в Академии ФСИН России 11 - 12 
апреля 2024 г.  Доклад на тему «Оперативно-ро-
зыскная психология в УИС: современное состоя-
ние и векторы развития». 

Заключение. Исследование особенностей 
организации психологической работы с персона-
лом УИС показало, что она базируется на право-
вых основах, содержащихся в специальных пра-
вовых актах Минюста и ФСИН России. За более 
чем 30 летнюю историю своего развития, психо-
логическая служба УИС накопила значительный 
опыт правового, организационного и методиче-
ского опыта психологической деятельности в 
пенитенциарной сфере. В ряде учреждений, 
УФСИН (ГУФСИН) субъектов федерации нако-
плен богатый опыт организации и проведения 
психологической работы с персоналом на диа-
гностическом, консультативном, психокоррекци-
онном, прогностическом и психопрофилактиче-
ском направлениях.

В настоящее время психологическая служба 
УИС по своим характеристикам и рейтингам 
является одной из ведущих в отечественной 
пенитенциарной системе. Психологи развивают и 
совершенствуют подходы, модели и методики 
психологической работы с персоналом, внедряют 
передовые психологические технологии, исполь-
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зуют преимущества цифровой трансформации, 
информатизации компьютеризации психологиче-
ской деятельности УИС.
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СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 
МВД РОССИИ

Аннотация. Учебная программа образовательных организаций МВД России включает в себя 
занятия по физической подготовке, которые занимают одно из ключевых позиций в процессе обуче-
ния. Благодаря систематическим тренировкам слушатели смогут избежать дефицита двигательной 
деятельности, обусловленной сидячим образом жизни, получают и закрепляют личностные свойства, 
без которых невозможно полноценное и всестороннее развитие (в том числе силу, ловкость, скорость 
реакции, выносливость, самоконтроль, умение подчиняться дисциплинарным правилам и пр.). Кроме 
того, от качества физической подготовки зависит степень готовности сотрудников к несению службы 
и выполнению конкретных задач, в том числе самых сложных и нестандартных. Исследования показы-
вают, что учебное время, отводящееся на занятия по физической подготовке лимитировано в связи с 
нормативно-правовым регламентом, его превышение в рамках учебного курса не предусмотрено. Это 
становится причиной недостаточно полного освоения слушателями необходимых двигательных навы-
ков и приемов. Чтобы избежать проблемы, ряд исследователей предлагает модернизацию учебно-вос-
питательного процесса с целью повышения уровня физподготовки не в ущерб другим направлениям 
обучения. В целях повышения уровня физической подготовки слушателей образовательных организа-
ций МВД России требуется сделать акцент на формировании целого спектра качеств, как физических, 
так и психологических. Если первые используются непосредственно при выполнении служебных задач 
(сила, скорость и пр.), то вторые обеспечивают защиту от нестандартных ситуаций и позволяют сфор-
мировать гибкое мышление, адаптироваться под любые условия несения службы (к таким качествам 
относится решительность, оперативное принятие решений, умение тактически мыслить и т.д.). Для 
этого необходимо организовать различные соревновательные мероприятия, спарринги, состязания с 
преодолением препятствий различного уровня сложности.

Ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, физические качества, двигательные на-
выки, психологическая подготовка, мотивация, самостоятельная подготовка. 
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Annotation. The curriculum of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
includes physical training classes, which occupy one of the key positions in the learning process. Thanks to 
systematic training, students will be able to avoid deficits in motor activity caused by a sedentary lifestyle, 
acquire and consolidate personal qualities, without which full and comprehensive development is impossible 
(including strength, agility, reaction speed, endurance, self-control, the ability to obey disciplinary rules, etc.). 
In addition, the degree of readiness of employees to serve and perform specific tasks, including the most 
complex and non-standard ones, depends on the quality of physical training. Research shows that the 
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educational time allocated for physical training classes is limited due to legal regulations; exceeding it is not 
provided for within the framework of the training course. This becomes the reason for the students’ insufficient 
mastery of the necessary motor skills and techniques. To avoid the problem, a number of researchers propose 
modernizing the educational process in order to increase the level of physical training without compromising 
other areas of education. In order to increase the level of physical training of students of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, it is necessary to place emphasis on the formation of 
a whole range of qualities, both physical and psychological. If the former is used directly when performing 
official tasks (strength, speed, etc.), then the latter provide protection from non-standard situations and allow 
you to form flexible thinking, adapt to any conditions of service (such qualities include determination, prompt 
decision-making, the ability to think tactically etc.). To do this, it is necessary to organize various competitive 
events, sparring, competitions with overcoming obstacles of varying difficulty levels.

Key words: physical training, students, physical qualities, motor skills, psychological preparation, 
motivation, self-training.

Постановка проблемы. Учебная про-
грамма ведомственных образователь-

ных учреждений МВД РФ включает в себя заня-
тия по физподготовке, которые занимают одно из 
ключевых позиций в процессе. Благодаря систе-
матическим тренировкам слушатели смогут избе-
жать дефицита двигательной деятельности, обу-
словленной сидячим образом жизни, получают и 
закрепляют личностные свойства, без которых 
невозможно полноценное и всестороннее разви-
тие (в том числе силу, ловкость, скорость реак-
ции, выносливость, самоконтроль, умение подчи-
няться дисциплинарным правилам и пр.). Кроме 
того, от качества выполнения физподготовки 
зависит степень готовности будущих сотрудни-
ков к несению службы и выполнению конкретных 
задач, в том числе самых сложных и нестандарт-
ных [3; 8]. 

Методология исследования. Особо при-
стальное внимание надлежит уделить подготови-
тельному этапу образовательного процесса. 
Именно в этот период формируются основы 
появления навыков, необходимых для успешной 
реализации боевых приемов и осуществления 
самообороны. Это обуславливает высокую 
потребность внедрения адаптированной страте-
гии формирования базиса физического, психоло-
гического и морального развития у будущих 
сотрудников. Данная методика подразумевает 
воспитание и ряда личностных свойств, освоение 
готовности к обучению боевым приемам и самоо-
бороне, разъяснение их значимости в практиче-
ском осуществлении оперативно-служебной дея-
тельности и роли в обеспечении гражданской и 
личной безопасности. Необходимо учесть, что 
физподготовка должна преподаваться на посто-
янной основе, а слушатели обязаны посещать 
занятия регулярно, поскольку большие перерывы 
между тренировками не только сокращают про-
дуктивность, но и отрицательно сказываются на 
мотивации. Только при регулярном повторении 
упражнений становится возможным развитие т.н. 
«мышечной памяти», когда действия выполня-

ются автоматически, без оглядки на психологиче-
скую и умственную напряженность, а именно 
такой навык может спасти жизнь в ходе несения 
службы, в частности в экстремальных ситуациях 
[1; 3]. 

Потребность в ежедневном осуществлении 
физподготовки обуславливает необходимость 
формирования и поддержания высокой мотива-
ции у слушателей, из чего следует, что сами заня-
тия должны быть максимально интересны уча-
щимся, а их содержание — разнообразным. Тре-
буется разработать и внедрить программу само-
стоятельной подготовки, рассчитанную с учетом 
индивидуальных способностей конкретного обу-
чающегося. Так, многие исследователи предла-
гают предоставить доступ к максимально широ-
кому спектру дисциплин, для чего целесообразно 
модернизировать ведомственные спортзалы, 
оборудовать боевые и тренировочные зоны, пре-
доставить возможность регулярного посещения 
тренировок и обеспечения обучения у препода-
вателей по профильным спортивным направле-
ниям. Важно обеспечить такой уровень подго-
товки, при котором усвоенные навыки слушатель 
сможет применять не только в условиях зала, но 
и на реальной службе, при этом не будет сталки-
ваться с психологическим блоком. Последний 
обуславливается разницей между учебными и 
служебными условиями, в результате чего сотруд-
ник оказывается дезориентирован и не может 
полноценно применить выученные приемы в 
борьбе с преступником. Это значит, что в усло-
виях обучения важно максимально точно воссоз-
давать обстановку, схожую с реальной жизнью, и 
отрабатывать не только стандартные случаи, но и 
необычные, моделировать их. В частности, целе-
сообразным представляется проведение занятия 
под открытым небом, в городских условиях, ими-
тация эффекта неожиданности, моделирование 
точной служебной задачи (например, задержание 
сопротивляющегося, но невооруженного нару-
шителя с применением спецсредств). Не менее 
эффективна сдача нормативов на силу и ско-
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рость, отработка различных способов разоруже-
ния, блокирования и удержания противника. 
Некоторые исследователи отмечают высокую 
эффективность отработки боевых приемов в 
сложных условиях (например, при низкой види-
мости из-за тумана или задымления, в узких про-
странствах, где мало места для маневра, в дви-
жущемся транспорте и пр.) [5; 8; 9]. 

Требуется учитывать высокий риск получе-
ния травм слушателями в ходе отработки боевых 
приемов вне зависимости от их сложности, что 
приводит к потребности строгого контроля 
соблюдения правил техники безопасности в рам-
ках занятий по физподготовке, в том числе внеа-
удиторных тренировок. Поскольку задачи, ставя-
щиеся перед сотрудниками в ходе служебной 
деятельности, влияют на состояние психики, от 
угнетения до шока, требуется прорабатывать 
психологические моменты уже в ходе начального 
этапа образовательного процесса. Развитие и 
усовершенствование психологической рези-
стентности к внешним факторам позволяет повы-
сить стрессоустойчивость, избежать негативных 
проявлений профдеформации и сформировать 
именно тот набор свойств и умений, которые 
необходимы полицейскому при выполнении слу-
жебных обязанностей. 

Исследования показывают, что учебное 
время, отводящееся на работу по физподготовке 
в целом и освоение боевых приемов в частности, 
лимитировано в связи с нормативно-правовым 
регламентом, его превышение в рамках учебного 
курса не предусмотрено. Это становится причи-
ной недостаточно полного освоения навыков и 
приемов слушателями, поскольку каждый имеет 
свой уровень подготовленности на начало учебы, 
к тому же степень восприятия теоретической и 
практической составляющей у каждого обучаю-
щегося тоже своя. Чтобы избежать проблемы, 
ряд исследователей предлагает модернизацию 
учебно-воспитательного процесса с целью повы-
шения уровня физподготовки не в ущерб другим 
направлениям обучения [2]. В частности, рассма-
тривается тактика преподавания, при которой на 
занятии слушатели испытывают сильное утомле-
ние из-за повышенных нагрузок, что создает 
почву для максимальной психологической и 
физической мобилизации сил. В отличие от стра-
тегии, когда приемы отрабатываются на не ока-
зывающем сопротивления фигуранте, эта мето-
дика позволяет лучше подготовить будущих 
сотрудников к задержанию преступника, защите 
или контратаке [4; 10]. 

Не прошедшие проверку в соревнователь-
ных условиях навыки не являются гарантом того, 
что полицейский получит профессионально зна-
чимые умения и разовьет их до требуемой сте-
пени. Если в ходе занятия отрабатывается боевой 

прием в паре, где один играет роль задерживае-
мого, а второй — сотрудника правоохранитель-
ной отрасли, требуется смоделировать нестан-
дартную ситуацию (например, с ранним паде-
нием, уворачиванием от удара и пр.). В случае 
отработки болевых приемов при потере наруши-
телем равновесия нужно сделать акцент на важ-
ности сохранения собственной координации, 
поэтому целесообразно включить в обучающую 
программу действия и упражнения, укрепляющие 
вестибулярный аппарат. 

Очень важно предоставить слушателям все 
необходимые условия для безопасной и продук-
тивной самостоятельной работы над уровнем 
физической подготовленности. Поскольку время 
на аудиторные занятия лимитировано, добиться 
качественного освоения нужных навыков можно 
только путем добавления дополнительных часов 
или внеаудиторной работы. Такие тренировки 
нужно не только правильно организовать: важно 
создать мотивацию у слушателей, поскольку они 
зачастую не заинтересованы в том, чтобы тра-
тить на занятия больше времени, отведенного 
программой [6; 10]. Мотивацию важно не просто 
сформировать, но и поддерживать, поскольку 
только регулярность упражнений обеспечивает 
максимальное закрепление должных умений с их 
доведением до автоматизма. Целесообразно 
давать своего рода «домашние задания», а затем 
проверять их правильность в рамках занятий по 
программе физподготовки. В любом случае 
упражнения должны чередоваться, чтобы 
нагрузка затрагивала все группы мышц, а их раз-
нообразие помогает сохранить интерес к учеб-
ному процессу. Это обуславливает потребность в 
комбинированном подходе к обучению: напри-
мер, при освоении боевых приемов целесоо-
бразно воссоздавать ситуации преследования, 
активной самозащиты, моделировать нетипичные 
случаи. Во многом именно от степени освоения 
боевых приемов зависит эффективность служеб-
ной деятельности сотрудника, поэтому наиболее 
продуктивные и доступные приемы или их ком-
плексы следует довести до автоматизма, при 
этом на занятиях нужно не забывать о моделиро-
вании ситуаций, в которых слушатель учится 
мыслить нестандартно и реагировать в течение 
ограниченного временного промежутка [7-10]. 

Значительную роль в подготовке играет 
психологический аспект: например, нападение в 
условиях внезапности может спровоцировать 
шоковое состояние, которое в реальных усло-
виях чревато тем, что полицейский получит 
травмы или ранения. Именно поэтому важно сде-
лать упор на увеличение психологической устой-
чивости к различного рода факторам, повышать 
тактическую грамотность и умение быстро ори-
ентироваться в ускоренно меняющейся обста-
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новке. Большую продуктивность в этом демон-
стрируют спарринги, в том числе между против-
никами, имеющими разный уровень подготовки и 
физическую комплекцию, а также рукопашные 
поединки. Подобные формы стратегий не просто 
улучшают двигательные навыки и повышают 
общий тонус, но и благотворно сказываются на 
психологическом состоянии слушателя [2; 7]. Не 
менее важно уделять внимание физподготовке в 
комплексном виде, которая позволяет каче-
ственно улучшить показатели силы, выносливо-
сти, скорости реакции и пр., причем делать это 
параллельно. 

Выводы. Из изложенного следует, что улуч-
шение физподготовки будущих сотрудников ОВД 
требует сделать акцент на формировании целого 
спектра качеств, как физических, так и психоло-
гических. Если первые используются непосред-
ственно при выполнении служебных задач (сила, 
скорость и пр.), то вторые обеспечивают защиту 
от нестандартных ситуаций и позволяют сформи-
ровать гибкое мышление, адаптироваться под 
любые условия несения службы (к таким каче-
ствам относится решительность, оперативное 
принятие решений, умение тактически мыслить и 
т.д.). Для этого необходимо организовать различ-
ные соревновательные мероприятия, спарринги, 
состязания с преодолением препятствий различ-
ного уровня сложности. Регулярная и правильная 
работа на аудиторных и внеаудиторных занятиях 
позволяет сформировать именно такой комплекс 
навыков и свойств, которые обеспечивают 
эффективное противодействие сотрудника пра-
воохранительной системы преступникам и 
защиту гражданских прав и свобод. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В АПК РОССИИ. 
РАЗМЕЩЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ

Аннотация. Прежде чем рассмотреть специализацию и концентрацию сельскохозяйственного 
производства следует истолковать размещение, которое является исходным специализации и концен-
трации. Рациональное размещение предусматривает производство продукта питания и сельскохозяй-
ственного сырья в нужном количестве для обеспечения населения страны и выполнения плана экспор-
та с учетом уровня развития всех видов транспорта и дорожной сети.

Народное хозяйство представляет собой сложную систему взаимосвязанных отраслей - разме-
щение, специализация, концентрация выполняют определенную экономическую функцию и отличают-
ся существенными признаками, изменения одной из категорий ведет к изменению других.

Авторами в научной статье кратко рассматривается определение экономической эффективно-
сти в АПК России за счет размещения, специализации, концентрации, определены актуальность, цели 
и для достижения целей определены задачи и решены по ходу написания научной статьи, также обу-
словлена практическая значимость и методы научного исследования. По проведенному исследованию 
сделано заключение - процесс специализации и концентрации производства, как правило, сопрово-
ждается значительным ростом урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности живот-
ных, а, следовательно, и увеличением выхода валовой и товарной продукции, в результате достижения 
экономической эффективности всего предприятия.

Ключевые слова: экономическая эффективность, сельское хозяйство, отрасль животновод-
ства, растениеводства, размещение, специализация, концентрация.
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ECONOMIC EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY  
OF RUSSIA. PLACEMENT, SPECIALIZATION, CONCENTRATION

Annotation. Before considering the specialization and concentration of agricultural production, it is 
necessary to interpret the location, which is the source of specialization and concentration. Rational placement 
involves the production of food and agricultural raw materials in the required quantity to supply the country’s 
population and fulfill the export plan, taking into account the level of development of all types of transport and 
the road network.

The national economy is a complex system of interconnected industries - location, specialization, 
concentration perform a certain economic function and differ in essential characteristics; changes in one of 
the categories lead to changes in others.

The authors of the scientific article briefly examine the definition of economic efficiency in the agro-
industrial complex of Russia through placement, specialization, concentration, the relevance, goals are 
determined, and in order to achieve the goals, tasks are defined and solved in the course of writing the article, 
the practical significance and methods of scientific research are also determined. Based on the study, the 
conclusion was drawn that the process of specialization and concentration of production is, as a rule, 
accompanied by a significant increase in crop yields and animal productivity, and, consequently, an increase 
in the yield of gross and marketable products, as a result of achieving economic efficiency of the entire 
enterprise.

Key words: economic efficiency, agriculture, livestock farming, crop production, placement, 
specialization, concentration.

Целью научного исследования является 
определение экономической эффектив-

ности в АПК России за счет размещения, специа-
лизации, концентрации.

Реализация данной темы исследования 
направлена на достижение следующих задач:

 – кратко дать понятие размещение, специа-
лизация, концентрация;

 – провести анализ ввода в действие произ-
водственных мощностей в АПК Российской 
Федерации;

 – провести анализ производства продукция 
сельского хозяйства по отраслям;

 – рассмотреть структуру производства 
основных сельскохозяйственных продуктов 
по субъектам Российской Федерации;

 – проанализировать финансовый результат 
от реализации продукции АПК по Россий-
ской Федерации.

 – по проведенному исследованию сформиро-
вать заключение.
Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что в настоящее время конкурентоспособ-
ность предприятия – это за лог его успеха, при-
быльности и процветания. В связи с тем, что в 
современных условиях значительно возрос спрос 
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на сферы услуг, это повлияло на создание пред-
приятий или бизнеса сферы услуг, что в свою оче-
редь привело к увеличению их конкуренции. 

В связи с невозможностью применения экс-
перимента использован теоретический, статисти-
ческий и абстрактно-логический метод исследо-
вания.

При исследовании были использованы 
материалы статистического издания [7, 8], а 
также специальные сборники трудов по проблеме 
исследования, приведенные в списке литера-
туры.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены как 
лекционный материал для обучающихся среднего 
профессионального обучения и бакалавров по 
дисциплине: «Экономика и организация произ-
водства», а также в научных статьях, практиче-
ской деятельности с учетом специфики темы.

Основная часть Актуальность темы иссле-
дования обусловлена тем, что в 21 веке - обеспе-
чение населения страны сельскохозяйственной 
продукцией   с учетом эффективного размеще-
ния, специализации и концентрации предприятий 
АПК.

Размещение – это пространственное рас-
пределение производства различных видов про-
дукции по республике, области и т.д.

Специализация производства — это форма 
труда, которая разделена обществом, главным 
образом состоит из производства различных 
видов продукции или в исполнении определён-
ного этапа производства. 

Концентрация – это укрупнение, производ-
ства и самого производства на предприятии, в 
отрасли или определенной территории. 

Размещение и специализация органично 
взаимосвязаны: 

 – размещение характеризует форму обще-
ственного разделения труда на определен-
ной территории;

 – специализация может развиваться и на 
локальные уровни, но зависит от уровня 
развития производительных сил.
Специализация сельскохозяйственного 

производства имеет свои особенности отрасли 
- взаимосвязь экономических и биологических 
воспроизводств, которые имеют сезонный и 
территориальный характер производства за 
короткие сроки изготовления большого количе-
ства продукции, имеющей ограниченный срок 
хранения и, как правило, специализируется на 
производстве какой-то одной главенствующей 
отрасли. 

Одной из основных тенденций повышения 
эффективности работы в АПК является концен-
трация сельских хозяйств и перерабатывающих 
предприятий включающие этапы производства 
продуктов - выращивание переработка, фасовка 
(доведение до состояния реализации).

Рассматривая тему исследования, следует 
начать с анализа ввода производственных мощ-
ностей, так как любая предпринимательская дея-
тельность будь это производство, переработка, 
сбыт определяется совокупностью спроса произ-
водимой продукции

В целях отсутствия некоторых статистиче-
ских данных за 2023 год для анализа использо-
ваны материалы статистического сборника, опу-
бликованные показатели, характеризующие 
состояние аграрного сектора России с 2020 по 
2022 гг.  [7].

В таблице 1 представлен ввод в действие 
производственных мощностей по Российской 
Федерации за последние три года.

Таблица 1. Анализ ввода в действие производственных мощностей  
в АПК Российской Федерации.

Введено в действие 2020 2021 2022

Темп роста в %

2021г. к  
2020 г

2022г.  к 
2021г

Животноводческие помеще-
ния, тыс. мест:

-для крупного рогатого скота
146,1 

226,9 133,1 155,3 58,7

-для свиней 1 707,4 961,8 2 118,8 56,3 220,3

Для птиц яичного и мясного 
направления   тыс. голов 3 800,0   26 141,0      12 485,2 687,9 47,8
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элеваторы, тыс. т единовре-
менного хранения 338,6 310,4 311,9 91,7 100,5

хранилища для картофеля, 
овощей и фруктов, тыс. т 
единовременного хранения

300,6    263,8    338,0 87,8 120,5

мощности по производству: 
переработки мяса, т в смену 199,1    249,7    111,3 125,4 44,6

Как видно из данной таблицы наблюдается 
сильное колебание от 44, 6% ввод мощностей по 
переработке мяса в 2022 году до 687,9% ввод 
помещения для выращивания птиц яичного и 
мясного направления.

Такое колебание объясняется тем, что при 
принятии решения о вводе производственных 
мощностей, учитываются такие факторы как про-
довольственное обеспечение страны продуктами 
питания и сырьевой базой для переработки.

Для обоснования производственной про-
граммы оснащенности производственными мощ-
ностями, специализации и кооперирования про-
изводства учитывались, эффективность разви-
тия крупного рогатого скота и свиньей на основе 
увеличения поголовья высокопродуктивных 
пород. Таким образом,  в 2022 году темп роста 
крупного рогатого скота составила 155,3% по 
сравнению с 2021 годом, а темп роста свиньей 
составила в 2022 году 220,3% по сравнению с 
2021 годом. Следует отметить, эффективность 
развития свиноводства может быть в регионах, 
где есть кормовая база.

Рост производственных мощностей для 
птиц яичного и мясного направления  свидетель-
ствует о потреблении яиц на уровне 288 штук и 
диетической мясной продукции – 33 кг на чело-
века в год.

Специализация сельскохозяйственных 
предприятий в зависимости от производства и 
выхода товарной продукции и снижения ее себе-
стоимости за счет более эффективного исполь-
зования всех имеющихся ресурсов формируются 
отрасли.

Под отраслью принято понимать часть про-
изводства, отличающуюся производимым про-
дуктом, составом и струк¬турой используемых 
факторов сельскохозяйственного про¬извод-
ства. Которые делятся на две крупные отрасли 
— растениеводство и животноводство (относятся 
к первому порядку). Каждая крупная отрасль в 
свою очередь делится на более мелкие (отно-
сятся ко второму порядку) [3].

Отрасль сельского хозяйства подразделя-
ется на две крупные отрасли растениеводство и 
животноводство, относящиеся к первому порядку 
и каждая из них делиться на более мелкие 
отрасли, относящиеся ко второму порядку: 

 – выращивание зерновых, овощных культур.
 – выращивание здорового поголовья разноо-

бразных видов скота.
В таблице 2 представлена произведенная 

продукция сельского хозяйства первой отрасли 
по Российской Федерации с 2021 года по 2023 по 
данным [7,8]. 

Таблица 2. Анализ производства продукция сельского хозяйства по отраслям (в фактически 
действовавших ценах; миллиардов рублей)

Показатели 2021 2022 2023

Темп прироста в %

2022г. к 
2021г.

2023г. к 
2022 г.

Продукция сельского хозяйства  7 672,9 8 563,5 8341,3 111,6 97,4

В том числе

-растениеводства  4 427,3 4 945,6 4506,7 111,7 91,1

-животноводства 3 245,6 3 617,9 3834,6 111,5 106,0
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Доля от общего производства в %

-растениеводства 57,7 57,7 54,0 * *

-животноводства 42,3 42,3 46,0 * *

Из данной таблицы наблюдается, снижение 
темпа прироста в 2023 году по сравнению с 2022 
годом. Доля производимой продукции сельского 
хозяйства от общего производства опережает 
продукция растениеводства и составила 57,7% 
за два года без изменения и в 2023 году снизи-
лась на 3,7% и составила 54%, производство 

продукции животноводства повысилась на 3.7% 
и составила 46,0%.  Такой показатель можно 
трактовать обеспеченность животных кормами в 
России не плохая.

Производство продукция сельского хозяй-
ства по отраслям в фактически действовавших 
ценах отобразим графически.

Рис. 1. Производство продукция по отравлям в фактически действовавших ценах;  
миллиардов рублей 

Из данного графика видно, что в 2021 году 
самое высокое производство в денежном выра-
жении занимает  отрасль растениеводства   и 
составляет 4 945,6 миллардов рублей, а в отрасли 
животноводства наивысшимы преимуществами 
пользуется 2023 год и этот показатель достигла в 
денежном выражении 3834,6 миллардов рублей.

Сельское хозяйство разделяется на 3 
формы специализации [2,5]:

Зональная – размещение труда происходит 
за счёт географического положения. Для опреде-
лённой отрасли производства выбирается терри-
тория с подходящими климатическими и геогра-
фическими условиями. Например, Тагильская 
порода коров хорошо приспособлена только к 
климатическим условиям Урала, а кукуруза лучше 
выращивается на южных территориях РФ.

Хозяйственная – разделение труда непо-
средственно между производителями товаров. 
Например, Астрахань имеет выход к реке Волга, 
что даёт возможность развить отрасль рыботор-
говли.

Внутрихозяйственная – разделение труда 
между подразделениями, которые находятся вну-
три хозяйства (бригады, фермы и т.д), базируются 
на производстве одного или нескольких видов 
продукции, и определить её можно по структуре 
валовой или товарной продукции. 

Внутриотраслевая – характеризуется ста-
дийностью производственного процесса, кото-
рый не может существовать без слаженной 
работы каждого этапа реализации продукции. 
Например, выращивание: телята→нетели→дой-
ные коровы→убойный цех.
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Кроме сельскохозяйственных отраслей на 
предприятиях имеются основные отрасли, зани-
мающие в структуре товарной продукции более 
50% производства продукции и подсобные 
отрасли, являющиеся катализаторами для основ-
ной отрасли [1].

Поэтому выделение специализации сель-
скохозяйственной зоны   заключается в опреде-

лении внутриотраслевой структуры зоны или 
хозяйства на одной-двух основных отраслях рас-
тениеводства и одной-двух животноводства в 
сочетании с рядом дополнительных и подсобных 
отраслей [9]

В таблице 3 представлена структура произ-
водства зерна и молока по субъектам российской 
Федерации.

Таблица 3. Структура производства основных сельскохозяйственных продуктов  
по субъектам Российской Федерации тыс. т.

Федеральный округ

Зерно в амбарном весе Молоко

Тыс. т. в % Тыс. т в %

Центральный 38 726,0 24,6 6 655,4 20,2

Северо- Западный 1 232,3 0,8 2 064,9 6,3

Южный 41 057,0 26,0 3 858,9 11,7

Северо-кавказский 12 894,8 8,2 2 938,4 8,9

Приволжский 36 938,1 23,4 10 143,7 30,8

Уральский 7 189,0 4,6 1 962,6 6,0

Сибирский 18 164,5 11,5 4 399,2 13,3

Дальневосточный 1 412,8 0,9 960,9 2,8

Всего по Российской федерации 157 614,3 100 32 983,8 100

В структуре производства основных сель-
скохозяйственных продуктов по субъектам Рос-
сийской Федерации Приволжский федеральный 
округ занимает ведущее место по производству 
молока 30,8%. Для размещения и специализации 
животноводства благополучно влияют природ-
но-климатические условия. На севере округа в 
лесной зоне ведущая роль принадлежит живот-
новодству, в лесостепных и степных регионах – 
растениеводству [10].

По производству зерновых культу лидирует 
Южный федеральный округ, в структуре произ-
водства зерна занимает 26%. На размещение и 
специализацию отраслей сельского хозяйства 
оказывают влияние природные факторы – каче-
ство почв, обеспеченность теплом, светом и 
социально - экономические факторы, обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, рынок сбыта. От 
развития растениеводства в значительной сте-
пени зависит и уровень животноводства [11].

Центральный федеральный округ выделя-
ется среди других регионов страны выращива-
нием теплолюбивых культур требующей плодо-
родных почв. Сельское хозяйство региона Цен-
тральной России разнообразно, вблизи городов 

преобладает пригородное хозяйство, ориентиро-
ванное на производство продукции животновод-
ства в т. ч молока и молочной продукции, в расте-
ниеводстве, благодаря природным условиям 
выделяют Центрально-Чернозёмный район, кото-
рая специализируется на выращивании зерновых 
культур. В структуре производства зерна зани-
мает третье место и составляет 24,6%, в струк-
туре производства молока занимает второе 
место и составляет 20,2% [12].

Самую низкую долю занимают в структуре 
производства основных сельскохозяйственных 
продуктов федеральные округа Северо- Запад-
ный 0,8% по производству зерна и Дальнево-
сточный  2,8% по производству молока. Террито-
риальное расположение Дальневосточного 
федерального округа в целях эффективности 
экономики страны отрасли направленны на обо-
ронный комплекс, добывающую промышлен-
ность, лесной и рыбодобывающей и рыбоперера-
батывающей.

Следует отметить, что природные ресурсы 
Урала отличаются большим разнообразием и 
оказывают огромное влияние на его специализа-
цию и уровень развития в структуре производ-
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ства основных сельскохозяйственных продуктов 
по производству зерновых культур занимает 
4,6%, молока 6%. Отраслями специализации 
Уральского федерального округа являются маши-
ностроение, черная и цветная металлургия 
топливная, химическая и лесная промышлен-
ность [13].

В каждом рассматриваемом федеральном 
округе имеются множество отраслей, которые 
имеют свои экономические выгоды как крупные, 
средние и мелкие предприятия.

Концентрация же производства выража-
ется в создании и развитии крупных производств 
и предприятий, в сосредоточении массового 
выпуска продукции, что позволит рационально 
использовать все производственные ресурсы, 

повысить уровень технико-экономических пока-
зателей, уменьшить затраты на содержание аппа-
рата управления, таким образом снизить затраты 
на производимую продукцию и росту финансо-
вого результата [14].

Финансовый результат бывает прибыльным 
или убыточным, в финансовом анализе жестко 
заданных правил нет, поэтому для анализа финан-
сового результата от реализации продукции сель-
ского хозяйства взяты данные Росстата по Рос-
сийской Федерации [4].

В таблице 4 представлен финансовый 
результат от реализации продукции растениевод-
ства и животноводства за период с 2020 по 2022 
год.

Таблица 4. Финансовый результат от реализации продукции АПК  
по Российской Федерации.

Показатели 2020 2021 2022

Темп прироста в %

2021 к 
2020

2022 к 
2021

Число организаций тыс. 4.2 3.9 3.6 -7,1 -7,7

в том числе:

- прибыльных организаций тыс. 3.1 3.0 2.8 -3,2 -6,7

--убыточных организаций тыс. 1.1 1.0 0.8 -9,1 -20

Удельный вес прибыльных организаций 73.6 75.8 77.5 3,0 2,2

Удельный вес убыточных организаций 26.4 24.2 22.5 - 8,3 -7,0

Сумма прибыли, млн руб. 492,175 657,806 601,721 33,7 - 8,5

Сумма убытка, млн руб. 92,725 83,165 76,349 -10,3 -8,2

Сальдированный финансовый результат млн 
руб. 399,450 574,641 525,372 43,9 -8,6

из них:

в растениеводстве 241,028 361,747 307,199 50,1 -16,7

в животноводстве 153,431 194,764 204,526 45,0 5.0

Рентабельность всей продукции % 20.3 24.0 18.9 18,2 21,2

в растениеводстве % 36.7 48.5 34.9 32,2 8.0

в животноводстве % 10.8 12.6 11.5 16,7 -8,7

Из данной таблицы видно, что за счет укруп-
нения и ликвидации малых предпринимательств 
число организаций сократилось и наблюдается 
темп снижения на 7,1% в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом и в 2022 году на 7.75 по сравнению 

с 2021 годом. Также это повлияло на число убы-
точных организаций, если в 2021 году темп сни-
жения составляла 9.1% по сравнению с 2020 
годом, то этот показатель в 2022 году составляет 
20% по сравнеию с 2021 годом.
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Темп прироста рентабельности производ-
ства всего и в том числе по отраслям в Россий-

ской Федерации изобразим графически на 
рисунке 2.

 

Рис 2 Темп прироста рентабельности производства по отраслям в Российской Федерации. 

На рисунке 2 видно, что в 2021 году самую 
высокую рентабельность занимает отрасль рас-
тениеводства, темп прироста составила 32,2%, и 
самый низкий темп прироста - 8,7% занимает 
отрасль животноводства.

Финансовый результат за минусом получен-
ного убытка по Российской Федерации.

Для того чтобы предприятие было экономи-
чески эффективным необходимо регулярное 
совершенствование обслуживающей техники, 
технологий и правил изготовления продукции 
(открытие новых способов изготовления продук-
ции), продуктивное распределение рабочего пер-
сонала и их повышение компетенции (различные 
обучения – семинары, курсы, конференции и т.д.), 
слаженная работа логистики (транспортная раз-
вязка) [5].

Таким образом, эти три показателя разме-
щение, специализация, концентрация взаимосвя-
заны, экономическая сущность размещения 
зависит от грамотного распределения растение-
водческих, животноводческих, перерабатываю-
щих отраслей с учетом отраслевых особенностей 
таких как: природно-климатические условия, 
расположение мегаполисов, наличие трудовых 
ресурсов. Концентрации способствует размеще-
нию поголовья животных на одном крупном ком-
плексе вместо множества мелких ферм, посевы 

трудоемких сельскохозяйственных культур в 
одном земельном массиве, а перерабатывающее 
производство с учетом транспортных расходов.  
Процесс специализации и концентрации произ-
водства, как правило, сопровождается значи-
тельным ростом урожайности сельскохозяй-
ственных культур и продуктивности животных, 
следовательно, и увеличением выхода валовой и 
товарной продукции, в результате достижения 
экономической эффективности всего. 
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Annotation. The relevance of the article is due to the fact that any modern organization strives to 
improve the efficiency of its activities, strengthen competitiveness and increase profits. This will not be 
achievable without a clearly formulated goal, taking into account external and internal factors, and, as its 
availability, the use of planning and forecasting methods, expressed, for example, in the development program 
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В основу деятельности любой современ-
ной организации закладывается план 

развития, основой которого является цель и идея 
ее существования. Эта мысль прослеживается и 
в самом определении такого понятия, как органи-
зация, которое в общем смысле выглядит следу-
ющим образом: это объединение людей, которые 
взаимодействуя между собой, достигают постав-
ленной цели посредством имеющихся у них в 
наличии ресурсов, в рамках определенных соци-
ально-экономических условий. Для слаженной 
работы данную группу людей необходимо органи-
зовывать и направлять, что является непосред-
ственной обязанностью руководителя. В основу 
этой деятельности закладываются процессы про-
гнозирования и планирования. Именно от этих 
двух пунктов зависят дальнейшие действия орга-
низации.

В общей теории изучение понятия и самого 
процесса прогнозирования появилось несколько 
столетий назад. Развивать его начали при фео-
дальном способе производства, а продолжили 
при капитализме. 

С экономическим прогнозированием учё-
ные впервые столкнулись при изучении истории 
зарубежных стран 19 века, благодаря сбору и 
структурированию информации о данном про-
цессе и опыте его применения. Уже к середине 20 
века сформировались и применялись экономиче-
ские индикаторы, применительно как к эконо-
мике страны в целом, так и к отдельно взятой 
организации. Они позволяли получить актуаль-
ную информацию о том, в каком состоянии и на 
каком этапе развития находится экономика через 

индекс общей экономической активности, индекс 
цен акций, индекс банковских кредитов и т.д.

В истории нашей страны методы планиро-
вания и прогнозирования начинают активно при-
меняться в 20м веке. В течении этого периода 
создавались различные органы (например, пла-
новая комиссия), призванные структурировать 
управление и планирование, причем в различных 
отраслях – от сельского хозяйства до промыш-
ленности. Это и подтолкнуло к переходу к эконо-
мическим методам управления и, как следствие, 
к повышению эффективности общественного 
произвосдтва.

Процесс планирования необходим для орга-
низации эффективной работы любого предприя-
тия и любой организации. Кроме этого, планиро-
вание является основным аспектом управления, 
т.к. каждый член организации должен строго 
соблюдать план и действовать для достижения 
поставленной цели. Но далеко не всегда цель 
достигается быстро и просто, часто происходят 
различные изменения, которые способны сме-
нить направление деятельности организации. 
Поэтому, чтобы избежать потерь времени и 
средств, необходимо строго соблюдать следую-
щие этапы планирования: 

 – Определение цели и стратегии развития. 
Это один из самых важных этапов планиро-

вания. Он включает: обсуждение и определение 
главной цели возможного проекта, подсчёт необ-
ходимой денежной суммы и её выделение на реа-
лизацию поставленной цели, определение рыноч-
ной доли и уровня заинтересованности потенци-
альных клиентов. 
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Что касается стратегии, для её реализации 
необходимо определить наиболее подходящие 
методы действий.

 – Оценка внешних факторов.
На данном этапе происходит анализ внеш-

ней среды организации. В её состав входят: 
рынок, экономическая ситуация в стране и за её 
приделами, конкуренты, политические, социаль-
ные и технологические факторы. 

Благодаря этому этапу, люди выясняют 
положение на рынке их организации. Но, главное, 
они могут предвидеть возможные угрозы и соста-
вить план действий, чтобы их организацию они не 
затронули.

 – Оценка внутренних факторов.
На данном этапе происходит анализ вну-

тренней среды организации. В её состав входят: 
ресурсы и возможности организации, персонал. 

Благодаря этому этапу, внутренние специа-
листы организации могут за ранее определить 
возможности самого предприятия и людей. 

 – Расстановка приоритетов.
Данный этап основан на заключениях 

специалистов, которые они вывели из второго и 
третьего этапов. После чего, эти же люди наме-
чают главные направления деятельности и рас-
ставляют приоритеты.

 – Разработка плана действий.
План действий основывается на расстав-

ленных приоритетах организации. 
 – Распределение ресурсов.

На данном этапе специалисты распреде-
ляют все имеющиеся виды ресурсов предприятия 
на выполнения плана таким образом, чтобы 
выполнить план и не потерпеть убытки. 

 – Создание системы контроля.
На этом моменте организация или же руко-

водство назначает людей для отслеживания 
результатов по выполнению или не выполнению 
плана. 

 – Создание систем координации и коммуни-
кации.
Для того чтобы план выполнялся, организа-

ция должна создать внутри себя координацион-
ный центр, который будет регулировать деятель-
ность персонала, и коммуникационный центр, 
который сможет обеспечить все слои организа-
ции обратной связью.

 – Оценка планирования.
В самом конце специалисты оценивают 

результаты своего планирования по каждому 
вышеперечисленному этапу и даёт обратную 
связь руководству.

Прогнозирование тесно связано с планиро-
ванием. План и прогноз представляют собой вза-
имодополняющие друг друга этапы, при опреде-
ляющей роли плана как ведущего звена управле-
ния. Процесс прогнозирования, в отличии от пла-

нирования, заключается в том, что специалисты, 
входящие в состав организации, должны по 
результатам собранных данных произвести опре-
делённые прогностические операции, чтобы 
определить не потерпит ли краха данный проект 
в настоящее время, какую прибыль сможет полу-
чить организация по реализации данного плана и 
прочие аспекты. Поэтому, крайне важно соблю-
сти все следующие этапы:

 – Анализ текущей рыночной ситуации. 
На данном этапе специалисты стараются 

провести точный анализ рыночной экономики. 
Для этого они могут воспользоваться когда-то 
популярными материальными и не материаль-
ными объектами, историческими событиями, сде-
ланными открытиями и т.д. 

 – Сбор, анализ и обработка информации.
На данном этапе принимается решение о 

необходимости применений той или иной модели 
прогнозирования, с учетом текущего положения 
дел. За основу принимается собранная информа-
ция по основным видам деятельности организа-
ции, начиная от производимого/реализуемого 
товара, его объемов, позиционирования на рынке 
(востребованности) и т.д.

 – Обоснование выбора метода прогнозирова-
ния.
На основании выбранного метода прогнози-

рования специалист или специалисты составляют 
детальный прогноз для организации, который, 
чаще всего представляется руководству в виде 
числовых и графических данных, что показывает, 
так сказать, будущее проекта. 

 – Оценка грамотности прогноза.
После его представления организация, а 

именно руководство, должно удостовериться в 
том, что он правдив: составлен грамотно и точно. 
Чтобы это сделать сверяются данные, которые 
собирались на первых этапах, с данными, пред-
ставленными в прогнозе. 

 – Принятие решения.
Важный этап, котором решается «будущее 

прогноза», а именно руководство принимает 
решение о реализации, корректировке или 
отмене проекта.

 – Отслеживание и обновление прогноза. 
Как уже говорилось ранее, внешняя и вну-

тренняя среды организации являются не стабиль-
ными, поэтому по выполнению плана, спрогнози-
рованные данные могут претерпеть некоторые 
изменения или же измениться полностью. За 
этим должны следить специалисты и по необхо-
димости корректировать сам прогноз.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
оба процесса: планирование и прогнозирование, 
являются неотъемлемыми частями управления 
организацией. Но, помимо этого, стоит учиты-
вать, что один процесс также является неотъем-
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лемой частью другого. Так как они оба основыва-
ются на собирательных данных всех трёх времён: 
прошлого, настоящего и будущего. Также выпол-
нение плана основано как на чётких расчётах 
различных сфер деятельности планирования, так 
и конкретных расчётах прогнозирования, связан-
ных с востребованностью продукта в настоящем 
времени. 

Отсутствие у организации сбалансирован-
ной программы развития и опыта применения 
методов планирования и прогнозирования с 
большой вероятностью могу привести к банкрот-
ству и уходу с рынка. А ее наличие дает, наоборот, 
неоспоримое конкурентное преимущество, орга-
низация оперативнее реагирует на внешние нега-
тивные факторы, так как варианты решений в 
случае свершения кризисных ситуации уже суще-
ствуют и просто требуют корректировок или 
дополнений, а не разработки с нуля. То есть, оба 
данных описанных процесса лежат в основе 
всего дальнейшего стабильного процветания 
организации.
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ОСОБЕННОСТИ ДОСЛОВНОГО И ВОЛЬНОГО ПЕРЕВОДА  
В ПЕРЕВОДЕ РОССИЙСКИХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ

Аннотация. В статье раскрываются особенности некоторых методов перевода внешнеторговых 
контрактов. Основной упор сделан на торговые взаимоотношения между Россией и Китаем, которые 
развиваются достаточно интенсивно за последнее время, соответственно приведены примеры на этих 
двух языках. Отмечается, что любые контракты являются юридическими документами, поэтому пра-
вильное понимание их содержания и точность перевода на другие языки является важнейшим аспек-
том взаимоотношения партнёров в бизнесе, помогает легче найти взаимоотношение и понимание. 
Даны описания различных методов перевода с подробной характеристикой и примерами. Одним из 
них является вольный перевод. Описаны его особенности, стили и способы трактования переводимой 
информации. Вальный перевод детально сравнивается с дословным переводом, подробно описаны 
трудности, с которыми сталкивается переводчик, выбравший данный метод. Ряд примеров, которые 
иллюстрируют излагаемый материал, наглядно показывают преимущества и некоторые ограничения 
использования того, или иного метода перевода. Даны некоторые рекомендации, которые сформули-
рованы из опыта использования методов перевода на практике.

Ключевые слова: внешнеторговый контракт, дословный перевод, вольный перевод, русский 
язык, китайский язык. 
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FEATURES OF LITERAL AND FREE TRANSLATION IN THE 
TRANSLATION OF RUSSIAN FOREIGN TRADE CONTRACTS

Annotation. The article reveals the features of some methods of translating foreign trade contracts. The 
main emphasis is on trade relations between Russia and China, which have been developing quite intensively 
in recent years, respectively, examples are given in these two languages. It is noted that any contracts are legal 
documents, so a correct understanding of their content and the accuracy of translation into other languages 
is the most important aspect of the relationship between partners in business, helps to find a relationship and 
understanding easier. Descriptions of various translation methods with detailed characteristics and examples 
are given. One of them is free translation. Its features, styles and methods of interpreting the translated 
information are described. Gross translation is compared in detail with literal translation, the difficulties faced 
by a translator who has chosen this method are described in detail. A number of examples that illustrate the 
presented material clearly show the advantages and some limitations of using a particular translation method. 
Some recommendations are given that are formulated from the experience of using translation methods in 
practice.
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В условиях эпохи экономической глобали-
зации отношения между Китаем и Рос-

сией постоянно развиваются, все более тесные 
обмены и сотрудничество в экономической и тор-
говой сферах. Две страны имеют всеобъемлю-
щее стратегическое партнерство в политическом 
плане и широкую базу экономического сотрудни-

чества. Две страны подписали контракты во мно-
гих областях, таких как газ, нефть и авиация. 

При любой деятельности международного 
уровня необходимо наличие официального доку-
мента (договора, контракта, соглашения), под-
тверждающего серьезность отношений сотруд-
ничающих сторон и определяющего их обязан- 
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ности друг перед другом. Одним из факторов 
эффективности такого рода деятельности явля-
ется грамотно составленная и адекватно переве-
денная документация [3]. 

Внешнеторговые контракты как важная 
гарантия соблюдения прав и интересов обеих 
сторон торговли, приобретает особое значение. 

Неправильный перевод может привести к 
экономическим и торговым спорам. Для того 
чтобы обеспечить беспрепятственное развитие 
торговли между двумя сторонами, необходимо 
сократить или избежать ненужных споров. Поэ-
тому необходимо понимать сходства и различия 
между контрактами двух стран с точки зрения 
формы, языковых особенностей и фактического 
использования, а также понимать причины оши-
бок перевода и типы ошибок перевода. Кроме 
того, необходимо выбрать подходящий метод 
перевода. Наиболее важными методами пере-
вода являются дословной перевод, вольной пере-
вод, расширенной перевод, сокращенной пере-
вод и так далее. 

В процессе российско-китайского перевода 
использование дословного или вольного пере-
вода зависит от правил как русского, так и китай-
ского языков. Переводчик Ю. Найда сказал, что 
читатели переведенного текста должны быть в 
состоянии понять и оценить его практически так 
же, как это делали читатели оригинала [7].

Британский историк и писатель А.Ф. Тайт-
лер в своем эссе «Принципы перевода» предла-
гал нижеизложенные требования к переводче-
скому процессу: 1) перевод должен полностью 
передавать идеи оригинала; 2) стиль и манера 
изложения перевода должны быть такими же, как 
в оригинале; 3) перевод должен читаться так же 
легко, как и оригинальное произведение [8]. 

Из вышеперечисленных требований видно, 
что переводчику недостаточно в совершенстве 
владеть языком перевода, он также должен обла-
дать обширными знаниями в области чужой для 
него культуры.

Помимо этих общих особенностей пере-
вода. Текст содержания внешнеторговых догово-
ров характеризуется полностью, краткостью, 
конкретностью, правильностью и ясностью [10]. 
Эти особенности тоже должны быть отражены в 
переведенном тексте содержания.

Деловые контракты имеют характеристики 
юридических текстов, с сильным авторитетом, 
нормами и ограничениями, в китайских юридиче-
ских текстах, особенно частое использование 
большого количества повествовательных пред-
ложений и императивных предложений, что также 
отражается в китайских деловых контрактах. А 
при использовании деловых контрактов для 
делового общения следует обращать внимание 
на наименее точный текст для передачи инфор-

мации, чтобы повседневные деловые люди в 
кратчайшие сроки быстро ознакомились с содер-
жанием контракта, поэтому лаконичная строка 
делового контракта должна соответствовать 
предъявляемым требованиям. Подводя итог, 
можно сказать, что в процессе перевода русских 
деловых контрактов на китайский язык следует 
обращать внимание на использование лаконич-
ных формулировок, избегать сложносочиненных 
конструкций, а также использовать больше 
декларативных предложений и императивных 
предложений, чтобы сохранить серьезность 
перевода.

Чтобы выполнить эти требования к пере-
воду, необходимо выбрать правильный метод 
перевода.

В дословном переводе и вольном переводе. 
Дословной перевод является основой, вольный 
перевод необходим для дословного перевода 
вспомогательного и дополнительного. Оба спо-
соба незаменимы, и их цель - добиться осмыс-
ленной интерпретации языка оригинала на языке 
перевода. С практической точки зрения часто 
бывает так, что в одном предложении присут-
ствуют и дословный перевод, и вольный перевод.

Китай и Россия имеют многовековую куль-
туру, в связи с некоторыми объективными факто-
рами, такими как лингвистические факторы, фак-
торы окружающей среды, социальные контексты. 
Есть некоторые различия в культуре двух стран, и 
есть кое-что общее [4]. Соответствующие формы 
культуры двух стран можно разделить на три 
составляющие «полностью соответствующего, 
частично соответствующего и не соответствую-
щего». Эти культурные соответствия также отра-
жаются на языке. 

Метод перевода может быть разделен на 
дословный и вольный перевод на основе этого 
культурного различия.

Дословный перевод — один из наиболее 
часто используемых методов перевода.

Под прямым переводом понимается пере-
вод слов, фраз и предложений на языке ориги-
нала в соответствии с их оригинальной языковой 
формой без изменения смысла исходного текста. 
Во внешнеторговых контрактах прямой перевод 
обычно используется для выражения основного 
смысла условий контракта, таких как наименова-
ние товара, количество, цена, срок поставки и так 
далее. Выражение этих терминов обычно более 
объективно, четко, прямой перевод может сохра-
нять свой первоначальный смысл, легко понима-
ется и реализуется обеими сторонами [6].

Пример 1. «Продавец» продаёт, а «Покупа-
тель» покупает. 

买方售出，卖方购入。
Пример 2. Настоящий Контракт вступает в 

силу с 9-ого марта 2017 года 
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本合同自2017年9月3日起生效，и действует 
до 31-ого декабря 2017 года. 

至2017年12月31日。
Пример 3. В случае возникновения обстоя-

тельств непреодолимой силы   
在产生不可抗力
(стихийных бедствий, пожара, наводнения, 

землетрясения, военных действий, 
自然灾害，火灾，水灾，地震，战争，норма-

тивных актов органов государственной власти и 
управления и др.),

国家机关法规等等）， препятствующих 
любой из Сторон выполнить полностью или 
частично 

阻碍任何一方履行全部或部分 свои обязанно-
сти.

义务情况下。
Хотя это длинное предложение, но порядок 

изложения более или менее совпадает с привыч-
ным китайским выражением, такое предложение 
можно использовать в качестве дословного пере-
вода. Однако иногда необходимо добавить слова, 
чтобы обеспечить смысловую связь между кон-
текстами [5].

Конечно, приведенные выше примеры - 
лишь идеальные случаи. На самом деле два языка 
относятся к разным языковым семьям, и невоз-
можно, чтобы они были полностью совместимы 
по порядку слов и структуре предложения. Важ-
ной основой для дословного перевода является 
согласованность порядка следования основных 
компонентов двух языков в базовой схеме пред-
ложения.

Однако прямой перевод также имеет опре-
деленные ограничения. 

Одной из главных трудностей, с которой 
встречается переводчик в процессе перевода 
договора является то обстоятельство, что он дол-
жен хорошо разбираться в двух правовых систе-
мах разных государств, правильно понимать зна-
чение юридических формулировок иностранного 
языка и знать правильные формулировки языка, 
на который будет переводиться текст. Помимо 
этого, необходимо хорошо разбираться в куль-
турных особенностях двух стран и уметь нахо-
дить правильные лексические эквиваленты для 
юридических терминов, лексических и синтакси-
ческих шаблонов. Ведь разные языки имеют свои 
устоявшиеся обороты речи, которые обозначают 
те или иные юридические понятия. Дословный 
перевод таких терминов может внести непопра-
вимую путаницу в важные контракты. В этом слу-
чае необходимо использовать вольный перевод.

Вольный перевод подразумевает передачу 
смысла оригинального текста в соответствии со 
смыслом оригинального текста и контекстом, 
использование соответствующих средств выра-
жения, передающих смысл оригинального текста. 

Во внешнеторговых контрактах вольный перевод 
часто используется для выражения сложных 
понятий или контекстуальных выражений в усло-
виях контракта. Эти термины часто связаны с 
юридическими, коммерческими, техническими и 
другими профессиональными знаниями и тре-
буют использования соответствующих выраже-
ний для точной передачи их смысла.

Применение вольного перевода во внешне-
торговых контрактах имеет большие преимуще-
ства. 

Во-первых, вольный перевод позволяет 
лучше передать смысл оригинального текста и 
избежать двусмысленности и недопонимания. 

Во-вторых, в соответствии с языковыми 
привычками и культурными особенностями целе-
вых читателей вольный перевод может использо-
вать более естественный и беглый способ выра-
жения, что повышает читабельность и приемле-
мость перевода. 

Кроме того, вольный перевод может вно-
сить соответствующие коррективы и изменения в 
оригинальный текст в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств, чтобы сделать его более 
соответствующим читательским привычкам целе-
вых читателей и требованиям контрактного пере-
вода.

Переводчик всегда должен помнить, что 
качественный перевод должен отличаться скру-
пулезностью и особым вниманием к деталям. 
Большинство людей и учреждений в Китае в 
основном используют арабскую или смешанную 
арабо-китайскую систему для удобства, при этом 
традиционные китайские цифры используются в 
финансах, в основном для написания сумм на 
чеках, банкнотах, в некоторых торжественных 
случаях, на некоторых коробках и в рекламных 
роликах. В русской системе исчисления тысячи 
выделяются пробелами, а десятичные дроби 
запятыми. Соблюдение таких особенностей будет 
создавать впечатление целостности и последова-
тельности переводимого документа и будет ука-
зывать на уровень профессионализма перевод-
чика. Ведь вполне понятно, что цифры и числа в 
договорах - это едва ли не самое главное.

Пример 4. Контракт, может быть досрочно 
расторгнут одной из Сторон, с письменным 
предупреждением другой стороны, не менее чем 
за два календарных месяца до предполагаемой 
даты его расторжения. 

Дословный: 合同, 如果按期取消一方，以书面
提前通知另一方，不少于      两个日历月到预期日期取
消。

Вольный: 一方提前终止合同，应在预付日期前
不晚于 2 个月以书面形式提前告知另一方废除合同事
宜。

В данном случае использование дословного 
перевода приводит к тому, что порядок слов и 
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порядок предложений становится очень запутан-
ным. Некоторые слова, такие как «расторгнут» и 
«за два календарных месяца», не только не соот-
ветствуют контексту при прямом переводе, но и 
не соответствуют привычкам чтения китайцев.

Пример 5. Порядок поставки каждой партии 
Товара согласовывается путем направления 
Покупателем в адрес Продавца по факсимильной 
или электронной связи. Приложения на поставку, 
подписанного уполномоченным представителем 
Покупателя, и ответного подписания Приложения 
Продавцом, высланного по факсимильной или 
электронной связи и подписанного уполномочен-
ным представителем Продавца.

Дословный: 每批货物的交付顺序应由买方向卖
方发送通过传真或电子通信方式，交货申请书由买方
授权代表签署，并由卖方在通过传真或电子通信方式
发送并由卖方授权代表签署的交货申请书上回传签字
后达成一致。

Вольный: 每批货物的供货顺序：买方委托的代
表签署附件，通过传真或电邮发送给卖方。之后卖方
授权的代表签署附件并通过传真或电邮发送回复。

В данном случае использование дословного 
перевода делает предложения длинными и слож-
ными. Это не отвечает потребностям перевода 
внешнеторговых контрактов, поэтому для упро-
щения перевода необходимо использовать воль-
ный перевод.

При переводе таких предложений некото-
рые слова необходимо поменять местами или 
даже объединить в соответствии с китайскими 
обычаями, чтобы сделать перевод ясным, логич-
ным и стандартизированным. Такие длинные 
предложения - сложный момент в контрактном 
переводе, при переводе необходимо, прежде 
всего, проанализировать оригинальный текст, 
разобраться в грамматической связи предложе-
ний, точно понять смысл каждого предложения, а 
затем перевести в соответствии с китайскими 
обычаями выражения.

Вольный перевод также имеет определен-
ные ограничения. Во-первых, вольный перевод 
требует от переводчика определенных профес-
сиональных знаний и опыта, иначе легко понять 
предвзятость или неправильный перевод. 

Во-вторых, такого рода перевод требует от 
переводчика определенных способностей к язы-
ковому выражению и умения точно передать 
смысл оригинального текста. Это требует от 
переводчика постоянного совершенствования 
языковых навыков и профессиональных знаний.

Будь то дословный или вольный перевод, 
ключ к переводу лежит в том, чтобы, во-первых, 
обеспечить передачу смысла и эмоций языка 
оригинала, а во-вторых, в полной мере использо-
вать преимущества переводного текста 
(TL-oriented), чтобы обеспечить его читабель-
ность [9]. Невозможно абсолютизировать ни один 

из методов перевода: они не противоположны, а 
взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Официально-деловой стиль является самым 
консервативным стилем в любом языке. Следо-
вательно, переводчику в данном виде текстов 
следует быть особенно аккуратным, дабы не 
задеть чувств и достоинства Рецепторов, и не 
нарушить официально-делового этикета [1].

Кроме того, есть несколько особых случаев. 
Например:

В случае, когда другой выход отсутствует, 
дословный перевод поможет верно интерпрети-
ровать термины и целые части дискурса так, 
чтобы ситуация не осложнялась и не приводила к 
конфликту, а конфликт иногда выходит на экстра-
лингвистический уровень [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что в про-
цессе перевода внешнеторгового контракта как 
прямой перевод, так и перевод вольный являются 
важными методами перевода. Прямой перевод 
позволяет сохранить основной смысл условий 
контракта, что удобно для понимания и выполне-
ния обеими сторонами; вольный перевод позво-
ляет лучше передать смысл условий контракта и 
повысить читабельность и приемлемость пере-
вода. Выбор прямого или вольного перевода дол-
жен быть взвешен и сделан в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. В то же время перевод-
чикам необходимо постоянно совершенствовать 
свои профессиональные знания и языковые 
навыки, чтобы обеспечить точность и эффектив-
ность переводческой работы.
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Образ сотрудника органов внутренних 
дел включает в себя представления не 

только о высоком уровне владения юридиче-
скими знаниями в области конституционного, 
гражданского, административного, уголовного, 
административно-процессуального и уголов-
но-процессуального законодательства, но и уме-
ния и навыки применения знаний психологии в 
своей профессиональной деятельности. Служеб-
ные обязанности сотрудника полиции ежедневно 
сопровождаются специфическим взаимодей-
ствием с различными категориями граждан: 
несовершеннолетние, лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, представители криминогенной среды, 
иностранные граждане, граждане, осуществляю-
щие фото- и видео- съемку, представители 
средств массовой информации. Профессиональ-
ное общение сотрудников полиции характеризу-
ется вынужденным характером взаимодействия в 
условиях столкновения диаметральных мотивов, 
ценностных ориентиров, а это может выступать 
появлением своеобразного мотивационного 
барьера коммуникативной сферы общения. 
Именно поэтому нарду с основными психологи-
ческими особенностями профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел 
не последнюю роль играет конфликтный харак-
тер деятельности, спровоцированный противопо-
ложно-направленными установками сотрудника 
и правонарушителя, занимающего, зачастую, 
состязательно-оборонительную позицию, 
использующего в своем арсенале ложь, клевету, 
угрозы, агрессию. По причине отсутствия у 
сотрудника представлений и знаний в области 
конфликтологии и некомпетентности в области 
урегулирования конфликтов с гражданами может 
возникнуть неуправляемая конфликтная ситуа-
ция. Однако в условиях развития и укрепления 
позиций гражданского общества, активизации 
значимости общественного мнения, усиления 
социального контроля со стороны граждан, 
общественных объединений и организации, 
акцентируется внимание на профилактике право-
нарушений и преступлений, развитию коммуни-
кативной компетенции, способности нивелиро-
вать противостояние, разрешить конфликт.

Само понятие «конфликта» воспринимается 
в широком смысле как один из типов обществен-
ных отношений, а в узком как разновидность 
социального взаимодействия. Несмотря на 
огромное внимание к категории «конфликт» со 
стороны научного сообщества, все представле-
ния об определении конфликта раскрываются 
через такие понятия как – противоречие, проти-
воборство, противодействие, противостояние, 
противоположность [1, 144], все они подразуме-
вают определенную борьбу, защиту, враждеб-
ность, препятствие. 

В своем исследовании придерживаемся 
определения конфликта как явного или скрытого 
состояния противоборства объективно расходя-
щихся интересов, целей и тенденций развития 
социальных объектов, прямое и косвенное стол-
кновение социальных сил на почве противодей-
ствия существующему общественному порядку 
[2, 45]. 

Важно отметить о существовании двух 
точек зрения о значении конфликта для обще-
ства. Одни говорят о его деструктивном влиянии, 
разрушающем воздействии, связанном с нару-
шением системы коммуникации между субъек-
тами социального взаимодействия. Ведь чаще 
всего конфликтная ситуация в нашем представ-
лении характеризуется отрицательными проявле-
ниями: агрессивной мимикой и жестами, повы-
шенным тоном голоса, оскорбительными выска-
зываниями в адрес противоборствующей сто-
роны, что, несомненно, затруднит дальнейший 
контакт. Другие отмечают, что конфликт обеспе-
чивает дальнейшее развитие, то есть можно про-
следить созидательный момент, обновляющий и 
преобразующий социальные отношения, направ-
ленный на решение проблемы. Разрешение кон-
фликта включает представления об изменении 
конфликтной ситуации, то есть изменение любой 
ее характеристики. Отметим элементы кон-
фликта, включенные в методологический базис 
структуры самого конфликта. В первую очередь, 
следует определить стороны конфликтного взаи-
модействия   индивидуальные или коллективные 
субъекты, а именно, индивиды, социальные 
группы, общности государства, во внутриличнос-
тном конфликте – различные мотивы личности. 

Так как познавательная и практическая дея-
тельность субъекта всегда направлена на объект, 
то следующим важным компонентом является 
объект конфликтного взаимодействия как часть 
материального или духовного мира человека, 
вовлеченная во взаимодействие между сторо-
нами конфликта, а именно, предмет, явление, 
событие, действие, цель. Объект конфликта 
определить бывает непросто. Так, например, при 
нарушении норм права полицейский и правона-
рушитель имеют разные объекты конфликтной 
ситуации. Для полицейского важны законность и 
правопорядок, а для правонарушителя – дости-
жение собственных противозаконных интересов. 

Важным структурным звеном определяют 
предмет конфликта как субъективную категорию, 
основанную на притязаниях личностей, задей-
ствованных в противоборстве, то есть их стрем-
ление к обладанию и присвоению ценностного и 
дефицитного ресурса, являющегося объектом 
конфликта [3, 373].

Следует всегда помнить, в зависимости от 
того, с кем субъект вступает в конфликт, и 
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насколько важен ему интерес, в конфликтологии 
выделяется пять стратегий поведения в кон-
фликте [4]. Наиболее классической стратегией, 
основанной на явном противоборстве сторон, 
характеризующей деструктивную модель поведе-
ния в конфликте, можно отметить конкуренцию 
или соперничество. Эта стратегия подразумевает 
стремление подчинить противника, а основная 
установка   достижение только собственных 
интересов. Применение этой стратегии будет 
оправдано, если при оценке субъектом интере-
сов, отказаться от них человек в силу некоторых 
причин не сможет. Не рекомендуется использо-
вать стратегию соперничества с близкими 
людьми, как следствие, будут затруднены даль-
нейшие социальные контакты.

Миролюбивым содержанием конфликтного 
взаимодействия сопровождается стратегия 
«сотрудничество». Основа данной стратегии   
баланс между интересами и социальным взаимо-
действием, то есть залогом успешного решения 
конфликта видится – доброжелательное отноше-
ние между субъектами конфликта, их стремление 
совместными усилиями разрешить проблему, при 
этом интересы и одной и другой стороны будут 
достигнуты. 

Упрощенной версией стратегии «сотрудни-
чество» будет стратегия «компромисса», подра-
зумевающая совместные уступки субъектов кон-
фликта. Стратегию «компромисса» рекоменду-
ется применять только в отношении лиц, которые 
находятся на одном уровне авторитета и власти. 
Применение данной стратегии обосновано тем, 
что субъекты понимают, что одновременные 
желания не выполнимы, и надо пойти на уступки. 
В социальном взаимодействии можно применять 
некоторые уловки и хитрости, так например, 
субъекты иногда искусственно завышают свои 
интересы, а затем ими жертвуют, демонстрируя 
противоборствующей стороне, уступки. Риск 
может заключаться в том, что данная стратегия 
проблемы не решает, каждая из сторон достигает 
интересов лишь частично. Та сторона, которая 
пошла на большие уступки, может возобновить 
конфликт. 

В стратегии «приспособление» прослежива-
ется направленность субъекта конфликта не на 
личные интересы, а на оценку высоких интересов 
стороны взаимодействия. Если сторона приняла 
именно эту стратегию поведения в конфликте, то 
она готова пожертвовать собственными интере-
сами в пользу интересов соперника. Иногда это 
наиболее приемлемый вариант поведения в кон-
фликте, так как он не оказывает негативного вли-
яния на дальнейшие отношения.  При низком зна-
чении партнерства наиболее подходящей оказы-

вается стратегия «избегания». Человек готов пол-
ностью отказаться не только от своих интересов, 
но и отрицать сам конфликт, не видеть разногла-
сий. У стороны присутствует стремление выйти 
из ситуации, не уступая, но и не настаивая на 
своем, воздерживаясь от споров, дискуссий. 
Человек понимает, что ситуация может решиться 
сама собой. Часто эта стратегия применима в 
конфликте со сложными с точки зрения общения 
личностями: жалобщиками, нытиками, грубия-
нами.

Выбор линии поведения в конфликтной 
ситуации для сотрудника полиции обязательно 
должен сопровождаться этическими, нравствен-
ными ориентирами и ограничителями. Основной 
вектор – урегулирование конфликта мирным 
путем, контролировать ситуацию, не допускать 
деструктивной силы эмоций. Поведение в кон-
фликте для сотрудника полиции должно быть 
основано на навыках оценки важности интере-
сов, отношений во взаимодействии, и управления 
эмоциями как собственными, так и эмоциями 
конфликтующей стороны. Деструктивную силу 
эмоций необходимо разрешать и переключать в 
иную плоскость. 
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том, что требуется уделить особое внимание росту эффективности деятельности сотрудников полиции 
именно в рамках несения службы и выполнения оперативных задач, в том числе связанных с пресече-
нием преступной деятельности.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPROVING PHYSICAL TRAINING 
OF ATS EMPLOYEES

Annotation. Physical training is part of professional training, without which it is practically impossible 
to achieve the goals and objectives set for police officers. In addition to physical training, police officer also 
undergoes psychological training during training, aimed at the situations that he will have to face in the future. 
He must not only feel confident and know how to behave correctly with offenders, but also be able to quickly 
navigate and make the right decisions. This can only be achieved with experience, therefore, during practical 
classes, various cases that an employee may encounter in practice are simulated. Solving operational and 
service tasks arising in law enforcement activities requires maximum preparedness and the ability to quickly 
and correctly make decisions that are adequate to the current situation. It is impossible to calculate all possible 
scenarios, so the police officer must be able to take initiative, trust his intuition and have ingenuity. In addition, 
the ability to self-control and a quick reaction if aggression on the part of the opponent turns physical plays an 
important role. Physical training allows employees to acquire the knowledge and skills that will be required in 
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practice. They must have a number of psychological and physical qualities, which together will contribute to 
the high-quality and successful performance of operational and official tasks. During the study, it was 
established that the methods and methods used for teaching physical training do not meet modern requirements 
for the skills and professional abilities of law enforcement officers. It is concluded that it is necessary to pay 
special attention to increasing the efficiency of police officers specifically within the framework of performing 
service and performing operational tasks, including those related to the suppression of criminal activity.

Key words: physical training, psychological training, police officer, motor qualities, combat techniques, 
physical strength, training methods.

Постановка проблемы. Для сотрудников 
силовых ведомств физическая подго-

товка является частью профессионального обра-
зования, без которой практически невозможна 
реализация тех целей и задач, которые ставят 
перед полицейскими. Физическая подготовка 
полиции — это ряд упражнений влияющих на раз-
витие тех качеств, которые необходимы полицей-
скими для выполнения их оперативных задач. 
Кроме этого, данный вид подготовки в целом 
укрепляет физическое здоровье, помогает раз-
вивать все группы мышц, дает возможность при-
обрести навыки и умения, которые потребуются 
при несении службы [2; 5]. 

Стоит помнить о том, что служба полицей-
ского занимает не один год, важно все это время 
поддерживать физическое здоровье. Это значит, 
что физподготовка требуется не только молодым 
сотрудникам, только что поступившим на службу, 
но и уже действующим, вне зависимости от опыта 
и длительности работы. Развитие физических 
качеств — это не только внешний результат, но и 
внутренний. Занятия помогают не только разви-
вать силу, скорость и выносливость, но и важные 
психологические качества, такие как уверен-
ность, упорство, ответственность, дисциплини-
рованность [7]. 

Методология исследования. Физкультура и 
спорт рассматриваются как средство воспитания 
будущих и действующих сотрудников в нужном 
ключе. Им прививаются необходимые физиче-
ские и психологические качества, которые не 
только делают человека духовно богатым, но и 
повышают его профессионализм, так как без них 
практически невозможно или очень затруднено 
выполнение профессиональных обязанностей. 
При приеме на работу действуют определенные 
требования для кандидатов, но их параметры не 
всегда доведены до совершенства, поэтому и 
требуется подготовка. Она нужна даже в случае, 
если человек, например, уже владеет боевыми 
искусствами [1]. Дело в том, что двигательные 
навыки нуждаются в постоянном обновлении, 
иначе их качество ухудшается, часть приемов 
постепенно забывается или теряется скорость их 
выполнения. 

Кроме физической подготовки, будущий 
сотрудник полиции проходит и психологическую 

подготовку, нацеленную на те ситуации, с кото-
рыми ему придется сталкиваться в дальнейшем. 
Он должен не только уверенно себя чувствовать 
и знать, как правильно себя вести с правонару-
шителями, но и уметь быстро ориентироваться, 
принимать верные решения. Добиться этого 
можно только с опытом, поэтому на практических 
занятиях моделируются различные случаи, с 
которыми сотрудник может столкнуться на прак-
тике. Сотрудникам полиции зачастую приходится 
сталкиваться с агрессией не только со стороны 
правонарушителей, но и различных гражданских 
лиц, последние могут испытывать широкий 
спектр эмоций, с которыми полицейский должен 
правильно взаимодействовать. Кроме этого, в 
процессе своей профессиональной оператив-
но-служебной деятельности правоохранители 
могут нередко сталкиваться с психически ненор-
мальными людьми, взаимодействие с которыми 
требует соблюдения определенных правил. 

Решение оперативно-служебных задач тре-
бует максимальной подготовленности, умения 
быстро и правильно принимать решения, адек-
ватные сложившейся ситуации. Просчитать все 
возможные варианты событий невозможно, поэ-
тому полицейский должен уметь проявлять ини-
циативу, доверять интуиции и обладать изобрета-
тельностью. Кроме этого, важную роль играет 
способность к самообладанию, быстрая реакция, 
если агрессия со стороны оппонента перейдет в 
физическую. 

Физическая подготовка позволяет сотруд-
никам приобрести те знания и навыки, которые 
потребуются на практике. Они должны обладать 
рядом психологических и физических качеств, 
которые в совокупности будут способствовать 
качественному и успешному выполнению опера-
тивно-служебных задач. Полицейскому необхо-
дима выносливость, стрессоустойчивость, так 
как ему приходится работать в сложных усло-
виях, длительное время [6]. Зачастую за смену на 
сотрудника ложится огромная физическая и пси-
хологическая нагрузка, которую он должен 
выдерживать. Сотрудники испытывают нрав-
ственное, физическое и интеллектуальное напря-
жение, которое человек, не прошедший специ-
альную подготовку, не выдержит. Кроме этого, 
особенно тяжело проходит период адаптации: 
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это первые 6 месяцев, пока новобранец вольется 
в ритм службы, познакомится с работой конкрет-
ного отдела достаточно глубоко. Само несение 
службы часто связано с риском жизни и здоро-
вью, всегда можно получить травмы, ранения, 
стресс. Важно, чтобы при этих событиях психоэ-
моциональный баланс не был нарушен, а сама 
вероятность получения травмы или ранения была 
снижена до минимального значения. В этом и 
помогает физическая подготовка, направленная 
на приобретение и развитие боевых навыков. 

Кроме этого, полицейских учат контролиро-
вать свои эмоции, так как во многих ситуациях 
самообладание необходимо, оно даже может 
спасти жизнь как самому правоохранителю, так и 
гражданским лицам, которых он должен защи-
щать. Повышенное напряжение сказывается на 
эффективности работы специалиста, осущест-
влении его профессиональной деятельности. Для 
его снижения необходимо найти эффективные 
методы физической психологической подготовки, 
способствующие успешному выполнению опера-
тивно-служебных задач и повышению качества 
жизни полицейского [10]. 

Если говорить об общих задачах, в их спектр 
входит следующее: 

 – изучение теоретических и методических 
данных в направлении физической куль-
туры, спорта и ЗОЖ; 

 – практическое поддержание физического 
состояния на уровне, достаточном для 
выполнения задач на службе. 
Что касается специальных задач, то в них 

входит освоение нормативно-правовой базы, 
регламентирующей физподготовку именно поли-
цейских, и работу над профильными качествами, 
находящими применение в противодействии 
нарушителям общественного порядка и безопас-
ности. К таким свойствам относится, например, 
физическая ловкость, силовые показатели, 
быстрота реакции. На данный момент задача по 
росту продуктивности занятий по физподготовке 
среди сотрудников ОВД является одной из прио-
ритетных для Департамента МВД РФ. Для изуче-
ния и сравнения целесообразности различных 
методик и способов, использующихся для дости-
жения данной цели, требуется уделить особое 
внимание следующим факторам [4; 9]: 

 – Переработка содержания действующих 
образовательных программ с целью фор-
мирования уклона в сторону профильной 
подготовки будущих полицейских. В данный 
момент в принятых на вооружение учебных 
курсах не предусмотрена отработка прие-
мов и упражнений с учетом потенциально 
возникающих факторов в реальных ситуа-
циях (например, в условиях слабой видимо-

сти, в малом пространстве для маневров, в 
тяжелой зимней одежде). Конечно, это 
помогает незначительно снизить риск трав-
матизма в процессе тренировки, однако 
качество подготовки к реальным оператив-
но-служебным задачам из-за этого тоже 
страдает. В результате сотрудник может 
впервые столкнуться с подобными сложно-
стями уже после вступления в должность, а 
из-за отсутствия должной подготовки не 
сможет адекватно отреагировать. Он спо-
собен растеряться, принять неверное реше-
ние, что опасно и для него самого, и для 
окружающих. 

 – Дифференцированный подход к выбору 
стратегии обучения с учетом требований 
профильной программы. Такая тактика 
базируется на том, что у каждого человека 
восприятие информации осуществляется 
по-своему. Так, аудиалы лучше усваивают 
теоретические и практические данные на 
слух, визуалы эффективнее работают с 
наглядными пособиями, а кинестетики про-
являют наибольшую продуктивность в ходе 
непосредственного выполнения упражне-
ний. Дифференциация методов помогает 
также повысить результативность подго-
товки, даже если у курсантов в одной группе 
сильно различается уровень физической 
готовности на момент начала занятий. 

 – Интеграция методик, основанных на моде-
лировании разнообразных случаев, в ходе 
которых сотруднику может потребоваться 
применить силу или спецсредства. Воссоз-
дание не только типичных, но и нестандарт-
ных ситуаций помогает прорабатывать ско-
рость реакции, улучшает мышление, позво-
ляет наработать навыки, способствующие 
адекватной реакции полицейского на угрозу 
с учетом требований законодательного 
порядка. Кроме того, методики подобного 
характера помогают улучшить психологиче-
скую готовность к тяжелым ситуациям, 
включая экстремальные. 

 – Реализация комплексного подхода к при-
влечению к участию в боевых приемах в 
групповом составе, что актуально при отра-
ботке профильных занятий по физподго-
товке. Поскольку в рамках несения службы 
сотрудники действуют в составе подразде-
ления, им необходимо не только научиться 
правильно применять силу в отношении 
одного или нескольких нарушителей обще-
ственного порядка, но и действовать сла-
женно, уметь оказывать взаимопомощь и 
координировать действия в группе. В насто-
ящее время этому вопросу уделяется недо-
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статочно внимания, из-за чего нередки слу-
чаи, когда на практике сотрудники одного 
подразделения действуют несогласованно, 
путаются в задачах и допускают иные 
ошибки, которыми не преминет воспользо-
ваться злоумышленник. 

 – Для улучшения двигательных качеств поли-
цейских целесообразно внедрение эста-
фетных соревнований в рамках занятий по 
физподготовке. В ходе таких мероприятий 
необходимо сочетать забеги на разные дис-
танции, преодоление препятствий природ-
ного и техногенного характера, применение 
боевых приемов и других действий. Это 
обеспечивает не только улучшение силовых 
показателей, скорости и выносливости 
будущих сотрудников, но и обеспечивает 
максимальную готовность к самым разным 
действиям, которые может предпринять 
преступник. 
Выводы. Сказанное позволяет сформиро-

вать несколько выводов. Во-первых, применяю-
щиеся способы и методики обучения физподго-
товке не отвечают современным требованиям к 
навыкам и профессиональным умениям работни-
ков правоохранительных структур. Во-вторых, 
требуется уделить особое внимание росту 
эффективности деятельности работников поли-
ции именно в рамках несения службы и выполне-
ния оперативных задач, в том числе связанных с 
пресечением преступной деятельности [3; 8]. 
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Аннотация. В статье изучены вопросы применения беспилотных летательных аппаратов, в част-
ности, использование БПЛА в военном деле, а также рассмотрены задачи и цели применения беспи-
лотных летательных аппаратов. Провелся анализ правоприменительной практики в области возмеще-
ния ущерба в связи с атакой дронов. В ходе исследования выявлено, что если атаку беспилотника 
признают террористическим актом, то страховая копания в случае, если данное имущество застрахо-
вано, не обязана выплачивать полученный ущерб от атаки дрона.

Ключевые слова: дрон; беспилотный летательный аппарат; БПЛА; специальная военная опера-
ция; разведка; террористический акт.

KONDRATIEVA Anastasia Mikhailovna,
4th year postgraduate student of the Law Institute,

 I.S. Turgenev Oryol State University, 
Orel, Russia

MODERN USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS)

Annotation. The article examines the issues of using unmanned aerial vehicles, in particular, the use of 
UAVs in military affairs, and also examines the tasks and goals of using unmanned aerial vehicles. An analysis 
of law enforcement practice in the field of compensation for damage in connection with a drone attack was 
carried out. The study revealed that if a drone attack is recognized as a terrorist act, then the insurance 
company, if the property is insured, is not obliged to pay for the damage received from the drone attack.
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Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) играют важную роль в современ-

ных реалиях и являются актуальной темой в связи 
с проведением специальной военной операции 
между Россией и Украиной, начатой в 2022 году. 
Беспилотные летательные аппараты применя-
ются все больше именно в военном деле, так как 
они обладают способностью выполнять множе-
ство различных задач на поле боя. В военных 
масштабах они представляют собой беспилотные 
аппараты, способные выполнять различные 
задачи, такие как разведка, наблюдение, истре-
бление и другие операции на военных действиях. 
БПЛА позволяют проводить разведку на недру-
жественной территории, выполнять точные удары 
по военным целям и обеспечивать связь в усло-
виях ограниченной видимости. Они являются 
важным элементом современной военной стра-
тегии и обеспечивают преимущества в ведении 
военных операций. Использование дронов позво-
ляет военным снизить риск для военнослужащих 
и увеличить эффективность операции. 

Что такое беспилотный летальный аппарат 
(сокращенно БПЛА, БЛА), беспилотник (в разго-
ворной речи), дрон? На этот вопрос можно отве-
тить двумя способами. В широком смысле, 
согласно определению Ассамблеи ИКАО «беспи-
лотными летательным аппаратом (дроном) назы-
вают воздушное судно без пилота, которое 
выполняет полет без командира воздушного 
судна на борту, либо полностью дистанционно 
управляется из другого места с земли, судна, из 
космоса, либо запрограммированно и полностью 
автономно» [3]. В узком смысле беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА) – это летальный 
аппарат без экипажа на борту.

Современные БПЛА обладают рядом выгод-
ных качеств, позволяющих их применять без под-
готовки специальных площадок и взлетно-поса-
дочных полос: мобильность в доставке к месту 
применения, быстрая подготовка к взлету и про-
кладка заданного маршрута полета, значитель-
ная дальность, высота и время полета, простота в 
управлении полетом, высокое качество получае-
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мых видеоматериалов [4]. Преимущество БПЛА 
перед человеком является то, что беспилотный 
летательный аппарат может работать в условиях 
непригодных для человека.

Дроны могут быть оборудованы различ-
ными видами сенсоров, камер, радиолокацион-
ных устройств, а также вооружения, что делает 
их многофункциональными и эффективными для 
выполнения разнообразных задач. 

Самыми распространенными конструкци-
ями беспилотных летательных аппаратов явля-
ются квадрокоптеры, мультикоптеры, БПЛА вер-
толетного и самолетного типа. Квадрокоптеры 
бывают разных размеров от нескольких милли-
метров до нескольких метров. Их размер, гово-
рит о том, что каждый их них предназначен для 
определенных видов задач и что сможет сделать 
один вид квадрокоптера, не сможет сделать дру-
гой и наоборот. 

Беспилотные летательные аппараты исполь-
зуются людьми в самых разных областях дея-
тельности: аэросъемки, военной области, граж-
данской авиации, научных исследованиях. 

Задачами БПЛА изначально были:
1. Разведка и наблюдение. БПЛА использу-

ются для получения информации о местно-
сти, объектах и дорожной обстановке, 
например, военными для разведки террито-
рии во время военных операций. Также 
используются беспилотные летательные 
аппараты для нанесения ударов по целям на 
земле. Такие аппараты обладают способно-
стью длительного автономного полета, обе-
спечивая возможность охраны территории, 
поиск и нейтрализацию потенциальной 
угрозы.

2. Аэрофотосъемка. Беспилотные летатель-
ные аппараты используются для съемки 
фото- и видеоматериалов из воздуха с 
целью картографирования, землеустрой-
ства, наблюдения за природой, получение 
видеосюжетов для средств массовой 
информации.

3. Пожаротушение. БЛА могут использоваться 
для мониторинга и тушения лесных пожа-
ров или индустриальных пожаров/

4. Применение в сельском хозяйстве. Дроны 
применяются для оценки урожайности, 
мониторинга посевов, распыления удобре-
ний и защитных средств на полях.

5. Доставка грузов. Дроны применяются для 
автоматизированной доставки товаров и 
медицинской помощи в отдаленные районы.
Это лишь небольшой перечень задач, кото-

рые могут выполнять беспилотные летательные 
аппараты в различных сферах деятельности.

В связи с тем, что Российская Федерация 
проводит специальную военную операцию (СВО), 

Украина начинания с 2022 года направляет дроны, 
которые атакуют разные города нашей страны. 
Все чаще дроны используют для поражения 
целей противника и в целях проведения террори-
стических мероприятий. После начала военной 
операции российские регионы регулярно попа-
дают под обстрелы и атаки со стороны ВСУ. 

Беспилотные летательные аппараты широко 
применяются в разведке благодаря своей спо-
собности выполнять миссии разведки и разведы-
вательные задачи эффективно и безопасно. 
Дроны могут использоваться для разведки на 
неприступных или опасных территориях, где 
человеку трудно или опасно добраться.

Беспилотные летательные аппараты, обору-
дованные различными сенсорами и камерами, 
могут выполнять следующие задачи в разведке:

1. Наблюдение за местностью: дроны могут 
использоваться для наблюдения над терри-
торией, выявления техники позиций против-
ника, отслеживания движения вражеских 
сил.

2. Сбор информации: изображения, видео, 
аудиоинформацию, радиосигналы и другие 
данные.

3. Обеспечение связи: дроны могут использо-
ваться для установления связи в районах с 
нарушенной или отсутствующей связью, а 
также для слежения за передвижением 
своих собственных или вражеских военных 
коммуникаций.

4. Поддержка операций: Поддержка операций 
своими данными о вражеских силах, мест-
ности и другой информацией, что помогает 
командирам принимать обоснованные 
решения.
Таким образом, дроны играют важную роль 

в разведке, обеспечивая более широкий охват и 
точность сбора информации, а также уменьшая 
риски для человеческой жизни.

Из-за дронов, которые оснащены взрывча-
тыми веществами страдают люди (их жизни, здо-
ровье), а также имущество граждан, промышлен-
ные объекты (нефтехранилище, электростанции, 
водохранилища), магазины и многое другое. 
Беспилотные летательные аппараты разбивают 
окна, портят крыши, взрывают машины. Возни-
кает вопрос на кого возложить причинение дан-
ного ущерба, кто должен возмещать подобный 
ущерб? Юристы выступают за то, чтобы подоб-
ный ущерб возмещали власти. Страховые компа-
нии готовы предоставлять полис, который может 
также включать налет БПЛА. Однако, чаще всего 
подобное нападение является не страховым слу-
чаем и по полису невозможно взыскать ущерб. 

Российская Федерация называет атаки 
беспилотников террористическими актами. Боль-
шинство дронов атакует гражданские объекты. 
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Например, такие объекты как, заводы, нефте-
базы, гидроэлектростанции, гипермаркеты, боль-
ницы.

При обнаружении в небе БПЛА и в случае, 
если дрон залетел в помещение, квартиру или 
дачный участок существует инструкция. Данная 
инструкция в первом случае предполагает в слу-
чае обнаружения дрона обеспечить собственную 
безопасность, а затем позвонить по номеру «112» 
или в полицию и сообщить об обнаружении дрона. 
Главное, чтобы строение, в котором вы спрята-
лись было капитальным, иначе, БПЛА, оснащен-
ный взрывчатым веществом, может повредить 
маленькое строение (например, киоск). Во вто-
ром случае обнаружения трогать дрон ни в коем 
случае нельзя. Нужно выйти с жилого простран-
ства и ограничить пространство от людей, затем 
позвонить по номеру «112» или в полицию.

Анализ из новостных каналов показывает 
нам, что с самого начала специальной военной 
операции и по февраль 2024 года атаками дронов 
БПЛА (дроны) со стороны Украины Россия под-
верглась 511 раз. Самой первой атакой считается 
атака в Курской области в июне 2022 года. А 
самой крупной атакой БПЛА считается атака в 8 
регионах 30 августа 2023 года. Больше всего атак 
с помощью дронов было совершено в Белгороде. 
По подсчету группы компаний РБК на территории 
регионов было 289 атак беспилотников. Также 
целями БПЛА становятся Брянская, Белгород-
ская, Курская, Орловская область, республика 
Крым.

В некоторых регионах даже установлен 
запрет на запуск дронов. В большинстве своем 
дроны перехватывают и уничтожают до того 
момента, как они достигнут цели. Но есть все-
таки примеры, когда дроны создают опасность 
для человека, его жизни и имущества. Примеры 
таких воздействий будут описаны нижи.

По мнению Эдуарда Багдаросяна руководи-
теля компании «Аэрокон», которая разрабаты-
вает БПЛА, дроны можно сбить силами ПВО. 

Система противовоздушной обороны – это 
комплекс мер и средств, предназначенных для 
защиты воздушного пространства и объектов на 
земле от атак воздушных средств противника. 
Такая система играет важную роль в обеспечении 
безопасности государства и его территории от 
возможных угроз со стороны воздушного про-
тивника. Система ПВО рассчитана на обнаруже-
ние дронов с применением радиолокаторов. Для 
борьбы с дронами могут применяться различные 
средства ПВО, такие как зенитные ракетные ком-
плексы, радиолокационные станции, системы 
противодронов и другие. Системы ПВО могут 
обнаруживать дроны и сбивать их с помощью 
ракет или других средств. Дроны обнаружива-
ются по излучению. Но есть случаи, когда все-

таки атаки дронов происходят. Например, по мне-
нию заместителя председателя комитета по обо-
роне Госдумы Юрия Швыткина атаки дронов про-
исходят из-за того, что дроны летают на низкой 
высоте, как раз из-за этого их тяжело поймать 
средствами ПВО.

Примерами атак БПЛА являются:
1) 20 января в селе Вишнево Курской обла-

сти БПЛА прилетел рядом со спортивным залом и 
местной школой. От взрыва были выбиты окна 
спортивном зале и в столовой местной школы. 
Пострадавших не было.

2) В мае 2023 года БПЛА взорвался над 
Сенатским дворцом в Кремле. Несколько раз 
дрон попадал в здание делового центра «Москва-
Сити». Ущерб был конструкции здания. Были 
выбиты стекла. Жертв не было.

3) 30 августа 2023 года был атакован с помо-
щью дронов аэропорт в Пскове. В результате 
данной атаки загорелись военно-транспортные 
самолеты Ил-76. Обошлось без жертв.

4) 25 августа 2023 года дроны атаковали 
Крым. ПВО обнаружило в небе 42 беспилотника: 
9 было уничтожено, 33 подавлено средствами 
РЭБ. Такие беспилотники были самолетного типа. 
Дроны не достигли своих целей и потерпели кру-
шение. 

5) 9 января 2024 года в городе Орле два 
беспилотных летательных аппарата упали на объ-
екты топливной энергетики. В результате падения 
вспыхнул пожар, который оперативно был лока-
лизован. Обошлось без жертв.

6) 6 мая 2024 года в Белгородской области 
дронами были атакованы две газели и легковой 
автомобиль. В результате данной атаки 7 человек 
погибли и 40 получили ранения разной степени 
тяжести.

Примеров попадания БПЛА множество, и 
это только малая часть из них, которая показы-
вает, что дроны представляют большую опас-
ность в первую очередь для жизни граждан, а во 
вторую опасность для имущества граждан и 
общества. Система ПВО работает, но уничтожить 
все БПЛА не представляется возможным.

Кто же должен возмещать ущерб в случае 
попадания дрона? Вопрос относительно слож-
ный. По факту должен возместить тот, кто причи-
нил вред, но так как война не объявлена, прямой 
ответственности субъекта причинившего вред 
нет. Государство может, компенсировать ущерб, в 
добровольном порядке. 

Во многих регионах, где происходят атаки 
БПЛА, выбитые окна заменяет управляющая ком-
пания за счет выделенных средств администра-
цией города. Так, например, в Белгороде, Орле 
после атаки БПЛА и причиненного ущерба в доме 
были заменены окна.
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По мнению адвоката Грицюк А. считающего 
атаку БПЛА чрезвычайной ситуацией, при кото-
рой граждане должны рассчитывать на компен-
сацию в случае повреждения или утраты имуще-
ства. Это правило регламентирует Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ [2]. Главным 
является то обстоятельство, чтобы гражданина, 
включили в список пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации. Для признания человека 
пострадавшим нужно подать обращение в меж-
ведомственную комиссию. Данная комиссия 
работает с ликвидацией последствия чрезвычай-
ной ситуации. 

Страховые компании на данный момент 
разрабатывают и предлагают разные полисы 
страхования. Например, страховка от падения 
БПЛА или его части на дом, квартиру или машину. 
В страховое покрытие включены конструктивные 
элементы, внутренняя отделка недвижимости 
(квартиры или дома), а также движимое имуще-
ство. 

Однако регламентируя статью 964 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «страхов-
щик освобождается от выплат, если страховой 
случай наступил в следствие теракта, военных 
действий, маневров или других военных меро-
приятий» [1]. Также страховка не выплачивается 
там, где объявлено чрезвычайное положение или 
ведутся боевые действия. Таким образом, если в 
заключении МЧС будет написано «падение БПЛА 
в результате теракта», то данный случай не явля-
ется страховым и страхования компания откажет 
в выплате. Страховые компании разрабатывают 
страховки от «терроризма», от «диверсии» «в 
результате любого рода военных действий». Но 
каждый полис страхования — это отдельный слу-
чай, по которому могут возникать спорные ситуа-
ции, которые возможно придется решать через 
суд. 

Подводя итог, хочется отметить, что исполь-
зование БПЛА в военное время помогает предо-
ставить точные данные об окружающей обста-

новке, обеспечивает быструю реакцию на изме-
нившуюся обстановку и повышает введения бое-
вых действий, а также обеспечивает возможность 
проведения операции, минимизируя риски для 
жизни собственных военнослужащих.
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enforcement officers. It is necessary to conduct not only classes that meet these requirements, but also to 
provide educational institutions with the appropriate material and technical base. Educational standards must 
change in accordance with the requirements of reality.

Key words: physical training, physical fitness, police officers, psychological training, combat training, 
operational and service tasks.

Постановка проблемы. Для полицейской 
деятельности физическая подготовка и 

ее грамотная организация играют важную роль, 
так как современные реалии требуют от сотруд-
ников полиции высоких профессиональных 
качеств. В современном обществе достаточно 
напряженная обстановка, это касается и полити-
ческих, и социальных вопросов, из-за этого рас-
тет напряжение в обществе, создаются неблаго-
приятные условия для работы полиции, повыша-
ется уровень и профессионализм преступности. 
Именно поэтому важно уделять достаточное вни-
мание именно физической подготовке сотрудни-
ков полиции. 

Методология исследования. Физическая 
подготовка является одной из основ профессио-
нального образования полицейского, ведь часто 
деятельность правоохранителей связана с опас-
ными для жизни и здоровья ситуациями, им при-
ходится работать в экстремальных условиях, а 
также вступать в физическое противоборство с 
вооруженными преступниками. От того, 
насколько качественно и профессионально под-
готовлен сотрудник, зависит его успех в борьбе с 
преступником. Последний может иметь хорошую 
физическую форму, владеть боевыми искус-
ствами, иметь при себе оружие или действовать 
не один. 

От того, насколько проработан уровень 
физической и психологической готовности 
сотрудника полиции вступить в бой с преступни-
ком, зависит не только безопасность граждан-
ских лиц, которых полицейский должен защи-
щать, но и его собственные жизнь и здоровье. 
Повысить уровень можно только путем специаль-
ного обучения курсантов или уже действующих 
сотрудников. Занятия должны быть регулярными, 
целенаправленными, охватывать разные дисци-
плины, но упор нужно делать на физическую под-
готовку, приемы самообороны, стрельбу. Только 
после качественной и длительной специальной 
подготовки полицейские будут полностью готовы 
для выполнения своих задач и смогут справиться 
с ними качественно [4-8]. 

Для выполнения обязанностей сотрудникам 
полиции приходится прикладывать не только 
физическую силу, но и расходовать моральные 
силы. Большая часть работы все же умственного 
характера, но требующая большого эмоциональ-
ного напряжения. При выполнении разнообраз-
ных физических действий требуется хорошая 

координация, сила, скорость, умение использо-
вать боевые приемы самообороны. В зависимо-
сти от подразделения у полицейских могут быть 
разные задачи, разный график работы и двига-
тельный режим. Эти обстоятельства требуют учи-
тывать не только физический запас прочности 
конкретного человека, но и его психический 
потенциал, знания, опыт, навыки. 

Физическая подготовка прежде всего вклю-
чает в себя боевую подготовку, навыки которой 
потребуются при непосредственном выполнении 
служебно-оперативных задач. Исходя из прак-
тики, можно сделать вывод о том, что результат 
выполнения оперативно-служебных задач зави-
сит от того, насколько качественно будет подго-
товлен личный состав для выполнения конкрет-
ных действий и задач. 

Основа физической подготовки (ОФП) явля-
ется общей физподготовкой для сотрудников 
полиции, которая позволяет сформировать необ-
ходимые навыки, укрепить здоровье, привить 
привычку к здоровому образу жизни, а также 
усовершенствовать физическое состояние обу-
чающегося. Основной целью физической подго-
товки является укрепление психического и физи-
ческого здоровья, а также обучение необходи-
мым навыкам. Это достаточно длительный про-
цесс, который требует адаптации под него 
организма. Для этого нужно регулярно проводить 
тренировки. Они положительно влияют на физи-
ческое состояние слушателей, повышают такие 
качества как скорость, выносливость, сила. 
Кроме этого, регулярные упражнения помогают 
развивать и важные психологические качества, 
например ответственность, дисциплинирован-
ность, уверенность в себе, целеустремленность, 
терпение, стрессоустойчивость. Они пригодятся 
при выполнении любых задач, стоящих перед 
правоохранителями [1-5]. 

Нельзя недооценивать роль физической 
подготовки для сотрудников МВД. Они должны 
уметь удерживать преступника в статическом 
положении, задерживать его, а для этого требу-
ется не только специальные приемы борьбы, но и 
достаточная физическая сила. В процессе уча-
ствуют практически все группы мышц, поэтому 
необходимо уделять внимание и их развитию. 
При недостаточной подготовке полицейский не 
сможет выполнить поставленные перед ним 
задачи или сделает это с большим трудом, рискуя 
собственным здоровьем.
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Занятия по физической подготовке должны 
иметь четкую структуру, их выстраивают после-
довательно. Это необходимо для того, чтобы 
избежать травм и ошибок в процессе обучения, 
сделать материал более доступным для понима-
ния, научить курсантов правильно применять 
силу, владеть своим телом. В процессе обучения 
сотрудник дожжен стать более уверенным, нау-
читься принимать решения быстро, самостоя-
тельно и верно, грамотно и без паники действо-
вать в экстремальных ситуациях. 

Упражнения подбирают с учетом особенно-
стей возраста, личных физических особенностей, 
мер безопасности и требований гигиены. В 
систему входят следующие виды упражнений: на 
силу, скорость, выносливость, координацию, 
комплексные. Боевые приемы используются не 
соревновательные, а только те, что отвечают кон-
кретным задачам службы и не противоречат тре-
бованиям закона. Отдельно от общей физической 
подготовки боевые приемы учить нецелесоо-
бразно, так как без должного уровня физической 
подготовки их будет сложно или невозможно 
выполнить. 

Именно по этой причине наиболее эффек-
тивный результат показывает проведение ком-
плексных занятий, которые помогают получить 
максимальный уровень подготовки сотрудников. 
Важно научить их быстро адаптироваться под 
любую ситуацию, быстро и грамотно действовать 
согласно окружающей действительности. Поли-
цейский должен не только уметь использовать 
физическую силу и приемы самообороны, но и 
уметь оказывать психологическое давление на 
преступника. 

Боевые приемы – это важная техника, но 
перед ее началом следует выполнять разминку. 
Такие упражнения помогают привести мышцы в 
готовность к большим нагрузкам, избежать травм 
и растяжений. Большинство приемов взяты из 
самбо и бокса, они полностью отвечают требова-
ниям учебных заведений МВД, дают необходи-
мую основу для задержания и противодействия 
сопротивляющемуся преступнику, даже если у 
него имеется оружие или подручные средства, 
которые он может использовать в качестве тако-
вого. 

Соблюдение принципов, отраженных в 
методических материалах, позволяет добиться 
качественного выполнения задач. К основным 
принципам обучения относится систематичность, 
практическая направленность, учет подготовки и 
опыта, последовательность, учет закономерно-
стей спортивной программы, активность обучаю-
щихся, работа на результат. Физическая подго-
товка сочетается с отработкой приемов самообо-
роны до автоматизма, за счет этого можно полу-
чить максимально качественные результаты. 

Физические нагрузки на занятиях разме-
ренные, но концентрированные, они направлены 
на развитие силы, выносливости, других важных 
спортивных и психологических качеств, которые 
пригодятся курсантам в будущем. Нагрузка рас-
считана на постоянный рабочий темп сотрудника 
ОВД, она находится в норме для среднестатисти-
ческого человека, а не для профессионального 
спортсмена. Если конкретный сотрудник чув-
ствует, что может увеличить нагрузку, он может 
сделать это самостоятельно, например, посещая 
тренажерный зал или занимаясь самостоятельно 
в домашних условиях. 

Подготовка полицейских предусматривает 
соревновательный момент, например, проведе-
ние спаррингов для лучшего закрепления полу-
ченного материала и оценки его качества. Однако 
никаких разрядов, титулов, рекордов быть не 
должно. Все нагрузки ориентированы на повсед-
невные задачи полицейских. Если упражнение не 
будет способствовать выполнению задач в буду-
щем, то его следует исключить из программы 
обучения. Физическая нагрузка должна подби-
раться таким образом, чтобы совмещаться с при-
емами борьбы, отражаться на практической дея-
тельности сотрудника с положительной стороны. 

Ситуации, которые могут возникнуть, 
должны прорабатываться при помощи боевых 
приемов и дозированной физической нагрузки. 
Сотрудник должен иметь возможность приме-
нить свои навыки на практике, отработать при-
емы до автоматизма. Если изначально подготовка 
ведется в стенах спортивного зала, то уже обу-
ченные сотрудники должны проходить практику в 
приближенных к реальности условиях. Они могут 
отрабатывать приемы на улице, полигоне, в слож-
ных условиях. Каждый курсант должен сдавать 
нормы по физической подготовке. Для действую-
щих сотрудников регулярно должны проводиться 
занятия для поддержания их в хорошей физиче-
ской форме, приемы должны периодически про-
рабатываться заново с целью их лучшего закре-
пления и обновления памяти. 

Для личного состава должны проводиться 
тактико-специальные учения, а раз в квартал тре-
буется сдавать зачеты по физической подготовке 
согласно нормативам, определенным законода-
тельством. Стоит отметить, что данные требова-
ния могут меняться в зависимости от должности 
и звания сотрудника. Это связано с тем, что одни 
подразделения работают непосредственно на 
улице, чаще всего сталкиваясь с преступниками, 
а другие больше работают с документами, соот-
ветственно к физической подготовке первых 
будут более строгие требования [6-10]. 

Выводы. Процесс физической подготовки 
должен развиваться и улучшаться, он должен 
полностью соответствовать тем задачам и целям, 
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которые стоят перед сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Нужно проводить не только 
занятия, отвечающие этим требованиям, но и 
обеспечить учебные заведения соответствующей 
материально-технической базой. Образователь-
ные стандарты должны меняться в соответствии 
с требованиями реальной действительности. 
Например, отслеживать качество подготовки 
можно путем сдачи ежемесячных нормативов по 
основным направлениям ОФП. Должны оцени-
ваться и прикладные аспекты. 

Физическая подготовка становится одной 
из основных частей прикладной подготовки 
сотрудников. Учитывается не только теоретиче-
ская, но и практическая работа, обучение эффек-
тивным приемам самбо, которые помогут защи-
титься и провести задержание, обеспечить безо-
пасность граждан, поддержку правопорядка, 
законности, а также сформировать положитель-
ный образ представителя правоохранительных 
органов, который может прийти на помощь в 
трудную минуту. 
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Аннотация. Интернет — наиболее удобная и доступная среда для экстремистов. Он позволяет 
действовать свободно и относительно безопасно, сохраняя высокую анонимность, возможность дей-
ствовать вне границ одной страны. Статистика говорит о том, что террористы совершают в интернете 
25% террористических преступлений. У экстремистов процент выше, он составляет и 66%. Это гово-
рит о том, что для профилактики преступлений данной направленности требуется мониторинг интер-
нета. 

Чтобы полноценно противодействовать преступлениям в виртуальной сфере, необходимо про-
водить полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Выполнять их должны органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность. Стоит отметить особую сложность расследова-
ния данной категории преступлений, так как в виртуальной среде практически не остается следов 
преступления, а имеющиеся улики нельзя зафиксировать традиционными способами. Кроме этого, 
сложно выявить лицо, совершившее противоправное деяние, затруднен и сбор доказательств, это 
связано не только со спецификой интернета, но и с тем, что преступник может находиться в одной 
стране, а совершить преступление в другой. Для того чтобы успешно противодействовать экстремист-
ской деятельности, сотрудники должны хорошо ориентироваться в виртуальной среде, уметь пользо-
ваться поисковыми системами, знать, как правильно построить запрос, чтобы найти нужный сайт за-
прещенной тематики, уметь пользоваться специальными программами. 
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Annotation. Extremism is an ideology of extreme views that allows not only provocations and riots to 
achieve its goals, but also other radical methods, including not only acts of civil disobedience, but also guerrilla 
wars and terrorism. Terrorism is an extreme form of extremism, so these concepts are interconnected. 
Extremism is inherent in young people; many organizations of this kind try to attract as many young people as 
possible into their ranks. This is due to the fact that young people do not have clear life guidelines, which 
means it is easier to recruit them, and to the fact that young people themselves are more active and aggressive, 
they believe that the world can be changed by force, which means they easier to push to commit crimes. In 
addition, the spread of radical ideologies is facilitated by drunkenness and drug addiction. Children from 
disadvantaged families are left unattended; they may not use drugs themselves, but they need support and 
radical organizations offer them help. Teenagers deprived of attention and good attitude quite often join the 
ranks of terrorists, extremists and various criminal groups. Given this, it is important to pay attention to the 
prevention of extremism in secondary schools and higher educational institutions. These problems can only 
be solved with an integrated approach, a variety of organizational and legal methods, and prevention at all 
levels, from family and school to national policy. Government bodies and public organizations, including 
private institutions such as sports and educational institutions, must actively interact with each other. This 
applies not only to the exchange of information, but also to the organization of activities, events and preventive 
measures.

Key words: extremism, terrorism, youth, radical ideology, extreme views, crime, prevention, warning.

Постановка проблемы. Экстремизм давно 
стал средством достижения целей для 

многих политических, религиозных и этнических 
группировок. Геополитическая обстановка на 
данный момент такова, что экстремисты дей-
ствуют весьма активно, вызывая межнациональ-
ные конфликты, стараясь нарушить целостность 
государств путем сепаратизма и т.д. Эта про-
блема является глобальной и затрагивает не 
только интересы Российской Федерации, но и 
всех стран мира. 

Методология исследования. Основой дея-
тельности преступников является вовлечение 
населения в террористическую деятельность. 
Они стараются добиться как можно большего 
сочувствия, внедрить в общество свои интересы 
и идеалы, внушить, что они ведут борьбу за сво-
боду, иные важные для населения понятия. При 
этом преступники пропагандируют радикальные 
идеи, при помощи которых они предлагают 
решать различные общественные, националь-
ные, религиозные и прочие вопросы. Их мировоз-
зрение оправдывает насилие, уничтожение неу-
годных социальных групп. Террористы якобы 
борются с несправедливостью, при этом оправ-
дывают любые методы, в том числе убийства, 
поджоги, взрывы, шантаж, подкуп, угрозы, иные 
преступления. Они создают в обществе нездоро-
вую, напряженную атмосферу страха, стараются 
дискредитировать или свергнуть действующую 
власть, помещать органам власти и правопо-
рядка осуществлять свою деятельность [7-9].

Для МВД России одним из приоритетных 
направлений является противодействие террори-
стическим и экстремистским организациям. 
Современные условия позволяют таким группи-
ровкам действовать через глобальную сеть 
Интернет. Они не только пользуются ресурсами, 

общаются с другими пользователями, распро-
страняя свои идеи, но и создают собственные 
сайты, форумы, блоги.

Интернет — наиболее удобная и доступная 
среда для экстремистов. Он позволяет действо-
вать свободно и относительно безопасно, сохра-
няя высокую анонимность, возможность дей-
ствовать вне границ одной страны. Статистика 
говорит о том, что террористы совершают в 
интернете 25% террористических преступлений. 
У экстремистов процент выше, он составляет и 
66%. Это говорит о том, что для профилактики 
преступлений данной направленности требуется 
мониторинг интернета. 

Чтобы полноценно противодействовать 
преступлениям в виртуальной сфере, необхо-
димо проводить полный комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий. Выполнять их 
должны органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность. Стоит отметить осо-
бую сложность расследования данной категории 
преступлений, так как в виртуальной среде прак-
тически не остается следов преступления, а име-
ющиеся улики нельзя зафиксировать традицион-
ными способами. Кроме этого, сложно выявить 
лицо, совершившее противоправное деяние, 
затруднен и сбор доказательств, это связано не 
только со спецификой интернета, но и с тем, что 
преступник может находиться в одной стране, а 
совершить преступление в другой. 

Одним из эффективных способов противо-
действия экстремистской деятельности в интер-
нете могут стать грамотно проводимые ОРД в 
информационной среде. Мониторинг сайтов и 
прочих источников, где может быть размещена 
интересующая оперативников информация, 
поможет получить первичные сведения о ресур-
сах и деятельности преступников [5]. 
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Сбор информации будет осуществляться в 
виртуальной среде. Важно обратить внимание на 
то, что может помочь в расследовании престу-
пления или предотвратить его. Преступники 
достаточно часто распространяют призывы, аги-
тационные материалы, и прочую информацию 
через интернет. Это позволяет быстро донести 
мысли до широкой аудитории, при этом не выда-
вая себя. 

Чаще всего оперативные сотрудники выпол-
няют следующие действия: 

 – Осуществляют наблюдение.
 – Проводят опросы.
 – Наводят справки [1; 2]. 

Для того чтобы успешно противодейство-
вать экстремистской деятельности, сотрудники 
должны хорошо ориентироваться в виртуальной 
среде, уметь пользоваться поисковыми систе-
мами, знать, как правильно построить запрос, 
чтобы найти нужный сайт запрещенной тематики, 
уметь пользоваться специальными программами. 

Существуют специальные поисковые 
системы, например «СЕУС». От общедоступного 
поисковика наподобие «Яндекса» он отличается 
тем, что используется непосредственно для 
работы с социальными сетями, помогает прове-
рять и отслеживать, искать там определенную 
информацию, анализировать ее. Мониторинг 
происходит при помощи поиска по слову или сло-
восочетанию, лингвистическому словарю терми-
нов. 

«Поисковая система «СЕУС»» — это специ-
ально разработанное программное обеспечение, 
которое помогает найти нужную информацию, не 
прибегая к помощи администраторов социальной 
сети. Оно обладает следующими возможностями 
и особенностями: 

 – Проверка контента занимает около трех 
минут в зависимости от качества связи и 
характеристик канала. 

 – Можно искать пользователей по профилю, 
использовать для этого их биометрические 
данные. 

 – Поиск запрещенной символики на изобра-
жениях, а также информации экстремист-
ского содержания, оружия.

 – Получение сведений об авторах.
 – Получение информации об активности инте-

ресующих пользователей, их цифровых 
следов в социальных сетях. 

 – Получение информации о данных, которые 
были удалены, например, аватарах, удален-
ных текстах, изменении данных.

 – Анализ связи профиля.
Рассматриваемое ПО может работать с 

различными социальными сетями, например 
«ВК», «ОК» и т. д. Сервис имеет большое количе-

ство фильтров, помогающих отсеивать ненужную 
в данный момент информацию и сужать либо 
расширять круг поиска. Это не единственная 
подобная система: существует, например, «Оку-
лус». Она предназначена для анализа изображе-
ний и видеороликов. 

В первую очередь требуется выявить те 
ресурсы, которые способствуют распростране-
нию радикальных идей. Для этого могут исполь-
зоваться определенные словосочетания и фразы, 
фрагменты уже известных материалов, распро-
страняемых террористами. Существует феде-
ральный список экстремистских материалов, он 
постоянно пополняется новыми данными. Для 
работы с ресурсами, которыми пользуются 
мигранты, нужно знать национальный язык подо-
зреваемых. Мониторинг же позволяет выявить, 
сколько человек и кто конкретно причастен к 
осуществлению или организации противоправ-
ной деятельности. 

За счет наблюдения можно получить инфор-
мацию о готовящихся преступлениях, лицах, спо-
собных стать их исполнителями, деятельности 
организованных террористических или экстре-
мистских групп или же отдельных преступников. 
Также становится возможным вычислить актив-
ные ячейки, лиц, готовых участвовать в престу-
плениях и оказывающих преступникам финансо-
вую поддержку, можно отследить и организации, 
которые используются для прикрытия террори-
стической деятельности и легализации доходов, 
получены криминальным путем. Программы 
могут не только работать с текстовыми файлами, 
но и за счет применения искусственного интел-
лекта проводить анализ фото и видеоматериа-
лов. ПО может сканировать не только социаль-
ные сети, но и другие популярные площадки для 
размещения информации. ИИ изучат содержи-
мое материалов, определяя, есть в них признаки 
запрещенной к распространению информации 
или нет [3]. 

Возможности ИИ позволяют выявлять и 
зашифрованную информацию, включение ино-
странных фраз, графические изображения и 
отдельные слова. Это помогает более точному 
определению признаков подготовки преступле-
ния. Это важная особенность, так как существует 
немало примеров использования преступниками 
сети Интернет не только для пропаганды своих 
идей, но и для поиска сторонников, координации 
действий преступной группы. Даже при соблюде-
нии осторожности в сети все равно остаются 
определенные следы деятельности пользователя. 
Для того чтобы их выявить, не всегда хватает 
имеющегося в распоряжении МВД программного 
обеспечения, для этого требуется обращаться к 
провайдерам и операторам связи. Можно исполь-
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зовать и системы, обеспечивающий публичный 
доступ к информации об администраторе домена 
и самом домене, изучать статистику активности 
пользователей сайтов [6]. Например, сделать это 
позволяет сервис WHOIS. С его помощью можно 
определить следующее: 

 – Изучить статистику работы конкретного 
пользователя и наиболее частое посещение 
им тех или иных ресурсов.

 – Решение поисковых задач, в том числе и 
удаленного ранее материала. 
Чаще всего хранятся архивные копии круп-

ных сайтов и государственных структур, если 
речь идет об аккаунтах отдельных пользователей 
неофициальных сайтов, то архивация таких стра-
ниц происходит весьма редко. Данные можно 
восстановить, но для этого потребуется исполь-
зование кэшей. Кроме этого, можно провести 
опрос других пользователей интернета, за счет 
которого можно получить необходимую для 
решения проблемы информацию. Третьи лица 
могут обладать нужной информацией, это похоже 
на обычный опрос граждан, только он прово-
дится в виртуальном пространстве. Пользова-
тели могут не только рассказать что-либо по 
памяти, но и сохранить скриншоты, копии уда-
ленного материала. Такой подход позволяет 
собрать данные об участниках экстремистской и 
террористической деятельности, выявить раз-
личные обстоятельства, которые могут представ-
лять интерес для правоохранительных органов 
[5]. 

Для выявления нужной информации и про-
ведения опроса придется не просто сделать 
запрос в интернете, а установить контакты с 
определенными пользователями, вызвать у них 
доверие, наладить психологический контакт. 
Потребуется выбрать правильную тактику обще-
ния, суметь учесть возрастные, интеллектуаль-
ные и психологические особенности собесед-
ника, а также его отношения с иными участни-
ками сообщества, если известно, то положение в 
обществе, статус. Существует большое количе-
ство обстоятельств, которые придется учитывать 
при налаживании контакта, поэтому от сотруд-
ника правоохранительных органов потребуется 
максимально высокий профессионализм [4]. 

Заключение. Правоохранительные органы 
собирают информацию о деятельности экстре-
мистских и террористических организаций целе-
направленно, планируют и проводят рабочие 
мероприятия. Важно установить, какие меропри-
ятия проводят преступники, как вербуют граж-
дан, как и кем осуществляется финансирование 
преступной организации и иные нюансы противо-
правной деятельности преступников. 
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Компьютеры и компьютерные сети пред-
ставляют собой распространенное сред-

ство совершения преступлений, в том числе, и в 
банковской сфере. В некоторых случаях компью-
теры могут являться способом совершения пре-
ступлений, а в некоторых случаях компьютерные 
сети и компьютеры являются объектами преступ-
ных посягательств. Преступления, которые 
совершаются в банковской сфере, в настоящее 
время занимают важное место в общей динамике 
общественно опасных деяний, совершаемых в 
экономической отрасли.

В теоретических и научных источниках 
широко используется понятие «киберпреступ-
ность», которое, зачастую, отождествляется с 
понятием «компьютерная преступность». Если 
проанализировать отечественные источники, то 
можно сделать вывод о том, что в них наиболее 
употребляемым термином является термин 
«киберпреступность».

Кроме того, в уголовном законодательстве 
российского государства предусмотрена ответ-
ственность за подобные преступления в главе 28 
УК РФ, которая именуется «Преступления в 
сфере компьютерной информации».

В современных литературных источниках 
встречаются такие понятия, как «компьютерные 
преступления», «преступления в сфере компью-
терной информации», «киберпреступления». 
Среди авторов не сформировалось единообраз-
ной позиции относительно четких различий ука-
занных терминов

По мнению В.А. Номоконова, понятие 
«киберпреступность» (которое наиболее полным 
образом отражает природу преступлений, совер-
шаемых в информационном пространстве) сле-
дует считать более широким по своему объему, 
если сравнивать его с понятием «компьютерная 
преступность» [10].
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Ю.А. Иванова под киберпреступлением 
предлагает понимать любое уголовно наказуемое 
деяние, которое было связано с использованием 
информационных систем или электронных 
средств связи, включая компьютер, любое элек-
тронное устройство или информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет [7].

Как видим, автор определяет анализируе-
мое понятие через те средства, при помощи кото-
рых осуществляются незаконные действия, будь 
то компьютер, сеть Интернет или какой-либо 
электронное устройство.

В свою очередь, К.Н. Куленко рассматри-
вает понятие «киберпреступности» посредством 
выделения конкретных субъектов, на которых 
направлены противоправные действия преступ-
ника. В частности, автор под киберпреступно-
стью предлагает понимать группу преступлений, 
совершаемых в сфере современных информаци-
онных технологий и направленных на причинение 
политического идеологического, социального, 
психологического, экономического ущерба госу-
дарству, юридическим или физическим лицам [9].

В Оксфордском толковом словаре при-
ставка «cyber-» считается компонентом сложного 
слова и толкуется как нечто, относящееся к вир-
туальной реальности, к информационным техно-
логиям либо к сети Интернет. Соответственно, 
применительно к преступлениям, это будет озна-
чать преступления, совершаемые в виртуальной 
реальности, посредством использования инфор-
мационных технологий либо сети Интернет [15].

Аналогичное определение приставке 
«cyber-» содержится и в Кембриджском словаре. 
В указанном теоретическом источнике данная 
пристава буквально означает следующее: «вклю-
чающий в себя использование компьютеров или 
относящийся к компьютерам, главным образом, 
относящийся к сети Интернет» [14].

Таким образом, исследовав различные 
точки зрения, можно сделать вывод, что в лите-
ратуре встречаются такие понятия, как ««ком-
пьютерные преступления», «преступления в 
сфере компьютерной информации», «киберпре-
ступления». 

Среди авторов не сформировалось единоо-
бразной позиции относительно четких различий 
указанных терминов. Представляется, что поня-
тие «компьютерные преступления» является 
более широким по объему, чем понятие «престу-
пления в сфере компьютерной информации».

Для разработки определения киберпресту-
плений в уголовном законодательстве необхо-
димо охватить ключевые аспекты, характеризую-
щие данные преступления, включая их природу, 
способы совершения и цели. Полагаем необходи-
мым внести изменения в УК РФ, добавив в него 
следующее определение понятию «киберпресту-

пления». Под киберпреступлениями следует 
понимать противоправные деяния, совершаемые 
с использованием информационных и коммуни-
кационных технологий, включая, компьютерные 
системы, сети, программы и данные, с целью 
нанесения вреда, получения несанкционирован-
ного доступа, нарушения нормального функцио-
нирования систем или незаконного извлечения 
выгоды.

Киберпреступлениям присущи некоторые 
характерные особенности или, другими словами, 
признаки.

Так, например, в своем диссертационном 
исследовании Т.Л. Тропина предлагает рассма-
тривать в качестве отличительной черты данных 
преступлений их повышенную латентность, мно-
гоэпизодный и дистанционный характер, а также 
автоматизированный режим их совершения [11].

Э.Л. Кочкина к указанным признакам кибер-
преступлений относит также нестандартность 
способов совершения противоправных деяний 
данной группы, их анонимность, низкий процент 
раскрываемости в виду перечисленных особен-
ностей, а также высокие доходы от преступной 
деятельности [8].

По нашему мнению, характерными призна-
ками киберпреступлений, которые позволяют 
более полным образом раскрыть их сущность, 
можно считать следующие: повышенная латент-
ность; многоэпизодный и дистанционный харак-
тер; автоматизированный режим их совершения; 
трансграничность киберпреступлений; особая 
подготовленность преступников, а также высо-
кий интеллектуальный характер преступной дея-
тельности; нестандартность способов соверше-
ния противоправных деяний данной группы, их 
анонимность, низкий процент раскрываемости в 
виду перечисленных особенностей, а также высо-
кие доходы от преступной деятельности.

С учетом характера использования компью-
теров или компьютерных систем все киберпре-
ступления на наш взгляд можно разделить на 
следующие три группы:

 – уголовно наказуемые деяния, в которых 
компьютер выступает предметом престу-
пления. В качестве конкретного примера 
таких преступлений можно назвать похище-
ние информации или повреждение файлов, 
несанкционированный доступ к информа-
ции и другие;

 – уголовно наказуемые деяния, в которых 
компьютер является орудием преступления. 
В качестве конкретного примера престу-
плений данного вида можно назвать любые 
электронные хищения;

 – уголовно наказуемые деяния, в которых 
компьютер выступает в качестве особого 
интеллектуального средства для соверше-
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ния преступления. В качестве конкретного 
примера преступлений данного вида можно 
назвать размещение порнографических 
сайтов в сети Интернет. 
С учетом такого основания классификации 

киберпреступлений, как «объект преступного 
посягательства» их можно разделить на следую-
щие разновидности:

 – экономические компьютерные преступле-
ния;

 – компьютерные преступления, объектом 
преступного посягательства в которых 
являются общественные и государственные 
интересы;

 – компьютерные преступления, объектом 
преступного посягательства в которых 
является неприкосновенность частной 
сферы и личные права.
Если рассматривать преступления, совер-

шаемые в киберпространстве в банковской 
сфере, исходя из положений уголовного законо-
дательства, то можно назвать следующие из них: 
кража с банковского счета, а равно в отношении 
электронных средств; мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа; мошен-
ничество в сфере компьютерной информации; 
незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну; неправомерный оборот 
средств платежей и другие.

В.Е. Батюкова предлагает выделять следу-
ющие виды киберпреступлений в банковской 
сфере:

 – мошенничество с использованием элек-
тронной почты;

 – интернет-мошенничество;
 – мошенничество с использованием личных 

данных, информации;
 – кража финансовых, банковских и иных дан-

ных (например, банковских карт);
 – кража и продажа данных, относящихся к 

корпоративной тайне;
 – требование денег для предотвращения 

киберпреступных действий (кибершантаж), 
атаки программ-вымогателей;

 – криптоджекинг (майнинг криптовалюты с 
использованием чужих ресурсов без ведома 
их владельцев);

 – кибершпионаж (получение доступа к дан-
ным физических или юридических лиц без 
их уведомления) [5].
Полагаем, что наиболее распространен-

ными видами киберпреступлений в банковской 
сфере, являются: фишинг (атаки с использова-
нием поддельных электронных писем, сообщений 
или сайтов, чтобы украсть личные данные клиен-
тов, такие как логины и пароли), мошенничество с 

картами: включая скимминг (копирование данных 
с банковских карт), клонирование карт и несанк-
ционированные транзакции; установление вредо-
носного программного обеспечения, которое 
впоследствии заражает компьютеры или мобиль-
ные устройства для кражи финансовой информа-
ции или денег; атаки, направленные на перегрузку 
банковских систем и серверов, что может приве-
сти к сбоям в работе и отказу в обслуживании; 
прямое проникновение в информационные 
системы банков с целью кражи денег или инфор-
мации; мошенничество или утечка данных, осу-
ществляемые сотрудниками банка (так называе-
мые, инсайдерские угрозы).

24 мая 1996 года был принят новый Уголов-
ный кодекс Российской Федерации [3] (далее – УК 
РФ) вступивший в действие 1 января 1997 года. 

Выделим конкретные составы УК РФ, кото-
рые могут быть отнесены к киберпреступлениям 
в банковской сфере: 

 – п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банков-
ского счета, а равно в отношении электрон-
ных средств; 

 – ст. 159.3 УК РФ – мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа; 

 – ст. 159.6 – мошенничество в сфере компью-
терной информации; 

 – ст. 183 УК РФ – незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую или банковскую 
тайну; 

 – ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот 
средств платежей.
К рассматриваемой категории также сле-

дует отнести и составы преступлений, включен-
ных в главу 28 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, «Преступления в сфере компьютер-
ной информации» (ст. 272-274.1 УК РФ).

Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере 
экономики» открывает глава 21 «Преступления 
против собственности», в которой предусмотрена 
уголовная ответственность за мошенничество с 
использованием платежных карт (ст. 159.3 УК 
РФ). Изменения коснулись и самого легального 
термина мошенничество, поскольку новый УК РФ 
заменил слово «завладение чужим имуществом» 
на термин «хищение чужого имущества» [13].

Рассмотрим объективные признаки престу-
плений, совершаемых в банковской сфере, на 
примере мошенничества, предусмотренного ст. 
159.3 УК РФ. На рост данных преступлений, по 
мнению Э.В. Густовой и М.А. Куликовой, также 
оказало распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19, поскольку в этот период 
времени большая часть населения Российской 
Федерации перешла на удаленный режим работы, 
производились начисления заработной платы и 
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пенсий без выдачи наличных денег, с использова-
нием банковских карт. Кроме того, огромное рас-
пространение получили финансовые операции по 
онлайн-оплате всевозможных товаров и услуг. 

Мошенники придумывали новые схемы про-
тивоправных действий, включая рассылки насе-
лению сообщений с просьбами оказать финансо-
вую помощь или пожертвования на производство 
вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 
или предложениями по приобретению лекар-
ственных препаратов [6].

Как верно отмечает Б.Э. Шавалеев, повы-
шенная общественная опасность данного престу-
пления обусловлена исключительной важностью 
общественных отношений в сфере экономики и 
финансов не только для отдельно взятой лично-
сти, но и для экономики в целом, для междуна-
родных торговых отношений, для национальной 
платежной системы российского государства 
[12].

Понятие электронного средства платежа 
представлено в Федеральном законе от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе» следующим образом: «средство и 
(или) способ, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, удосто-
верять и передавать распоряжения в целях осу-
ществления перевода денежных средств в рам-
ках применяемых форм безналичных расчетов с 
использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт, а также 
иных технических устройств» [1].

Используя в статье 159.3 УК РФ понятие 
«электронные средства платежа», законодатель 
включил в него не только платежные карты, но и 
другие возможные средства платежа (электрон-
ные кошельки, Qiwi кошельки, Apple Pay), а также 
те платежные средства, которые только могут 
появиться в будущем (например, рассмотренный 
выше цифровой рубль) и посредством которых 
преступники также могут совершать хищения. 

Вместе с тем, в ФЗ «О национальной пла-
тежной системе», в УК РФ и в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» не раскрывается 
содержание понятия «иные технические устрой-
ства» [2].

Кроме того, видится необходимым в приме-
чании к статье 159.3 УК РФ дать определение 
понятию «электронное средство платежа» с рас-
крытием термина «иные технические устрой-
ства», что способствовало бы корректному тол-
кованию понятийного аппарата и формированию 
единообразной судебной практики.

Как отмечает Е.Н. Абрамова, использование 
электронных средств платежа при переводе 

электронных денежных средств следует рассма-
тривать в качестве их сущностного и непремен-
ного признака по той причине, что перевод элек-
тронных денег является возможным только при 
использовании электронных средств платежа. 

Также, автор верно отмечает, что примене-
ние электронного средства платежа не ограничи-
вается только переводом денежных средств 
(также могут быть осуществлены действия по 
зачислению на счет клиента или снятия со счета), 
несмотря на то обстоятельство, что в Федераль-
ном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе» законодатель при 
определении электронного средства платежа 
упоминает только действие по переводу финан-
сов [4].

Подводя итог рассмотрению объекта и объ-
ективной стороны мошенничества следует отме-
тить, что статья 159.3 УК РФ расположена в раз-
деле VIII данного кодекса, именуемом «Престу-
пления против экономики», в связи с чем родо-
вым объектом анализируемого противоправного 
деяния считаются общественные отношения в 
сфере экономики. 

Анализ литературы по уголовному праву 
позволяет сделать вывод о том, что непосред-
ственный объект данного преступления в науке 
относится к разряду дискуссионных вопросов. 

Если рассматривать обобщенно, то непо-
средственным объектом данного преступления 
принято понимать конкретные общественные 
отношения, которым причиняется ущерб в резуль-
тате совершения противоправного деяния. 

Однако, помимо этого, встречается и точка 
зрения, что в мошенничестве (ст. 159.3 УК РФ) 
непосредственный объект преступления совпа-
дает с видовым объектом (Г.Н. Борзенков); кон-
кретное имущественное отношение, для которого 
характерно определенное экономико-правовое 
содержание, конкретный предмет и состав участ-
ников (А.Г. Безверхов); юридическое содержание 
собственности, включающее в себя право владе-
ния имуществом, право распоряжения и пользо-
вания им (Козаченко И.Я., Незнамова З.А.). 

По мнению автора настоящего исследова-
ния, для определения непосредственного объ-
екта мошенничества необходимо определить 
экономико-правовое содержание собственности 
и ее конкретную форму, поскольку непосред-
ственный объект преступления предусматривает 
максимальную конкретизацию того, какому 
именно общественному отношению был причи-
нен вред противоправными действиями вино-
вного. 

В случае с совершением хищения его непо-
средственным объектом необходимо считать ту 
форму собственности, в которой находится похи-
щаемое имущество. 
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Применительно к статье 159.3 УК РФ такой 
формой собственности будут являться электрон-
ные денежные средства, а значит, непосред-
ственным объектом данного преступления будут 
являться общественные отношения в сфере соб-
ственности физических и юридических лиц по 
отношению к электронным денежным средствам. 
Предметом преступления будут являться элек-
тронные средства платежа.

Мошенничество с использованием платеж-
ных карт характеризуется повышенной степенью 
опасности. Повышенная общественная опас-
ность данного преступления обусловлена исклю-
чительной важностью общественных отношений 
в сфере экономики и финансов не только для 
отдельно взятой личности, но и для экономики в 
целом, для международных торговых отношений, 
для национальной платежной системы россий-
ского государства. Кроме того, данным престу-
плением причиняется вред отношениям соб-
ственности, которые возникают в связи с правом 
собственника владеть своим имуществом, поль-
зоваться им и распоряжаться.

Видится необходимым в примечании к ста-
тье 159.3 УК РФ дать определение понятию «элек-
тронное средство платежа» с раскрытием тер-
мина «иные технические устройства», что способ-
ствовало бы корректному толкованию понятий-
ного аппарата и формированию единообразной 
судебной практики.
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но и всему человечеству. Кибертерроризм является разновидностью терроризма, которая для дости-
жения своих целей использует информационно-телекоммуникационные технологии. Преступники при-
меняют современные технологии, совершают преступления не только в виртуальном пространстве, но 
и в реальной жизни, используя интернет в качестве инструмента достижения цели. Киберпреступле-
ние — это общественно опасное деяние, совершаемое в киберпространстве и посягающее на обще-
ственную безопасность, права человека и собственность. В роли предмета преступления или средства 
его совершения выступает компьютерная информация. Киберпространство — это виртуальная среда, 
доступная при помощи электронных устройств, таких как компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфо-
ны и т.д. Это информационное пространство, созданное при помощи компьютера и существующее 
благодаря символьным кодам, которые могут воспринимать компьютеры. В это среде можно обмени-
ваться данными, хранить их и обрабатывать. Без средств компьютерной техники невозможно совер-
шить киберпреступление. Для его совершения требуется не только доступ к глобальной сети, но и 
специальное ПО, которого может не быть в свободном доступе. Таким образом, преступники сами 
создают программную базу для своей деятельности. Большинство преступников действует удаленно, 
жертва при этом может находиться в любой стране и на любом расстоянии от злоумышленника. Часто 
не требуется непосредственное общение с потерпевшим, достаточно использовать специальное ПК, 
которое, например, может получить доступ к личным счетам, аккаунтам в социальных сетях, личной 
информации.  
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Постановка проблемы. XXI век можно 
назвать наиболее развитым в плане 

информационных технологий. Прогресс шагнул 
далеко вперед, дав людям средства связи, кото-
рых раньше не существовало. Появился интер-
нет, который значительно упростил и ускорил 
многие обменные процессы, вошел во все сферы 
жизни. Это не просто быстрый способ передачи 
информации, но и не имеющая государственных 
границ технология. В доли секунды отправленные 
данные оказываются у получателя вне зависимо-
сти от того, в какой точке мира он находится и 
насколько далеко он от отправителя [7; 10]. 

Однако, кроме прогресса, данный вид связи 
принес и немало проблем: например, стала раз-
виваться киберпреступность, недорогую и 
быструю возможность распространять матери-
алы по всему миру оценили и различные экстре-
мистские и террористические группировки. Поя-
вились такие понятия как кибертерроризм, 
кибервойна и кибершпионаж. 

Методология исследования. Современное 
общество уже не может обходиться без компью-
терных технологий, которые стали частью бук-
вально всех социальных сфер. Бизнес, денежный 
оборот, юридические процессы, многое другое 
работает благодаря этому дистанционно. Уда-
ленно научилась работать и система образова-
ния. Это касается не только проведения уроков и 
лекций, сдачи домашних работ и экзаменов, но и 
доступа к электронным библиотекам, ведения 
электронных дневников и журналов. В медицине 
стали использоваться электронные документы, 
например, картотеки, больничные, онлайн-при-
емные, запись через интернет на прием к врачу. 
Культурная сфера предоставляет возможность 
смотреть фильмы, картинные галереи, спектакли, 
не покидая собственного дома [1; 2; 10]. 

Интернет имеет огромное количество воз-
можностей, с его помощью можно получить 
любую информацию быстро, зачастую бесплатно, 
на любом языке мира, находясь при этом дома 
или на работе. Обмен данными происходит на 
высокой скорости, сохраняется анонимность. 
Однако это не только преимущества, но и воз-
можности для преступников использовать блага 
цивилизации во вред гражданскому обществу. 
Множество преступлений совершается в вирту-
альной среде, не исключение и кибертерроризм. 

Для того чтобы противостоять этому виду 
преступлений, усилия со стороны различных 
сфер бизнеса и государственных органов должны 
быть объединены. Должна быть создана возмож-
ность централизованного сдерживания кибер-
преступности. Для этого должны объединиться 
разные технические уровни, например, политиче-
ский, юридический, экономический. Должна быть 
создана единая база, существовать возможность 

централизованного реагирования, а участники 
цепочки должны помогать друг другу, в том числе 
предоставляя известную им информацию. 

Кибертерроризм является угрозой не 
только безопасности Российской Федерации, но 
и всему человечеству. Преступники применяют 
современные технологии, совершают преступле-
ния не только в виртуальном пространстве, но и в 
реальной жизни, используя интернет в качестве 
инструмента достижения цели. УК РФ не вклю-
чает понятия компьютерное преступление. Нет 
этого понятия и в других нормативно-правовых 
актах Российской Федерации [4; 7; 8; 10]. Рассмо-
трением этого вида преступлений и выведением 
понятий занимаются криминологи. В юридиче-
ской науке есть понимание того, что такое кибер-
преступление. Есть его определения, но разные 
авторы трактуют этот вид преступлений каждый 
по-своему, поэтому единого понимания нет. 

На основе разных мнений ученых можно 
сделать вывод о том, что киберпреступление — 
это общественно опасное деяние, совершаемое в 
киберпространстве и посягающее на обществен-
ную безопасность, права человека и собствен-
ность. В роли предмета преступления или сред-
ства его совершения выступает компьютерная 
информация. Киберпространство — это вирту-
альная среда, доступная при помощи электрон-
ных устройств, таких как компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, смартфоны и т.д. Это информацион-
ное пространство, созданное при помощи ком-
пьютера и существующее благодаря символьным 
кодам, которые могут воспринимать компьютеры. 
В это среде можно обмениваться данными, хра-
нить их и обрабатывать. 

Без средств компьютерной техники невоз-
можно совершить киберпреступление [1; 5]. Для 
его совершения требуется не только доступ к гло-
бальной сети, но и специальное ПО, которого 
может не быть в свободном доступе. Таким обра-
зом, преступники сами создают программную 
базу для своей деятельности. Большинство пре-
ступников действует удаленно, жертва при этом 
может находиться в любой стране и на любом 
расстоянии от злоумышленника. Часто не требу-
ется непосредственное общение с потерпевшим, 
достаточно использовать специальное ПК, кото-
рое, например, может получить доступ к личным 
счетам, аккаунтам в социальных сетях, личной 
информации [2]. 

Кибертерроризм — это самый опасный вид 
преступности как в реальной, так и в информаци-
онной среде. Это разновидность терроризма, 
имеющая те же цели и задачи. Последнее поня-
тие закреплено в ст. 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму». Терроризм — это идеология, оправдыва-
ющая насилие в отношении населения, органов 
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государственной власти, международных органи-
заций и т.д. Кибертерроризм — понятие, не 
закрепленное законодательно. Для понимания 
что это такое, стоит обратиться к международ-
ным правовым документам и изучить мнение 
некоторых ученых. 

Кибертерроризм является разновидностью 
терроризма, которая для достижения своих 
целей использует информационно-телекоммуни-
кационные технологии. Это достаточно широкое 
понятие, которое включает в себя следующие 
разновидности: 

 – Активизм — использование глобальной сети 
для привлечения денежных средств, сорат-
ников, распространения своих идей. 

 – Хакеризм — проведение ДДОС-атак для 
вывода из строя сайтов или компьютерных 
сетей, создания помех работе государ-
ственных органов, хищения секретной 
информации, закрытых данных, денежных 
средств. 

 – Кибертерроризм — включает в себя ком-
пьютерные атаки, совершаемые с целью 
нанести ущерб деятельности государствен-
ным органам и объектам инфраструктуры. 
Опасные действия совершаются при 
помощи информационных технологий с 
использованием вычислительной техники, 
чаще всего это компьютеры и ноутбуки. Тер-
рористы нередко манипулируют людьми, 
стараются похитить денежные средства или 
важную информацию, нанести ущерб дан-
ным или системам, являющимся критически 
важными.

 – Кибершпионаж — получение засекречен-
ных сведений незаконным путем при 
помощи компьютера [3; 6; 7]. 
Кибертерроризм — это проблема междуна-

родного характера. Преступники могут нахо-
диться в любой точке мира, при этом совершать 
преступление совершенно в другом месте. Из-за 
этой особенности скрытность таких преступни-
ков высокая, а раскрываемость преступлений 
низкая. Террористы могут затрачивать мини-
мальные средства на подготовку и реализацию 
преступления, при этом нанесенный ими ущерб 
может исчисляться миллиардами долларов. Для 
совершения преступлений кибертеррористы при-
меняют современные технические средства и 
общедоступное киберпространство. Их деятель-
ность негативно сказывается на государстве и 
обществе. 

Отличительная особенность таких престу-
плений — публичность, открытый характер. Их 
цель запугать население, надавить на органы 
власти, заставив их принимать выгодные для пре-
ступников решения. Действия часто направлены 

на привлечение внимания СМИ. Одним из спосо-
бов совершения кибертерактов является несанк-
ционированный доступ к закрытой для общего 
пользования информации. Например, это охра-
няемые законом тайны, личные данные граждан. 

Кроме этого, террористы могут наносить 
большой ущерб объектам инфраструктуры, 
например, создавать помехи, выводить из строя 
сайты, разрушать информационные сети. Они 
могут захватывать информационные каналы и 
наполнять их своей пропагандой, вносить вредо-
носное программное обеспечение на чужие ком-
пьютеры, блокировать, копировать, удалять с их 
помощью важную информацию. Также они могут 
захватывать СМИ для запугивания населения и 
распространения собственной информации, 
выставления требований, осуществлять уничто-
жение линий связи и перехват чужих сообщений. 

Если рассматривать, каким образом совер-
шаются кибератаки, то можно выделить 
несколько групп:

 – Теракт совершается с посягательством на 
виртуальный объект, компьютер, информа-
ционную сеть. 

 – Распространение запрещенной информа-
ции, а также запугивание населения, при 
помощи легальных СМИ. 
За счет повсеместного внедрения инфор-

мационных технологий угроза информационного 
терроризма будет расширять свою географию. 
Для противодействия такой деятельности нужно 
не только готовить организационно-технические 
решения, но и правовую базу. Прежде всего 
последнее касается уголовного законодатель-
ства, в котором на сегодняшний день нет четкого 
понимания, что такое кибертерроризм и как сле-
дует с ним поступать [6; 10]. 

Однако российское законодательство уже 
начало реагировать в нужном направлении, 
например, уже появились статьи, предусматри-
вающие наказание за распространение фейков. 
Кроме этого, предусмотрено наказание за рас-
пространение ложной информации, наплавлен-
ной на подрыв государственных устоев, нанесе-
ние вреда Российской Федерации. Это ст. 207.1, 
207.2 УК РФ в 2020 г., и более свежие ст. 207.3, 
282.4, 284.2 УК РФ в 2022 г. Важно обратить вни-
мание и на деятельность экстремистов. Зачастую 
они готовят почву для превращения своих сто-
ронников в террористов, поддерживают своих 
радикально настроенных соратников. Таких лиц 
необходимо привлекать к уголовной ответствен-
ности, не дожидаясь, пока экстремистская груп-
пировка превратится в полноценную террористи-
ческую организацию [9; 10]. 

Выводы. Для качественной борьбы с кибер-
терроризмом важно лишить преступников 
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финансирования. Чаще всего они пользуются 
криптовалютой, поэтому на ее оборот в первую 
очередь стоит обратить внимание. В российском 
уголовном законе до сих пор отсутствует понятие 
кибертерроризма, однако уже имеется ряд ста-
тей, направленных на защиту критической, 
финансовой и информационную структур (ст. 
274.1 УК РФ в 2017 г. и ст. 274.2 УК РФ). Таким 
образом, работа по созданию современного уго-
ловного закона, отвечающего сегодняшним реа-
лиям, ведется, но делается это с недостаточной 
скоростью. 
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Экстремистская деятельность, представ-
ляет один из общих видов угроз, кото-

рые преследуются согласно букве закона во всех 
странах, однако, из-за специфики самого пони-
мания категории, экстремистская деятельность 
является достаточно сложным явлением, и может 
отличаться в толкованиях законодательством 

разных стран. Более того, на понимание экстре-
мистской деятельности, достаточно часто влияет 
не только объективное содержание нормативных 
правовых актов, но и субъективные позиции 
представителей правоохранительных и судебных 
органов, общественное мнение и множество 
иных факторов.
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Тем не менее, в наиболее общем виде, экс-
тремизм можно охарактеризовать как привер-
женность к крайним политическим, идеологиче-
ским и иным взглядам, которые отрицают суще-
ствующие в социуме нормы и правила, в том 
числе с использованием практики противоправ-
ной насильственной деятельности. Проявление 
экстремизма, при этом, может носить как инди-
видуальный, так и коллективный характер. В 
таком случае, с уверенностью можно констати-
ровать, что сам экстремизм, в сущности, пред-
ставляет собой достаточно сложную и неодно-
родную форму выражения индивидом вражды, 
ненависти и унижения человеческого достоин-
ства [2, c. 58]. 

Не смотря на то обстоятельство, что многие 
исследователи, рассматривают открытые формы 
экстремистской деятельности, преимущественно 
имеющей насильственный характер, можно гово-
рить и о том, что экстремизм может подразуме-
вать и использование ненасильственных практик, 
что существенно усложняет понимание и воз-
можности однозначной квалификации экстре-
мизма в практической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и в судопроизвод-
стве. Так, например, экстремистская деятель-
ность в информационном пространстве, напри-
мер, не имеет ярко выраженной деятельной при-
роды, может не иметь причинно-следственных 
связей между заявлениями и действиями «экс-
тремиста», и может не носить ярко выраженной 
насильственной природы действий.

В Российской Федерации, руководствуясь 
законодательством, мы можем констатировать, 
что экстремистская деятельность связанна со 
следующими видами деятельности:

 – насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации;

 – публичное оправдание терроризма или иной 
террористической деятельностью;

 – возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 – пропаганда исключительности и превосход-
ства, либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности;

 – нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии.
Среди иных видов деятельности, отталкива-

ясь от содержания Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» [1] можно также 
выделить: 

 – деятельность, направленную на ограниче-
ние избирательных прав, сопряженное с 
насилием, или угрозой его применения; 

 – препятствование деятельности органов 
публичной власти и работе общественных 
или религиозных объединений, сопряжен-
ное с насилием или угрозой его примене-
ния; 

 – совершение преступлений по мотивам, свя-
занными с экстремистской деятельностью; 

 – использование нацистской символики или 
атрибутики, или символики и атрибутики 
экстремистских организаций;

 – публичное распространение экстремист-
ских материалов и призывы к экстремист-
ской деятельности;

 – организацию и подготовку преступной дея-
тельности (в том числе и финансирование), 
на основании мотивов экстремистского 
характера;

 – иное.
Тем не менее, понимание сущности прояв-

ления экстремистской деятельности в Россий-
ской Федерации, фактически, во многом соответ-
ствует актуальному представлению об экстре-
мистской деятельности в иных странах. Так, с 
правовыми системами других стран, общими 
компонентами можно считать оправдание терро-
ристической деятельности публичным образом, 
реализацию деятельности направленной на под-
рыв государственности, а также возбуждение 
розни, пропаганда исключительности и разжига-
ние ненависти (на расовой, национальной, рели-
гиозной или социальной основе) [3, c. 59]. Во мно-
гом, данные компоненты определяют правовую 
природу понимания экстремистской деятельно-
сти в большинстве политико-правовых систем 
современных государств. 

Так, например, можно обратить внимание, 
что уголовное законодательство РФ и уголовное 
законодательство ФРГ сближает понимание в 
качестве экстремизма использование фашист-
ских символов, литературы и др. При этом, и в 
Российской Федерации, и в Германии функциони-
руют ультраправые объединения, которые 
используют схожую символику, что актуализи-
рует особую значимость данных норм. Нормы 
запрета ущемления прав на основе националь-
но-этнического, религиозного или иных факто-
ров, определены не только в законодательстве 
Российской Федерации, но в том или ином виде 
закреплены в конституционном законодатель-
стве Японии, Португалии, Германии, Австрии, 
Дании. В уголовном законодательстве аналогич-
ные меры закреплены во французском законода-
тельстве, законодательстве Нидерландов, Шве-
ции, Италии, Канаде и множестве иных стран [4].
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В большинстве уголовно-правовых систем 
зарубежных стран, экстремизм рассматривается 
как одна из наиболее значимых угроз националь-
ной безопасности, и вполне справедливой явля-
ется позиция, что проявление экстремистской 
деятельности оказывается возможным не только 
в традиционных условиях, фактически, в офлайн 
формате, но и в рамках коммуникации в сети 
Интернет. Так, справедливо утверждение, что 
публичное высказывание в поддержку экстре-
мизма может быть реализовано и в рамках мас-
совых мероприятий, и в периодических и иных 
печатных материалах, и в рамках теле-радио 
передач, а учитывая специфику развития инфор-
мационного пространства, может быть реализо-
вано и в социальных сетях, и на форумах, и в рас-
пространяемых видео и аудиоматериалах. Таким 
же образом, равно как и через распространение 
экстремистских печатных материалов, и в сете-
вом пространстве могут распространяться экс-
тремистские материалы, или материалы, которые 
содержат символику экстремистских организа-
ций, запрещенные в большинстве стран. 

Вслед за А.С. Бутенко [2, c. 58], исходя из 
общей концепции экстремистской деятельности, 
мы можем говорить о том, что к основным чертам 
экстремизма можно отнести:

 – применение, или угрозу применения наси-
лия (не имеющего под собой правового 
основания) для достижения политически 
или идеологически обоснованных целей;

 – использование практик манипулирования 
общественным сознанием, и продуцирова-
ние потенциально простых и радикальных 
вариантов решения сложнейших обще-
ственно значимых проблем;

 – оперирование к идеологическим постула-
там, основанным на социально-политиче-
ской, расовой, национальной или религиоз-
ной идеологии превосходства. 
Таким образом, формы экстремистской 

деятельности, и в соответствии с выше выделен-
ными чертами и особенностями понимания, 
должны быть связанны с разрушительным харак-

тером экстремизма и ярко выраженной антисо-
циальной направленностью. Во многом, данное 
обстоятельство определяет то, что деструктив-
ная по своей природе деятельность направленна 
на дестабилизацию и дезорганизацию социаль-
ных институтов и иных видов социальных струк-
тур и отношений. Учитывая все многообразие 
возможных форм коммуникации с использова-
нием информационно-коммуникационных сетей, 
мы можем говорить о том, что экстремистская 
деятельность в информационно-коммуникацион-
ных сетях может принимать различные формы, и 
борьба с ней представляет собой сложную задачу 
для государства и других заинтересованных сто-
рон. 
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Аннотация. Киберпреступление – это преступление, совершаемое в киберпространстве с ис-
пользованием специальных технических средств. Оно может посягать на безопасность государства, 
общества или отдельной личности. Киберпреступления достаточно разнообразны. Они не всегда име-
ют цель добыть чужие денежные средства. Преступники могут распространять вредоносные програм-
мы, уничтожать или воровать информацию, завладевать личной информацией жертв, похищать паро-
ли и номера банковских карт, паспортные данные, чужие денежные средства. Для совершения кибер-
преступления интернет является средством. Однако без средств технического назначения преступник 
останется беспомощным. Киберпространство — это искусственная, созданная машинным путем сре-
да, она не создает иллюзии реальности и недоступна без специальных технических средств. Чаще 
всего эта среда наполняется текстовыми сообщениями, хотя и соотносящимися с реальной действи-
тельностью. Киберпространство не имеет государственных границ, оно охватывает пользователей со 
всего мира, этим пользуются и киберпреступники, которые могут находиться бесконечно далеко от 
своей жертвы и даже не вступать с ней в прямой контакт. Основной сложностью в раскрытии таких 
преступлений является высокая анонимность, а также невозможность заранее узнать о преступлении 
и пресечь его. Этим объясняется установившаяся низкая раскрываемость данного вида преступлений. 
Киберпреступления, направленные на вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, 
отличаются высокой общественной опасностью. Они угрожают не только безопасности самих несо-
вершеннолетних, но и государства как такового. Часто преступники стараются разжечь ненависть на 
основе национальной и религиозной розни, социального напряжения. Они пропагандируют экстре-
мистские взгляды, могут подталкивать на совершение терактов, формировать зависимость от ком-
пьютера и интернета, вызывать агрессию, направленную на окружающих. Учитывая эти особенности, 
сложно расследовать преступления, совершенные в виртуальной среде.

Ключевые слова: киберпреступление, кибертерроризм, виртуальная среда, вербовка, моло-
дежь, анонимность, общественная опасность, социальное напряжение, ненависть.
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PROBLEMS OF PREVENTING CYBERTERRORISM CRIMES

Annotation. Cybercrime is a crime committed in cyberspace using special technical means. It may 
encroach on the security of the state, society or an individual. Cybercrimes are quite diverse. They do not 
always have the goal of obtaining other people’s money. Criminals can distribute malware, destroy or steal 
information, take possession of victims’ personal information, steal passwords and bank card numbers, 
passport data, and other people’s funds. The Internet is a means to commit cybercrime. However, without 
technical means, the criminal will remain helpless. Cyberspace is an artificial, machine-created environment; 
it does not create the illusion of reality and is inaccessible without special technical means. Most often, this 
environment is filled with text messages, although they are related to reality. Cyberspace has no state borders, 
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it covers users from all over the world, and cybercriminals take advantage of this, who can be infinitely far from 
their victim and not even come into direct contact with them. The main difficulty in solving such crimes is the 
high anonymity, as well as the inability to find out about the crime in advance and stop it. This explains the 
established low detection rate of this type of crime. Cybercrimes aimed at involving minors in criminal activities 
are characterized by a high social danger. They threaten not only the safety of minors themselves, but also the 
state as such. Often criminals try to incite hatred based on national and religious hatred and social tension. 
They promote extremist views, can encourage people to commit terrorist attacks, create dependence on the 
computer and the Internet, and cause aggression directed at others. Given these features, it is difficult to 
investigate crimes committed in a virtual environment.

Key words: cybercrime, cyberterrorism, virtual environment, recruitment, youth, anonymity, public 
danger, social tension, hatred.

Постановка проблемы. Глобальная циф-
ровизация порождает новые правоотно-

шения, связанные с работой информационных 
технологий и использованием их практически во 
всех сферах жизни. Особенно мощное развитие 
цифровые технологи получили в период кризиса, 
вызванного коронавирусом, когда многие пред-
приятия, чтобы продолжить свою деятельность, 
были вынуждены уйти на удаленный способ 
работы. Это породило и новые виды преступно-
сти, например, активизировались мошенники, 
которые научились воровать средства не только 
путем прямого общения с жертвой, но и исполь-
зуя информационные технологии, специальные 
программы, позволяющие совершать преступле-
ние в автоматизированном режиме. 

Чем сильнее и быстрее развиваются обще-
ственные отношения, в том числе и виртуальном 
пространстве, тем большая нагрузка ложится на 
законодателя. Как известно, большой объем 
документов, созданных достаточно быстро, 
всегда содержит разного рода ошибки, как тех-
нические, так и фактические. Это связано с недо-
статочным пониманием вопроса, минимальным 
его изучением, принятием поспешных мер реше-
ния проблемы.

Методология исследования. Киберпресту-
пление — это преступление, совершаемое в 
киберпространстве с использованием специаль-
ных технических средств. Оно может посягать на 
безопасность государства, общества или отдель-
ной личности. Киберпреступления достаточно 
разнообразны. Они не всегда имеют цель добыть 
чужие денежные средства. Преступники могут 
распространять вредоносные программы, унич-
тожать или воровать информацию, завладевать 
личной информацией жертв, похищать пароли и 
номера банковских карт, паспортные данные, 
чужие денежные средства [9-11]. 

Мошенники могут пользоваться чужими 
электронными платежами, совершать другие 
преступления, применяя для того компьютерную 
технику и виртуальное пространство. У кибер-
преступлений может отличаться объект посяга-
тельства, что позволяет разделить их на 

несколько видов. Для удобства преступления 
можно квалифицировать по объекту и объектив-
ной стороне. В этом случае используемые инфор-
мационные технологии — это способ совершения 
преступления. 

Состав преступления не зависит от выбора 
объекта посягательства преступником. В любом 
случае это будет виртуальное пространство. Не 
нужно добавлять в уголовный закон огромное 
количество норм, которые создадут путаницу, 
для определения киберпреступлений важно 
только добавить квалифицирующий признак. Без 
доступа к интернету невозможно совершить в 
нем преступление, но использовать для этого 
можно разнообразные технические средства, 
способные выходить в глобальную сеть. Чаще 
всего это персональные компьютеры и ноутбуки, 
реже — менее функциональные и мощные 
устройства, например смартфоны. 

Для совершения киберпреступления интер-
нет является средством. Однако без средств тех-
нического назначения преступник останется 
беспомощным. Киберпространство – это искус-
ственная, созданная машинным путем среда, она 
не создает иллюзии реальности и недоступна без 
специальных технических средств. Чаще всего 
эта среда наполняется текстовыми сообщениями, 
хотя и соотносящимися с реальной действитель-
ностью [1].

Киберпространство не имеет государствен-
ных границ, оно охватывает пользователей со 
всего мира, этим пользуются и киберпреступ-
ники, которые могут находиться бесконечно 
далеко от своей жертвы и даже не вступать с ней 
в прямой контакт. Основной сложностью в рас-
крытии таких преступлений является высокая 
анонимность, а также невозможность заранее 
узнать о преступлении и пресечь его. Этим объ-
ясняется установившаяся низкая раскрывае-
мость данного вида преступлений. 

Организованная преступность также заин-
тересована киберсредой, поэтому охотно в нее 
интегрируется. Статистика и практика говорят о 
том, что большинство преступлений совершается 
с использованием современных технологий, это 
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примерно 80% финансовых преступлений и пре-
ступлений террористического характера. Кибер-
преступность сформировала и собственный 
рынок услуг, например, это разработка вредонос-
ного ПО, управление бот-сетями, намеренное 
заражение чужих компьютеров вирусами, сбор и 
перепродажа похищенных личных данных. 

Для противодействия преступности приме-
няются меры различного характера. С одной сто-
роны, закон предлагает меру пресечения, с дру-
гой — разрабатываются методики, позволяющие 
проводить профилактику и предупреждение 
такого рода преступлений. Чаще всего киберпре-
ступники действуют в следующих сферах: эконо-
мическая, политическая, социальная. 

Отрицательное воздействие на общество 
оказывает пропаганда материальных благ и 
потребительства. Такая идеология порождает 
нравственно-идеологические детерминанты пре-
ступности [4]. Особенно опасная ситуация сложи-
лась для молодежи, которая проводить максимум 
времени в виртуальном пространстве. Преступ-
ники ищут в интернете не только жертв, но и соу-
частников, часто оказывают воздействие на 
детей, которые не имеют достаточного жизнен-
ного опыта и критического мышления. 

Киберпреступления, направленные на вов-
лечение несовершеннолетних в преступную дея-
тельность, отличаются высокой общественной 
опасностью. Они угрожают не только безопасно-
сти самих несовершеннолетних, но и государства 
как такового. С несовершеннолетними могут 
работать опытные психологи, воздействовать на 
них, убеждая в совершении тех или иных дей-
ствий. Преступники могут осуществлять вер-
бовку через интернет. 

Часто преступники стараются разжечь 
ненависть на основе национальной и религиоз-
ной розни, социального напряжения. Они пропа-
гандируют экстремистские взгляды, могут под-
талкивать на совершение терактов, формировать 
зависимость от компьютера и интернета, вызы-
вать агрессию, направленную на окружающих. У 
детей нет защиты в киберпространстве, нет 
опыта, чтобы понять, что они имеют дело с пре-
ступником. Их психика еще нестабильна, отсут-
ствуют четкие жизненные позиции, необходимые 
для взрослой жизни знания. Это позволяет пре-
ступникам втянуть несовершеннолетних в экс-
тремистские и террористические организации, 
религиозные секты, заставить их выполнять каки-
е-либо действия. Например, имеют распростра-
нении компьютерные реалити-шоу типа «Синий 
кит» и ему подобные, целью которых является 
заставить ребенка совершить суицид [5; 8]. 

Интернет имеет свои особенности. С одной 
стороны, это быстрое и безопасное средство 

коммуникации, способное передавать информа-
цию любого характера на большие расстояния в 
доли секунды, с другой стороны — это удобная 
для совершения киберпреступлений среда, тре-
бующая особого подхода к мониторингу, пресе-
чению и профилактике преступлений. 

Учитывая эти особенности, сложно рассле-
довать преступления, совершенные в виртуаль-
ной среде. Они почти не оставляют улик, преступ-
ники могут оставаться анонимными или нахо-
диться в другой стране, не всегда есть междуна-
родные договоры, позволяющие право- 
охранительным органам добраться до правона-
рушителей. Преступники могут иметь хорошую 
техническую базу, за счет которой могут совер-
шать большое количество преступлений по всему 
миру или крупные противоправные деяния. Дан-
ный вид преступности склонен к быстрому разви-
тию, нередко преступники образуют группировки. 
Стоит отметить, что методы реагирования на 
киберпреступления в России несколько отстают 
от развития преступной деятельности. 

В конце 2022 года в системе МВД РФ было 
создано управление по борьбе с киберпреступ-
ностью. Его задачей стала борьба с преступно-
стью в киберпространстве. Кроме расследова-
ния таких преступлений, управление занимается 
их мониторингом, предупреждением и профилак-
тикой, развивает технологии по оперативному 
реагированию на угрозы. Органы МВД взаимо-
действуют с иными государственными органами 
и общественными организациями, это позволяет 
сделать меры противодействия преступности 
более эффективными. 

Стоит отметить, что отсутствует полноцен-
ная система обмена информацией между различ-
ными государственными структурами, банками, 
кредитными учреждениями, операторами сото-
вой связи и т.д. Это создает дополнительные 
сложности при расследовании киберпреступле-
ний. Для эффективного противодействия кибер-
преступникам необходимо иметь возможность 
быстрого получения информации, драгоценное 
время теряется из-за длительного согласования, 
отправления запросов, писем, ожидания судеб-
ного решения [3; 7]. 

Для того чтобы противодействие киберпре-
ступности стало действительно эффективным, 
необходимо создать единый информационный 
центр, доступ к информации которого будет про-
стым и быстрым для правоохранительных орга-
нов. Аналогичные центры уже существуют, можно 
взять за основу организованный в Швейцарии 
Центр компетенций. Такой подход позволяет не 
только быстро получить необходимую информа-
цию, проинформировать организации о потенци-
альной опасности, но и зафиксировать след уже 
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совершенного преступления, установить лично-
сти и местонахождение преступников, принять 
необходимые меры противодействия. 

Кроме этого, проблемой является отсут-
ствие специалистов, или их небольшое количе-
ство, которые обладают достаточными знаниями 
в кибертехнологиях. По экспертным оценкам, 
таких кадров нужно не менее 1000 000 человек. 
Для России кибербезорпасность является не 
просто важным вопросом, а имеет стратегиче-
ское значение, так как от этого зависит безопас-
ность государства, его суверенитет, развитие 
социальной и экономической сферы.

Перед страной стоят достаточно сложные 
задачи, для решения которых требуется не только 
разработать определенную стратегию, но и при-
нять большое количество мер, создать благопри-
ятные для правоохранительных органов условия 
по борьбе с преступностью. Высокие технологии 
будут развиваться, а это вызывает рост преступ-
ности в киберпространстве, законодательство, 
как и правоохранительная система, отстают от 
этого роста, что выражается в повышении числа 
преступлений в данной сфере [2; 6; 10]. 

Выводы. Для общества обеспечение безо-
пасности в виртуальной среде является актуаль-
ной проблемой. Для современного мира инфор-
мационный ресурс носит высокую ценность, поэ-
тому важно его защищать как на физическом 
уровне, так и в киберсреде. Эти факторы важно 
правильно оценивать, так как пренебрежитель-
ное к ним отношение может вызывать серьезные 
и опасные последствия. 

Российское уголовное законодательство не 
охватывает данную проблему в полной мере, 
имеет пробелы, связанные с киберпреступно-
стью, непониманием терминологии и самой ситу-
ации. Правоохранительным органам необходимо 
выработать эффективную систему противодей-
ствия такому типу преступности, а законодателю 
— нормативно-правовые акты, регулирующие 
новые правоотношения, возникающие в кибер-
среде. Для противодействия киберпреступности 
важно принимать не только эффективные, но и 
быстрые меры, так как в виртуальном простран-
стве следы преступления если и отражаются, то 
достаточно быстро теряются, а их фиксация 
вызывает отдельные сложности, требует наличия 
специальных технических средств. 
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Киберпреступность прочно закрепилась в 
обыденной жизни современного чело-

века практически сразу же с распространением 
информационных технологий. И это вполне 
логично: чем шире возможности электронного 
взаимодействия, чем сильнее в них «втягивается» 
обыкновенный пользователь, тем притягательнее 
эта сфера становится для киберпреступников. 
Сегодня, к сожалению, киберпреступность в Рос-
сии остается актуальной уголовно-правовой про-
блемой, лишь предполагаемой к разрешению в 
будущем [4].

Обратимся, прежде всего, к понятию кибер-
преступности. В научно-исследовательской лите-
ратуре под данным термином понимается сово-
купность разного рода уголовно-наказуемых, 
противоправных деяний, совершенных в сети 
Интернет или с использованием информацион-
ных технологий. Обозначим ключевые характери-
стики киберпреступности как явления:

 – тесная связь с ИКТ либо сетью Интернет: 
собственно, поэтому данная категория и 
имеет приставку «кибер», что в переводе с 
английского означает все, что связано с 
компьютером и технологиями. В англий-
ский, в свою очередь, данная приставка 
перенеслась из греческого, где означала 
принадлежность к кибернетике;

 – это преступление как таковое, т.е., обще-
ственно опасное, уголовно-наказуемое, 
противоправное деяние, запрещенное к 
совершению под страхом вынесения уго-
ловного наказания, предусмотренного нор-
мами Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ) [10];

 – крайне широкий субъектный состав, отли-
чающийся массовостью численности потер-
певших: например, если речь идет о работе 
мошеннического Интернет-сайта, маскиру-
ющегося под Интернет-магазин, и такой 
сайт якобы реализовывал продукцию не 
только в России, но и за рубежом, но общая 
численность потерпевших может изме-
ряться сотнями человек. К слову, интерна-
циональный характер киберпреступности – 
еще одна отличительная черта данной кате-
гории, ведь Интернет стирает не только тер-
риториальные границы, но и даже 
государственные границы между странами;

 – сложные криминалистические, криминоло-
гические характеристики: довольно высо-
кий процент киберпреступлений, к сожале-
нию, сегодня остается нераскрытым ввиду 
особой технологической сложности совер-
шаемых противоправных действий. Компе-
тенции киберпреступников развиваются, 
совершенствуются, и это создает ощутимые 

проблемы для органов предварительного 
расследования. Требуется постоянно повы-
шать свою квалификацию, что на практике 
выступает довольно серьезной проблемой;

 – иные [2; 8].
В конечном итоге, следует говорить о том, 

что киберпреступность объединяет в себе 
довольно значительный объем разного рода 
составов, ключевой отличительной характери-
стикой которых выступает тесный контакт с ИКТ 
и сетью Интернет. Если еще 15-20 лет назад 
киберпреступления были точечными, не такими 
сложными по своим технологическим свойствам 
и незначительно распространенными на прак-
тике, то сегодня это полноценная категория, 
которую было бы актуально выделить в отдель-
ную главу в действующем УК РФ [10]. 

Актуальность данной проблемы под-
тверждается и статистическими показателями. 
Так, за 2023 год доля киберпреступлений в общей 
численности всех совершенных преступлений 
составила 38 % – это довольно существенный 
показатель. Всего за год было выявлено более 
100 тысяч киберпреступников, при этом инте-
ресно, что в среднем примерно 1 тысяча таких 
субъектов – это несовершеннолетние. Есть и 
позитивные сведения: например, согласно стати-
стике по г. Москве, за 2023 год раскрываемость 
киберпреступлений выросла в 4 раза, что выгля-
дит достаточно воодушевляюще.

Для сравнения рассмотрим также стати-
стику 2008 года, когда данная категория престу-
плений только зарождалась и не была так значи-
тельно распространена на практике. В частности, 
за год было совершено всего 14 тысяч киберпре-
ступлений, в ходе расследования которых оказа-
лось возбуждено 552 уголовных дела. При этом, 
например, в г. Москве общая численность совер-
шенных киберпреступлений за год не превышала 
и несколько десятков. Однако при анализе даль-
нейших статистических показателей можно 
отчетливо наблюдать довольно быстрый рост 
всех точек, кроме, собственно, непосредственно 
показателей раскрываемости преступлений. В 
настоящее время подобная тенденция, к сожале-
нию, сохраняется [8]. 

Иными словами, для российской уголов-
но-правовой практики киберпреступность про-
должает оставаться актуальной проблемой, что 
подтверждается и статистическими показате-
лями. Для качественного улучшения ситуации 
необходима довольно масштабная комплексная 
работа сразу по нескольким направлениям. Про-
анализируем их более подробно далее.

Во-первых, как уже отмечалось выше, 
наблюдаются проблемы с технологической 
составляющей, что выражается в недостаточно 
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развитом уровне органов предварительного рас-
следования в части ИКТ. Безусловно, система 
МВД содержит профильные ведомства, занима-
ющиеся исключительно расследованием кибер-
преступлений и включающие в свой состав не 
только следователей, но также и программистов, 
хакеров, администраторов сетей и других специ-
алистов области ИКТ. Это необходимо для посто-
янной актуализации криминалистической состав-
ляющей, обновлении методик расследований, 
регулярного внедрения современных технологий 
и инноваций и т.д. [6] Несмотря на это, киберпре-
ступники все равно совершенствуются быстрее, 
изобретая все новые формы мошеннических и 
иных противоправных действий, и поэтому пра-
воохранительным органам и органам предвари-
тельного расследования требуется уделять 
гораздо больше внимания постоянной актуализа-
ции своих технологических возможностей [9].

Акцентируем внимание на некоторых эле-
ментах более детально:

 – проблемы с технической оснащенностью 
правоохранительных органов и органов 
предварительного расследования, что гло-
бально упирается в инфраструктуру и про-
блемы материально-технического харак-
тера, вопросы бюджета и другие, т.е., опе-
ративно и качественно решить данную про-
блему не получится;

 – цифровая криминалистика сегодня отсут-
ствует как самостоятельная категория, 
равно как дискуссионными продолжают 
оставаться цели и задачи данного направ-
ления криминалистической науки, ее 
инструменты, а также субъектный состав, в 
т.ч. это касается системы государственного 
управления в данной области;

 – глобальные методологические недочеты 
упираются не только в отсутствие реально 
«работающих» методик, но также и в про-
блемы с теоретической составляющей: 
например, деятельность специалистов 
основана на устаревших принципах, уже 
невозможных к применению в настоящее 
время;

 – иные [1; 3].
Во-вторых, продолжая разговор о пробле-

мах функционирования правоохранительных 
органов и органов предварительного расследо-
вания, следует также обозначить актуальность 
недочетов в реализации межведомственного вза-
имодействия. И это касается не только лишь 
перечисленных выше субъектов. Эксперты отме-
чают, что сами по себе меры по борьбе с киберу-
грозами различных видов сегодня по-прежнему 
остаются только на декларативном уровне и 
практически всеми участниками процессов 

именно так и воспринимаются. В результате при 
возникновении реальной киберугрозы никто не 
оказывается полноценно готов к этому, а порядок 
противодействия неясен и, соответственно, 
невозможен к реальному применению. Наиболее 
сложным представляется установление контакта 
с учреждениями финансово-кредитного плана, а 
также организациями сотовой связи, где до сих 
пор не выстроена какая-либо четкая схема взаи-
модействия [8].

В-третьих, ощутимой проблемой является 
недостаточно проработанное правовое регули-
рование уголовной ответственности в рассматри-
ваемой области. Сегодня все имеющиеся в УК РФ 
нормы носят достаточно общий характер, редко 
обновляются, что крайне критично, учитывая 
скорость развития сферы ИКТ. В связи с этим, 
эксперты отмечают, что целый ряд киберпресту-
плений и вовсе не подлежит рассмотрению в 
качестве такого состава. Среди примеров, в част-
ности, выделяют:

 – фишинг, т.е., совершение киберпреступле-
ний, основанных на механизмах социаль-
ного инжиниринга;

 – рассылка спама, содержащего разного 
рода вредоносные источники и другие [3].
Как уже отмечалось выше, с позиции зако-

нодателя явно следует уделять противодействию 
совершению киберпреступлений гораздо больше 
внимания, и логичным представляется разра-
ботка профильной главы в составе действующего 
УК РФ. Сегодня правовое регулирование пред-
ставляется точечным, бессистемным, неактуаль-
ным, а потому имеющим крайне низкую практи-
ческую эффективность. Вполне вероятна ситуа-
ция, когда даже при совершении определенного 
преступления и нанесении вреда потерпевшему, 
привлечь к уголовной ответственности виновное 
лицо будет невозможно – именно ввиду проблем-
ного характера современного уголовного законо-
дательства.

В-четвертых, сам по себе Интернет высту-
пает крайне сложной и многогранной структурой, 
с которой довольно непросто работать. Известно, 
что всемирная паутина позволяет легко скрыть 
любые данные о себе, представиться данными 
другого субъекта (например, взломав его акка-
унт), и все это, в конечном итоге, делает рассле-
дование киберпреступлений крайне сложным. 
Как уже отмечалось выше, довольно высокий 
процент так и остается нераскрытым, и повлиять 
на подобную негативную статистику крайне 
сложно [5]. Даже взаимодействие правоохрани-
тельных органов и органов предварительного 
расследования с экспертами в области кибербез-
опасности не способно эффективно и навсегда 
решить обозначенную проблему. Тем более что 
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сегодня сеть Интернет развивается, ИКТ совер-
шенствуются, появляются все новые характери-
стики современных технологий – например, свя-
занные с применением искусственного интел-
лекта. Это еще более усложняет поставленную 
задачу.

Кратко перечислим также некоторые дру-
гие актуальные проблемы, связанные с соверше-
нием киберпреступлений:

 – проблемы подготовки квалифицированных 
кадров юридических, экономических, тех-
нических кадров;

 – низкий уровень цифровой грамотности 
населения, а также низкий уровень цифро-
вого правосознания, что мешает каче-
ственно обеспечить человеку собственную 
безопасность в цифровой среде;

 – проблемы с реализацией международного 
сотрудничества: учитывая интернациональ-
ный характер многих совершаемых кибер-
преступлений, международный обмен в 
рассматриваемой области выступает 
крайне актуальным, однако сегодня данное 
направление явно «провисает», в т.ч. из-за 
сложной геополитической ситуации. На 
практике это вызывает значительные слож-
ности при расследовании конкретных уго-
ловных дел [5; 8];

 – высокий уровень латентности, поскольку 
фактически менее половины лиц, так или 
иначе пострадавших от совершения кибер-
преступлений, в результате не обращаются 
в правоохранительные органы, т.е., уголов-
ное дело не возбуждается, в официальную 
статистику не попадает;

 – сложная криминологическая характери-
стика киберпреступника, которая ввиду 
разнородности характеристик предпола-
гает невозможность формирования еди-
ного, обобщенного образа лица, совершаю-
щего киберпреступление;

 – иные [2; 7].
Все изложенное, таким образом, свидетель-

ствует о необходимости проведения продолжи-
тельной, системной и комплексной работы по 
разработке и формированию полноценного меха-
низма противодействия подобного рода рискам, 
содействию в их оперативном и качественном 
расследовании киберпреступлений. Это подразу-
мевает серьезную межведомственную работу 
различных органов власти, учреждений и струк-
тур, что предполагается ключевым элементом 
для достижения эффективного результата. К 
сожалению, в настоящее время реализация дан-
ного механизма на практике представляется 
крайне проблемной и в ближайшем будущем 
невозможной.

Интересной в рассматриваемом контексте 
представляется зарубежная уголовно-правовая 
практика, некоторые инструменты которой 
вполне эффективно могут быть заимствованы 
для отечественной уголовно-правовой системы. 
Приведем несколько подобных примеров.

Например, в Великобритании создан и 
активно функционирует Национальный центр 
киберпреступности (далее – Центр). Данная про-
фильная структура использует современные 
методики и технологии, в т.ч. основанные на меха-
низмах искусственного интеллекта, чтобы эффек-
тивно расследовать и предотвращать соверше-
нию киберпреступлений. Например, это про-
граммы мониторинга трафика, алгоритмы для 
идентификации угроз и т.д., большая часть из 
которых разрабатывается именно сотрудниками 
данного Центра [8].

Американское ФБР активно использует в 
расследовании преступлений рассматриваемой 
категории так называемые цифровые следы, 
которые современному человеку крайне сложно 
не оставить, уж тем более нельзя такого сказать 
о киберпреступнике. Например, для анализа 
используется цифровой след с флэш-накопителя, 
диска или дискеты, мобильного телефона и т.д. 
Помимо того, актуальным инструментом для 
Бюро также выступают различные механизмы 
фиксации интернет-трафика, программы монито-
ринга [3].

Немецкий опыт расследования киберпре-
ступлений во многом основывается на современ-
ных достижениях социальной инженерии. Среди 
примеров можно привести, в частности, исследо-
вание профилей потенциальных киберпреступни-
ков в социальных сетях, электронную почту и 
другие современные инструменты онлайн-ком-
муникации. Немецкие правоохранительные 
органы подчеркивают высокую эффективность 
подобных методик.

В целом, очевидно, что практически каждое 
современное развитое государство имеет соб-
ственные инструменты, являющиеся эффектив-
ными для расследования и противодействия 
киберпреступлениям [1]. К сожалению, в россий-
ской практике выделить какие-то особенные 
методики или способы сложно.

Таким образом, подводя итог рассматрива-
емому в настоящем научном исследовании про-
блемному вопросу, далее кратко обозначим клю-
чевые результаты.

Сегодня киберпреступность в российской 
уголовно-правовой практике выступает крайне 
распространенным явлением, самостоятельной 
категорией среди всей системы преступлений. 
Данный тезис подтверждается также статистиче-
скими показателями, которые отмечают постоян-
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ный ежегодный рост количества совершаемых 
преступлений, их обыкновенную сложность с 
точки зрения расследования. Современный УК 
РФ в некотором роде способствует реализации 
мер противодействия и механизмов расследова-
ния таких преступлений, однако проблема высту-
пает гораздо более сложной, и потому в настоя-
щее время не представляется очевидной для опе-
ративного разрешения. 

В частности, в данном исследовании более 
детально рассмотрены следующие практические 
проблемы расследования киберпреступности в 
современной России:

 – законодательная, т.е., проблема с действу-
ющим правовым регулированием;

 – технологическая;
 – кадровая;
 – методологическая;
 – коммуникативная, причем как в контексте 

межведомственного, так и в части междуна-
родного сотрудничества;

 – социальная, включающая проблему с низ-
ким уровнем правовой и цифровой грамот-
ности населения России;

 – научно-исследовательская, обозначающая 
недостаточный уровень научной прорабо-
танности обозначенной проблемы, дискус-
сии внутри научного сообщества;

 – иные [4; 6].
В конечном итоге, как отмечается в настоя-

щей статье, разработка и реализация мер тре-
бует комплексной, системной работы, причем это 
касается не только правоохранительных органов 
и экспертного сообщества, но и самого населе-
ния, поскольку проблемы низкой правовой и 
цифровой грамотности продолжают на практике 
оставаться актуальными и сложными для разре-
шения. Актуальным, например, будет заимство-
вание различного успешного опыта противодей-
ствия совершению киберпреступлений в зару-
бежных странах, некоторые из которых рассмо-
трены в настоящем научном исследовании. Все 
это позволяет сделать вывод о том, что в обозри-
мом будущем проблема расследования кибер-
преступлений в России, а также разработки 
эффективных механизмов противодействия их 
совершению продолжат быть практически значи-
мыми. Будет ли проведена для этого качествен-
ная и системная работа различных субъектов 
отрасли – уже гораздо более сложный вопрос.
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Аннотация. Современные технологии стали удобным и быстрым способом обмена информаци-
ей, также открыли новые возможности для мошенников, которые активно пользуются дистанционным 
способом обмана своих жертв. Мошенники, действующие дистанционным способом, имеют обкатан-
ные схемы. Мошенники стараются принять все меры для того, чтобы сохранить высокую анонимность. 
Такой метод действий присущ практически всем преступлениям в киберпространстве, особенно если 
преступники готовятся к ним, используют специальное программное обеспечение для данной цели. 
Большую часть преступных схем приводят в исполнение именно группой лиц. Это позволяет разделить 
обязанности. Например, есть непосредственный исполнитель преступления, который выполняет фи-
нальную функцию, в результате действий которого на счет преступной группы приходят средства об-
манутого гражданина. Другие преступники могут отвечать за техническую составляющую, например, 
обеспечивать материально-техническую базу. Существуют и международные преступные группы, осу-
ществляющие мошеннические схемы в интернете. Найти таких преступников довольно сложно по раз-
ным причинам, но в первую очередь это высокая анонимность в сети, что позволяет им скрывать свою 
личность, а также отсутствие необходимости личного общения с жертвой. Найти следы такого престу-
пления также довольно сложно, как и зафиксировать их, поскольку мошенники стараются принять все 
меры для того, чтобы сохранить высокую анонимность.
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Annotation. Modern technologies have become a convenient and fast way to exchange information, 
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Постановка проблемы. Современные тех-
нологии дали не только удобный и 

быстрый способ обмена информацией, но и 
новые возможности для мошенников, которые 
активно пользуются дистанционным способом 
обмана своих жертв. Существуют и международ-
ные преступные группы, осуществляющие 
мошеннические схемы в интернете. Найти таких 
преступников довольно сложно по разным при-
чинам, но в первую очередь это высокая аноним-
ность в сети, что позволяет им скрывать свою 
личность, а также отсутствие необходимости лич-
ного общения с жертвой. Найти следы такого 
преступления также довольно сложно, как и 
зафиксировать их. 

Методология исследования. Мошенники 
стараются принять все меры для того, чтобы 
сохранить высокую анонимность. Такой метод 
действий присущ практически всем преступле-
ниям в киберпространстве, особенно если пре-
ступники готовятся к ним, используют специаль-
ное программное обеспечение для данной цели. 
Большую часть преступных схем приводят в 
исполнение именно группой лиц. Это позволяет 
разделить обязанности. Например, есть непо-
средственный исполнитель преступления, кото-
рый выполняет финальную функцию, в резуль-
тате действий которого на счет преступной 
группы приходят средства обманутого гражда-
нина. Другие преступники могут отвечать за тех-
ническую составляющую, например, обеспечи-
вать материально-техническую базу.

Если рассматривать такой тандем с точки 
зрения терминологии, то мошенник в привычном 
для нас понимании, то есть непосредственный 
исполнитель, будет называться «воркер». Это 
своеобразный наемный рабочий, который отдает 
часть вырученных средств организатору и дру-
гим членам ОПГ, которые занимаются обеспече-
нием безопасности, выплачивают гонорар, при-
влекают дополнительные силы, если это требу-
ется, даже могут искать жертв. 

Мошенники имеют разные схемы и пользу-
ются разными способами совершения престу-
пления при помощи информационно-телекомму-
никационных технологий. Среди них можно выде-
лить следующие варианты:

1. История о том, как родственник жертвы 
попал в ДТП, и ему срочно требуются сред-
ства, чтобы «договориться» с полицей-
скими, так как он сбил человека. Сама исто-
рии может иметь разные варианты. Некото-
рые мошенники указывают счет, на который 
нужно перевести средства. Некоторые при-
сылают курьера, который определенный 
процент оставит себе, а остальные отпра-
вит ОПГ. 

2. Мошенник представляется сотрудником 
банка или правоохранительных органов. 
При этом он может использовать подмен-
ные номера, похожие на официальные теле-
фоны или иные контакты тех структур, под 
которые маскируется, например, с 8800, 
495, 499 и т.д., могут высвечиваться номера 
реально существующих ведомств. Однако 
если на такой номер перезвонить, вам отве-
тит официальная структура, естественно, 
такого сотрудника там нет. Мошенник сооб-
щает о том, что на счету жертвы происходит 
подозрительная активность, и для того, 
чтобы деньги не украли, их нужно переве-
сти на защищенный счет или снять и пере-
дать «сотруднику», якобы это нужно для 
поимки преступников. Кроме этого, мошен-
ник может втереться в доверие и узнать у 
граждан любую интересующую его инфор-
мацию, чаще всего это личные данные и 
сведения об имеющемся в собственности 
имуществе. Главная цель — выявить, есть 
ли у жертвы деньги или ценное имущество, 
которое может перейти к мошеннику. 

3. Мошенники предлагают заработать, напри-
мер, поучаствовать на биржевых торгах. 
Они могут пользоваться узнаваемыми ком-
паниями, говорить, что работают от них, и 
проводится, например, акция. Потерпевший 
хочет быстро и без усилий заработать и 
переводит деньги мошенникам. Есте-
ственно, после этого никаких денег довер-
чивый гражданин не получит

4. Создают объявление на торговых площад-
ках, например Авито, Юла. Цена на товар 
обычно низкая, а товар привлекательный, 
дорогостоящий. Переписка или звонки 
могут проходить через саму торговую пло-
щадку или переместиться на личный номер, 
в мессенджеры. Мошенник чаще всего про-
сит предоплату и обещает отправить товар 
либо просит внести за него залог. После 
получения денег покупателя блокируют и 
или больше не отвечают на его сообщения. 

5. Денежные средства мошенники могут 
выманивать и у продавцов на тех же торго-
вых площадках. Для этого покупатель убеж-
дает продавца отправить товар с доставкой 
и говорит, что оплатил его. Покупатель-мо-
шенник присылает продавцу ссылку, веду-
щую на фишинговый сайт. Для получения 
денег продавец сам вносит данные своей 
карты, телефон и сумму, которую хочет 
получить, но вместо этого указанная сумма 
списывается с его счета. Иногда с продавца 
удается списать средства повторно. Мошен-
ники убеждают его в том, что на сайте прои-
зошел сбой, присылают другую ссылку, она 
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также оказывается фишинговой. Задача 
простая: заставить продавца повторить 
предыдущие действия и снова потерять ука-
занную сумму. 

6. Преступники используют разные сайты и 
схемы, для получения денежных средств, 
например, одной из распространенных схем 
является использование популярного сайта 
для поиска попутчиков «BlaBlaCar». Для 
этого преступники размещают объявление 
о предоставлении услуги, например, 
поездки по популярному маршруту. После 
того как кто-нибудь отзывается на это пред-
ложение, ему предлагают перейти в мессен-
джер для более удобного общения. В ходе 
общения клиента просят оплатить поездку 
чуть раньше, скидывают ему ссылку на 
фишинговый сайт. Далее действия такие же, 
как в предыдущем варианте. Жертва вносит 
данные, которые просят на сайте, вносит 
сумму, которую списывают со счета. Иногда 
мошенники поступают проще: предостав-
ляют номер своей карты, человек перево-
дит деньги, но услуга ему не оказывается, 
номер сразу блокируется. 

7. Использование для хищения денежных 
средств социальных сетей. Мошенники 
захватывают чужой аккаунт или создают 
похожий на него, потом рассылают сообще-
ния людям, находящимся в друзьях у потер-
певшего, и просят у них денег взаймы или 
по какой-то другой причине.

8. Оформление кредита на потерпевшего без 
его ведома. Для этого чаще всего применя-
ются добытые личные данные и МФО, так 
как последние охотно дают кредиты, даже 
не проверяя клиентов. Хорошо подготов-
ленная преступная группа путем подбора 
сим-карт ищет активный аккаунт заемщика, 
заходит в его личный кабинет и оформляет 
на него кредит. 

9. Получение средств за ранее проданные 
товары или полученные услуги, например, 
если жертва торгует БАДами или покупает 
их. Чаще всего преступники представля-
ются сотрудниками МВД или других право-
охранительных органов и говорят, что ими 
были задержаны преступники, продающие 
контрафактную продукцию. Они предла-
гают жертве получение компенсации, якобы 
за то, что она купила некачественный товар, 
но для ее получения нужно оплатить 
госпошлину. В результате гражданин пере-
водит мошенникам нужную сумму. Если 
доверчивые гражданин податлив, у него под 
разными предлогами можно выманить еще 
денег, пока они не кончатся. 

Мошенники, действующие дистанционным 
способом, имеют обкатанные схемы, которые 
имеют собственные особенности: 

 – Способ не привязан к определенной ситуа-
ции, мошенники могут иметь каркас схемы, 
но по ситуации меняют способы, говорят 
жертве разные вещи в зависимости от того, 
что они о ней знают и как человек реагирует 
на информацию. Классифицировать мошен-
ничество по способу совершения сложно, 
не всегда необходимо, поэтому этим вряд 
ли целесообразно заниматься. Каждое 
исследуемое преступление по-своему уни-
кально, поэтому для ОРД важно вниматель-
ное изучение всех его этапов. Это позволяет 
не только понять, как работает сама схема, 
но и установить причастных к преступлению 
лиц. 

 – Этапы формирования мошеннического 
механизма для совершения преступления 
можно разделить условно на три: началь-
ный, основной, завершающий. Преступники 
стараются сохранить анонимность на 
каждом из этапов, в результате чего удается 
качественно скрываться. 
Заключение. Главную роль играет началь-

ный этап преступления. Если говорить о меха-
низме совершения противоправного деяния, 
результат следующих ступеней зависит от того, 
насколько качественно преступники подготовил 
именно первую ступень. Ошибки в ней могут при-
вести к тому, что правоохранителям будет легче 
выявить, кто и каким способом совершил престу-
пление. 

Основной этап помогает мошенникам вов-
лечь потерпевшего в схему, они рассказывают 
легенду, разными способами убеждают, что им 
нужно передать денежные средства. От мошен-
ников требуется убедительность и определенная 
доля актерского мастерства, умение быстро кор-
ректировать свою легенду по ситуации. Если 
жертва начинает догадываться о том, что ее 
обманывают, или ведет себя неожиданным обра-
зом, что выходит за рамки преступного плана, 
есть вероятность, что замысел будет сорван, и 
мошенники прекратят общение, так и не сумев 
заполучить деньги. 

Завершающий этап — это реализация 
основной задачи преступников, т.е. получение 
денежных средств. Жертва сама обеспечивает 
им доступ, например, сообщая интересующие 
данные. При этом преступники сохраняют ано-
нимность. То, какой именно будет избран путь для 
получения денег, зависит от первого этапа, на 
котором подбиралась преступная схема и 
легенда, необходимая для реализации плана. В 
целом схемы могут напоминать друг друга или 
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чем-то отличаться, например, товары для якобы 
продажи могут быть разными, мошенники могут 
представляться сотрудниками банков, МВД, дру-
гих организаций. Но в целом схемы имеют неболь-
шие отличия. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

Аннотация. В рамках данной статьи коллективом авторов проведен анализ актуальных положе-
ний действующего уголовного законодательства Российской Федерации по вопросу квалификации 
преступлений главы 28 Уголовного Кодекса РФ («Преступления в сфере компьютерной информации»), 
а также мнений и позиций, существующих в доктрине уголовного права. Исследуя различные мнения 
по указанному вопросу, авторы оспаривают некоторые позиции, существующие в научной литературе, 
и высказывают собственные суждения и мнения по существующим проблемам и вопросам, вносят 
свои предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства Российской 
Федерации в рамках исследуемой главы 28 УК РФ с учетом стремительного развития высоких техно-
логий. В частности, авторами обращается внимание на несовершенство законодательной техники, 
приводящее к неоднозначной трактовке отдельных составов преступлений; недостаточное внимание 
законодателя к специфике преступлений в сфере информационных технологий, связанных с техноло-
гиями искусственного интеллекта и других высоких технологий. На основе проведенного анализа ав-
торы указывают на необходимость закрепления в диспозициях статей Уголовного кодекса РФ обяза-
тельных признаков преступлений в сфере компьютерной информации. Кроме этого, авторами рассмо-
трены вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации, проблемы отграни-
чения составов преступлений по рассматриваемой главе 28 УК между собой и с иными, не включенны-
ми в состав исследуемой главы, составами преступлений, связанными с высокими технологиями и 
цифровой информации. Также авторами сделан вывод о необходимости необходимой актуализации 
существующих положений в целях соответствия их современным реалиям. 
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and positions existing in the doctrine of criminal law. Exploring various opinions on this issue, the authors 
challenge some positions existing in the scientific literature and express their own opinions and opinions on 
existing problems and issues, make their proposals to improve the current criminal legislation of the Russian 
Federation within the framework of the studied Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
taking into account the rapid development of high technologies. In particular, the authors draw attention to the 
imperfection of legislative technique, which leads to an ambiguous interpretation of certain elements of crimes; 
insufficient attention of the legislator to the specifics of crimes in the field of information technology related to 
artificial intelligence and other high technologies. Based on the analysis, the authors point out the need to 
consolidate the mandatory signs of crimes in the field of computer information in the dispositions of articles 
of the Criminal Code of the Russian Federation. In addition, the authors considered the issues of qualification 
of crimes in the field of computer information, the problems of delineating the elements of crimes under 
Chapter 28 of the Criminal Code among themselves and with other elements of crimes related to high 
technologies and digital information that are not included in the studied chapter. The authors also concluded 
that the necessary updating of existing provisions is necessary in order to meet their modern realities.

Key words: Crimes in the field of computer information; Computer information; Digital information; 
Computer crimes; High technologies; Artificial intelligence; Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian 
Federation; Computer crime.

Введение.
В настоящее время информационные тех-

нологии являются неотъемлемой частью жизни 
общества, так как облегчают жизнь современ-
ного человека. В то же время современные тех-
нологии являются опасным инструментом, спо-
собным навредить нормальному и привычному 
ходу жизни общества. Поэтому авторами видится 
необходимость в рассмотрении теоретических и 
практических аспектов преступлений в сфере 
компьютерной информации.  

1. Дискуссионные вопросы определения 
объекта преступлений в сфере компьютерной 
информации.

Глава 28 УК РФ помещена в раздел «Престу-
пления против общественной безопасности и 
общественного порядка». Такое включение обу-
словлено широким спектром возможных послед-
ствий, связанных с внедрением высоких техноло-
гий во все сферы жизнедеятельности современ-
ного общества. Нарушение деятельности в сфере 
компьютерной информации может затрагивать 
права личности на неприкосновенность частной 
жизни и тайну пеpеписки, может подрывать дело-
вую репутацию организаций, парализовать 
работу предприятий, включая стратегически 
важных для государства.  

 Видовым объектом, исходя из названия 
главы УК РФ, является «безопасность в сфере 
компьютерной информации». Мнения о конкрети-
зации видового объекта посягательств разнятся.

Существует несколько подходов к его опре-
делению, один из них – это определение такого 
объекта в статике как «безопасного использова-
ния лицами компьютерной информации». Объек-
том в этом контексте выступает не просто ком-
пьютерная информация, а информация в про-
цессе ее активного использования, то есть неот-
рывно от лица, владеющего информацией и 
непосредственно использующего её. [2].  

Некоторые авторы определяют объект этого 
вида посягательств в динамике как «совокуп-
ность условий, необходимых для обеспечения 
безопасного использования компьютерной 
информации». Другими словами, объект этого 
вида посягательств — это не просто сама инфор-
мация, а весь комплекс мер, направленных на 
защиту ее целостности, конфиденциальности и 
доступности до её использования человеком. В 
частности, А. И. Коробеев, Р. И. Дремлюга и Я. О. 
Кучина считают, что «объектом преступления 
являются общественные отношения, связанные с 
обеспечением конфиденциальности, целостно-
сти и доступности компьютерной информации, а 
также сохранности средств, используемых для её 
обработки» [3]. Схожую позицию имеют и иные 
авторы [4], [5]. 

Однако есть и другая точка зрения, согласно 
которой видовым объектом являются отношения, 
связанные с обеспечением информационной без-
опасности в целом как со стороны статики, так и 
со стороны динамики [6], [7]. 

Полагаем, что определение видового объ-
екта, предложенное последней группой авторов, 
наиболее точно и полно отражает суть данного 
вопроса. Это связано с тем, что компьютерная 
информация используется повсеместно, и важно 
обеспечить безопасные условия как при её хра-
нении, так и при использовании человеком. 

2. Проблемы определения предмета престу-
плений в сфере компьютерной информации.

В науке выдвигаются самостоятельные 
варианты определения термина «компьютерной 
информации» [8], [9], отличные от легально дефи-
ниции, закрепленной в примечании к статье 272 
УК РФ. Анализируя определения научных деяте-
лей, представляется возможным выделить неко-
торые особенности компьютерной информации в 
сравнении с другими видами информации. 
Во-первых, особенностью является неразрывная 
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связь информации с техническими средствами. 
Она не может существовать отдельно от своего 
носителя, будь то компьютер, телефон, сервер 
или даже флешка. Это означает, что её создание, 
хранение, копирование и использование воз-
можны только при помощи специализированного 
оборудования. Во-вторых, огромный объем и 
высокая скорость обработки - отличительные 
черты современной компьютерной информации. 
Цифровые технологии позволяют хранить гигант-
ские объемы данных и обрабатывать их за мини-
мальное время. В-третьих, уязвимость - важная 
особенность, так как компьютерная информация 
легко удаляется или повреждается, что может 
привести к её полной потере.

Легальное понимание компьютерной 
информации в научной среде критикуют за его 
«жесткие рамки». В понятие компьютерной 
информации по такому определению не входит 
информация, передаваемая как старыми спосо-
бами передачи сигнала (например, с помощью 
телеграфа), так и новейшими (некоторыми авто-
рами приводится пример с передачей информа-
ции с помощью оптоволоконного кабеля [1]). 
Несмотря на то, что такая информация в любом 
случае проходит обработку с помощью техниче-
ских средств, в доктрине предлагается уточнить 
формулировку изучаемой статьи, назвав элек-
трический сигнал конечным, то есть уже посту-
пившим в устройство [10].

Кроме того, некоторые авторы [11] предла-
гают заменить понятие «компьютерная информа-
ция» иными похожими терминами.

3. Потеря актуальности понятия «престу-
пления в сфере компьютерной информации» в 
главе 28 УК РФ.

В доктрине все чаще высказывается мнение 
о расширении понятия «преступления в сфере 
компьютерной информации». Ввиду развития 
высоких технологий появляются различного рода 
программы искусственного интеллекта, нейро-
сети, работоспособность которых возможна не 
только благодаря компьютеру. Предлагается 
замена на другой термин - «компьютерные пре-
ступления» или «информационные преступле-
ния». Мы же предлагаем использовать термин 
«преступления в сфере высоких технологий». 

Мы согласны с точкой зрения, изложенной в 
доктрине, согласно которой любое преступление 
в сфере компьютерной информации соверша-
ется с использованием компьютера, однако не 
все компьютерные преступления напрямую свя-
заны с использованием самого компьютера [12]. 
Так, в уголовном законодательстве РФ полностью 
отсутствует прямое регулирование высоких тех-
нологий, связанных с технологиями искусствен-
ного интеллекта. Безусловно, на данном этапе 

развития технологий нейросеть или другие высо-
кие технологии не представляют ту обществен-
ную опасность, которую представляют остальные 
субъекты преступлений. Однако регулирование 
этой области обязательно в силу того, что сфера 
высоких технологий станет одним из важнейших 
институтов уголовного права, который в скором 
будущем будет требовать постоянного регулиро-
вания и обновления под стремительно изменяю-
щиеся общественные отношения.

4. Проблемы квалификации при деяниях, 
охватывающих признаки преступления, пред-
усмотренного главой 28 УК РФ, совершенные с 
целью скрыть или облегчить совершение другого 
преступления.

Из анализа положений главы 28 УК РФ и 
доктрины [12] следует, что в рассматриваемой 
главе отсутствует разграничение, когда виновный 
совершает деяния, уже предусмотренные дей-
ствующей редакцией УК РФ, и когда он совер-
шает деяние с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение, не предусмо-
тренное в указанной статье. Ввиду этого присут-
ствует «дисбаланс» ответственности, так как 
такая преступная цель не влияет согласно диспо-
зиции статьи на квалификацию преступления.

Например, одно лицо использует компью-
терные программы, заведомо предназначенные 
для несанкционированной модификации компью-
терной информации из корыстной заинтересо-
ванности. В то же время, другое лицо совершило 
то же деяние, но с конкретной целью - скрыть 
другое преступление или облегчить его соверше-
ние. И то, и другое деяние будет охватываться 
частью 2 статьи 273 УК РФ. В судебной практике 
такие случаи не являются редкими [16], [17], [18], 
ввиду чего существует необходимость закрепле-
ния указанного квалифицирующего признака. 
Законодатель в иных статьях УК РФ считает при-
сутствие такого признака необходимым, что под-
тверждается его закреплением в диспозициях 
соответствующих статей. Например, это пункт 
«к» части 2 статьи 105 УК РФ; часть 4 статьи 327 
УК РФ. Однако рассматриваемую главу УК РФ 
подобное закрепление обошло стороной.

Примечательно, что в частях 2 статей 272 и 
273 УК РФ, закреплена формулировка «из 
корыстной заинтересованности», что может 
сойти за рассматриваемую цель, однако это 
понятие неоднозначно и может быть истолковано 
по-разному. Из научных источников следует, что 
корыстная заинтересованность — это стремле-
ние человека получить выгоду материального 
характера для себя или других людей, которая не 
связана с незаконным и безвозмездным присво-
ением чужого имущества. Ввиду чего соверше-
ние деяния, предусмотренного основными при-
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знаками состава рассматриваемой статьи с 
целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение не может подразумеваться в 
положениях частей 2 вышеупомянутых статей. 
Мы считаем, что оно должно быть чётко сформу-
лировано и закреплено в качестве самостоятель-
ного квалифицирующего признака в статьях изу-
чаемой главы, в следующем виде: «<…> или 
совершенное из корыстной заинтересованности, 
а равно совершенное с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение, -».

Цель скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение повышает обществен-
ную опасность преступлений в рассматриваемой 
нами сфере преступлений, как и лиц, их соверша-
ющих, что дополнительно подтверждается изу-
ченной судебной практикой, где комментируемая 
цель встречается часто.

5. Отсутствие в статье 273 УК РФ ответ-
ственности за приобретение компьютерной про-
граммы, подпадающей под диспозицию указан-
ной статьи УК РФ.

В научной литературе имеет место мнение 
[14, 13], согласно которому следует криминализи-
ровать в статье 273 УК РФ ответственность за 
приобретение компьютерной программы. Авторы 
объясняют это тем, что приобретение вредонос-
ной программы является таким же общественно 
опасным деянием, как и её создание, ведь в обоих 
случаях программа может быть использована 
для дальнейшего распространения или эксплуа-
тации в целях, предусмотренных рассматривае-
мой статьей. Такое мнение подтверждается тем, 
что виновные лица зачастую не являются авто-
рами вредоносных программ, а приобретают их 
на сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

По нашему мнению, подобная криминализа-
ция не требуется. Приобретение указанной про-
граммы не может представлять общественную 
опасность, так как данным действием не затраги-
ваются чьи-либо права и законные интересы, как 
это происходит с наркотическими средствами, 
незаконное приобретение которых заведомо 
посягает на здоровье населения и общественную 
нравственность. 

6. Отсутствие в диспозиции статьи 273 УК 
РФ указания на «незаконность» совершаемых 
действий, как обязательного признака состава 
преступления.

Совершаемые действия, предусмотренные 
диспозицией статьи 273 УК РФ, могут осущест-
вляться в научных или иных целях, не предусма-
тривающих общественную опасность. Как сле-
дует из буквального толкования диспозиции рас-
сматриваемой нормы, создание вируса в целях 
его исследования и поддержки работы по пре-
дотвращению иных вирусов не исключает уголов-

ную ответственность, хотя очевидно, что обще-
ственная опасность в данных действиях отсут-
ствует.

Комментируя изложенное, доктрина [15] 
приводит в пример положения отечественного 
уголовного законодательства об ответственности 
за преступления в сфере оборота наркотических 
средств, где в диспозициях статьи закреплен 
признак «незаконные». Утверждается, что такой 
признак необходим, так как существует легаль-
ный оборот указанных средств.

Следует не согласиться с мнением, изло-
женным в доктрине. На наш взгляд, подобное 
закрепление не является реально необходимым, 
так как в диспозиции комментируемой статьи УК 
РФ уже содержится признак, который это заме-
няет - программа должна быть заведомо предна-
значена для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации и копирования 
информации. 

Следовательно, в случае создания вируса в 
научных или иных целях (не предусматривающих 
общественную опасность), будет отсутствовать 
этот обязательный признак - заведомое предна-
значение программы для нарушения безопасно-
сти информации. Это подтверждает, в том числе, 
существующий в действующей редакции УК РФ 
такой признак как «несанкционированный», что 
является синонимом слова «незаконный». На это 
также указывает и то, что умысел лица заведомо 
не будет направлен на совершение общественно 
опасного деяния.

7. Разграничение преступлений в сфере 
компьютерной информации и преступлений про-
тив собственности.

Лица, совершающие преступления, связан-
ные с компьютерной информацией, обычно пре-
следуют незаконную цель завладения имуще-
ством - в большинстве таких случаев прослежи-
вается корыстный мотив. Новая статья 159.6 УК 
РФ, также связанная с компьютерной информа-
цией, предусматривает уголовную ответствен-
ность за кражу или получение прав на чужое иму-
щество с использованием компьютерных про-
грамм и технических средств в целях вмешатель-
ства в компьютерную информацию.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 30 ноя-
бря 2017г. № 48 указано, что преступления в 
сфере компьютерной информации, которые 
совершаются путём несанкционированного 
доступа к данным или создания, использования и 
распространения вредоносного софта, должны 
дополнительно квалифицироваться по статьям 
272, 273 или 274.1 УК РФ. Согласно п. 17 этого 
Постановления действия лица не будут квалифи-
цироваться по статье 159.6 УК РФ, если оно 
завладело денежными средствами, находящи-
мися на банковском счёте, с использованием 
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конфиденциальной информации держателя 
платёжной карты (например, персональных дан-
ных, паролей, данных платёжных карт), которую 
держатель передал под воздействием обмана 
или из-за злоупотребления доверием. В этом слу-
чае такие действия будут рассматриваться как 
кража.

Например, действия лица, который исполь-
зовал вредоносное программное обеспечение 
для копирования логина и пароля потерпевшего, 
а затем, используя эти данные и осуществив 
доступ к системе интернет-платежей от имени 
другого человека, похитил деньги, подпадают под 
признаки составов преступлений по статьям 158, 
272 и 273 УК РФ.

В отечественной научной литературе обсуж-
дается вопрос о возможности изменения квали-
фикации преступления, предусмотренного ста-
тьей 272 УК РФ, в случаях, когда преступник 
похищает носитель информации, а затем копи-
рует или уничтожает находящуюся на нём инфор-
мацию. Например, если компьютер был украден с 
последующим несанкционированным доступом к 
информации и её уничтожением, содержащейся 
на жёстком диске. По нашему мнению, в подоб-
ных случаях есть основания привлекать виновное 
лицо к уголовной ответственности за преступле-
ния, предусмотренные статьями 158 и 272 УК РФ. 

8. Недостатки квалификации преступлений, 
предусмотренных статьями 272 и 165 УК РФ.  

Из анализа сложившейся судебной прак-
тики возможно сделать вывод, что использова-
ние чужого логина и пароля для доступа в сеть 
квалифицируется по совокупности двух статей: 
165 и 272 УК РФ. Данную квалификацию суды 
объясняют тем, что происходит искажение стати-
стической информации о предоставленных 
потерпевшем услугах. Также лицо, совершающее 
указанное деяние, осознает, что доступ к сети 
Интернет облагается определенной платой за 
услуги и что предоставление такого доступа тре-
бует определенных затрат со стороны провай-
дера. Таким образом, совершается преступление 
по статье 165 УК РФ. 

Считаем, что подобная практика уже уста-
рела и не соответствует действительности. Сле-
дует отметить, что все больше пользователей 
заключают договоры с провайдерами на безли-
митный доступ к сети по фиксированным тари-
фам. Объем передаваемых данных утратил свою 
значимость. В крупных городах доступ к сети 
Интернет через технологию «Wi-Fi» предоставля-
ется бесплатно во многих общественных местах: 
кафе, метро, рестораны. Большинство пользова-
телей устанавливают роутеры дома или на работе 
для предоставления доступа к Интернету не 
только своим устройствам, но и устройствам дру-
зей, коллег. Это означает, что риск общественной 

опасности подключения к сети Интернет по 
чужим учетным данным существенно снизился. 
Кроме того, стоит обратить внимание на внесен-
ные изменения в статью 165 УК РФ. Для привле-
чения к уголовной ответственности по данной 
статье необходимо совершение преступления в 
крупном размере - на сумму более 250 тысяч 
рублей. Согласно проанализированным данным, 
средняя стоимость услуг по предоставлению 
доступа к сети Интернет составляет около 1 000 
рублей в месяц. Соответственно, чтобы в данном 
случае привлечь лицо по указанной статье осо-
бенной части УК РФ, ему необходимо «бесплатно» 
пользоваться сетью чуть более 20 лет. Примене-
ние указанной статьи в подобных случаях не 
является актуальным. 

Сказанное не подразумевает, что незакон-
ное использование чужих логина и пароля пере-
стало быть преступлением. В настоящее время 
следует говорить об изменении степени обще-
ственной опасности данного деяния. Обычное 
использование чужого логина и пароля не может 
быть признано преступлением, однако, если эти 
данные были получены незаконным путем, то 
виновное лицо должно нести уголовную ответ-
ственность. Например, если логин и пароль были 
получены с использованием вредоносной ком-
пьютерной программы, что влечет за собой копи-
рование данных, то это может рассматриваться 
как состав двух самостоятельных составов пре-
ступления - 272 и 273 УК РФ. В этом случае имеет 
место совокупность преступлений. Однако, если 
вредоносная программа использовалась только 
для доступа к компьютерной информации, без 
копирования данных, как в случае, если лицо 
запомнило или записало логин и пароль на 
бумаге, то это исключает применение статьи осо-
бенной части УК РФ.

Заключение. 
Представляется возможным сделать вывод 

о пробелах в сфере регулирования преступлений 
в сфере компьютерной информации. Стоит отме-
тить, что развитие информационных систем во 
всех областях общественной жизни создало 
условия для использования этих процессов для 
совершения преступлений. Следовательно, пре-
ступная деятельность развивается такими же 
быстрыми темпами, как и современные техноло-
гии. Именно поэтому следует говорить о необхо-
димости постоянного совершенствования норм 
уголовного законодательства в сфере компью-
терной информации в целях их соответствия 
современным реалиям. 
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НА ИНФОРМАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Аннотация. Террористическая деятельность, в которой задействуются высокие технологии, об-
ретает все большую распространенность, поскольку их применение находится в сферах связи, энер-
гетическом секторе, транспортной, нефтегазовой, финансовой, банковско-экономической отрасли, 
национальной безопасности. Террористические преступления могут иметь разные формы, и одной из 
наиболее опасных можно выделить экологический терроризм. Этот вид преступлений не только нано-
сит вред жизни и здравью людей, но и причиняет значительный ущерб экологии, окружающей среде, 
флоре и фауне. Мы рассмотрим в данной статье, что такое экологический терроризм, чем он отлича-
ется от других видов преступной деятельности, а также предложим меры по борьбе с ним. В арсенал 
приемов, которыми пользуются компьютерные террористы, входят не только вирусы, но и так называ-
емые «логические бомбы», представляющие собой вшитые в программное обеспечение команды, ак-
тивируемые в определенный период времени. Интернет становится основным способом передачи 
данных и пропаганды со стороны преступников, он не является оружием сам по себе. При этом слож-
но отрицать, что компьютерный терроризм выступает в качестве одной из ключевых социальных угроз. 
На данный момент крайне малое количество систем информационного порядка можно охарактеризо-
вать как надежно защищенные от террористических атак. По этой причине появляется потребность 
государственного закрепления обязанности разработать и интегрировать целый комплекс мер техни-
ческого, юридического и организационного плана, что позволило бы защитить компьютерные сети и 
системы от несанкционированных внешних воздействий. К действиям, определяемым как кибертерро-
ризм, относятся кибератаки на объекты критической инфраструктуры, проходящие в соответствии с 
заранее подготовленным планом и провоцирующие насильственные меры достижения целей полити-
ческого или идеологического характера. 

Ключевые слова: кибертерроризм, хакерская атака, вирус, логическая бомба, критическая ин-
фраструктура, запугивание, ущерб, жертва.
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Annotation. Terrorist activities involving high technologies are becoming increasingly common, since 
their application is in the fields of communications, energy sector, transport, oil and gas, financial, banking and 
economic industries, and national security. Terrorist crimes can take different forms, and one of the most 
dangerous is environmental terrorism. This type of crime not only harms the life and health of people, but also 
causes significant damage to the environment, flora and fauna. In this article we will look at what environmental 
terrorism is, how it differs from other types of criminal activity, and also propose measures to combat it. The 
arsenal of techniques used by computer terrorists includes not only viruses, but also so-called “logic bombs,” 
which are commands built into software that are activated at a certain period of time. The Internet is becoming 
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the primary method for criminals to transmit data and propaganda; it is not a weapon in itself. At the same 
time, it is difficult to deny that computer terrorism acts as one of the key social threats. At the moment, an 
extremely small number of information systems can be described as reliably protected from terrorist attacks. 
For this reason, there is a need for the state to consolidate the obligation to develop and integrate a whole 
range of technical, legal and organizational measures that would protect computer networks and systems 
from unauthorized external influences. Actions defined as cyberterrorism include cyberattacks on critical 
infrastructure, carried out in accordance with a pre-prepared plan and provoking violent measures to achieve 
goals of a political or ideological nature.

Key words: cyber terrorism, hacker attack, virus, logic bomb, critical infrastructure, intimidation, 
damage, victim.

Постановка проблемы. Ряд отечествен-
ных и иностранных экспертов сходится 

во мнении, что террористическая деятельность, в 
которой задействуются высокие технологии, 
обретает все большую распространенность в 
современном мире в силу ряда причин. В частно-
сти, к этому приводит развитие и глобализация 
экономических процессов, значительное их 
насыщение телекоммуникационными технологи-
ями, а также тенденция компьютеризации целого 
спектра отраслей человеческой деятельности. 
Так, подобные технологии и решения активно 
задействуются в сферах связи, энергетическом 
секторе, транспортной, нефтегазовой, финансо-
вой, банковско-экономической отрасли, нацио-
нальной безопасности. Многие процессы автома-
тизируются, а электронное управление посте-
пенно вытесняет прежние схемы, поэтому пре-
ступники разыскивают новые подходы к 
совершению противоправной деятельности, что 
касается и экстремизма с терроризмом. 

Методология исследования. Сложно перео-
ценить опасность кибертерроризма для госу-
дарств, в которых хорошо развиты отрасли 
транспорта, энергетики и банковского дела. Осо-
бенно велика угроза этого фактора для стран, где 
экономика и управление на государственном 
уровне базируется на высоких технологиях и 
информационных сетях. Именно они становятся 
объектом преступных атак. 

Теоретики считают, что одной норматив-
но-правовой базы, даже единой для всех стран 
мира, мало, необходимо создать качественные 
инструменты ведения и развития мер противо-
действия терроризму. Этот вид преступлений 
может иметь разные формы, и одной из наиболее 
опасных можно выделить экологический терро-
ризм. Этот вид преступлений не только наносит 
вред жизни и здравью людей, но и причиняет зна-
чительный ущерб экологии, окружающей среде, 
флоре и фауне. Мы рассмотрим в данной статье, 
что такое экологический терроризм, чем он отли-
чается от других видов преступной деятельности, 
а также предложим меры по борьбе с ним [3]. 

В арсенал приемов, которыми пользуются 
компьютерные террористы, входят не только 

вирусы, но и т.н. «логические бомбы», представ-
ляющие собой вшитые в ПО команды, активируе-
мые в определенный период времени. Интернет 
становится основным способом передачи данных 
и пропаганды со стороны преступников, он не 
является оружием сам по себе. При этом сложно 
отрицать, что компьютерный терроризм высту-
пает в качестве одной из ключевых социальных 
угроз. На данный момент крайне малое количе-
ство систем информационного порядка можно 
охарактеризовать как надежно защищенные от 
террористических атак [6]. По этой причине появ-
ляется потребность государственного закрепле-
ния обязанности разработать и интегрировать 
целый комплекс мер технического, юридического 
и организационного плана, что позволило бы 
защитить компьютерные сети и системы от 
несанкционированных внешних воздействий. 

К действиям, определяемым как кибертер-
роризм, относятся кибератаки на объекты ИТК, 
проходящие в соответствии с заранее подготов-
ленным планом и провоцирующие насильствен-
ные меры достижения целей политического или 
идеологического характера. По определению 
ФБР, кибертеррористической является любая 
атака, совершенная с применением соответству-
ющих средств и нацеленная на запугивание 
жертвы или причинение ей реального ущерба. 
Последнее становится возможным, например, за 
счет повреждения критической инфраструктуры. 
При этом специалисты по информационной безо-
пасности, определяя термин кибератаки, делают 
акцент на политической составляющей, поскольку 
зачастую именно такой характер носят цели, 
достигаемые террористами. 

Согласно данным, полученным Центром 
стратегических и международных исследований, 
наиболее крупные кибератаки нацелены на госу-
дарственные учреждения, высокотехнологичные 
предприятия и объекты ВПК, а часть из них осу-
ществляется для нанесения урона, совокупная 
стоимость которого превышает 1 млн. долларов. 
Очень часто в кибертерроризме используется 
компьютерное оборудование, от серверов до 
локальных устройств, и беспроводные системы 
связи. Объектом атак, как правило, становятся 
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правительственные сети, имеющие повышенный 
уровень защиты. Основные методы осуществле-
ния кибертеррористической деятельности: 

 – Массовый сбой на сайте. Кибератака пре-
рывает доступ к сервису у большого числа 
пользователей или вызывает неисправно-
сти в работе отдельных функций (например, 
оплаты совершаемой покупки). 

 – Обеспечение несанкционированного 
доступа. Террористы стремятся прервать 
деятельность интернет-коммуникаций, 
используемых в применении военных техно-
логий или жизненно важных комплексов, от 
медицины до промышленности. 

 – Кибершпионаж. Этот прием позволяет 
получить данные о разработках и планах 
политического противника, поэтому его 
активно практикуют едва ли не все государ-
ства.

 – Сбой в работе объектов критической 
инфраструктуры. Злоумышленники стара-
ются навредить работе социальных объек-
тов, подорвать общественную безопас-
ность, вызвать панику среди населения [6; 
9]. 
Исследователи, входящие в группу CSIS, 

сформировали перечень наиболее разрушитель-
ных кибератак, в который вошли события, начи-
ная с 2006 года. Многие из этих действий квали-
фицированы как кибертеррористические. К ним, 
в частности, относятся следующие акты: 

 – 15.07.2022 правительственные хакерские 
группировки из Ирана атаковали ряд серви-
сов и сайтов Албании, что привело к выводу 
ресурсов из строя, а впоследствии стало 
причиной прекращения дипломатических 
отношений между этими государствами. 

 – 10.09.2022 деятельность полицейских 
структур в Албании оказалась серьезно 
заторможена в результате успешной атаки. 
Практически все документы пришлось 
оформлять в ручном режиме, а проверка 
мигрантов была усложнена в разы по при-
чине потери доступа к базе данных граж-
дан, находящихся в розыске. 

 – В сентябре университет СЗПУ в КНР ока-
зался взломан в результате нескольких сен-
тябрьских кибератак. Китай утверждал, что 
хакеры действовали в интересах США.
Если ранее объектами кибертеррористиче-

ских атак обычно становились государственные 
учреждения, то в настоящее время преступники 
интересуются и коммерческими предприятиями. 
Защита подобных организаций должна выстраи-
ваться на основе следующих рекомендаций: 

 – Регулярное создание и обновление резерв-
ных копий данных и самих систем. 

 – Постоянный мониторинг информационных 
систем на предмет попыток взлома. 

 – Применение брандмауэров и антивирусов 
для защиты от попыток вывода из строя. 

 – Интеграция многофакторной/двухфактор-
ной аутентификации для защиты данных 
при авторизации. 

 – Ограничение доступа к информации, имею-
щей особое значение и ценность [2]. 
В разных государствах практикуют различ-

ные меры профилактики кибертерроризма. 
Например, в США действует альянс National 
Cyber Security Alliance, занимающийся вопросами 
осведомления населения о проблеме. 

Свыше 46% российских госучреждений 
хотя бы раз сталкивалось с хакерскими атаками, 
и свыше 30% таких объектов — неоднократно. 
Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на 
исследование РАНХиГС, проводимое весной 2022 
года. Респондентами стало 302 служащих гос-
структур в 75 регионах страны. Почти половина 
опрошенных сообщила, что их структуры подвер-
гались кибератакам. 31,9% утверждали, что их 
организации не были атакованы, а 21,5% затруд-
нились ответить. По словам 73,9% опрошенных, 
целью атак становились официальные сайты и 
другое ПО, поскольку террористы планировали 
дезорганизовать работу атакуемых структур. 
Чаще всего взлом совершался через внутрикор-
поративную почту, облачные хранилища, сер-
веры или объекты телефонии (56, 47,8, 33,7 и 
16,3% соответственно). 

Хакеры, занимающиеся такой деятельно-
стью, стараются атаковать официальные интер-
нет-ресурсы, при этом заявляют о себе как об 
активистах. Из-за этого в сети стало распростра-
няться название «хактивисты», соединяющее два 
термина. Хактивистами называют людей, дей-
ствующих поодиночке или в группах и стараю-
щихся получить несанкционированный доступ к 
правительственным ресурсам и базам данных. 
Извлеченные в ходе успешных операций сведе-
ния применяются для получения различных форм 
и видов выгоды. Методики, применяемые хакти-
вистами, относятся к числу незаконных приемов, 
зачастую свойственных киберпреступности. 
Однако подобные деяния нередко остаются без-
наказанными в силу высокой сложности и низкой 
раскрываемости. Нанесенный урон обычно 
небольшой, и правоохранители не могут выявить 
и идентифицировать виновников [1; 5]. 

Выводы. Мотивы для осуществления кибе-
ратак существенно разнятся, значительную долю 
представляют причины финансового характера. 
Однако с течением времени возрастает полити-
ческая мотивация злоумышленников [4; 7]. Непо-
средственно кибервойна ведется в интернете, а 
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информационная война имеет иные цели и 
задачи, при этом кибертерроризм характеризу-
ется массовостью воздействия, под которое 
могут попасть сторонние объекты. Кибератаки 
зачастую становятся причиной отказа в работе 
оборудования, сбоев в электросети и утечки дан-
ных. Грамотно спланированные действия могут 
повлечь блокировку целого ряда систем, от 
IT-комплекса до телефонии. 

При разрушении деятельности систем ИТК, 
привлеченных к управлению физическими сфе-
рами и процессами, велик риск нанесения урона 
физической инфраструктуре объекта даже без 
наличия прямого доступа к последнему. Подоб-
ные кибератаки особенно сильно могут воздей-
ствовать на частные компании, а цепочка дей-
ствий, проведенная последовательно, способна 
создать серьезные бреши в национальной безо-
пасности. Именно поэтому крайне важно слияние 
бизнеса и правительственных структур, что помо-
жет совместно работать над противодействием 
кибертеррористам [8]. 

Важно учесть, что цифровой и офлайн-тер-
роризм — явления отнюдь не идентичные. Кибер-
терроризм целесообразно трактовать как тип 
операционной стратегии, целью которой стано-
вится некий психологический результат. Наибо-
лее серьезный ущерб для систем ИТК в мире 
представляет симбиоз технологической и науч-
ной активности в развитых государствах, осо-
бенно на фоне низкой проработанности право-
вой базы, где предусматривались бы адекватные 
ответы на подобные угрозы, и недостаточного 
применения уже имеющихся приемов борьбы и 
профилактики с кибертерроризмом. 
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АНАЛИЗ СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В 21 веке разворачиваются и набирают обороты безналичные платёжные системы 
с использованием банковских карт, всё большее число российских граждан становиться участниками 
этой системы. 

Этот процесс указывает на сокращение бумажных технологий, увеличение выпуска пластиковых 
карт, расширение спектра оказанных услуг банками. В ходе развития пластикового рынка кредитными 
организациями созданы и продолжаются создавать разные виды пластиковых карт, с различными ха-
рактеристиками.

Безналичные расчеты с банковскими пластиковыми картами открыли новые перспективы фи-
нансового обслуживания кредитными организациями Российских клиентов. 

Держатели карт (клиенты) должны быть финансово грамотными, должны относиться особенно к 
кредитной карте с серьезностью. В кредитной карте находятся не ваши деньги, а заемные средства 
кредитных организаций, любой заём, способен привести к огромным долговым  обязательствам и 
даже банкротству, но если знать условия банка и не нарушать эти условия, то можно пользоваться 
кредитными деньгами практически бесплатно и тратиться только на обслуживание карты.

Актуальность  темы исследования обусловлена тем, что в современном мире банковскими кар-
тами пользуются большинство людей, они совершают платежи по безналичному расчету  в магазинах 
при покупке необходимых товаров повседневного спроса, оплачивают покупки через интернет магази-
ны,  проводят отплату  за проезд и т.д. банковские карты стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни почти каждого человека.

Авторами в настоящей научной статье проанализирован вред и польза использования банков-
ских карт. В работе поставленные цели достигнуты решением намеченных задач по ходу написания 
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научной статьи. Определена актуальность, методология исследования и практическая значимость. 
Кратко описан изученный материал касающихся совершенных операций с использованием пластико-
вых карт, определена категория держателей пластиковых карт, рассчитывающих по безналичному рас-
чету, и количество платежных карт, числящихся у пользователей по субъектам Российской Федерации, 
Проведен анализ количества совершенных операций и суммы переводов с использованием пластико-
вых карт по субъектам России. Графически отображена средняя сумму платежа за одну банковскую 
операцию по субъектам Российской Федерации. Сформировано заключение по проведенному иссле-
дованию - будущее развитие банковских карт обещает ещё больше удобств и функциональности, но 
для пользователей банковских карт требуется повышение финансовой грамотности общества, кото-
рая способствует грамотно управлять своими финансами, однако важно не забывать о безопасности 
при использовании данного способа оплаты.

Ключевые слова: банковские карты, платежная система, безналичные деньги, финансовая гра-
мотность, мошенничество.

STAKHEEVA Lyubov Mikhailovna,
honorary worker of VO, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
 Department of Economics, accounting and financial control 

Ural State Agrarian University

TSAREVA Svetlana Vladimirovna,  
honorary worker of VO,

 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
of the Department of Quality Management and examination of goods 

Ural State Economic University

SHILOVTSEV Andrey Vladimirovich,
Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor of the Department of Philosophy 
Ural State Agrarian University

FETISOVA Anastasia Viktorovna, 
senior lecturer of the department management and economic theory 

Ural State Agrarian University

SINKO Vera Nikolaevna, 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 

Ural State Agrarian University

ANALYSIS OF COMPLETED OPERATIONS USING PLASTIC CARDS 
BY CONTENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. In the 21st century, non-cash payment systems using bankcards are unfolding and gaining 
momentum, and an increasing number of Russian citizens are becoming participants in this system. 

This process indicates a reduction in paper technologies, an increase in the issuance of plastic cards, 
and an expansion of the range of services provided by banks. During the development of the plastic market, 
credit institutions have created and continue to create different types of plastic cards with different 
characteristics.

Non-cash payments with bank plastic cards have opened up new prospects for financial services for 
Russian clients by credit institutions. 

Cardholders (customers) must be financially literate and must take credit cards especially seriously. The 
credit card contains not your money, but borrowed funds from credit institutions; any loan can lead to huge 
debt obligations and even bankruptcy, but if you know the bank’s conditions and do not violate these conditions, 
then you can use credit money almost free of charge and spend only on servicing cards.

The relevance of the research topic is due to the fact that in the modern world, most people use bank 
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cards; they make cashless payments in stores when purchasing necessary everyday goods, pay for purchases 
through online stores, pay for travel, etc. Bank cards have become an integral part of the daily life of almost 
every person.

The authors of this scientific article analyzed the harm and benefits of using bank cards. In the work, the 
set goals were achieved by solving the intended tasks during the writing of the scientific article. The relevance, 
research methodology and practical significance are determined. The studied material relating to completed 
transactions using plastic cards is briefly described, the category of plastic card holders paying by bank 
transfer and the number of payment cards held by users by constituent entity of the Russian Federation is 
determined. An analysis of the number of transactions performed and the amount of transfers using plastic 
cards by constituent entity is carried out. Russia. The average payment amount for one banking transaction 
for the constituent entities of the Russian Federation is graphically displayed. A conclusion has been drawn 
from the study - the future development of bank cards promises even more convenience and functionality, but 
for bank card users it is necessary to increase the financial literacy of society, which helps to competently 
manage their finances, but it is important not to forget about security when using this payment method.

Key words: bank cards, payment system, non-cash money, financial literacy, fraud.

Цели научной статьи заключается в ана-
лизе совершенных операций с использо-

ванием пластиковых карт по субъектам Россий-
ской Федерации

Для достижения поставленной цели опреде-
лены следующие задачи:

 – описать кратко изученный материал касаю-
щихся совершенных операций с использо-
ванием пластиковых карт;

 – на основании опросника, разработанного 
«BanksToday» определить категорию людей, 
рассчитывающих пластиковыми картами;

 – определить количество платежных карт, 
числящихся у пользователей по субъектам 
Российской Федерации;

 – провести анализ количества совершенных 
операций и суммы переводов с использова-
нием пластиковых карт по субъектам Рос-
сии;

 – отобразить графически среднюю сумму 
платежа за одну банковскую операцию по 
субъектам Российской Федерации;

 – сформировать заключение по проведен-
ному исследованию. 
Методы, Методология исследования при 

написании научной статьи сводится к сбору мате-
риалов из различных источников, обработке изу-
ченных данных, касающихся совершенных опе-
раций с использованием пластиковых карт по 
субъектам Российской Федерации. При этом 
основной акцент был сделан на метод определе-
ния средней оценки за одну операцию по субъек-
там Российской Федерации.

Источниками исходной информации послу-
жили Федеральный закон «Об использовании 
банковских карт в Российской Федерации», опро-
сник разработанный «BanksToday», статистиче-
ский материал национальной платежной системы 
| Банк России, вторичные источники информа-
ции, опубликованные в печатных и интернет-из-
даниях указанные в списке литературы.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены держа-
телями пластиковых карт, а также как лекцион-
ный материал для обучающихся среднего про-
фессионального обучения и бакалавров по дис-
циплине: «Основы финансовой грамотности», а 
также в научных статьях, практической деятель-
ности с учетом специфики темы.

Основная часть. Банковские карты удобны, 
не занимают много места, можно осуществлять 
банковскими картами любые платежи и нет необ-
ходимости носить с собой наличные денежные 
средства.

В России по заявлению клиентов коммерче-
ские банки осуществляют эмиссию пластиковых 
карт «Мир» и UnionPay [2, 11].

Банки при заключении договора и в выдаче 
банковских карт за дополнительную плату пред-
лагают возможность отслеживать движение 
средств через мобильные приложения. Это помо-
гает контролировать и анализировать свои 
финансовые потоки [3, 5].

Также банки предлагают зарплатную карту 
с оведрафтом или кредитные карты с льготным 
периодом от 30 до 120 дней в зависимости от 
разработанных банковских условий. Однако, 
вышеперечисленные преимущества имеет неко-
торые негативные последствия. Например, риск 
увеличения долговой нагрузки: если зарплатная 
карта с овердрафтом то все поступившие денеж-
ные средства списываются сразу в пределах 
задолженности и если по кредитной карте в 
льготный период не уложились, то процентная 
ставка велика до 39,9 % от суммы задолженно-
сти. Также следует отметить комиссии, которые 
иногда взимаются за обслуживание и операции 
по использованию карты [5]. 

Во избежание непредвиденных задолжен-
ностей и проблем с погашением кредита следует 
следить за своими доходами и расходами и не 
тратить больше ваших доходов [6].
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Согласно данным Росстата, потенциальное 
количество держателей карт в России составляет 
124 миллиона человек. В обороте же находятся 
более 260 миллионов карт, то есть в среднем по 2 
штуки на каждого держателя, но есть такая кате-
гория людей, которым незнакомы современные 
технологии [8]:

 – пенсионеры 
 – малообеспеченные граждане;
 – работающие неофициально, получающие 

деньги в конвертах
 – проживающие в отдаленных поселениях, 

где недоступен интернет;

 – находящиеся в заключении;
 – недееспособные.

Эта категория людей предпочитает налич-
ные деньги, им проще контролировать свои рас-
ходы и откладывать на будущее, они не доверяют 
банковским технологиям защиты своих денеж-
ных средств.

На рисунке 1 представлен Опросник, разра-
ботанный «BanksToday».

По результатам проведенного опроса, в 
феврале и марте 2023 принимали участие 1835 
человек [9].

Опросник

№п.п Вопросы Человек %

1. Всего участников 1835 100

2. Рассчитываюсь картами 1085 59,1

3. Рассчитываюсь  наличными 227 12,5

4. Не пользуюсь картами 202 11,0

5. Рассчитываюсь картами и наличными 186 10,1

6. Рассчитываюсь кредитной картой, когда не хватает своих 94 5,1

9. Расчитыась наличными, на карте сбережения 41 2.2

Рис 1. Опросник, разработанный «BanksToday»

Как следует из проведенного опроса 59,1% 
карты стали основным платежным инструментам, 
а наличными пользуются только 12,5%, и самый 
низкий процент из опрошенных 2,2% это люди 
которые рассчитываются наличными, на карте 
только сбережения.

Такой высокий процент пользователей бан-
ковскими картами можно объяснить тем, что 
множество банков предлагают своим клиентам 
различные формы кэшбэка, накопительные про-

граммы или скидки на товары и услуги, банков-
ские карты предоставляют возможность получе-
ния различных привилегий и льгот от банка или 
партнеров по программам лояльности. 

В таблице 1 на основании статистических 
данных национальной платежной системы пред-
ставлена структура количества платежных карт, 
числящихся у пользователей по субъектам рос-
сийской Федерации за последние три года [10]. 

Таблица 1. Структура количества платежных карт, числящихся у пользователей по субъектам 
Российской Федерации за последние три года

Наименование территории

Количество карт на конец периода,

2021г. 2022г. 2023г.

Тыс. ед. % Тыс. ед. % Тыс. ед. %

Российская Федерация 329,106,6 100 389,661,4 100 438 576,7 100

Центральный федеральный округ 116,325,2 35,3 133,809,2 34,3 151,420,7 34,5
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Северо-Западный федеральный 
округ

32,990,4
10,0 39,754,7 10,2 44,180,5 10,1

Южный федеральный округ 29,794,3 9,1 36,379,0 9,3 41,073,9 9,4

Северо-Кавказский федеральный 
округ 10,769,1 3,3 12,778,1 3,3 14,651,9 3,3

Приволжский федеральный округ 57,967,8 17,6 70,438,3 18,1 78,184,3 17,8

Уральский федеральный округ 28,016,1 8,6 33,522,2 8,6 37,292,6 8,5

Сибирский федеральный округ 36,625,1 11,1
42,512,0

10,9 49,599,8 11,3

Дальневосточный федеральный 
округ 16,618,6 5.0 20,161,2 5,3 22,173,0 5,1

Как видно из данной таблицы, в структуре 
количества платежных карт, числящихся у поль-
зователей по субъектам Российской Федерации 
за последние три года, самый большой удельный 
вес из года в год занимает Центральный феде-
ральный округ более 34%. но если посмотреть по 
годам то в 2023 году  имеет тенденцию спада на 
0,8% по сравнению с 2021 годом и тенденцию 
роста на 0,2% АО сравнению с 2022 годом и 
составила 34,5%. 

На втором месте с удельным весом в преде-
лах более 17 - 18 % почти в два раза меньше пер-
вой идет Приволжский федеральный округ, с тен-
денцией увеличения на 0,5% в 2022 году по срав-

нению с 2021 годом  и тенденцией спада на 0,3% 
в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

В пределах от 9% до 11% с тенденцией 
спада и подъема по годам идут Сибирский феде-
ральный округ в пределах 11%, Северо-Запад-
ный федеральный округ 10%, Южный федераль-
ный округ более 9% с тенденцией увеличения на 
0,2 - 0,1% соответственно. Самый низкий удель-
ный вес в структуре занимает Северо-Кавказ-
ский федеральный округ стабильно их года в год 
3,3%. В таблице 2 представлен анализ количе-
ства совершенных операций и суммы переводов 
с использованием пластиковых карт, и средняя 
сумма за одну операцию по субъектам России за 
2023 год (включая операции за рубежом) [10].

Таблица 2. Анализ количество совершенных операций и суммы переводов с использованием 
пластиковых карт по субъектам России за 2023 год 

Наименование Субъектов

Всего операций 
(включая операции за рубежом)

В среднем за 
одну опера-

цию в рублях
количество, 

млн. ед. % сумма, 
мрд руб. %

Российская Федерация 75,458,8 100 166,962,9 100 2212,6

Центральный федеральный округ 22,932,3 30,4 59,361,7 35.6 2588,9

Северо-Западный федеральный 
округ 8,393,2 11,1 17,635,5 10,6 2101,2

Южный федеральный округ 7,505,3 9,9 15,749,0 9,4 2098,4

Северо-Кавказский федеральный 
округ 2,452,0 3,2 7,488,8 4,5 3054,2
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Приволжский федеральный округ 14,176,3 18,8 25,220,4 15,1 1784,1

Уральский федеральный округ 6,746,7 8,9 13,762,0 8,2 2039,8

Сибирский федеральный округ 8,676,2 11,6 16,432,3 9,8 2146,1

Дальневосточный федеральный округ 4,462,1 5,9 10,700,1 6,4 2330,8

Как видно из таблицы цепочка увязывает с 
предыдущей таблицей, лидирует Центральный 
федеральный округ, количество совершенных 
операций с применением пластиковых карт 
составляет 22,932,3 млн. ед., или в структуре 
количества совершенных операций занимает 
30,4%, сумма проведенных операций составляет 
59,361,7 мрд. руб. или 35.6%.  

Затем Приволжский федеральный округ 
количество совершенных операций 14 176,3 млн. 

ед., в структуре количества совершенных опера-
ций занимает 30,4%, на сумму 59,361,7 мрд 
рублей или 15,1%.

Самый низкий удельный вес в структуре 
занимает Северо-Кавказский федеральный округ 
количество совершенных операций 3,2%, и про-
ведено операций на сумму 7,488,8 мрд рублей.

На рисунке 2 графически изображена сред-
няя сумма платежа в рублях за одну банковскую 
операцию по субъектам Российской Федерации.

 Рис 2 Средняя сумм платежа за одну банковскую операцию по субъектам 
Российской Федерации. 

Не смотря на предыдущие два анализа, из 
рисунка 2 видно, что лидирует Северо-Кавказ-
ский федеральный округ, средняя сумма прове-
денных операций за одну операцию составляет 
3054,2 рублей, при средней цене 2212,6 рублей 
Российской Федерация, с опережающим ростом 
на 118%. 

На втором месте Центральный федераль-
ный округ средняя сумма проведенных операций 
на одну карту составляет 2588,9 рублей, на 
третьем месте Дальневосточный федеральный 

округ сумма проведенных операций составляет 
2330,8 рублей.

На  последнем месте Приволжский феде-
ральный округ средняя сумма проведенных опе-
раций на одну карту составляет 1784,1 рублей, 
несмотря на то, что в предыдущих двух таблицах: 
по количеству платежных карт, числящихся у 
пользователей;  количеству совершенных опера-
ций и сумм переводов с использованием пласти-
ковых карт по субъектам России занимал второе 
место.
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Использование банковских карт имеет как 
положительные стороны, так и потенциальные 
риски мошенничества или потери физической 
карты и, он может быть минимизирован благо-
даря правильной безопасности данных со сто-
роны банка и осторожности со стороны самого 
пользователя.

В современном обществе, где электронные 
платежи стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, безопасность использования банковских 
карт стала одной из ключевых проблем. Мошен-
ничество в сфере электронных платежей имеет 
различные формы и может нанести значительный 
ущерб, как клиентам банков, так и самим финан-
совым институтам. 

Рассмотрим основные Меры защиты и пре-
дотвращение мошеннических действий при 
использовании банковских карт [1,4]:

1. Обучение пользователей: Одним из основ-
ных способов предотвращения мошенниче-
ства является обучение пользователей пра-
вилам безопасности при пользовании с бан-
ковскими картами. Большинство случаев 
мошенничества происходят из-за незнания 
или неосторожности клиента. Держателям 
карт следует ознакомиться с правилами 
безопасного хранения и использования 
карт, а также научиться распознавать потен-
циально опасные ситуации (например, подо-
зрительные ссылки или запросы на предо-
ставление личных данных).

2. Многофакторная аутентификация: Введе-
ние многофакторной аутентификации явля-
ется одним из самых эффективных спосо-
бов защиты банковских карт от несанкцио-
нированных операций. Помимо стандарт-
ного ввода номера карты и PIN-кода, могут 
использоваться дополнительные методы 
подтверждения личности, такие как смс-
коды, биометрическая аутентификация 
(отпечатки пальцев или сканирование лица) 
и т. д. 

3. SMS-уведомления: Банки активно исполь-
зуют систему SMS-уведомлений для своих 
клиентов. Эта функция позволяет получать 
оповещения обо всех операциях, произво-
димых по карте: снятие наличных средств, 
покупка товаров и услуг. В случае возникно-
вения подозрительной операции пользова-
тель может незамедлительно заблокиро-
вать карту через SMS-сервис.

4. Антивирусное программное обеспечение: 
Один из основных способов защиты от 
мошенничества при использовании банков-
ских карт - это установка на персональный 
компьютер или мобильное устройство 
специального антивирусного программного 
обеспечения. Антивирусное ПО помогает 

предотвратить взлом системы, перехват 
информации и другие виды кибератак.

5. Использование одноразовых виртуальных 
карт: Одним из новейших методов защиты 
банковских карт от мошенничества явля-
ется использование одноразовых виртуаль-
ных карт. Это временные номера и CVV-
коды, которые генерируются специальным 
приложением или интернет - банкингом и 
действительны только для одной операции. 
Такой подход позволяет клиентам сделать 
покупку или провести транзакцию без рас-
крытия основных данных своей банковской 
карты.

6. Защита от скимминга: Скимминг - это метод 
мошенничества, при котором злоумышлен-
ник копирует данные с магнитной полосы 
банковской карты с помощью специального 
устройства (скиммер). Для защиты от ским-
минга важно быть осторожными при исполь-
зовании банкоматов и платежных термина-
лов: проверять наличие необычных элемен-
тов или повреждений, закрывать клавиа-
туру при вводе PIN-кода и т. д.
Защита банковских карт от мошенничества 

является сложной задачей, требующей сочетания 
различных мер безопасности. Пользователи 
должны быть осведомлены о правилах безопас-
ного использования карт и принимать предосто-
рожностные меры при совершении операций. 
Банки же обязаны внедрять современные техно-
логии аутентификации и информировать своих 
клиентов об изменениях в системе безопасности. 
Только совместными усилиями можно достичь 
надежной защиты банковских карт от возможных 
мошеннических действий [7].

Заключение: Таким образом, в научной ста-
тье проанализированы  основные моменты, свя-
занные с использованием банковских карт, а 
также описаны положительные и отрицательные 
моменты данного инструмента финансовых опе-
раций. Несмотря на негативные аспекты, связан-
ные с возможностью потери денежных средств, 
кражи личной информации и необоснованным 
расходованием денежных средств, банковские 
карты также являются неотъемлемой частью 
современной финансовой системы и предостав-
ляют держателям карт широкий спектр преиму-
ществ и возможностей, которые необходимо учи-
тывать при оценке их эффективности. При пра-
вильном подходе и соблюдении рекомендаций 
можно получить максимальную выгоду от этого 
инструмента. Будущее развитие банковских карт 
обещает ещё больше удобств и функциональ-
ность для пользователей, однако важно не забы-
вать о безопасности при использовании данного 
способа оплаты.
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Кроме вышесказанного использование бан-
ковских карт способствует повышению финансо-
вой грамотности общества, способствует форми-
рованию ответственного отношения к деньгам, 
позволяет управлять финансами с большей осоз-
нанностью и предотвращает возникновение дол-
говых обязательств. 

Существуют также перспективы развития 
банковских карт, которые могут повлиять на их 
использование в будущем. Прогрессивные техно-
логии приводят к появлению новых типов карт, 
таких как виртуальные или мобильные карты
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Введение. Краудфандинг уже длительное 
время остается достаточно новым и 

неисследованным явлением для отечественной 
правовой реальности. Большой потенциал, пре-
доставляемый краудфандинговыми платфор-
мами, продолжает вызывать интерес как у науч-
ного, так и у профессионального сообщества, что 
подчёркивает актуальность настоящего исследо-
вания.

Внедрение подобных инноваций приводит к 
очевидным вопросам, касающимся их правового 
регулирования для обеспечения стабильного 
существования экономики всего государства.

Особый интерес представляют преимуще-
ственно нормы национального законодательства, 
поскольку они позволяют наиболее гибко решать 
прикладные правовые задачи «на месте». Анализ 
зарубежного опыта использования таких цифро-
вых платформ  позволит в превентивном порядке 
обеспечить решение потенциальных проблемы 
внедрения краудфандинга в наши отечественные 
реалии.

Материалы и методы. Методологическая 
база исследования образована из общенаучных и 
частно-научных методов: например, методы 
обобщения, сравнения, описания и моделирова-
ния, а также сравнительно-правовой и систем-
но-структурный методы.

Литературный обзор.  Исследованием 
настоящей тематики занимались такие ученые 
как Алексеев Н.В., Архипов Е.В., Клинов А.О., 
Кузнецов В.А., Лаптев В.А., Оборин М.С., Саве-
льев А.И., Яценко Т.С. и др.

Результаты. В целях настоящего исследова-
ния необходимо в первую очередь дать наиболее 
исчерпывающее определение понятию «плат-
форма».

Так, под цифровой платформой принято 
понимать некоторую совокупность онлайн-ин-
струментов, позволяющих обеспечить взаимо-
действие двух и более экономических агентов 
друг с другом для решения прикладных задач [1].

Также в научной литературе периодически 
встречается и указание на то, что цифровая плат-
форма – это своего рода площадка (информаци-
онная, технологическая и т.д.), обеспечивающая 
сбор, обработку, хранение и передачу опреде-
ленной значимой информации между ее пользо-
вателями [2]. Однако указанное определение не 
позволяет определить, какими средствами может 
быть обеспечена работа подобных цифровых 
платформ: подразумевается ли взаимодействие 
только на ее основе или требуется применение 
дополнительных каналов коммуникации? Подра-
зумевает ли платформа разработку каких-либо 
унифицированных технологий или стандартов? 
Из определений становится понятно лишь то, что 
платформа – технология комплексная, находяща-

яся на стыке большого количества различных 
ниш и отраслей науки и техники, а ее основная 
задача – повышение эффективности деловой и 
иной коммуникации.

Таким образом, цифровая платформа 
облегчает реализацию различных процессов в 
рамках экономической системы государства. 
Также они позволяю снизить порог для входа в ту 
либо иную экономически значимую деятельность 
новым субъектам за счёт, например, повышения 
ее доступности посредством применения универ-
сальных технологий доступа и т.д.

Указанные выше возможности закономерно 
видоизменяют существующую общественно-со-
циальную реальность и требуют законодатель-
ного регулирования. Решением данной задачи 
может служить т.н. платформенное право. Его 
разработка подразумевает сначала объединение 
всех норм, регулирующих предмет настоящего 
исследования, в единую систему, а позднее – реа-
лизация правил этой системы отраслевых норм 
на практике (а также последующее формирова-
ние судебной практики в РФ, посвященной вопро-
сам функционирования тех либо иных цифровых 
платформ).

Отметим, что применение различных плат-
форменных решений и технологий в наибольшей 
степени характерно именно инновационным рын-
кам. Фактически, цифровые платформы пред-
ставляют собой некий цифровой образ существу-
ющей реальности. Платформенное право в дан-
ном случае – регулятор поведения субъектов, 
взаимодействующих друг с другом в рамках пра-
вил, обозначенных той либо иной платформой. 
Внедрение специального правового регулирова-
ния позволит достаточно гибко и стабильно 
соблюдать баланс интересов государства и 
хозяйствующих объектов даже несмотря на воз-
можные (и даже наиболее вероятные) видоизме-
нения технологий в ближайшем будущем.

Далее в целях настоящего исследования 
определим понятие «сеть» – с экономической 
точки зрения она рассматривается как некий 
формат организации связей между экономиче-
скими агентами в рамках той либо иной системы 
отношений [4]. Данный термин применим к широ-
кому количеству различных уровней и форматов 
организации взаимодействий – и индивидуаль-
ных, и локальных, и государственных, и иногда 
даже межгосударственных. При этом сеть может 
присутствовать и в различных нишах и отраслях, 
что дополнительно почти безгранично расширяет 
их видовое многообразие.

Вышеуказанные технологии позволяют объ-
единять довольно крупные сектора экономики 
друг с другом, предоставляя субъектам новые 
возможности для деловой и иной социально зна-
чимой коммуникации друг с другом.
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Теперь обратимся к тематике исследования 
– краудфандингу.

Под указанным термином принято понимать 
некоторую деятельность, направленную на вов-
лечение ресурсов третьих лиц в тот либо иной 
проект по созданию материальных или нематери-
альных ценностей [5].

Краудфандинговая деятельность в послед-
ние годы приобрела преимущественно цифровой 
характер, в связи с чем возникли т.н. краудфан-
динговые цифровые платформы.

Т.е. краудфандинговую платформу можно 
на бытовом уровне определить как некоторый 
цифровой формат пожертвований (денежных и 
иных ресурсов) для лиц, заинтересованных в воз-
никновении того либо иного значимого в эконо-
мическом смысле продукта.

Простота взаимодействия на таких цифро-
вых ресурсах позволяет существенно снизить 
издержки, присущие не-цифровым форматам 
коммуникации. Также она позволяет мониторить 
состояние конкретного проекта и/или даже целых 
рынков, представляющих интерес для потенци-
ального инвестора.

Получается, что краудфандинговые плат-
формы – неотъемлемый элемент роста указанной 
деятельности в российских деловых реалиях (тем 
более в сложившихся за последние годы полити-
ческих условиях в стране и мире).

Среди ключевых недостатков краудфан-
динга ученые выделяют следующее:

a) отсутствует возможность создания уни-
фицированного законодательства, которое бы 
позволило обеспечить стабильность такой инве-
стиционной среде;

b) техническая ограниченность систем без-
опасности, что снижает доверие к подобного 
рода инструментам финансового взаимодействия 
между субъектами;

c) для собственников проектов – это потен-
циальный риск потери деловой репутации в слу-
чае, если проект либо не был реализован после 
старта, либо если он не собрал необходимое 
количество средств даже для начала (тогда 
собранные ресурсы возвращаются их первона-
чальным владельцам);

d) существуют риски безосновательного 
присвоения собранных денежных средств и иных 
ресурсов (т.е. сейчас платформы фактически 
создают условия для осуществления различного 
рода мошеннических действий).

При этом указанные выше недостатки сле-
дует расценивать не как ограничения, а как 
задачи, стоящие перед сегодняшним законодате-
лем, поскольку их решение позволит, как уже 
указывалось ранее, существенно повысить 
эффективность экономического взаимодей-
ствия.

Обсуждение. Впервые попытка законода-
тельного закрепления термина «краудфандинг» 
была предпринята законопроектом № 419090-77, 
внесенным на рассмотрение Государственной 
Думой в 2018 г. Более того, важно учесть, что и 
существующая до этого система коллективного 
инвестирования не была урегулирована в доста-
точной степени.

ФНС в одном из своих писем позволило 
определить краудфандинг следующим образом – 
это некоторое коллективное сотрудничество 
инвесторов, осуществляемое посредством 
онлайн-ресурсов, осуществляемое в целях под-
держки тех либо иных инициатив [6].

При этом в данном письме имеется прямое 
указание на то, что указанная деятельность 
доступна и физическим, и юридическим лицам. 
При этом отсутствуют ограничения на виды дея-
тельности, которые такое финансирование полу-
чают.

Стратегия повышения финансовой доступ-
ности в Российской Федерации на период 2018-
2020 гг. стала первым документом, который рас-
сматривал краудфандинг как самостоятельную 
бизнес-модель. Однако ЦБ РФ прямо указал на 
возможные риски применения таких технологий 
при отсутствии надлежащего их правового регу-
лирования.

Принятие в последующем Федерального 
закона об инвестиционных платформах стало, по 
сути, первым этапом закрепления такой модели в 
деловой и даже правовой среде.

Вышеприведенный закон уже содержит 
определение термина «краудфандинг». Это – 
«информационная система в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, используе-
мая для заключения с помощью информацион-
ных технологий и технических средств этой 
информационной системы договоров инвестиро-
вания, доступ к которой предоставляется опера-
тором инвестиционной платформы» [7].

В отличие от письма ФНС, рассмотренного 
ранее, теперь краудфандинг не подразумевает 
привлечение средств для реализации некоммер-
ческих проектов.

Для исполнения вышеуказанного закона 
был создан реестр операторов инвестиционных 
платформ. Это было необходимо для некоторой 
унификации цифровых платформ с целью после-
дующего всеобъемлющего регулирования такой 
широкой сферы достаточно небольшим объемом 
правовых актов.

Также были установлены ограничения по 
количеству вносимых ресурсов: их совокупная 
стоимость за один календарный год не должна 
превышать 1 млрд или 600 000 руб. для юридиче-
ских и физических лиц соответственно.
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Указанное регулирование, помимо всего 
прочего, создает ряд сложностей для практиче-
ской реализации:

 – невозможность обеспечения добросовест-
ного поведения операторов таких цифро-
вых платформ (отсутствуют механизмы для 
гарантии законного их поведения);

 – не описаны форматы коммуникации между 
инвестором и собственником проекта и т.д. 
[8].
Обратимся к зарубежному опыту использо-

вания инвестиционных платформ:
Так, например, в США последние несколько 

лет предпринимаются форсированные попытки 
законодательного описания деятельности циф-
ровых инвестиционных платформ с целью созда-
ния и будущего повсеместного применения еди-
ных мировых стандартов обращения активов в 
т.ч. и между иностранными контрагентами.

Так, американским законодательством вве-
дены следующие ограничения для инвестицион-
ных платформ:

1. лимит средств, переводимых в проекты за 
один календарный год, имеет верхнюю гра-
ницу и рассчитывается исходя из суммар-
ного дохода лица;

2. обязательным условием привлечения инве-
стиций в проект является раскрытие инфор-
мации и предоставление финансовых отчё-
тов.

3. Обратимся к европейскому опыту – здесь 
под краудфандингом подразумевается не 
только организация и осуществление опе-
раций в рамках самой платформы, но и ока-
зание посреднических и иных сопутсвую-
щих услуг между инвестором и такой циф-
ровой платформой. 
Также выдвигаются некоторые требования к 

потенциальному инициатору проекта:
 – в отношении него не должно иметься дел о 

банкротстве;
 – деятельность должна соответствовать нор-

мам, установленным для оказания финансо-
вых услуг, борьбе с легализацией незакон-
ных доходов и т.д.;

 – отсутствие нарушений налогового законо-
дательства (в т.ч. своевременное внесение 
платежей в соответствующие бюджеты).
Учёт всех вышеуказанных особенностей в 

российских реалиях позволит расширить воз-
можности отечественного правового регулирова-
ния в сфере краудфандинга и функционирования 
связанных с ними цифровых инвестиционных 
платформ.

Заключение. Из вышеуказанного можно 
заключить: сегодняшний краудфандинг в России 

– преимущественно о коммерческих проектах, а 
не о благотворительных, что существенно  
занижает потенциал указанных цифровых плат-
форм.

Зарубежный опыт иллюстрирует нам перво-
очередность обеспечения безопасности от отмы-
вания незаконно полученных доходов, когда 
интересы самих участников платформы ставятся 
на второй план.

Из указанного выше можно сделать вывод о 
необходимости повышения прозрачности инве-
стирования через такие цифровые платформы, 
что достигается посредством совершенствова-
ния системы правового регулирования.

Развитие подобного рода инвестиционных 
инструментов позволит существенно расширить 
перечень небанковского сектора финансовых 
услуг. Платформенное право в настоящем кон-
тексте позволит более гибко подстроить законо-
дательство под существующую деловую действи-
тельность.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРСЕНАЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. Современные технологии неуклонно развиваются, меняются, что не может не ока-
зывать влияния на эффективность работы правоохранителей, причем это влияние отрицательное. Чем 
сложнее делаются технологические решения, тем труднее становится отследить и разоблачить пре-
ступников, которые ими пользуются, а это сказывается на продуктивности органов внутренних дел и 
самих сотрудниках. С каждым днем появляются все новые механизмы шифрования, разрабатываются 
новые криптовалюты, а в условиях интернет-глобализации все это усложняет противодействие орга-
низованной преступности. Группировки организованной преступности широко применяют современ-
ные технологии в качестве инструмента по повышению эффективности противоправной деятельности 
и устранения классических препятствий в ней. Цифровые технологии работают в качестве катализато-
ра изменения сферы влияния преступных группировок, поскольку все современные достижения бы-
стро становятся на вооружение участников незаконной деятельности. В частности, к таким инструмен-
там относятся теневые онлайн-платформы и криптовалюты. Также важно учесть, что правоохранители 
сталкиваются с целым комплексом проблем, связанных с применением инноваций и цифровых техно-
логий преступниками. Все описанные проблемы подразумевают, что для их решения потребуется ин-
теграция мер регулирования и плодотворное транснациональное сотрудничество. Необходима разра-
ботка и углубление законодательной базы, а также устранение препятствий, которые способны нега-
тивно отразиться на сотрудничестве правоохранительных органов из разных государств. Только ком-
плексный подход позволит максимально повысить эффективность в борьбе с организованной пре-
ступностью, использующей современные технологии.

Ключевые слова: организованная преступность, цифровые технологии, киберпреступность, 
криптовалюта, хищение данных, теневые рынки, отмывание денег.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ARSENAL OF ORGANIZED CRIME

Annotation. Modern technologies are steadily developing and changing, which cannot but have an 
impact on the efficiency of law enforcement officers, and this impact is negative. The more complex 
technological solutions become, the more difficult it becomes to track and expose the criminals who use 
them, and this affects the productivity of law enforcement agencies and the employees themselves. Every day 
new encryption mechanisms appear, new cryptocurrencies are developed, and in the context of Internet 
globalization, all this complicates the fight against organized crime. Organized crime groups widely use modern 
technologies as a tool to increase the efficiency of illegal activities and eliminate classic obstacles in them. 
Digital technologies are acting as a catalyst for changing the sphere of influence of criminal groups, as all 
modern advances are quickly adopted by participants in illegal activities. In particular, such tools include 
shadow online platforms and cryptocurrencies. It is also important to take into account that law enforcement 
officers are faced with a whole range of problems associated with the use of innovations and digital technologies 
by criminals. All of the challenges described imply that solutions will require regulatory integration and 
meaningful transnational cooperation. It is necessary to develop and deepen the legislative framework, as well 
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as remove obstacles that could negatively affect the cooperation of law enforcement agencies from different 
states. Only an integrated approach will maximize efficiency in the fight against organized crime using modern 
technologies.

Key words: organized crime, digital technologies, cybercrime, cryptocurrency, data theft, shadow 
markets, money laundering.

Постановка проблемы. Преступная дея-
тельность относится к категории соци-

альных явлений, носящих деструктивный, т.е. 
отрицательный характер. Она является ключе-
вым фактором, дестабилизирующим обществен-
ные правоотношения, с момента формирования и 
становления государственности как таковой, 
такую же роль она играет в настоящее время. 
Особенно сильный и заметный ущерб преступ-
ность наносит сферам экономики, права и нрав-
ственности. Ее можно рассматривать как дина-
мически изменяющийся комплекс противозакон-
ных проявлений и действий, которые нацелены на 
причинение вреда интересам отдельных обще-
ственных слоев, социума в целом и государства 
как рычага управления обществом. Кроме того, 
отдельные виды преступной деятельности 
направлены на создание ущерба конкретным 
гражданам. Это может быть как материальный 
убыток, так и нравственный вред [4; 6]. 

Методология исследования. Увеличение 
востребованности информационно-коммуника-
ционных технологий (далее по тексту — ИТК) обе-
спечивает более интенсивное протекание меж-
личностных взаимоотношений, позволяет уско-
рить доступ отдельных людей и организаций раз-
личного уровня к собственным финансам и 
информационным данным, сделать его макси-
мально открытым. Рост мобильности в формиро-
вании и осуществлении межличностных взаимо-
отношений, ускорение осуществления транзак-
ций в финансовой сфере — эти факторы свиде-
тельствуют о неуклонном развитии как социума, 
так и экономической отрасли. Для большинства 
современных граждан мобильная связь, посто-
янный доступ к интернет-пространству на высо-
ких скоростях, безналичная оплата товаров и 
услуг как в сети, так и физических магазинах — 
уже не прихоть, а необходимость. Однако эти же 
явления открывают широкий спектр перспектив 
для организованной преступности. 

Под последним термином понимаются пре-
ступные сообщества, характеризуемые четкой 
управляемостью, устойчивым составом и массо-
востью. Такие сообщества осуществляют проти-
воправную деятельность в промысловых целях и 
используют коррупционные методы для построе-
ния механизма защиты от общественного кон-
троля. Спектр воздействия организованной пре-
ступности на социум весьма обширен, в него вхо-
дит большой перечень видов деятельности, вклю-

чая незаконный оборот наркотических веществ, 
работорговлю, коррупцию, отмывание средств, 
киберпреступность и другие действия. Все они 
несут существенную угрозу для социума и обще-
ственного порядка, а с течением времени цифро-
вые технологии все активнее используются в осу-
ществлении подобной деятельности.  

Группировки организованной преступности 
широко применяют современные технологии в 
качестве инструмента по повышению эффектив-
ности противоправной деятельности и устране-
ния классических препятствий в ней. В данном 
разделе внимание уделяется способам примене-
ния инноваций в различных сферах противоправ-
ной деятельности, в том числе в рамках кибер-
преступности, отмывания денег, хищения персо-
нальных данных, использования криптовалютных 
средств оплаты и теневых рынков в сети: 

1. Киберпреступность. Организованные 
группировки активно мониторят уязвимые места 
интернет-сетей, сервисов и систем, чтобы вос-
пользоваться этим для осуществления незакон-
ных действий. В частности, это позволяет выпол-
нить взлом, организовать утечку информации, 
DDoS-атаки. На последние, согласно статистике, 
собранной за 2023 год, пришлось подавляющее 
большинство противоправных деяний в этой 
области. DDoS-атаки расцениваются как одна из 
наиболее опасных киберугроз, способных нане-
сти существенный урон не только на междуна-
родном уровне, но и конкретным предприятиям, 
занятым в отечественном бизнесе. Профилак-
тика и борьба с киберпреступностью сопрово-
ждается множеством препятствий, основными 
причинами которых выступает недостаточная 
проработка законодательной базы и малое число 
компетентных специалистов, занятых в этой 
отрасли. 

2. Отмывание средств. Под этим подразуме-
вается процедура, в рамках которой деньги или 
имущество проходят обработку, маскирующую 
или скрывающую факт преступного происхожде-
ния и делающую его формально «чистым» с точки 
зрения законодательства. Это весьма крупный 
сегмент деятельности организованной преступ-
ности, поскольку группировки заинтересованы в 
том, чтобы встроить полученные незаконным 
путем доходы в финансовую систему, получить 
возможность тратить деньги, не привлекая вни-
мания надзорных органов. Особенно сильно 
задачу по выявлению фактов отмывания средств 
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осложнили новые технологии наподобие блок-
чейна, поскольку они позволяют максимально 
запутать следы происхождения доходов. 

3. Воровство данных. Персональная инфор-
мация становится объектом атак преступников, 
которые применяют различные инновационные 
методы для получения доступа к ней. В числе 
наиболее распространенных способов можно 
назвать фишинг, разработку и применение вре-
доносного программного обеспечения, а также 
инструменты социальной инженерии. С помощью 
этих методов преступники получают доступ к 
персональным данным, чтобы создать ложную 
личность или осуществить мошенничество. 
Кража личной информации может позволить зло-
умышленникам зарегистрировать банковский 
счет или кредитную карту, использовать получен-
ные данные для проведения фиктивных сделок и 
других противоправных действий. Современные 
технологии делают возможным применение 
чужих электронных подписей, совершение мас-
штабных преступлений, что может не только 
спровоцировать серьезный финансовый ущерб, 
но и подорвать репутацию лица или организации, 
чьи данные были украдены. 

4. Криптовалюта. Ее появление и стреми-
тельное развитие буквально трансформировало 
финансовые рынки, одновременно с тем вызвав 
потребность решать новые задачи в противодей-
ствии преступным группировкам. Последние при-
меняют криптовалюту по причине того, что для 
нее характерен высокий уровень анонимности. 
Децентрализованность этого платежного сред-
ства вкупе с затрудненной идентификацией тран-
закционных цепочек усложняет работу правоох-
ранителей, которые стремятся обнаружить полу-
ченные незаконным путем средства с целью их 
последующего ареста. На сегодняшний день 
известно более десятка видов криптовалюты, 
самые знаменитые — Биткоин, Лайткоин, Эфи-
риум, Монеро и ряд других. Чаще всего для осу-
ществления теневых транзакций преступники 
используют биткоин. 

5. Теневые рынки. С развитием интер-
нет-пространства преступные группировки стали 
использовать онлайн-сервисы и платформы для 
своей деятельности. На теневых рынках пред-
ставлены запрещенные товары, от наркотических 
средств и оружия до услуг по взлому аккаунтов. 
Анонимизация, которую обеспечивают про-
граммы по сокрытию IP-адресов, и прием оплаты 
криптовалютой усложняют правоохранительную 
работу в отношении этих платформ [5; 9]. 

В ходе взаимодействия с представителями 
правоохранительных органов других государств, 
проводимого на межнациональном уровне, выяв-
ляются различные преграды эффективному 
достижению целей. Одно из таких препятствий — 
разная практика правоприменения в конкретных 

странах. У каждой из них разработана своя пра-
вовая база, к сбору и обработке доказательств 
применяются различные стандарты, что суще-
ственно усложняет взаимодействие. По этой при-
чине нередки задержки в обмене данными, низ-
кая эффективность и правовые проблемы, дела-
ющие трансграничные расследования более 
трудными. 

Для адекватного ответа таким угрозам тре-
буется своевременная разработка соответствую-
щих мер для противостояния организованной 
преступности, в том числе выраженных в реали-
зации действий, носящих регулярный характер и 
связанных с вопросами применения современ-
ных технологических решений преступными дея-
телями. В частности, внимание следует уделить 
внесению поправок в законодательную базу и 
созданию нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих подобные аспекты. Так, в законо-
дательстве РФ отражены не все проблемы, 
сопряженные с деятельностью криптовалютного 
рынка. Например, в ФЗ «О противодействии лега-
лизации доходов» и других актах цифровую 
валюту обозначают как некое имущество, тогда 
как ГК РФ не содержит соответствующего опре-
деления. 

Важно учесть, что проблематика регулиро-
вания не сводится только к означенным пробле-
мам, поскольку неоднозначности выявляются 
также в уголовном праве касательно квалифика-
ции преступных деяний, связанных с примене-
нием криптовалюты. Необходимо уделить внима-
ние и работе над улучшением качества трансна-
ционального сотрудничества и обмена данными 
между правоохранителями из различных госу-
дарств, чтобы действующие ограничения не ста-
новились препятствиями в расследовании. С уче-
том того, что существующие преграды характе-
ризуются многоплановостью, когда разница в 
правоприменительной практике выявляется не 
только между двумя отдельными странами, но и 
государствами в целом, объем работы по устра-
нению препятствующих факторов весьма обши-
рен [7-9]. 

Современные технологии неуклонно разви-
ваются, меняются, что не может не оказывать 
влияния на эффективность работы правоохрани-
телей, причем это влияние отрицательное. Чем 
сложнее делаются технологические решения, тем 
труднее становится отследить и разоблачить пре-
ступников, которые ими пользуются, а это сказы-
вается на продуктивности органов внутренних 
дел и самих сотрудниках. С каждым днем появля-
ются все новые механизмы шифрования, разра-
батываются новые криптовалюты, а в условиях 
интернет-глобализации все это усложняет проти-
водействие организованной преступности [1-3]. 

Выводы. Из всего вышесказанного можно 
сделать несколько выводов. Так, цифровые тех-
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нологии работают в качестве катализатора изме-
нения сферы влияния преступных группировок, 
поскольку все современные достижения быстро 
становятся на вооружение участников незакон-
ной деятельности. В частности, к таким инстру-
ментам относятся теневые онлайн-платформы и 
криптовалюты. Также важно учесть, что правоох-
ранители сталкиваются с целым комплексом про-
блем, связанных с применением инноваций и 
цифровых технологий преступниками. Третий 
вывод — потребность разработки и внедрения 
регулирующих мер в криптовалютном рынке, 
поскольку именно такая валюта чаще всего 
используется преступниками для оплаты неза-
конных услуг и товаров. 

Все описанные проблемы подразумевают, 
что для их решения потребуется интеграция мер 
регулирования и плодотворное транснациональ-
ное сотрудничество. Необходима разработка и 
углубление законодательной базы, а также устра-
нение препятствий, которые способны негативно 
отразиться на сотрудничестве правоохранитель-
ных органов из разных государств. Только ком-
плексный подход позволит максимально повы-
сить эффективность в борьбе с организованной 
преступностью, использующей современные тех-
нологии. 

Список литературы:

[1] Воронин Ю.А. Транснациональная орга-
низованная преступность в цифровой сфере // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2021. 
№ 3 (30). С. 84-88.

[2] Комелькова Я.В. Организованная пре-
ступность цифрового мира / Научный Лидер. 
2023. № 21(119). С. 96-102.

[3] Ларичев В.Д., Якушева Т.В. Организован-
ная преступность и киберпреступность: вопросы 
соотношения и законодательного урегулирова-
ния // Журнал российского права. 2023. Т. 27. №3. 
С. 82-99.

[4] Лозовицкая Г.П. Проблемы противодей-
ствия высокотехнологичной и цифровой преступ-
ности // Вестник Восточно-Сибирской Открытой 
Академии. 2023. № 50 (50).

[5] Пинкевич Т.В. Организованная преступ-
ность и ее трансформация в условиях цифрови-
зации общества // В сборнике: Цифровая транс-
формация системы МВД России. Сборник науч-
ных статей по материалам Международного 
форума: в 2-х частях. Под редакцией И. Г. Чисто-
бородова. г. Москва, 2022. С. 205-210.

[6] Сахабутдинова А.С., Корчагин А.Г. Циф-
ровая преступность: причины, виды, тенденции 
преступности, личность преступника, меры про-
тиводействия // Аграрное и земельное право. 
2023. № 8 (224). С. 25-28.

[7] Фурсова А.К. Проблемы организованной 
интернет-преступности // В сборнике: Цифрови-

зация как новая парадигма развития. Сборник 
статей II Международной научно-практической 
конференции. Петрозаводск, 2022. С. 103-109.

[8] Черникова К.С. Киберпреступность как 
вызов для правоохранительных органов // В 
сборнике: Культура информационной безопасно-
сти: вызовы времени. Материалы XIV Междуна-
родной научно-практической конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных. Москва, 
2024. С. 36-44.

[9] Черявко Е.Д. Использование цифровых 
технологий организованной преступностью // 
Новизна. Эксперимент. Традиции (Н.Экс.Т). 2023. 
Т. 9. № 3 (23). С. 68-75.

Spisok literatury:

[1] Voronin YU.A. Transnacional’naya organi-
zovannaya prestupnost’ v cifrovoj sfere // Pravopory-
adok: istoriya, teoriya, praktika. 2021. № 3 (30). S. 
84-88.

[2] Komel’kova YA.V. Organizovannaya 
prestupnost’ cifrovogo mira // Nauchnyj Lider. 2023. 
№ 21(119). S. 96-102.

[3] Larichev V.D., YAkusheva T.V. Organizovan-
naya prestupnost’ i kiberprestupnost’: voprosy soot-
nosheniya i zakonodatel’nogo uregulirovaniya // 
ZHurnal rossijskogo prava. 2023. T. 27. №3. S. 82-99.

[4] Lozovickaya G.P. Problemy protivodejstviya 
vysokotekhnologichnoj i cifrovoj prestupnosti // Vest-
nik Vostochno-Sibirskoj Otkrytoj Akademii. 2023. № 
50 (50).

[5] Pinkevich T.V. Organizovannaya prestupnost’ 
i ee transformaciya v usloviyah cifrovizacii 
obshchestva // V sbornike: Cifrovaya transformaciya 
sistemy MVD Rossii. Sbornik nauchnyh statej po 
materialam Mezhdunarodnogo foruma: v 2-h 
chastyah. Pod redakciej I. G. CHistoborodova. g. 
Moskva, 2022. S. 205-210.

[6] Sahabutdinova A.S., Korchagin A.G. Cifro-
vaya prestupnost’: prichiny, vidy, tendencii 
prestupnosti, lichnost’ prestupnika, mery protivode-
jstviya // Agrarnoe i zemel’noe pravo. 2023. № 8 
(224). S. 25-28.

[7] Fursova A.K. Problemy organizovannoj 
internet-prestupnosti // V sbornike: Cifrovizaciya kak 
novaya paradigma razvitiya. Sbornik statej II Mezh-
dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 
Petrozavodsk, 2022. S. 103-109.

[8] CHernikova K.S. Kiberprestupnost’ kak 
vyzov dlya pravoohranitel’nyh organov // V sbornike: 
Kul’tura informacionnoj bezopasnosti: vyzovy vre-
meni. Materialy XIV Mezhdunarodnoj nauchno-prak-
ticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh 
uchyonyh. Moskva, 2024. S. 36-44.

[9] CHeryavko E.D. Ispol’zovanie cifrovyh tekh-
nologij organizovannoj prestupnost’yu // Novizna. 
Eksperiment. Tradicii (N.Eks.T). 2023. T. 9. № 3 (23). 
S. 68-75.



362  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

ПРИМАК Василий Геннадьевич,
судья в отставке, 

старший преподаватель Института 
кибербезопасности и цифровых технологий 

Российского Технологического 
Университета «МИРЭА»,

 е-mail: pvg1972.primak@yandex.ru

БЕГИЧЕВА Елена Вячеславовна,
 судья в отставке,

 старший преподаватель Института 
кибербезопасности и цифровых технологий 

Российского Технологического Университета «МИРЭА»,
 е-mail: sherlen.new@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАСЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы наследования отдельных видов циф-
ровых активов, возникновение которых обусловлено специфической правовой природой последних. 
Авторами проанализированы существующие процедуры перехода прав после смерти владельца к пра-
вопреемникам таких цифровых активов, как криптовалюта и аккаунты в социальных сетях. Охаракте-
ризованы применяющиеся в настоящее время механизмы квазинаследования данных активов и сфор-
мулирован вывод о необходимости формирования единого подхода к пониманию правовой сущность 
указанных объектов и перспективах правового регулирования их наследования.

Ключевые слова: цифровые активы, цифровая смерть, наследование, наследство, криптовалю-
та, аккаунт, учетная запись.

PRIMAK Vasily Gennadievich,
retired judge, 

senior lecturer at the Institute of Cybersecurity and Digital Technologies
 Russian Technological University “MIREA”

BEGICHEVA Elena Vyacheslavovna, 
retired judge, 

senior lecturer at the Institute of Cybersecurity and Digital Technologies
 of the Russian Technological University “MIREA”

SOME ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF INHERITANCE 
OF DIGITAL ASSETS

Annotation. The article discusses the current problems of inheritance of certain types The article 
discusses the current problems of inheritance of certain types of digital assets, the emergence of which is due 
to the specific legal nature of the latter. The authors analyzed the existing procedures for the transfer of rights 
after the death of the owner to the legal successors of such digital assets as cryptocurrency and social media 
accounts. The mechanisms of quasi-inheritance of these assets that are currently used are characterized and 
a conclusion is formulated about the need to form a unified approach to understanding the legal essence of 
these objects and the prospects for legal regulation of their inheritance.

Key words: digital assets, digital death, inheritance, inheritance, cryptocurrency, account, account.

Человек – единственное живое существо, 
которое осознает свою смертность и 

способно о ней размышлять. С момента начала 
формирования человеческого общества как 
социального феномена, смерть является предме-
том непрестанных размышлений, дискуссий, 

философских исследований. В каждом человече-
ском сообществе оформляются места и способы 
захоронения, ритуалы поминания и общения с 
умершими. На фундаменте данного понятия скла-
дываются религиозные учения, формируются 
определенные этические ценности, а затем и 
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социально-правовые нормы, в том числе связан-
ные с передачей потомкам материальных или 
нематериальных объектов, оставшихся после 
ухода человека из жизни. При этом наследование 
окрашивается мистическими тонами – потомки 
ощущают сакральную связь с умершим родичем 
и несут ответственность за оставленное им 
наследие. К моменту оформления понятия соб-
ственности привязано возникновение правового 
института наследования, который на протяжении 
тысячелетий сформировался в довольно строй-
ную и устойчивую правовую систему. 

Однако начало цифровой эры поставило 
перед человечеством целый ряд вопросов, свя-
занных с наследованием таких объектов, кото-
рых раньше не существовало в гражданском 
обороте и которые до настоящего времени не 
получили однозначной правовой оценки и, как 
следствие, необходимого правового регулирова-
ния. Речь идет о так называемых цифровых акти-
вах.

При этом следует отметить, что отечествен-
ный законодатель до настоящего времени не дал 
нормативного определения рассматриваемому 
понятию, а ограничился пока только сформули-
рованным в ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
от 31.07.2020 N 259-ФЗ определением цифровых 
финансовых активов. 

Вместе с тем, отсутствие в действующих 
нормативно-правовых актах легального опреде-
ления цифровых активов, их видов, а также опре-
деленности в вопросе отнесения их к тому или 
иному виду имущества негативно отражается на 
единообразии правоприменительной практики и 
оставляет неоправданно обширный простор для 
толкования правовых норм применяемых в спор-
ных ситуациях, связанных с такого рода объек-
тами.

Так, Арсеньевский городской суд Примор-
ского края в решении от 06 октября 2023 года по 
делу № 2-491/2023 указал, что криптовалюта не 
предусмотрена статьей 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в качестве объ-
екта гражданских прав, в том числе не отнесена к 
безналичным денежным средствам, так как не 
определена законодательством в качестве сред-
ства платежа.

В тоже время, по мнению девятого арби-
тражного апелляционного суда, изложенному в 
постановлении по делу № А40-164942/19 от 04 
февраля 2020 года, криптовалюта не может быть 
расценена применительно к ст. 128 ГК РФ иначе 
как иное имущество. Такие противоположные по 
смыслу суждения судебных органов о правовом 
содержании одной из разновидностей цифровых 

активов являются яркой иллюстрацией необхо-
димости скорейшего заполнения данной лакуны 
в отечественном законодательстве. Несмотря на 
отсутствие в научной среде единого подхода к 
определению правовой природы цифровых акти-
вов и их предметного состава, в научном дис-
курсе в объем понятия «цифровые активы» 
наряду с цифровыми финансовыми активами 
чаще всего включаются такие объекты, как циф-
ровая валюта, криптовалюта, коин, токен, вирту-
альное имущество, аккаунт (учетная запись) в 
социальных сетях, большие данные, доменные 
имена, результаты интеллектуальной деятельно-
сти в цифровой форме.

В настоящее время решение вопроса о 
самой возможности и механизме реализации 
наследования того или иного объекта из приве-
денного перечня в России как правило зависит от 
усмотрения предоставляющей соответствующие 
услуги IT-компании, посредством включения в 
пользовательские соглашения условий о возмож-
ности наследования принадлежащих пользова-
телю объектов или иных последствий прекраще-
ния их использования вследствие его смерти. 
Подобный подход при отсутствии государствен-
ного регулирования неизбежно влечет возникно-
вение для субъектов правоотношений, принципи-
ально отличающихся правовых последствий в 
равнозначных жизненных ситуациях, что не спо-
собствует стабильности гражданского оборота. 
Судебная практика по спорам, связанным с 
наследованием цифровых активов в России на 
сегодняшний день, не сформировалась, да и в 
зарубежной практике дела данной категории 
пока не приобрели массового характера. Однако 
это обстоятельство не свидетельствует об отсут-
ствии острой потребности в скорейшей выра-
ботке доктринальных концепций и нормативных 
решений в данной сфере. Нельзя не согласиться 
с А.С.Микаевой, которая отмечает, что «отсут-
ствие нормативных правовых актов, регулирую-
щих непосредственно отношения в сети Интер-
нет, как и возможность их эффективного приме-
нения, уже сейчас оказывает негативное влияние 
на развитие общественных отношений» [1].

При этом в зависимости от вида цифровых 
активов проблемы, связанные с возможностью и 
механизмом их наследования, затрагивают раз-
ные аспекты. В связи с объемностью данной 
темы в рамках настоящей статьи предлагается 
рассмотреть проблемные вопросы наследования 
таких цифровых активов, как криптовалюта и 
аккаунты в социальных сетях.

По своей сущности криптовалюта является 
безусловно активом, так как имеет имуществен-
ную ценность и потенциально способна прино-
сить владельцу доход, однако напрямую в каче-
стве объекта гражданских прав в ст. 128 ГК РФ 
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она не указана. В настоящее время единого под-
хода к использованию криптовалюты в мире не 
существует. Одни страны ее запрещают, другие 
же признают операции полностью легальными, а 
третьи идут еще дальше и создают официальную 
государственную криптовалюту [2]. Однако учи-
тывая, что капитализация криптовалютного 
рынка составляет более 2 трлн долл. США, 
исключить криптовалюту из мировой финансо-
вой системы не представляется возможным.

Но основной сложностью, возникающей в 
отношении наследования криптовалюты является 
не нерешенность вопроса о ее правовом статусе, 
а обезличенность используемого для ее хранения 
виртуального кошелька, в виду которой невоз-
можна идентификация его собственника, что 
вызывает затруднения при передаче доступа к 
таким средствам наследникам. У нотариусов в 
рамках Единой информационной системы не 
имеется возможности поиска криптовалютных 
активов. А передача информации о сайте доступа 
к кошельку и ключа к нему, по сути, уже означает 
фактическую передачу цифрового кошелька со 
всем его содержимым. Также неясно посред-
ством какого документа должна быть под-
тверждена принадлежность электронного 
кошелька наследодателю. Эксперты предлагают 
несколько вариантов практического решения 
данной задачи, а именно:

 – сохранение информации о номере кошелька 
и ключе к нему в закрытом завещании, хра-
нящемся у нотариуса;

 – сохранение собственником электронных 
данных в созданное им посредством блок-
чейна зашифрованное хранилище, где они 
лежат в зашифрованном виде, с передачей 
нотариусу распоряжения о порядке пере-
дачи таких данных указанным им лицам 
после его смерти;

 – открытие банковской ячейки, в которой 
хранится информация о номере кошелька и 
ключ к нему – в этом случае наследники 
будут наследовать права наследодателя в 
отношении этой банковской ячейки;

 – хранение криптовалюты на бирже, которая 
определяет правила распоряжения ею, 
включая переход права на аккаунт на бирже 
по наследству с оговоркой о том, что если в 
течение определенного периода наследник 
не проявляет никакой активности в акка-
унте, то содержащиеся там цифровые 
активы будут считаться выморочным 
наследством и перейдут государству. При-
мером такого регулирования наследствен-
ных правоотношений может являться п. 
13.12 Пользовательского соглашения биржи 
Coinbase.

Последний вариант представляется наибо-
лее универсальным, поскольку в перспективе 
позволяет вступить в наследство не только в слу-
чае наследования по завещанию, но и в случае 
отсутствия волеизъявления наследодателя о рас-
пределении наследственного имущества между 
наследниками на случай его смерти. Однако, для 
распространения подобного способа требуется 
внесение в правовую регламентацию деятельно-
сти криптобирж обязанности устанавливать 
соответствующие правила. 

Еще больше сложностей видится в перспек-
тивах правового регулирования наследования 
аккаунта (учетной записи) в социальных сетях. 
Легальное определение данного понятия в рос-
сийском законодательстве до настоящего вре-
мени не сформулировано, а научные источники 
для описания аккаунта преимущественно исполь-
зуют техническую терминологию. Тем не менее, 
анализ правового аспекта данного объекта в 
целом позволяет согласиться со следующим 
определением: аккаунт — это сложный объект 
исключительных прав, включающий в себя 
результаты интеллектуальной деятельности, фор-
мирующих содержание, способы использования 
средств индивидуализации, в том числе, которые 
выражаются в названии аккаунта, а также базы 
данных, состоящей из подписчиков [3]. 

Порядок наследования аккаунтов в соци-
альных сетях, также не регламентирован законо-
дательно, вместе с тем коммерческие аккаунты и 
аккаунты с большим количество подписчиков 
являются дорогостоящим цифровым активом [4]. 
Аккаунты, могут использоваться в качестве сред-
ства продвижения товаров, услуг, повышения 
узнаваемости бренда, для непосредственной 
продажи товаров и услуг. Аккаунт может содер-
жать имеющие материальную ценность резуль-
таты интеллектуальной деятельности в цифровой 
форме. Несмотря на отсутствие соответствую-
щего правового статуса и прямой запрет, содер-
жащийся в пользовательских соглашениях соци-
альных сетей, аккаунты фактически являются 
востребованным товаром. Существует немалое 
количество площадок, которые специализиру-
ются на продаже готовых профилей, — биржи 
аккаунтов, такие как Trade Groups, Sale Groups, 
Insta Trade, Fun Pay. 

В рамках имущественного аспекта право-
вого регулирования цифровой смерти большую 
значимость приобретает правовой механизм 
получения доступа наследниками или их предста-
вителями к содержанию аккаунта. При этом в 
противовес складывающемуся в правовой док-
трине некоторых стран договорному направле-
нию, при котором распоряжение информацией и 
доступ к ней реализуется как право требования к 
интернет-сервису в рамках пользовательского 
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соглашения, предлагается рассматривать акка-
унт как самостоятельный вид имущественных 
прав на информацию в сети Интернет, а не огра-
ничивать содержание этих прав исключительно 
объемом, зафиксированным в пользовательском 
соглашении. Однако пока для решения вопроса о 
наследовании аккаунта в Российской Федерации 
наследнику придется руководствоваться исклю-
чительно внутренними правилами соответствую-
щей социальной сети. При этом политика интер-
нет-сервисов в отношении прав на доступ к акка-
унту умершего может существенно различаться. 
Так, Fasebook, Google предоставляют возмож-
ность распорядиться информацией на случай 
смерти или предоставить данные по запросу на 
определенных условиях, в то время как социаль-
ные сети Instagram и «Вконтакте» не предостав-
ляют доступ к аккаунтам умерших. Как видим, в 
отсутствие в национальном законодательстве 
специальных норм, регулирующих цифровую 
смерть, каждый интернет-сервис получает воз-
можность самостоятельно вырабатывать поли-
тику в отношении последствий цифровой смерти 
пользователей. При этом урегулировать вопрос 
наследования аккаунтов на законодательном 
уровне проблематично, так как обязать каку-
ю-либо социальную сеть следовать внутренним 
правилам и законам каждой страны, на террито-
рии которой она действует – практически невоз-
можно. Решением данной проблемы, по мнению 
Ночевной В.В. могло бы стать введение социаль-
ными сетями соглашения о возможности насле-
дования аккаунта. Только после внедрения такой 
нормы во внутренние документы и политики 
социальных сетей, возможность перехода прав 
на аккаунт и доступа к нему по наследству можно 
будет официально закрепить в законодательстве 
[5]. Однако, введение подобной нормы в отече-
ственное законодательство не станет панацеей и 
не решит проблемы наследника с доступом к 
соответствующим информационным активам, 
если провайдером выступает иностранная орга-
низация, которая не подчиняется юрисдикции 
нашего государства.

Еще одним проблемным моментом в насле-
довании аккаунтов в социальных сетях является 
объем распоряжения содержащейся в аккаунте 
информацией. Как справедливо отмечает Диева 
М.Г. с соавторами «аккаунт – это понятие сугубо 
личное, ведь наследодатель мог вести переписку 
с иными лицами, и в случае допуска наследника к 
переписке может нарушиться тайна переписки» 
[6]. Такого рода действия могут оцениваться ком-
петентными органами с точки зрения применимо-
сти к ним положений ст. 138 УК РФ, что видится 
обоснованным, поскольку социальные сети в 
первую очередь предназначены именно для 
общения, а их коммерческая составляющая 

представляет собой лишь производный продукт, 
который и является цифровым активом, пред-
ставляющим имущественный интерес для наслед-
ников. Следовательно, перед правопримените-
лем возникает вопрос о критериях и способах 
разграничения личностного и имущественного 
аспекта информации, размещенной умершим в 
аккаунте. В виду отсутствия правовых норм, 
направленных на регулирование этого процесса 
в настоящее время данный вопрос также реша-
ется администрацией социальных сетей по сво-
ему усмотрению.

В этой связи также интересен вопрос о воз-
можности распорядиться цифровыми активами, 
в первую очередь аккаунтами в социальных 
сетях, на случай смерти его владельца путем их 
удаления. В настоящее время в мире существуют 
кардинально различающиеся подходы к разре-
шению вопроса о праве субъекта персональных 
данных на удаление информации о себе. Вариа-
тивность правил объясняется различными подхо-
дами национальных правовых систем к право-
вому статусу личности, а также к природе персо-
нальных данных и личных неимущественных прав 
[7]. При этом только во Франции Законом № 78-17 
от 6 января 1978 г. «Об обработке данных, фай-
лах и свободах» закреплено право субъектов 
персональных данных оставить указания по 
порядку хранения, удаления и передачи их дан-
ных на случай смерти. Указанный подход пред-
ставляется применимым и в отечественной пра-
вовой системе, как соответствующий принципам 
российского гражданского права и не противо-
речащий действующим в России правилам обра-
ботки персональных данных умерших. Для этого 
предлагается изложить п. 2 ч. 2 ст. 10.6. Феде-
рального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», регламентирующей обяза-
тельные элементы содержания правил использо-
вания социальной сети, в следующей редакции: 
«права и обязанности пользователей социальной 
сети, в том числе право распорядиться разме-
щенной в их аккаунте информацией на случай 
смерти путем ее удаления или передачи иному 
лицу». Введение данной нормы позволило бы 
приблизиться к конечной цели правового регули-
рования в сфере наследования аккаунтов - позво-
лить наследнику иметь доступ к цифровым акти-
вам умершего и при этом сохранить в безопасно-
сти личную информацию о частной жизни насле-
додателя, в случае отсутствия его не- 
посредственного согласия на доступ к этим дан-
ным.

Таким образом, вопросы наследования 
криптовалюты и аккаунтов в социальных сетях, 
несмотря на свою актуальность, пока не полу-
чили необходимого правового регулирования. 
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Существующие на сегодняшний день механизмы 
передачи криптовалютных активов на случай 
смерти их собственников не могут полноценно 
рассматриваться как наследственные, в виду 
отсутствия в них значимой роли нотариуса. 
Вопросы наследования аккаунтов в социальных 
сетях отданы на откуп администрации интер-
нет-сервисов, которые подменяя собой как зако-
нодателя, так и нотариальные органы, опреде-
ляют возможность и порядок наследования 
информации, содержащейся в аккаунте умер-
шего. Подобный квазинаследственный порядок, 
зависящий исключительно от воли провайдера, 
может являться лишь временной суррогатной 
заменой полноценному нормативному регулиро-
ванию на уровне национального законодатель-
ства, вопрос о формировании которого является 
на сегодняшний день одной из важнейших задач 
развития наследственного права России.
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Введение
В Российской Федерации система ком-

плексного регулирования общественных отноше-
ний, возникающих в связи с развитием и исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта, 
включающая в себя:

 – нормативно-правовое регулирование
 – нормативно-техническое регулирование
 – этическое регулирование

Регулирования искусственного интеллекта 
в сфере общественных отношений это:

 – создание основ правового регулирования 
новых общественных отношений, формиру-
ющихся в связи с применением систем 
искусственного интеллекта и робототех-
ники, имеющих преимущественно стимули-
рующий характер;

 – определение правовых барьеров, затрудня-
ющих разработку и применение систем 
искусственного интеллекта и робототехники 

в различных отраслях экономики и социаль-
ной сферы;

 – формирование национальной системы стан-
дартизации и оценки соответствия в обла-
сти технологий искусственного интеллекта 
и робототехники. [3] 
Материалы и методы
Правовое регулирование в области искус-

ственного интеллекта осуществляется на основе 
поручений Президента РФ. Наиболее актуальные 
поручения, которые доминируют на 2024 год и 
поручено:

Во-первых, Правительству Российской 
Федерации о необходимости:

 – в целях создания прорывных решений в 
области искусственного интеллекта пред-
ставить предложения о дополнительном 
финансировании за счет средств федераль-
ного бюджета исследований и разработок в 
области генеративного искусственного 
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интеллекта, в том числе больших генератив-
ных моделей, при условии увеличения софи-
нансирования со стороны ведущих россий-
ских организаций и обеспечения тестирова-
ния ими технологий, полученных в резуль-
тате проведения таких исследований и 
разработок;

 – в рамках формирования прогноза потреб-
ности отраслей экономики в специалистах 
по уровням образования на пятилетний 
период провести с привлечением объедине-
ний работодателей анализ потребности 
работодателей в работниках, обладающих 
новыми навыками и компетенциями, и по 
итогам этого анализа обеспечить внесение 
изменений в профессиональные стандарты, 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты;

 – при формировании федерального проекта 
«Искусственный интеллект» в рамках раз-
работки национального проекта «Эконо-
мика данных» предусмотреть меры под-
держки развития и внедрения больших 
генеративных моделей и технологических 
решений в области искусственного интел-
лекта, а также создание инфраструктуры 
для их широкого использования;

 – обеспечить разработку механизма исполь-
зования архивов государственных и муни-
ципальных органов, фондов библиотек для 
создания наборов данных, предусмотрев 
оперативное безвозмездное представление 
содержащейся в них информации специа-
листам в области машинного обучения с 
учетом ограничения доступа к информации, 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

 – разработать и реализовать комплекс мер, 
направленных на увеличение вычислитель-
ных мощностей суперкомпьютеров, находя-
щихся в Российской Федерации, определив 
конкретные параметры увеличения этих 
мощностей;

 – обеспечить разработку больших генератив-
ных моделей для их использования в ключе-
вых отраслях экономики, предусмотрев 
механизм практического внедрения этих 
моделей организациями, осуществляющими 
деятельность в таких отраслях, в целях 
повышения производительности труда.
Во-вторых, Правительству Российской 

Федерации совместно с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
с учетом ранее данного поручения обеспечить 
внесение в законодательство Российской Феде-
рации изменений, направленных на упрощение 
доступа хозяйствующих субъектов к участию в 
экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций и установление ответствен-
ности за причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу граждан в результате тестирования и 
использования технологий искусственного интел-
лекта.

В-третьих, Правительству Российской 
Федерации совместно с МИДом России:

 – разработать и представить предложения о 
взаимодействии российских разработчиков 
программного обеспечения в области 
искусственного интеллекта и разработчи-
ков такого программного обеспечения из 
дружественных стран, а также о порядке 
доступа разработчиков из этих стран к рос-
сийским большим генеративным моделям;

 – обеспечить включение вопросов, касаю-
щихся формирования этических стандартов 
в области искусственного интеллекта, сба-
лансированного регулирования и науч-
но-технического сотрудничества в указан-
ной области, в повестку дня заседаний объ-
единения БРИКС в рамках председатель-
ства Российской Федерации в объединении 
в 2024 году.
В-четвертых, Правительству Российской 

Федерации совместно с образовательными орга-
низациями высшего образования, занявшими в 
2023 году лидирующие позиции в рейтинге таких 
организаций по параметру качества подготовки 
специалистов в области искусственного интел-
лекта, и автономной некоммерческой образова-
тельной организацией высшего образования 
«Сколковский институт науки и технологий» обе-
спечить увеличение для этих организаций кон-
трольных цифр приема на обучение за счет бюд-
жетных средств по специальностям и направле-
ниям подготовки, связанным с разработкой тех-
нологий искусственного интеллекта, преду- 
смотрев расширение перечня реализуемых этими 
организациями программ магистратуры и про-
грамм подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре в данной области.

В-пятых, Правительству Российской Феде-
рации совместно с ассоциацией «Альянс в сфере 
искусственного интеллекта» обеспечить разра-
ботку и утверждение дополнительной професси-
ональной программы в области искусственного 
интеллекта для руководителей крупнейших орга-
низаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций выс-
шего образования, федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, уделив 
особое внимание развитию навыков и компетен-
ций по использованию больших генеративных 
моделей и предусмотрев начало обучения по 
такой программе не позднее 1 апреля 2024 г.
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В-шестых, Правительству Российской 
Федерации совместно с федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Российская 
академия наук» и ассоциацией «Альянс в сфере 
искусственного интеллекта» разработать меха-
низм, обеспечивающий льготный доступ россий-
ских исследователей, учащихся, студентов и 
аспирантов к вычислительной инфраструктуре 
суперкомпьютеров для выполнения задач в обла-
сти разработки технологий искусственного 
интеллекта. [3]

Обсуждение 
Минобрнауки России совместно с Мин-

цифры России, образовательными организаци-
ями высшего образования, занявшими в 2023 
году лидирующие позиции в рейтинге таких орга-
низаций по параметру качества подготовки 
специалистов в области искусственного интел-
лекта, и автономной некоммерческой образова-
тельной организацией высшего образования 
«Сколковский институт науки и технологий» реа-
лизовать комплекс мер, направленных на подго-
товку ученых-разработчиков мирового уровня в 
этой области.

«Эффективная реализация образователь-
ных программ в сфере ИИ, особенно для специа-
листов, создающих технологии генеративного 
искусственного интеллекта, в самых стреми-
тельно развивающихся и прикладных направле-
ниях, возможна при условии привлечения в каче-
стве экспертов и преподавателей специалистов 
крупнейших компаний, создающих и внедряющих 
эти технологии, представителей Альянса в сфере 
искусственного интеллекта и других высокотех-
нологичных компаний. Очень важно наполнение 
процесса обучения практическими задачами от 
индустриальных партнеров. Мы обсуждаем с 
лидерами российского рынка и исследователь-
скими центрами на базе вузов создание передо-
вых образовательных программ». [2]

Минэкономразвития России совместно с 
ассоциацией «Альянс в сфере искусственного 
интеллекта» и другими заинтересованными орга-
низациями обеспечив искусственного интеллекта 
декларации об ответственной разработке и 
использовании больших генеративных моделей.

Результаты
Рекомендовать публичному акционерному 

обществу «Сбербанк России» совместно с ассо-
циацией «Альянс в сфере искусственного интел-
лекта» обеспечить при проведении конференции 
«Путешествие в мир искусственного интеллекта» 
обсуждение (в том числе с участием государств, 
входящих в объединение БРИКС) международ-
ной повестки дня в области искусственного 
интеллекта, а также этических аспектов исполь-
зования технологий искусственного интеллекта.

Заключение

Стандартизация в сфере искусственного 
интеллекта необходима чтобы:

 – упорядочить процесс интеграции искус-
ственного интеллекта

 – обеспечить стабильно высокое качество 
искусственного интеллекта -продуктов

 – повысить конкурентоспособность отече-
ственных продуктов и услуг
Для этого в России вводятся стандарты по 

разработке и внедрению искусственного интел-
лекта. Политика стандартизации следует приня-
той Росстандартом программе по приоритетному 
направлению «Искусственный интеллект».

Она включает в себя разработку не менее 
111 стандартов, которые призваны преодолеть 
нормативно-технические барьеры в реализации 
федерального проекта «Искусственный интел-
лект».

Для повышения эффективности работы по 
стандартизации также был создан Технический 
комитет по стандартизации №164 «Искусствен-
ный интеллект». В состав комитета входят более 
120 профильных компаний и государственных 
органов.

В таких условиях цена ошибки искусствен-
ного интеллекта как никогда высока — в отсут-
ствие нужной регуляторики его использование 
может привести к распространению дезинфор-
мации, дискриминации, пагубному влиянию на 
демократические процессы.

Чтобы этого избежать, эксперты из Альянса 
в сфере искусственного интеллекта разработали 
Кодекс этики в сфере искусственного интел-
лекта. Кодекс устанавливает общие этические 
принципы и стандарты поведения, которыми сле-
дует руководствоваться участникам отношений в 
сфере искусственного интеллекта, и предназна-
чен для создания среды доверенного развития 
технологий искусственного интеллекта в России.

Главные положения Кодекса:
 – Главный приоритет развития технологий 

искусственного интеллекта в защите инте-
ресов и прав людей и отдельного человека

 – Необходимо осознавать ответственность 
при создании и использовании искусствен-
ного интеллекта Ответственность за послед-
ствия применения искусственного интел-
лекта всегда несет человек

 – Технологии искусственного интеллекта 
нужно применять по назначению и внедрять 
там, где это принесёт пользу людям

 – Интересы развития технологий искусствен-
ного интеллекта выше интересов конкурен-
ции

 – Важна максимальная прозрачность и прав-
дивость в информировании об уровне раз-
вития технологий искусственного интел-
лекта, их возможностях и рисках [1].
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Повсеместное внедрение в повседневную 
жизнь персональных компьютеров, а 

также последовавшее за этим создание и разви-
тие информационной сети «Интернет» привели к 
формированию цифрового поля деятельности, 
где физические и юридические лица получили 
возможность распоряжаться своими правами и 
исполнять свои обязанности. В настоящее время 
технологии позволяют управлять объектами, вве-
денными в оборот в виртуальном пространстве, 
через создание цифрового объекта и дальней-
шего взаимодействия с ним посредством инфор-
мационных систем.

Некоторые понятия цифрового мира уже 
закреплены в принятых законодательных актах. 

К таковым относятся, в частности, Федеральный 
закон от «18» марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и статью 
1124 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [8] (далее - Закон № 34-ФЗ), 
которым введена в Гражданский кодекс РФ ста-
тья 141.1 «Цифровые права» [9], где дано понятие 
цифровым правам. В указанной статье цифровые 
права отнесены к «иному имуществу».

Федеральный закон № 34-ФЗ был подписан 
Президентом РФ «18» марта 2019 г., вступил в 
силу «01» октября 2019 с этого времени термин 
«цифровые права» включен перечень объектов 
гражданских имущественных прав ст. 128 ГК РФ.
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Подпункт 2 ст. 1 названного Закона № 34-ФЗ 
содержит новую редакцию ст. 128 ГК РФ, в кото-
рой цифровые права упоминаются впервые и 
которая предусматривает, что к такому объекту 
гражданских прав, как имущественные права, 
помимо безналичных денежных средств и бездо-
кументарных ценных бумаг относятся также и 
цифровые права [9]. Им посвящена введенная в 
ГК РФ статья 141.1, состоящая из трех пунктов.

Статья 141.1 ГК РФ даёт понятие цифровым 
правам и полностью раскрывает это понятие, 
определяя, что к цифровым правам относятся 
названные в таком качестве в законе обязатель-
ственные и иные права, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответ-
ствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам.

В указанной норме ГК РФ уточняется, что 
осуществление, распоряжение, в том числе пере-
дача, залог, обременение цифрового права дру-
гими способами или ограничение распоряжения 
цифровым правом возможны только в информа-
ционной системе без обращения к третьим лицам.

Такие исследователи как Л.Ю.Василевская 
[10] и А.А.Щелокова [11] в своих работах прихо-
дят к выводу о том, что цифровые права в том 
виде, в котором они закреплены в законодатель-
стве в настоящее время, не образуют сами по 
себе нового объекта гражданских прав, а явля-
ются лишь некоей новой формой фиксации уже 
существующих гражданских прав.

Одним из первых шагов к унификации пони-
мания цифровых прав с правовой точки зрения 
является принятие «Модельного закона о цифро-
вых правах», принятого 14.04.2023 Постановле-
нием 55-12 на 55-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-у-
частников СНГ (далее - Модельный закон о ЦП).

В случае, если на базе этого документа 
будет принят федеральный закон Российской 
Федерации, многие вопросы, связанные с цифро-
выми правами будут решены.

Пока же, исходя из изложенного, можно 
сделать вывод о том, что построение полноцен-
ной классификации цифровых прав на основании 
положений законодательства Российской Феде-
рации не представляется возможным. Это сле-
дует как из малого количества законодательных 
актов и норм, посвященных цифровым права, так 
и из того, что у исследователей отсутствует еди-
ный взгляд на такой объект права.

Кроме того, далеко не все разновидности 
цифровых объектов имеют свое законодательное 
определение, в связи с чем невозможно опреде-
лить точное количество их разновидностей, а как 
следствие и невозможно перейти к классифика-
ции таких объектов.

Вместе с тем, исходя из объективного суще-
ствования как цифрового поля деятельности 
человека, так из того, что цифровые объекты 
являются объективной реальностью человече-
ской повседневности, нельзя говорит о том, что 
возможность классификации цифровых объек-
тов отсутствует. Это, разумеется, не так. Попытки 
построить классификацию цифровых прав и 
цифровых объектов предпринимались неодно-
кратно.

Один из существующих вариантов класси-
фикации цифровых прав, это их разделение на 
четыре больших группы в зависимости от при-
роды их происхождения, предложенное С.Р. 
Решетняком [5]. Предлагаемая им классификация 
выглядит следующим образом:

 – цифровые вещи;
 – цифровые финансовые активы;
 – цифровые услуги;
 – смарт-контракты.

Однако такой подход одновременно вызвал 
и критику других специалистов. Так, согласно 
позиции Морозовой И.Г. и Курпяковой С.И., пред-
ложенная классификация не позволяет охватить 
все цифровые права и, в частности, не включает 
в себя права на цифровые результаты интеллек-
туальной собственности или цифровые права на 
аккаунты в цифровых платформах [3].

Морозова И.Г. и Курпякова С.И. предпола-
гают, что более верным будет такой подход к 
классификации цифровых прав, который анало-
гичен для прав имущественных. Указанный вывод 
делается из того обстоятельства, что цифровые 
права возникают, существуют и реализуются в 
рамках цифровой системы, а, следовательно, и 
классифицировать необходимо непосредственно 
цифровые объекты, а не права на них.

Это утверждение представляется спорным 
само по себе, поскольку цифровой объект и циф-
ровое право не являются синонимами хотя бы 
потому, что термин «цифровое право» прямо 
закреплен в законодательстве, а термин «цифро-
вой объект» является понятием, используемым в 
литературе, но не в законодательстве.

Вместе с тем, нельзя согласиться и с пози-
цией Решетняка С.Р., поскольку предлагаемая им 
классификация охватывает большие группы циф-
ровых объектов, далеко не все из которых могут 
быть отнесены именно к цифровым правам. 
Однако такое разделение цифровых объектов на 
крупные группы может быть основой для даль-
нейшей классификации цифровых объектов на 
дальнейшие подгруппы в рамках каждой боль-
шой группы.

Так, каждая из перечисленных четырех 
категорий может быть классифицирована далее, 
на подгруппы:
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 – цифровые вещи - это одновременно и циф-
ровые формы объективно существующих 
вещей и собственно цифровые объекты, у 
которых нет аналогов за пределами цифро-
вого мира;

 – к цифровым финансовым активам можно 
отнести предусмотренные Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах» (далее - Закон о 
ЦФА) цифровые права, прямо указанные в 
п. 2 ст. 1 указанного закона, а также вирту-
альные валюты, которых в настоящее время 
появилось очень много и с точки зрения 
теории, но не законодательства, сюда могут 
быть отнесены и цифровые государствен-
ные валюты, первой из которых стал рос-
сийский цифровой рубль;

 – смарт-контракты, в отношении которых 
правильнее было бы использовать уточне-
ние, поскольку речь идёт о цифровых пра-
вах, исходящих из смарт-контрактов;

 – цифровые услуги, к которым могут быть 
отнесены самые различные услуги, кото-
рыми пользуются люди в интернете, в част-
ности, услуги различных почтовых сервисов 
или услуги по хранению информации на 
удаленных серверах.
Главной проблемой построения классифи-

кации цифровых прав является отсутствие в дей-
ствующем законодательстве не только указания 
на виды таковых объектов, но даже возможность 
выявить признаки цифровых прав не проясняет 
этот вопрос. При этом, многие цифровые объ-
екты, которые формально отвечают всем призна-
кам такового и даже объективно существуют 
только в цифровой сфере, не могут, тем не менее, 
быть отнесены к цифровым правам в том смысле, 
которое вложено в это понятие законодателем.

Среди цифровых вещей можно выделить 
собственно цифровые вещи, которые существуют 
и активно используются человеком в реальной 
жизни, но имеют при этом своеобразную цифро-
вую форму. К таковым относятся, в частности, 
различные объекты интеллектуальной собствен-
ности, такие как электронные книги, музыка, раз-
личные видео материалы, программное обеспе-
чение.

Особенностью таких цифровых предметов 
является возможность создать бесконечное 
количество копий с любого приобретенного 
экземпляра.

Например, купив бумажную книгу в мага-
зине собственник такой книги имеет возмож-
ность прочитать её самостоятельно, дать прочи-
тать другому человеку, подарить или перепродать 
её кому-нибудь. Количество экземпляров книги 
при этом не изменится.

Приобретая же электронную книгу, пользо-
ватель имеет возможность в течение нескольких 
минут времени создать бесконечное множество 
копий приобретенного файла и передать его нео-
граниченному кругу лиц.

Такие электронные вещи вполне можно 
назвать именно вещами, пусть и существующими 
в цифровой форме.

Вторая разновидность цифровых вещей 
является порождением цифрового мира и суще-
ствует исключительно в нём же. Это предметы 
виртуального мира, в первую очередь игрового, 
которые существуют и могут быть использованы 
исключительно в таком виртуальном мире. Так, 
если электронная книга, это всего лишь одна из 
разновидностей собственно книги, которая 
может быть выпущена в классическом бумажном 
варианте, то условная «книга магии» персонажа 
какой-либо онлайн-игры существует исключи-
тельно в рамках такой игры и её существование 
за пределами этой игры выглядит очень сомни-
тельно.

Концепция виртуальных миров, существую-
щих в цифровом виде, позволяет создавать, при-
обретать и продавать такие объекты, взаимодей-
ствовать с другими участниками соответствую-
щего виртуального процесса. При этом, пользо-
ватели тратят на подобные цифровые объекты 
реальное время, а зачастую и настоящие, а не 
виртуальные деньги.

Приобретенные таким образом предметы 
фактически ограничены в дальнейшем обороте, 
поскольку могут быть использованы только 
лицом, их приобретшим и только в рамках того 
виртуального пространства, для которого такие 
предметы предназначены.

Полноценного права собственности, кото-
рое подразумевает возможность владения, 
использования и распоряжения вещью, у пользо-
вателя не возникает.

Во-первых, в силу прямого запрета боль-
шинства онлайн-платформ на дальнейшее отчуж-
дение таких предметов, а также в вязи с невоз-
можностью его «возврата».

Во-вторых, фактически купля-продажа 
подобных цифровых объектов только выглядит 
как купля-продажа, а на деле представляет собой 
некий взнос добровольного пожертвования, в 
обмен на которое пользователь получает воз-
можность пользоваться соответствующим циф-
ровым объектом.

В отношении цифровых вещей бесспорным 
остается факт их цифровой природы, однако воз-
можность их полноценного отнесения к соб-
ственно цифровым правам остается спорным. 
Такой вывод следует из содержания законода-
тельства, действующего на настоящий период 
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времени, согласно которому цифровое право, 
как объект гражданского права, должно быть 
прямо указано в законе.

Термин «цифровые финансовые активы» 
является также новым, включает в себя несколько 
разновидностей таких активов и, в отличие от 
цифровых вещей, раскрыт в действующем зако-
нодательном акте. И в глаза сразу же бросается 
наличие противоречия, которое ставит крест на 
возможности отнесения любой цифровой валюты 
к цифровым правам.

Согласно положениям п. 2 ст. 1 Закона о 
ЦФА, цифровыми финансовыми активами при-
знаются цифровые права, включающие денеж-
ные требования, возможность осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам, права 
участия в капитале непубличного акционерного 
общества, право требовать передачи эмиссион-
ных ценных бумаг, которые предусмотрены реше-
нием о выпуске цифровых финансовых активов в 
порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом, выпуск, учет и обращение которых 
возможны только путем внесения (изменения) 
записей в информационную систему на основе 
распределенного реестра, а также в иные инфор-
мационные системы.

Что касается цифровых валют, то определе-
ние, данное в законе, указывает на невозмож-
ность отнесения цифровой валюты к цифровым 
правам.

В п. 3 ст. 1 Закона о ЦФА [12] указано, что 
цифровой валютой признается совокупность 
электронных данных (цифрового кода или обо-
значения), содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и (или) могут 
быть приняты в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного 
государства и (или) международной денежной 
или расчетной единицей, и (или) в качестве инве-
стиций и в отношении которых отсутствует лицо, 
обязанное перед каждым обладателем таких 
электронных данных, за исключением оператора 
и (или) узлов информационной системы, обязан-
ных только обеспечивать соответствие порядка 
выпуска этих электронных данных и осуществле-
ния в их отношении действий по внесению (изме-
нению) записей в такую информационную систему 
ее правилам.

Здесь следует отметить, что развитие циф-
ровых валют во многом схоже с историческим 
развитием традиционных денег.

Так, само понятие денежной единицы про-
исходит из стоимости вещи, которые обменива-
лись людьми исходя из различных факторов, 
условно один топор можно было обменять на 
мешок зерна. Таким образом, подобный стихий-
ный процесс развития товарообмена привел к 

неизбежному возникновению понятия стоимости, 
а первоначальная роль денег в процессе разви-
тия производства повсеместно, за редкими 
исключениями, закрепилась за золотом.

Дальнейшее развитие таких, изначально 
стихийных, процессов привело к возникновению 
необходимости создания универсального пла-
тежного средства и постепенно эту функцию 
взяло на себя государство, в конечном итоге 
выведя из денежного оборота благородные 
металлы и заменив их бумажными ассигнациями.

Процессы, происходящие в мире с цифро-
выми валютами в настоящее время, практически 
идентичны становлению собственно денег.

Так, само появление первой криптовалюты 
известной под наименованием «Биткоин» оста-
ется загадкой в том смысле, что до сих пор оста-
ется неизвестным личность его создателя, а 
тиражируемое в интернете выглядящее японским 
имя Сатоси Накамото является не более, чем 
псевдонимом человека или группы людей, приду-
мавших и создавших первую виртуальную валюту.

И тем не менее, виртуальные валюты стали 
возникать в результате действий групп людей, 
организаций, появляются первые банки, выпу-
скающие собственные цифровые валюты, а Рос-
сия стала первым государством, принявшим 
решение о выпуске в обращение цифрового 
рубль как полноценной государственной валюты, 
который является теперь одной из форм рубля 
Российской Федерации, наряду с наличной и без-
наличной его формами.

В связи с указанным обстоятельством, пол-
ностью исключается возможность какого-либо 
отождествления цифрового рубля Российской 
Федерации с цифровыми правами, а также с циф-
ровыми валютами, поскольку он представляет 
собой одну из форм государственной валюты.

Тогда как иные цифровые валюты не явля-
ются валютами в полном смысле этого слова, 
поскольку у них отсутствует платежная функция, 
а, следовательно, в настоящее время они в боль-
шей степени представляют из себя цифровой 
аналог знаков почтовой оплаты [13], нежели 
денег.

Цифровые услуги с одной стороны нахо-
дятся в стадии формирования, с другой стороны, 
они предлагаются пользователям сети «Интер-
нет» буквально с самого начла активного разви-
тия указанной компьютерной сети.

К цифровым услугам можно отнести, напри-
мер, как уже ставшие обыденностью, сервисы 
электронной почты, так и появившиеся относи-
тельно недавно услуги по хранению цифровой 
информации на удаленных серверах (в так назы-
ваемом «облаке») и многие иные варианты циф-
ровых услуг.
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Практически к каждой подобной услуге 
можно найти своеобразный аналог общеграж-
данского договора, но только в сфере цифровых 
технологий. Так, упомянутое хранение цифровой 
информации на удаленном сервере можно соот-
нести с договором хранения, если рассматривать 
его с точки зрения передачи информации на 
сохранение, либо с договором аренды, если рас-
смотреть его с точки зрения предоставления объ-
ема на сервере, который предоставляется поль-
зователю.

Подобные цифровые услуги, фактически 
уже появившись и войдя в повседневную жизнь, 
способствуют дальнейшему развитию как циф-
рового пространства, так и организации жизни в 
реальном мире, однако в настоящее время ука-
занные услуги не урегулированы законодательно 
и с этой стороны совершенствование законода-
тельства только предстоит осуществить [14].

Первый шаг к урегулированию рынка циф-
ровых услуг уже сделан, правда пока только в 
стадии принятия рекомендательного документа.

Определение понятию цифровая услуга 
дано в Модельном законе о ЦП, согласно кото-
рому под цифровой услугой понимается обеспе-
чение взаимодействия участников гражданского 
оборота в информационной системе в целях 
удовлетворения их потребности в совершении 
сделок и иных действий, которое подразумевает 
учет и автоматизированный процесс обработки 
информации.

Также в статье 17 указанного Модельного 
закона о ЦП дается характеристика договора 
оказания цифровых услуг, по которому одна сто-
рона (оператор информационной системы) обязу-
ется обеспечить допуск к информационной 
системе для заключения по ее правилам сделок и 
совершения иных юридически значимых дей-
ствий, а другая сторона (пользователь цифровых 
услуг) обязуется оплатить оказанные услуги.

При этом уточняется несколько моментов. 
Во-первых, договор оказания цифровых услуг 
является фактически синонимом понятию «поль-
зовательское соглашение». Во-вторых, к дого-
вору оказания цифровых услуг должны приме-
няться правила о договоре возмездного оказания 
услуг.

Из сказанного можно сделать вывод о том, 
что в случае принятия указанного закона в Рос-
сийской Федерации в качестве национального 
федерального закона, любое пользовательское 
соглашение, под которым пользователи ставят 
галочку «ознакомлен», будет приравнено к дого-
вору оказания цифровых услуг и на него будут 
распространяться положения главы 39 ГК РФ.

Несмотря на то, что смарт-контракты прак-
тически всеми исследователями относятся к 
одной из разновидностей цифровых прав, очень 

сложно согласиться с такими утверждениями, 
равно как и с тем, что к цифровым правам отно-
сятся права людей, проистекающие из таких кон-
трактов.

Белоруссия стала первым, и на настоящий 
период времени единственным государством в 
мире, закрепившим смарт-контракты в законода-
тельстве. Декрет Президента Республики Бела-
русь № 8 «О развитии цифровой экономики» 
установлена возможность осуществить сделку 
посредством смарт-контракта. В указанном 
Декрете уточняется, что если лицо совершило 
сделку с использованием смарт-контракта, то 
признается, что такое лицо осведомлено об усло-
виях такой сделки, если не доказано иное [15].

Определение смарт-контракта дано в при-
ложении № 1 к указанному Декрету. Смарт-кон-
тракт признается программным кодом, предна-
значенным для функционирования в реестре 
блоков транзакций (блокчейне), иной распреде-
ленной информационной системе в целях авто-
матизированного совершения и (или) исполнения 
сделок либо совершения иных юридически зна-
чимых действий.

Единственным актом, имеющим отношение 
к Российской Федерации, содержащим опреде-
ление смарт-контракта является Модельный 
закон о ЦП, при этом, документ носит только 
рекомендательный характер и получит обяза-
тельную силу лишь для тех государств, которые 
на его базе примут аналогичные национальные 
законы.

Согласно указанному документу, смарт-кон-
тракт это основанный на заранее сформирован-
ном алгоритме действий способ заключения 
соглашения, позволяющий автоматически обе-
спечить и исполнить обязательство в информа-
ционной системе, а в случаях, установленных в 
правилах информационной системы, также раз-
решить возникший спор, установить юридиче-
ские факты или совершить иные действия [16].

По своей сути, смарт-контракты являются 
инструментом, облегчающим заключение обыч-
ного договора в цифровой среде или же посред-
ством использования информационных техноло-
гий [17].

Таким образом, представляется правиль-
ным вывод о том, что смарт-контракты только 
обеспечивают оборот, причем как цифровых 
прав, так и иных объектов гражданского оборота, 
а, следовательно, представляют собой очеред-
ную форму сделки. В настоящее время ГК РФ 
предусматривает совершение сделок в устной 
или письменной форме (простой или нотариаль-
ной). Представляется логичным, что при закре-
плении в законодательстве положений о смарт- 
контрактах, они будут либо выделены в отдель-
ную цифровую форму сделки, либо будут прирав-
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нены к разновидности письменной формы сделки, 
наряду с просто письменной и нотариальной.

Вторая разновидность цифровых прав, 
которая предусмотрена законодательством, а 
именно, утилитарные цифровые права, напрямую 
примыкает к смарт-контрактам, поскольку пред-
ставляют собой полноценные имущественные 
права. Вся особенность указанных прав сводится 
к тому, что возникают они в цифровом простран-
стве. И для того, чтобы быть цифровым утилитар-
ным правом, такое право должно возникнуть 
именно в цифровом пространстве. Такое может 
произойти в том числе и с помощью смарт-кон-
тракта.

Вторая особенность утилитарных цифро-
вых прав напоминает заключается в том, что 
почти у всех подобных прав существуют аналоги 
в реальном мире, подобно одной из групп цифро-
вых вещей.

Возникают утилитарные цифровые права из 
договора о приобретении такого права. Договор 
заключается между лицом, приобретающим 
инвестиции и самим инвестором. По содержанию 
утилитарное цифровое право может представ-
лять собой право требования передачи вещи, 
выполнения работ, оказания услуг, передачи 
исключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. К третьей особенности ути-
литарного цифрового права можно отнести то 
обстоятельство, что исполнение обязательства 
по нему может быть осуществлено как в кибер-
пространстве, так и в реальном мире, а, напри-
мер, передача вещи возможна исключительно в 
реальном мире.

Исходя из сказанного, следует сделать 
вывод, что закрепленных в законодательстве 
понятий «цифровые финансовые активы» и «ути-
литарные цифровые права» слишком мало для 
того, чтобы построить полноценную классифика-
цию объективно существующих цифровых объ-
ектов. В то же время, взяв за основу сам факт 
законодательного закрепления цифровых объек-
тов, можно сказать, что существуют цифровые 
объекты, поименованные в законе, а также циф-
ровые объекты, на которые законодатель прямо 
не указывает, но которые объективно присут-
ствуют в ежедневном гражданском обороте и их 
законодательное урегулирование ещё только 
предстоит осуществить.
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С 2014 г. в российском трудовом законо-
дательстве произошли изменения [8].: 

не только определен порядок внесудебного и 
судебного признания таких отношений, как тру-
довые отношения, но также подтверждается 
предположение о существовании трудовых отно-

шений при рассмотрении споров в суде. Трудо-
вое право стало применяться к отношениям, воз-
никающим в соответствии с гражданско-право-
выми договорами, если они позже были признаны 
трудовыми [28, с. 3-6; 29, с. 21-23; 31, с. 65-71; 33, 
с. 80-87; 38, с. 18-20; 39, с. 7-8]. Кроме того, 
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использование личного труда по гражданско-пра-
вовым договорам может быть основой для воз-
никновения трудовых отношений [30, с. 101-107; 
32, с. 35-38].

Исследователь провел анализ множества 
судебных актов, относящихся к категории дел о 
признании отношений, регулируемых граждан-
ским правом, как трудовых. В большинстве слу-
чаев суды приходят к верным решениям, исполь-
зуя метод казуального толкования законов. В 
процессе рассмотрения индивидуальных случаев 
судьи руководствуются Рекомендацией Между-
народной организации труда № 198 от 15 июня 
2006 г. о характере трудовых отношений [1] и 
Рекомендацией Международной организации 
труда № 204 от 12 июня 2015 г. о переходе к фор-
мализации экономики [2], а также актами, разъ-
яснениями и обзорами, предоставляемыми выше-
стоящими судебными инстанциями [15; 16; 17; 18; 
19], и своим собственным интерпретационным 
подходом к применяемым нормам. Процесс раз-
решения судебных споров усложняется из-за 
отсутствия четко определенной законодательной 
нормы, которая бы устанавливала критерии для 
определения трудовых отношений.

Применение законодательства ведет к фор-
мированию особенно заметных решений судов, 
основанных на мотивационной части, которая 
является ключевой для их обоснования.

Например, Октябрьский районный суд 
Кирова в своем постановлении от 26 сентября 
2023 г. по делу № 2-3221/2023 [25], отклоняя тре-
бования истца о признании отношений трудо-
выми, отметил, что истец имела все основания 
для четкого определения отношений как трудо-
вых, так и гражданско-правовых, и, следова-
тельно, могла провести это различие еще на 
этапе начала взаимодействия с ответчиком в 
2021 г. 

В дополнение к характеристикам трудовых 
отношений, установленным ст.ст. 15 и 56 Трудо-
вого кодекса РФ [6], судом предлагается ввести 
новый критерий: психологическое восприятие 
участника данных отношений. Однако такой кри-
терий вызывает определенные сомнения, так как 
работники часто испытывают трудности в опре-
делении, находятся ли они в рамках трудовых 
отношений или же в гражданско-правовых, осо-
бенно когда речь идет о взаимодействии с заказ-
чиком или работодателем, из-за недостатка юри-
дических знаний. 

В качестве примера можно привести дело 
№ 2-2204/2023, рассмотренное Усть-Илимским 
городским судом Иркутской области [22]. В ходе 
рассмотрения дела было выявлено, что началь-
ник в процессе найма провел интервью с истцом, 
они достигли соглашения о работе по сменному 
графику и оплате труда, после чего истец начал 

выполнять свои обязанности согласно установ-
ленному графику, разработанному представите-
лем работодателя. Заявитель не подавал офици-
альное заявление о приеме на работу, также не 
было издано приказа о его найме. Подписывая 
документ, заявитель был уверен, что это трудо-
вой договор. Суд пришел к выводу, что отноше-
ния между сторонами, несмотря на возникшие 
разногласия, следует квалифицировать как тру-
довые. Это решение было обосновано фактом, 
что заявителю было предоставлено рабочее 
место, он следовал установленному рабочему 
графику и выполнял свои обязанности на регу-
лярной и продолжительной основе в должности 
электромонтера. 

Следовательно, закрепление рабочего 
места становится ключевым доказательством 
существования трудового договора между сто-
ронами. Предоставляя услуги заказчику на регу-
лярной основе, работники могут неверно считать, 
что они находятся в рамках трудовых отношений 
de facto, не осознавая, что на самом деле они 
участвуют в гражданско-правовых отношениях, 
что лишает их определенных трудовых прав и 
социальных льгот.  

Так, упомянутый выше судебный вердикт 
Октябрьского районного суда города Кирова [25] 
выделяется тем, что в отсутствие четких законо-
дательных предписаний, судебная инстанция 
приняла на себя роль создания норм, что не вхо-
дит в ее прямые полномочия по закону. Это стало 
результатом нехватки законодательной нормы, 
которая могла бы быть интерпретирована в кон-
тексте дела. Возможно, стоит рассмотреть 
использование аналогии законов или права для 
определения характеристик трудовых отноше-
ний, однако применение трудового законодатель-
ства в таком ключе не предусматривается.

В ходе анализа дела схожего характера [23] 
суд подчеркнул в своем вердикте, что отсутствие 
должности истца в официальном штатном распи-
сании, неиздание приказа о назначении на работу 
и неознакомление истца с должностными обя-
занностями не могут служить причиной для 
отклонения иска. Ведь выполнение этих проце-
дур — это обязанность работодателя, который не 
исполнил свои обязательства перед истцом, что 
послужило основанием для вынесения решения в 
пользу истца о признании факта наличия трудо-
вых отношений. 

Тем не менее, в соответствии с толковани-
ями, изложенными в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 23 от 19 декабря 2003 г. (в 
редакции от 23 июня 2015 г.) «О судебном реше-
нии» [16], судебное постановление обязано быть 
обоснованным и соответствовать закону (по ч. 1 
ст. 195 ГПК РФ [4]). Постановление считается 
законным, если оно вынесено с точным следова-
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нием процедурным правилам и полностью учиты-
вает нормы материального права, применимые к 
рассматриваемым правоотношениям, либо осно-
вывается на использовании аналогии закона или 
права в случаях, когда это необходимо (согласно 
ч. 1 ст. 1 и ч. 3 ст. 11 ГПК РФ) [4].

Таким образом, установлено, что действую-
щее законодательство не закрепляет признаки 
трудовых отношений. Действующие положения 
ТК РФ [6] интегрированы в нормативно-правовой 
комплекс, который косвенно определяет особен-
ности трудовых отношений, отражаемые в судеб-
ных решениях [20; 24; 26], путем прецедентного 
толкования действующих правовых источников.

В рамках положений ТК РФ особый интерес 
вызывает ст. 19.1 [6], которая устанавливает 
презумпцию наличия трудовых отношений при 
разбирательстве споров в суде. Данная статья 
заслуживает внимания по нескольким причинам.

Во-первых, целесообразно включение дан-
ной нормы в процессуальное законодательство, 
так как она преимущественно обладает характе-
ристиками процессуального права, а не матери-
ального. Эта норма является юридической кон-
струкцией, которая указывает суду на определен-
ный порядок действий при рассмотрении споров 
о характере отношений, возникших на базе граж-
данско-правового соглашения.

Во-вторых, введение презумпции трудовых 
отношений в законодательство представляется 
обоснованным, когда в ходе судебного разбира-
тельства возникают неустранимые сомнения 
относительно природы отношений, основанных 
на гражданско-правовом договоре, и склоняет 
весы в сторону трудовых отношений.

Здесь автор указывает на стремление зако-
нодателя согласовать российское право с поло-
жениями Рекомендации № 198 Международной 
организации труда от 15 июня 2006 г. [1], которая 
направлена на усиление защиты работников от 
неправомерного использования работодателями 
возможности выбора между трудовым и граж-
данско-правовым договором. 

Некоторые эксперты справедливо отме-
чают [27, с. 52-53], что суды склонны применять 
положения ст. 19.1 ТК РФ [6] в большинстве дел, 
связанных с требованиями о пересмотре квали-
фикации гражданско-правовых договоров как 
трудовых. Однако, согласно ч. 3 ст. 19 ТК РФ [6], 
такое применение допустимо лишь в случаях, 
когда имеются «неустранимые сомнения» и когда 
характеристики отношений одновременно соот-
ветствуют как трудовым, так и гражданско-пра-
вовым договорам, возникшим в результате отно-
шений сторон.

Также, при детальном анализе п. 11 Реко-
мендаций № 198 Международной организации 
труда от 15 июня 2006 г. [1], становится ясно, что 

он устанавливает предположение о наличии 
индивидуального трудового отношения, если 
присутствует хотя бы один из необходимых при-
знаков. Однако, как было показано ранее, это 
положение не имеет прямого отражения в зако-
нодательстве России.

Аналогичные решения были приняты Усин-
ским городским судом Республики Коми в деле 
№ 2-1197/2023 [21]. Из документов дела видно, 
что сначала человек был нанят организацией, 
после чего его трудовой контракт был растор-
гнут. Затем между организацией и этим же лицом 
был заключен договор подряда, согласно кото-
рому исполнитель обязывался выполнять опре-
деленные работы по указанию клиента, который, 
в свою очередь, обязывался их оплатить. 
Согласно условиям договора, исполнитель по 
сути продолжал выполнять те же обязанности, 
что и ранее по трудовому договору. Несмотря на 
формальное отсутствие трудового договора и 
оформление отношений как гражданско-право-
вых, суд пришел к обоснованному заключению, 
что в действительности между сторонами сложи-
лись трудовые отношения на основе договора 
подряда.

В контексте продолжающегося прогресса в 
сфере цифровой экономики [34, с. 88-102; 35, с. 
57; 41, с. 120] представляется целесообразным 
включить в критерии трудовых отношений эле-
менты, такие как доступ к корпоративным комму-
никационным ресурсам (например, выдача учет-
ных данных для корпоративной электронной 
почты, доступ к корпоративным мессенджерам, 
чатам и другим инструментам рабочей коммуни-
кации), а также к внутренним информационным 
системам организации.

Обеспечение доступа к этим корпоратив-
ным коммуникационным и информационным 
системам приобретает особую значимость как 
индикатор трудовых отношений, особенно в свете 
изменений, наступающих в эпоху цифровизации 
[36, с. 7-8; 37, с. 290], что требует от государства 
адекватной адаптации законодательства. 

Важно подчеркнуть, что новый критерий 
для определения трудовых отношений отлича-
ется от традиционного понимания предоставле-
ния рабочего места, который уже установлен в 
законодательстве.

Этот аспект особенно актуален для специа-
листов в сфере информационных технологий. 
Например, программист, находящийся в трудо-
вых отношениях с компанией, может выполнять 
свои обязанности удаленно из дома, при этом 
строго придерживаясь утвержденного компа-
нией графика работы (то есть следуя внутрен-
нему трудовому распорядку), участвует в сове-
щаниях с коллегами, является частью иерархиче-
ской структуры организации; возглавляет опре-
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деленные бизнес-процессы, использует 
корпоративную электронную почту и другие 
средства корпоративной связи, включая элек-
тронную подпись с указанием занимаемой долж-
ности (для информирования, в том числе, пред-
ставителей партнерских компаний), а также регу-
лярно работает с внутренними информацион-
ными системами компании (использует 
программное обеспечение для распределения 
задач, мониторинга их выполнения, архивации 
результатов работы; системы для управления 
задачами, контроля версий, хранилищ данных, 
обмена файлами и другие), которые применяются 
в деятельности компании.

Кажется, разумным внедрение определен-
ных технических решений для отделения инстру-
ментов работы исполнителей от инструментов 
постоянных сотрудников заказчика. Это создает 
условия, при которых подрядчики могут предо-
ставлять свои услуги в изолированной среде (к 
примеру, использование отдельных субдоменов 
на корпоративном сайте для исполнителей). В то 
же время, доступ к корпоративным средствам 
коммуникации должен быть ограничен и возмо-
жен лишь в особых случаях, при условии четкого 
определения правил их использования во вну-
тренних документах компании. Также необходимо 
заключение письменных соглашений с исполни-
телями, которые устанавливают нормы взаимо-
действия с данными инструментами, прежде чем 
предоставлять им доступ.

Применение предложенных автором мето-
дов позволит уменьшить вероятность квалифи-
кации взаимоотношений как трудовых на основа-
нии факта доступа к корпоративным коммуника-
ционным средствам и внутренним системам 
информации заказчика. Важно также при законо-
дательном урегулировании критериев трудовых 
отношений учитывать различия в формате и 
специфике деятельности работника. Например, 
установление критерия трудовых отношений, как 
работа на территории работодателя, теряет 
смысл, если используется труд разъездного 
характера.

Одной из ключевых причин, побуждающих 
работодателей заключать гражданско-правовые 
договоры с работниками, является не только 
желание сократить объем своих обязательств 
перед работниками, но и отсутствие четкости в 
законодательных нормах, касающихся трудоу-
стройства работников за пределами страны. 
Важным событием 2022 г. стало издание Указа 
Президента Российской Федерации № 647 от 21 
сентября [9], которым была объявлена частичная 
мобилизация в России.

Множество граждан России решили вые-
хать за пределы страны, и, к несчастью для наци-
ональной экономики, среди них оказались и про-

фессионалы из сферы информационных техно-
логий. Министерство труда и социальной защиты 
РФ четко заявило, что не разрешает заключение 
договоров на удаленную работу с гражданами 
для выполнения работы за границей [11]. В свете 
нехватки квалифицированных кадров в IT-от-
расли, с работниками быстро были подписаны 
дополнительные соглашения к их трудовым дого-
ворам, касающиеся удаленной работы, а также 
заключены гражданско-правовые договоры как с 
лицами, использующими режим налогообложе-
ния «Налог на профессиональный доход», так и с 
теми, кто его не использует.

В рамках дополнительных соглашений, 
работодатели, заботясь о своих интересах, вклю-
чили положения, требующие от работников 
выполнение своих обязанностей из места их офи-
циальной регистрации [14]. Работники также 
берут на себя все последствия, связанные с утаи-
ванием информации о своем выезде из РФ, что 
влечет за собой риск потери статуса налогового 
резидента страны, что работодатели, как налого-
вые агенты, фактически принимают и не оспари-
вают. Что касается налогового статуса самозаня-
тых, то он не предполагает обязательного налого-
вого резидентства [5].

Контроль за наличием трудовых отношений 
осуществляют налоговые службы РФ [12; 13]. 
Широко распространенная практика переквали-
фикации договорных отношений в трудовые 
отношения направлена на взимание штрафов, 
начисление пени и страховых взносов.

Налоговая служба устанавливает опреде-
ленные критерии, которые указывают на замену 
трудового соглашения договором на предостав-
ление услуг индивидуальным предпринимателем 
либо организацией (показатели наличия трудовой 
связи):

1. Обязательное требование для «Заказчика» 
- это регистрация исполнителя как уплачи-
вающего налог на профессиональный доход 
(НПД). Комментарий автора:

 – исполнители, предоставляющие услуги 
через онлайн-платформы для поиска зака-
зов, обычно уже обладают статусом само-
занятого на момент их регистрации на дан-
ных платформах. Важно учитывать, что 
регистрация в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход (далее - НПД) 
является требованием платформы, а не 
отдельного заказчика, и выполняется не для 
выполнения заданий для конкретного кли-
ента, а для ведения бизнес-деятельности в 
цифровой экономике в целом. Перед реги-
страцией на платформе, самозанятые не 
знают, каким клиентам они будут предостав-
лять свои услуги. Они имеют право работать 
с разными клиентами, которые также заре-
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гистрированы на платформе в качестве 
заказчиков. Кроме того, требование о реги-
страции в качестве плательщика НПД опре-
деляется правилами платформы, а не инди-
видуальными условиями заказчика.

2. «Заказчик» осуществляет распределение 
«самозанятых плательщиков НПД» по раз-
личным объектам или маршрутам, руковод-
ствуясь требованиями производства. 
Авторский комментарий:

 – Самозанятые исполнители независимо 
определяют через платформу, какие услуги 
и каким клиентам они предоставят. В ходе 
анализа российских цифровых платформ 
занятости было выявлено, что функцио-
нальность некоторых из них дает возмож-
ность обслуживать несколько заказов от 
разных клиентов в течение одного дня, даже 
в рамках одной платформы, выполняя, 
например, отдельные задачи в пределах 
одного города.

3. «Заказчик» устанавливает график работы 
«самозанятых плательщиков НПД», вклю-
чая длительность рабочего времени и пере-
рывы на отдых. Авторский комментарий:

 – Самозанятые специалисты, работающие 
через онлайн-платформы для поиска зака-
зов, самостоятельно решают, когда и какому 
клиенту они будут предоставлять свои 
услуги, вплоть до конкретного времени и 
даты. Стоит отметить, что оказание услуг 
возможно также в выходные и праздничные 
дни, установленные трудовым законода-
тельством [6], без каких-либо дополнитель-
ных стимулов за работу в эти дни, как это 
принято в традиционных трудовых отноше-
ниях. В случае работы через платформу в 
такие дни, исполнитель может получить 
дополнительное вознаграждение за свои 
услуги из-за увеличенного спроса, который 
определяется программно-аппаратными 
средствами аналитики платформы, а не за 
сам факт работы в нерабочее время.

 – В контексте предоставления услуг в рознич-
ной торговле и FMCG секторе, важно осоз-
навать, что график работы отдельного тор-
гового объекта может не совпадать со вре-
менем, когда самозанятый исполнитель 
выполняет задание для заказчика. К при-
меру, если ближайший к исполнителю мага-
зин работает с 08:00 до 23:00, самозанятый 
специалист может приступить к выполне-
нию услуги в интервале с 16:00 до 20:00. В 
таких условиях утверждать, что заказчик 
назначает рабочий график самозанятого 
исполнителя, становится затруднительно.

 – Периоды отдыха и другие гарантии, которые 
обычно предоставляются работникам 

согласно трудовому законодательству, не 
включены в юридические документы плат-
форм, работающих с самозанятыми и дру-
гими исполнителями. Взаимодействие 
между заказчиками и исполнителями осу-
ществляется через инструменты и функции, 
которые предлагает сама платформа в виде 
приложения или программного обеспече-
ния для электронных вычислительных 
машин;

4. Сотрудник «Заказчика» осуществляет пря-
мое руководство и надзор за деятельно-
стью «плательщика НПД» на территории 
объекта (управляющие объектами). Автор-
ский комментарий:

 – В контексте договорных отношений по пре-
доставлению услуг действуют нормы о под-
ряде (ст. 783 ГК РФ) [3; 40, с. 76], согласно 
которым Заказчик имеет право контролиро-
вать процесс и качество выполнения работы 
подрядчиком в любое время, при этом не 
вмешиваясь в его операционную деятель-
ность (согласно ст. 715 ч. 1 ГК РФ, описыва-
ющей «Права заказчика в период исполне-
ния работ подрядчиком» [3]).; 

 – В рассматриваемых юридических взаимо-
отношениях, делегат Заказчика, пребываю-
щий в торговом помещении, осуществляет 
мониторинг процесса и стандартов выпол-
нения задач самозанятым Исполнителем на 
основании установленных гражданско-пра-
вовых соглашений об оказании услуг или 
выполнении работ. Кроме того, законода-
тельство четко указывает, что, если стано-
вится ясно, что работа не будет выполнена 
должным образом, Заказчик имеет право 
установить для Подрядчика разумный 
период для исправления недочетов. В слу-
чае, если Подрядчик не устранит недостатки 
в установленный срок, Заказчик может рас-
торгнуть договор подряда или поручить 
исправление работ третьей стороне за счет 
Подрядчика, а также взыскать с него 
убытки.

5. «Плательщик НПД» полагается на инфра-
структуру «Заказчика» в своей работе, 
используя исключительно материалы, 
инструменты и оборудование, предостав-
ленные «Заказчиком». Авторский коммента-
рий:

 – Гражданский кодекс РФ не устанавливает 
ограничений на виды собственности, кото-
рые могут быть предоставлены заказчиком 
для использования подрядчиком в процессе 
выполнения работ. Таким образом, подряд-
чик может использовать для выполнения 
работ давальческие материалы, оборудова-
ние и другое имущество, предоставленное 
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заказчиком (согласно ст.ст. 705 и 714 ГК РФ) 
[3].

 – В то же время, подрядчик несет ответствен-
ность за возврат заказчику всей техники и 
оборудования, которые принадлежат заказ-
чику и были использованы в процессе ока-
зания услуг (в соответствии со ст.ст. 713 и 
728 ГК РФ) [3].

6. Методика расчета оплаты «плательщику 
НПД» за предоставленные услуги и их учет 
соответствует принципам, определенным в 
ТК РФ [6]. Авторская заметка:

 – В соответствии с ТК РФ (ст. 136) [6], оплата 
труда сотрудника производится не менее 
чем дважды в месяц, то есть полумесяч-
ными периодами.

 – Большинство онлайн-платформ для трудоу-
стройства имеют функцию, которая позво-
ляет автоматически выплачивать возна-
граждение исполнителям после завершения 
ими работы или услуги и последующей про-
верки заказчиком. 
Примечательно, что несмотря на передовые 

черты таких аспектов цифровой экономики, как 
платформы для поиска работы, на рынке труда 
России все еще функционируют системы, где 
расчеты производятся не через новейшие пла-
тежные механизмы (к примеру, через системы 
мгновенных платежей), а с использованием бан-
ковских реквизитов исполнителя, которые он 
предоставляет заказчику (включая через плат-
форму) для получения оплаты за выполненные 
услуги.

На момент подготовки данного обзора, в 
судебной практике не зафиксированы случаи, 
когда отношения между самозанятыми или 
лицами, выполняющими работы по граждан-
ско-правовым договорам через цифровые плат-
формы для поиска работы, были признаны трудо-
выми.

В то же время, государственные органы 
активно занимаются выявлением и пресечением 
попыток замены трудовых отношений на граж-
данско-правовые, а также борются с теневой 
занятостью. 

Был введен в действие Федеральный закон 
РФ № 565-ФЗ от 12 декабря 2023 г. [7], касаю-
щийся занятости населения, который предпола-
гается использовать параллельно с существую-
щим законодательством до его окончательной 
отмены. Этот новый закон направлен на борьбу с 
заменой трудовых отношений на граждан-
ско-правовые, включая меры по созданию меж-
ведомственных комиссий для борьбы с незакон-
ной занятостью, формированию списка недобро-
совестных работодателей и другие инициативы. 
Правительство РФ Постановлением № 571 от 3 
мая 2023 г. утвердило положения о создании и 

функционировании межведомственных комиссий 
по противодействию нелегальной занятости в 
регионах страны [10].

Детальный анализ данных законодательных 
актов и их воздействие на сферу трудовых отно-
шений освещается в отдельной публикации.
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Цифровизация – это необратимый про-
цесс современных реалий, который вли-

яет на все правоотношения граждан. Не исклю-

чением стало и трудовое право, которое наибо-
лее воздействовано эффектам при цифровиза-
ции государства. 
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Прежде всего важность данной темы заклю-
чается в том, что трудовые правоотношения 
затрагивают практически всё население Россий-
ской Федерации. Так, по данным, представлен-
ным ежедневной интернет-газеты «РБК» уровень 
безработицы за 2023 год, стал рекордно низок, 
составляя всего 3,2%. Число занятых на рабочих 
местах граждан достигло отметки в 72,4 млн 
человек [4]. 

Данные показатели свидетельствуют о том, 
что в Российской Федерации процесс цифрови-
зации носит положительный характер, способ-
ствуя гражданам вступать в трудовые отношения 
в качестве работников. Стоит отметить, что дан-
ные представленные «РБК» относятся только к 
официально вступившим в трудовые правоотно-
шения гражданам. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) имеет легальное определение 
трудовых отношений. Так в статье 15 [2] раскры-
вается смысл трудовых отношений. Под трудо-
выми отношениями законодатель понимает отно-
шения, основанные на соглашении между работ-
ником и работодателем о личном выполнении 
работника за плату трудовой функции, представ-
ляют собой уникальный социальный контракт, где 
каждая сторона обязуется уделять особое вни-
мание выполнению обязанностей, определенных 
соответствующей должностью, специальностью 
и квалификацией, с учетом штатного расписания. 
Под контролем работодателя и в интересах ком-
пании, работник поддерживает сплоченность 
внутри организации, соблюдая правила внутрен-
него трудового распорядка.

Подчинение установленным нормативам и 
положениям трудового законодательства, кол-
лективного договора, соглашений и локальных 
нормативных актов является основой этого дого-
вора. Работодатель обязуется обеспечить ком-
фортные условия труда, соответствующие стан-
дартам, предписанным законодательством, соз-
давая благоприятную рабочую обстановку для 
эффективного выполнения поручаемой работ-
нику деятельности.

Данная дефиниция позволяет охватывать и 
вновь образующиеся трудовые отношения, прямо 
которые не предусмотрены трудовым законода-
тельством. 

Ещё до прихода цифровых технологий на 
Российский рынок труда трудовое право было 
весьма динамичной отраслью права, постоянно 
преобразуюсь и развиваясь, отвечая современ-
ным требованиям и условиям [6].

Так под влиянием цифровизации нормы тру-
дового права изменяются, отвечая тем условиям, 
которые сегодня существуют. Ярким примером 
могут послужить ст. 66.1 ТК РФ, которая как раз 

раскрывает смысл цифровизации в трудовом 
праве. А именно благодаря данной статье у рабо-
тодателя и работника возникает возможность 
электронного документооборота, так работник 
может получать необходимые ему документы в 
электронном виде, подписанные электронной 
квалифицированной подписью, работодатель 
обязан вести электронные трудовые книжки. 

Как справедливо отмечают Лиликова О. С., 
Ханюкова М. С., что в современном обществе 
наблюдается эволюция к использованию инфор-
мационных технологий в практически всех его 
сферах. Этот натуральный процесс приводит к 
тому, что даже такая традиционная область, как 
ведение трудовой документации, вступает в циф-
ровую эпоху. 

Несмотря на динамичное и эффективное 
развитие трудового права, модернизации трудо-
вых отношений на сегодняшний день остается 
ряд вопросов, которые трудовое право не отхва-
тывает и не регулирует. Такими примерами могут 
выступить правоотношения между работником и 
работодателям в IT сферах. Так, например, мно-
гие IT специалисты выбирают денежную плату в 
виде криптовалюте, что никак не регулируется 
трудовым законодательством. В ТК РФ есть 
глава, которая посвящена заработной плате. В 
данной главе следует обратиться к статье 131, 
которая рассматривает выплату заработной 
платы только в денежной форме, а именно в 
рублях в редких случаях в иностранной валюте. 
Исходя из этого вопрос касающийся заработной 
платы в биткоинах или иных кибервалютах оста-
ется открытым.

Судебная практика по данному вопросу еще 
не сформирована. В Российской Федерации с 
законной точки зрения заработная плата в 
криптовалюте является незаконной. 

Справедливо стоит отметить, что предпо-
сылки для дальнейшего развития и решения этого 
вопроса есть. Так, был принят Федеральный 
Закон №259-ФЗ, точно определивший запрет на 
использование криптовалюты [3].

Благодаря данному действию со стороны 
законодателя правовое регулирование криптова-
лют в Российской Федерации зародилось. Так на 
основе данного Федерального закона, необхо-
димо включить в статью 131 ТК РФ возможность 
оплачивать труд работника не только российским 
рублем, а также возможность рассчитываться с 
работником электронными средствами являющи-
мися цифровыми валютами. 

Журнал Forbes указывает, на то, что в Рос-
сийской Федерации набирает популярность 
вопрос о заработной плате в биткоинах или дру-
гих цифровых валютах. Данный опыт уже сло-
жился во многих других странах. В технологиче-
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ских компаниях США зарплата в биткоинах явля-
ется не только просто приятным бонусом, но и 
стратегическим решением, направленным на 
привлечение и удержание талантливых специали-
стов. Избалованные айтишники, имеющие высо-
кие ожидания от своих работодателей, могут 
быть привлечены возможностью получения зар-
платы в форме криптовалют.

В странах Латинской Америки, где инфля-
ция может значительно ухудшить покупательную 
способность национальной валюты, криптова-
люта, такая как биткоин, может представлять 
собой альтернативный способ сохранения стои-
мости средств. Даже при волатильности цен на 
биткоин, он иногда может предложить более ста-
бильный способ сохранения капитала по сравне-
нию с местной валютой [7].

В России также можно выделить причины 
для предложения зарплат в криптовалюте. Одной 
из таких причин может быть удобство для сотруд-
ников, находящихся за рубежом, где использова-
ние криптовалют может быть более удобным и 
эффективным с точки зрения проведения границ 
и переводов.

Таким образом, использование криптова-
лют для выплаты зарплат может иметь различные 
мотивации в разных странах и регионах, и оно 
часто тесно связано с экономической и финансо-
вой средой каждого конкретного места.

Кроме того, по данным известия заработная 
плата в биткоинах набирает популярность во 
всем мире, в том числе исключением не стано-
вится и Россия. В последнее время интерес к 
получению зарплат в криптовалютах заметно 
возрастает, особенно среди сотрудников блок-
чейн-стартапов и в IT-индустрии. Этот тренд 
предвосхищает более широкую тенденцию — по 
мере увеличения цифровизации экономики такие 
варианты оплаты труда станут актуальны и для 
других сфер. Согласно исследованию Boston 
Consulting Group, к 2030 году количество пользо-
вателей криптовалют может достичь 1 млрд чело-
век. Это говорит о потенциальном массовом при-
нятии криптовалютами как средства обмена, что 
отражает аналогии с историческим ростом интер-
нета в свое время [8].

Таким образом, подытоживая можно отме-
тить, что в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, каждый имеет свободу на труд, 
а значит и на выбор зарплаты в какой форме и 
какой валюте получать ее [1].

Все процессы права так или иначе изменя-
ются под воздействием цифровизации, само 
право видоизменяется, открывая новые, ранее не 
изученные общественные отношения [9]. 

Помимо кибервалют и иных преобразова-
ний следует отметить и иные, так или иначе влия-

ющие на трудовое право и правоотношения в 
рамках трудового законодательства. 

Развитие трудового права под воздей-
ствием цифровых технологий оказывает значи-
тельное воздействие на организацию трудовых 
отношений, права работников и работодателей.

Цифровые технологии позволяют многим 
работникам работать из дома или вне офиса, что 
предполагает необходимость новых правил и 
регулирования относительно рабочего времени, 
оплаты за время на удалёнке и соблюдения рабо-
чего графика.

С цифровизацией возрастает важность 
защиты личных данных сотрудников. Трудовое 
законодательство должно обеспечивать конфи-
денциальность информации о работниках.

Внедрение роботизированных технологий 
может привести к удешевлению рабочей силы и 
увеличению безработицы. Трудовое право 
должно регулировать этот процесс, обеспечивая 
социальную защиту работников.

Появление новых форм работы, таких как 
фриланс и гиг-экономика, ставит перед законо-
дательством задачу адаптации трудовых прав к 
этим изменениям.

Цифровизация требует от работников новых 
навыков. Трудовое законодательство может сти-
мулировать работодателей к обучению персо-
нала и переквалификации.

Важно создание баланса между защитой 
прав работников, как уязвимой стороны, и инте-
ресами работодателей в условиях быстрого тех-
нологического развития.

Технологические средства мониторинга 
могут создавать конфликтную ситуацию между 
работодателями, желающими контролировать 
трудовую активность сотрудников, и работни-
ками, требующими уважения частной жизни.

Подходы к решению возникающих проблем 
можно выделить следующее:

Во-первых, необходимо обновлять законо-
дательство. Внесение изменений в трудовое 
законодательство для адаптации к цифровым 
реалиям.

Во-вторых, базовым подходом всегда оста-
ется социальный диалог, который будет всегда 
актуальным. Содействие диалогу между работни-
ками, работодателями и государством для разра-
ботки справедливых правил трудоустройства.

Третье, это обучение и переподготовка, 
которые способы помогать работодателю разви-
вать своих работников при новых вызовах трудо-
вых правоотношений. Повышение квалификации 
работников для адаптации к цифровым требова-
ниям рынка труда.

Развитие трудового права в условиях циф-
ровизации — это сложный и многогранный про-
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цесс, требующий внимательного рассмотрения 
всех сторон вопроса и сбалансированного под-
хода к регулированию отношений между работо-
дателями и работниками.
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Аннотация. За последние годы подавляющее большинство сфер общественной жизни не только 
в России, но и за рубежом подверглись тотальной цифровизации. Этому способствовало всевозмож-
ное разнообразие существующих на сегодняшний день технических решений, что в конечном итоге 
позволило довольно гибко выстраивать различные общественные процессы и создавать условия для 
решения конкретных задач. Отдельно отметим, что одним из ключевых участников политики цифрови-
зации выступают непосредственно государство в лице различных компетентных органов. Несмотря на 
достаточно широкие технические возможности внедрения цифровых решений, следует также учесть и 
правовые аспекты их использования сегодня (и на ближайшую перспективу). В рамках исследования 
был проведен сравнительный анализ существующих в настоящий момент подходов к определению 
сути цифровых платформ (как одного из вышеперечисленных технических решений, имеющих, веро-
ятно, наибольший прикладной потенциал). В статье также представлены результаты сравнения мер 
регулирования, прямо либо косвенно связанных с внедрением цифровых платформ. Полученный ре-
зультат исследования может быть использован в дальнейшем для создания различных правовых док-
трин, направленных на беспрепятственное внедрение цифровых решений в отечественные правовые 
реалии.
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Annotation. In recent years, the vast majority of spheres of public life, not only in Russia but also 
abroad, have undergone total digitalization. This was facilitated by the wide variety of technical solutions 
currently available, which ultimately allowed for quite flexible building of various social processes and creating 
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(and in the near future). As part of the study, a comparative analysis of currently existing approaches to 
determining the essence of digital platforms (as one of the above-mentioned technical solutions, which 
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Введение. Современная экономика не 
стоит на месте и с каждым днем в ней 

возникает все больше и больше рынков, что тре-
бует их адаптации, в том числе, и в правовые реа-
лии российского государства. 

Отметим, что на условия возникновения 
таких новых рынков в конкретной стране всегда 
оказывает влияние и глобальная экономика, что 
вносит в этот процесс дополнительные коррек-
тивы. Так, развитие экономики является законо-
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мерной предпосылкой к последующей модерни-
зации права, что указывает на т.н. эволюционный 
характер экономики в целом и/или ее отдельных 
процессов. При этом каждое государство, так 
либо иначе представленное на мировой арене, 
оказывает свое влияние на формирование эконо-
мики всего мира [1, с.30].

Чем быстрее меры правового регулирова-
ния успевают адаптироваться под экономические 
изменения, тем такое регулирование более 
эффективно. Поэтому разработка новых мер, 
отвечающих возникающим в современности 
вызовам – одно из приоритетных направлений 
государственной политики большинства стран.

В контексте настоящего исследования под 
цифровой платформой будет пониматься некото-
рая совокупность цифровых решений, направ-
ленных на совместное разрешение отдельно взя-
тых прикладных задач [2, с.190–196]. Для нагляд-
ности – в качестве примера таких платформен-
ных структур можно выделить сервисы Uber, 
eBay, Yandex и т.д.

Очевидно, что вышеуказанное определение 
(хотя и представленное в большом количестве 
научных трудов) не раскрывает всех важных для 
настоящего исследования аспектов цифровых 
платформ. Рассмотрим ключевые признаки, 
которые выделяют в современной литературе по 
данной тематике:

a. цифровые платформы представляют 
собой набор аппаратных средств, управление 
которыми осуществляется посредством специ-
ально разработанного для них программного 
обеспечения;

b. цифровые платформы позволяют осу-
ществлять обмен различными ценностями между 
неограниченным числом пользователей, явля-
ются источником деловой коммуникации между 
субъектами того либо иного рынка;

c. цифровые платформы подразумевают 
использование в своем составе различных циф-
ровых решений и технологий.

Здесь укажем на то, что цифровые плат-
формы в тематической литературе иногда назы-
ваются «информационные платформы», в контек-
сте настоящего исследования будем считать ука-
занные термины синонимичными для простоты 
восприятия. Отметим, что некоторые ученые 
отождествляют цифровые платформы с рын-
ками, поскольку внутри них осуществляется вза-
имодействие между двумя и более субъектами, 
связанное с созданием и распределением опре-
деленных нематериальных (а иногда и вполне 
материальных) ценностей.

Обобщая всю вышеуказанную информа-
цию, можем кратко заключить: цифровая плат-
форма – это некая информационная среда, пред-

назначенная для облегчения взаимодействия 
между теми либо иными экономическими аген-
тами.

Цифровой характер взаимодействия подра-
зумевает необходимость сбора информации о 
своих пользователях (например, для их иденти-
фикации и т.д.). Также в рамках цифровых плат-
форм осуществляется обработка и хранение 
информации о действиях каждый пользователей 
с целью фиксации тех либо иных действий. При-
нято считать, что начало развития цифровых 
платформ было положено сегментом B2C-рын-
ков, поскольку именно они подразумевают обра-
ботку большого количества данных разных фор-
матов (ввиду специфики работы между субъек-
тами таких отношений).

Цифровые решения являются в некоторой 
степени универсальными, позволяют передавать 
информацию неограниченному кругу лиц не 
только в рамках конкретного государства, но и в 
рамках всего мира, что также является предпо-
сылкой для более строго регламентирования 
обращения минимально с персональными дан-
ными. Необходимость регулирования других 
аспектов определяется спецификой операций в 
рамках конкретной цифровой платформы и зани-
маемой ею ниши.

При формировании системы правового 
регулирования важно обеспечить сохранение 
функционала таких программных решений, чтобы 
не происходило фактическое замедление разви-
тия цифровой экономики. Одной из ключевых 
сложностей регулирования указанной отрасли 
является то, что она еще не изучена в достаточ-
ной мере, из-за чего выдвижение каких-либо 
прогнозов относительно вероятных направлений 
развития цифровых платформ является доста-
точно сложной задачей. Из-за этого получается, 
что право является, скорее, средством адапта-
ции, а не самостоятельным драйвером развития 
цифровой экономики [3, с.44-47].

Одним из вариантов преодоления вышеука-
занного препятствия является анализ зарубеж-
ного опыта использования цифровых платформ, 
поиск закономерностей, правил и сценариев их 
использования в решении повседневных при-
кладных государственных задач, оценка качества 
внедрения цифровых решений из обратной связи 
их непосредственных пользователей. Более того, 
события последних лет предопределили форси-
рованное внедрение информационных платформ 
не только в профессиональную, но и бытовую 
жизнь общества, что слегка облегчает анализ 
зарубежного опыта использования различных 
цифровых платформ [4, с.380].

Указанное выше, вероятно, выступает пред-
посылкой для формирования специализирован-
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ного правового регулирования и выделения 
самостоятельной отрасли, посвященной цифро-
вым платформам, поскольку другое решение – 
частичный отказ от цифровых технологий или 
ограничение их применения – даже в формате 
тезиса звучит крайне не практично, учитывая 
опыт внедрения технологий в последние пару лет 
[5, с.412].

Материалы и методы. В настоящей работе 
применялись как общенаучные, так и частно-на-
учные методы, например, методы обобщения, 
сравнения, описания и моделирования, а также 
сравнительно-правовой и системно-структурный 
методы.

Литературный обзор.  Большой пласт реле-
вантной для настоящего исследования научной 
информации о  цифровых платформах (в т.ч. как 
о новом правовом явлении) содержится в трудах 
таких исследователей, как Горшкова Л.В., Мажо-
рина М.В., Радченко М.Ю., Рассолов И.М., Бла-
жеева В.В., Шваб К. и др. Вышеуказанные работы 
легли в основу настоящего исследования как в 
техническом аспекте, так и в правовом.

Результаты. Сложно спорить с тем, что циф-
ровые решения являются, по сути, олицетворе-
нием стремления современных экономических 
агентов к свободе обмена информацией и свя-
занных с ней материальными и нематериальными 
благами. Однако присутствующая сегодня логика 
обстоятельств в значительной степени внесла 
свои коррективы в восприятие цифровой среды.

С каждым днем мы ощущаем расширение 
разнообразия существующих технических 
средств организации взаимодействия различных 
субъектов. Указанный фактор стал предпосыл-
кой к тому, что правила оборота конкретных 
видов благ стали определяться самостоятельной 
той либо иной цифровой платформой, а пользо-
ватели фактически стали вынуждены адаптиро-
ваться под правила операторов ввиду большого 
количества предоставляемых самими платфор-
мами удобств и возможностей.

При этом ключевой формат работы с плат-
формой – определение прав и объема доступов у 
конкретного пользователя к тому либо иному 
функционалу, предоставляемому оператором 
платформы. Получается, что оператор как бы 
всеобъемлюще устанавливает правила пользова-
ния своей платформой. Такое регулирование, 
помимо прочего, обязательно должно соответ-
ствовать установленным законодательствам нор-
мам.

Так возникает, по сути, двойное регулирова-
ние: с одной стороны, модератором поведения 
субъектов выступает государство в целом, опре-
деляющее рамки дозволенного поведения лиц-у-
частников цифровых отношений, а с другой сто-

роны выступает оператор, устанавливающий 
условия и порядок работы в его цифровых ресур-
сах (при этом определяются правила взаимодей-
ствия не только внутри самой платформы, но и с 
другими пользователями платформы) [6, с.224].

Отметим, что внедряемые инновации ввиду 
своей гибкости не всегда могут быть урегулиро-
ваны существующими мерами государственного 
и межгосударственного контроля, что вынуждает 
законодателя осуществлять поиск новых право-
вых решений.

Привлекательность цифровых платформ 
вызвана в первую очередь возможностью авто-
номной обработки большого количества разно-
сортной информации, а также ее хранения и 
обмена независимо от территориальной при-
вязки пользователей и самой платформы.

Выход результатов деятельности субъектов 
цифровых платформ за ее пределы как раз явля-
ется точкой соприкосновения цифровых реше-
ний с правовыми реалиями. Именно на данном 
этапе вышеуказанные взаимоотношения субъек-
тов обретают свою правовую форму.

Развитие правового регулирования в отно-
шении тех либо иных цифровых решений подра-
зумевает, в частности, разработку понятной и 
универсальной методологии. Для получения 
исходных данных для анализа обратимся к зару-
бежному опыту работы с цифровыми (информа-
ционными) платформами и к доктринам зарубеж-
ного т.н. платформенного права [7, c.46].

Обсуждение. Итак, все «платформенное 
регулирование» исходит первостепенно от поль-
зователей, которые являются движущей силой 
развития указанной отрасли – без взаимодей-
ствия заинтересованных друг в друге субъектов 
цифровые платформы не представляли бы из 
себя никакого практического интереса [8, c.69].  
Таким образом, цифровые платформы как бы 
создают тренды внутри, например, различных 
бизнес-процессов, определяя характер и формат 
взаимодействия внутри них отдельных субъек-
тов. Т.е. такое взаимодействие строго подчинено 
правилам платформы – ни больше, ни меньше.

Платформенное право в некоторой своей 
части опирается на т.н. интернет-право, выступа-
ющее, по сути, сборником норм и правил, регули-
рующих сетевое взаимодействие экономических 
субъектов на базе отдельно взятых информаци-
онных ресурсов, доступ к которым обеспечен 
относительно свободно (но иногда может требо-
ваться прохождение определенной идентифика-
ции для определения прав доступа к средствам 
того либо иного конкретного интернет-ресурса, 
но такие правила определяются собственником 
самого ресурса и не являются обязательным пра-
вилом) [9, c.155]. При этом платформенный харак-
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тер тех либо иных систем определяется наличием 
в них определенного разнообразия средств ком-
муникации экономических агентов-пользовате-
лей (т.е. совокупность из двух и более информа-
ционно-телекоммуникационных сетей). Иллю-
страцией здесь выступает концепция, которая в 
зарубежной литературе зачастую называют 
«право eBay» (англ. eBay Law). Так, из названия 
понятно, что источником формирования указан-
ного термина является один из основных зару-
бежных бизнес-гигантов, представляющего из 
себя цифровую платформу. 

Перед рассмотрением вышеуказанной кон-
цепции отметим, что сложно отрицать факт, что 
развитие государств и мировых рынков требует 
развитой системы мер регулирования для цифро-
вых платформ. Следует стремиться к формиро-
ванию такого регулирования, которое позволило 
бы сделать платформенные решения как бы уни-
версальными для всех государств и всего много-
образия их правовых институтов. При этом даже 
проблема определения того, что есть платформа 
в своей сути, уже является самостоятельным 
сдерживающим фактором развития данной 
сферы правового регулирования.

Из анализа зарубежного опыта становится 
очевидно, что ключевым регулятором отношений 
в рамках цифровых платформ являются т.н. поль-
зовательские соглашения, предлагаемые пользо-
вателям операторами платформ. Регламентиро-
вание его содержания на законодательном 
уровне, вероятно, позволило бы в значительной 
степени повысить эффективность правового 
регулирования рассматриваемого вопроса. Рас-
смотрим их подробнее:

Фактически пользовательские соглашения 
выступают как бы аналогом существующих в 
обществе законов, поскольку по большей части 
служит тем же целям – модерировать поведение 
субъектов в рамках своей системы. По своей 
правовой природе пользовательские соглашения 
являются неким договором присоединения, когда 
у пользователя отсутствуют возможности обсуж-
дения и изменения правил, установленных в 
таком документе.

В указанном примере можно выделить 
некоторую инкорпорацию применимого права 
вместе с совокупной автономией цифровых плат-
форм, которые сами устанавливают правила 
обращения информации внутри своих цифровых 
ресурсов. 

Для наглядности – установка, например, 
распространенной в пользовательском соглаше-
нии большого количества бизнес-гигантов ого-
ворки о территориальной подсудности может 
привести к невозможности использования к воз-
никшим отношениям норм Венской конвенции о 
договорах международной купли-продажи това-

ров (1980 г.) [10, с.295-297], что ограничивает воз-
можности защиты своих прав для пользователей 
платформы. 

Таким образом, возможность определения 
применяемого права, предусмотренная пользо-
вательским соглашением платформы, выражает 
существующую на сегодняшний день тенденцию 
использования международного правового регу-
лирования и правового обычая. 

При регулировании тех или иных сегментов 
трансграничных отношений в качестве примени-
мого права стандартно выбирается право одной и 
той же юрисдикции. Обычно – именно той, где 
указанные отношения возникли, что предпола-
гает определенную правовую независимость для 
различного рода действий операторов цифровых 
платформ.

В контексте настоящего исследования 
также важно учитывать сложившиеся на миро-
вом рынке практики, когда, например, договоры 
международной перевозки, которые традици-
онно подчиняются английскому праву, а догово-
ров франчайзинга – чаще нормам американского 
права. Так, указанные обычаи как бы определяют 
для платформ типовые условия проформ между-
народных договоров. Такая автономия цифровых 
платформ при определении условий пользова-
тельского соглашения создает условия для свое-
образного доминирования тех либо иных нацио-
нальных особенностей правового регулирования 
внутри платформенного права.

Для сглаживания подобных противоречий 
предлагается разработка более гибкого нацио-
нального и международного правового регулиро-
вания, которое бы в последующем и представ-
ляло собой основные постулаты т.н. платформен-
ного права.

Заключение. Из всего вышеуказанного 
можно сделать вывод, что сложившееся на сегод-
няшний день широкое многообразие сценариев 
социального взаимодействия предопределяет 
развитие цифровых технологий (а в частности – 
их платформенных вариаций), определяет неиз-
бежность расширения технологической базы, что 
и вызывает необходимость развития правового 
регулирования в данной сфере.

Вероятно, выделение специализированной 
отрасли платформенного права позволит более 
гибко регулировать новый формат взаимодей-
ствий между субъектами. Однако для этого необ-
ходимо определиться с природой таких цифро-
вых платформ и их правовым статусом (если это 
необходимо и тем более возможно). Гибкость в 
решении различных вызовов для функций право-
вого контроля, вызванных повсеместным приме-
нением цифровых технологий, позволит повы-
сить экономическую эффективность всего госу-
дарства.
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Annotation. The procedure for compensation for moral damage has its own characteristics, which are 
mainly related to the specifics of determining its size. The Civil Code of the Russian Federation establishes 
legal criteria for determining its size. Thus, the court takes into account the degree of guilt of the offender, the 
nature of physical and (or) moral suffering and other circumstances worthy of attention. The article also 
discussed doctrinal methods for calculating compensation for moral damage and various various criteria for 
its determination.

Key words: the amount of compensation for moral damage, the degree of guilt when calculating 
compensation for moral damage and other circumstances worthy of attention, the methodology for calculating 
compensation for moral damage.

В настоящее время все чаще происходят 
ситуации, следствием которых является 

нарушение гражданских прав. В связи с этим 
важнейшей задачей правового государства, 
каким является Российская Федерация, согласно 
статье 1 Конституции Российской Федерации, 
должно быть обеспечение наиболее справедли-
вого, быстрого и эффективного восстановления 
нарушенного права и (или) возмещение причи-
ненного вреда. Поэтому в гражданском праве 
основным институтом защиты личных неимуще-
ственных прав и других нематериальных благ 
является институт компенсации морального 
вреда.

Отметим, что институт компенсации мораль-
ного вреда появился в российском законодатель-
стве не так давно, поэтому в настоящее время он 
находится в процессе становления и развития. И 
несмотря на довольно обширную законодатель-
ную основу, регулирующую данный граждан-
ско-правовой институт, в отечественной право-
вой доктрине по-прежнему нет единого мнения 
относительно сущности морального вреда, в нор-
мах права содержатся некоторые противоречия, 
налицо пробелы в праве.

Так, многое остается на усмотрение суда 
при определении размеров компенсации мораль-
ного вреда физическому лицу, ведь критерии, 
содержащиеся в действующем гражданском 
законодательстве Российской Федерации, явля-
ются, мягко говоря, расплывчатыми, что непре-
менно приводит к отсутствию унифицированной 
судебной практики.

Законодательные критерии на данный 
момент следующие: степень вины правонаруши-
теля, степень физических и нравственных стра-
даний, характер таких страданий, требования 
разумности и справедливости, а также другие 
заслуживающие внимания обстоятельства. Так, 
статья 151 Гражданского кодекса РФ устанавли-
вает, что суд принимает во внимание степень 
вины нарушителя и другие обстоятельства, заслу-
живающие внимания, при определении размера 
компенсации морального вреда. Суд также дол-
жен учитывать физические и нравственные стра-
дания, связанные с индивидуальными особенно-
стями пострадавшего. Дополнительно, часть 2 

статьи 1101 ГК РФ указывает, что размер компен-
сации морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера физических и нрав-
ственных страданий пострадавшего и степени 
вины правонарушителя в случаях, когда вина 
является основанием возмещения вреда. При 
этом требования разумности и справедливости 
также должны быть учтены. 

Однако выделение этих критериев не 
решает всех проблем и пробелов на практике. 
Например, степень требования разумности и 
справедливости является юридически неопреде-
ленной, поскольку не представляется возмож-
ным измерить нематериальные блага в денежном 
эквиваленте и установить точное соотношение 
между степенью страданий и размером компен-
сации [4, с. 170]. 

Также Гражданский кодекс РФ не опреде-
ляет конкретные индивидуальные особенности 
пострадавшего, которые могут влиять на размер 
компенсации морального вреда. Вопрос о том, 
следует ли учитывать материальное положение и 
социальный статус пострадавшего при определе-
нии размера компенсации морального вреда 
остается неразрешенным. По мнению О. В. Куз-
нецовой, инвалиды и другие слабо защищенные 
граждане нуждаются в более мягком подходе, 
что может рассматриваться как «положительная 
дискриминация» [2, с. 45]. Это мнение согласу-
ется с сутью компенсации морального вреда, 
которая заключается в предоставлении постра-
давшему возможности испытать положительные 
эмоции, соответствующие его страданиям. Таким 
образом, размер компенсации может варьиро-
ваться в зависимости от потребностей и желаний 
пострадавшего. 

Тем не менее, индивидуальные особенности 
пострадавшего не должны быть связаны исклю-
чительно с его общественным статусом и матери-
альным положением. Они скорее отражают инди-
видуальные психологические особенности лич-
ности.

По вопросу определения размера компен-
сации морального вреда можно привести пример 
из судебной практики. Так, согласно определе-
нию Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 
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28.06.2021 N 5-КГ21-28-К2, Верховный Суд при-
знал не соответствующими закону выводы ниже-
стоящих судебных инстанций в части определе-
ния размера компенсации морального вреда, 
подлежащего взысканию. Фабула дела состояла 
в следующем: Б. обратился в суд с иском к госу-
дарственному бюджетному учреждению г. 
Москвы «Автомобильные дороги Западного 
административного округа», государственному 
бюджетному учреждению г. Москвы «Автомо-
бильные дороги» (далее - ГБУ «Автомобильные 
дороги»), в котором просил взыскать с ответчи-
ков возмещение дополнительных расходов, 
вызванных повреждением здоровья, компенса-
цию морального вреда в сумме 9 000 000 руб. В 
обоснование заявленных требований Б. указы-
вал, что 15 сентября 2018 г. он, управляя автомо-
билем и двигаясь по автомобильной дороге в г. 
Москве в сторону центра, наехал на неисправную 
крышку люка канализационного колодца, после 
чего его автомобиль потерял управление, стол-
кнулся с опорой надземного пешеходного пере-
хода и загорелся. В тяжелом состоянии Б. был 
доставлен в больницу, где ему оперативно были 
проведены две операции на правой ноге. Причи-
ной дорожно-транспортного происшествия, по 
мнению Б., послужили допущенные ГБУ «Автомо-
бильные дороги» нарушения требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
при содержании дорог, что привело к аварийной 
ситуации, в которой он пострадал. 1 июля 2019 г. 
Б. установлена II группа инвалидности. Разрешая 
спор в части исковых требований Б. о компенса-
ции морального вреда, суд первой инстанции 
пришел к выводу о том, что имеются основания 
для их удовлетворения. При этом определяя раз-
мер компенсации морального вреда, суд первой 
инстанции счел возможным взыскать с ответчика 
сумму компенсации морального вреда в размере 
400 000 руб. Суды апелляционной и кассацион-
ной инстанций признали выводы суда первой 
инстанции правильными. Однако Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда 
посчитала, что судебными инстанциями были 
допущены существенные нарушения норм мате-
риального и процессуального права при опреде-
лении размера подлежащей взысканию компен-
сации морального вреда, связанного с причине-
нием тяжкого вреда его здоровью. В частности, 
судами первой и апелляционной инстанций в 
нарушение ст. 67, 195, 196, 198 ГПК РФ не приве-
дены мотивы относительно того, какие конкретно 
обстоятельства дела повлияли на размер опреде-
ленной к взысканию в пользу Б. суммы компенса-
ции морального вреда и какие из этих обстоя-
тельств послужили основанием для значитель-
ного снижения суммы компенсации морального 
вреда по сравнению с заявленной истцом в иске. 

Поэтому Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда отменила состоявшиеся 
по делу судебные постановления и направила 
дело в отмененной части на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.

Следует отметить, что вопросом определе-
ния размера компенсации морального вреда 
занимались многие правоведы. Так, В. А. Белов в 
своем труде выделяет следующие критерии: дли-
тельность, степень выраженности, интенсивность 
страданий; ситуацию причинения страданий; 
наличие причинно-следственной связи; индиви-
дуально-психологические особенности постра-
давшего [1, с. 123-125].  М.Н. Малеина к числу 
критериев определения размера компенсации за 
причинение морального вреда относит обще-
ственную оценку фактического обстоятельства, 
вызвавшего вред, и область распространения 
сведений о происшедшем событии, при причине-
нии физического вреда – вид и степень тяжести 
повреждения здоровья, длительность или крат-
ковременность расстройства здоровья, степень 
стойкости утраты трудоспособности и т.д. [3, с. 
49].  Таким образом, выделенные из положений 
гражданского законодательства критерии, явля-
ются достаточно условными, в связи с чем в тео-
рии выражаются совершенно противоположные 
взгляды.

Обобщая сказанное, можно прийти к 
выводу, что порядок компенсации морального 
вреда до сих пор остается достаточно проблем-
ным вопросом. Из-за того, что размеры выплачи-
ваемой компенсации и методика определения 
суммы возмещения легально не закреплены, дан-
ные вопросы решаются судом самостоятельно. 
Это, в свою очередь, приводит к противоречивым 
судебным позициям и необоснованным судебным 
актам.

Одним из вариантов решения проблемы 
является изменение законодательства в том 
плане, чтобы признать наконец-таки судебный 
прецедент источником права. Это ни в коем слу-
чае не приведет к бездумному копированию пер-
воначальных решений суда по отдельным катего-
риям дел. 

Страны общего права довольно прекрасно 
себя чувствуют, и несмотря на традицию и 
банальную привычку, России ничего не помешает 
внять опыту стран англо-саксонской правовой 
семьи.

Суды, перед тем как применить какое-то 
решение в качестве прецедентного, будут должны 
определить ratio dicidendi и obiter dictum. При гра-
мотном подходе и высоком уровне правоприме-
нительной практики судейского корпуса ситуа-
ции, когда один и тот же суд в один и тот же день 
по фактически идентичным делам (с различием 
лишь в истце или ответчике) выносит противопо-
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ложные решения, должны прекратиться. Легко 
представить банальную обиду граждан на судью 
и судебную систему в целом, когда на обыденном 
уровне все кажется одинаковым (при условии, 
что на юридическом уровне все так же фактиче-
ски является «сходным до степени смешения»), а 
решения выносятся разные: одному взыскали 
денежный ущерб и компенсацию морального 
вреда, а другому – отказали.

Для недопущения чего-то подобного можно 
предложить проводить чаще различные семи-
нары и подобные мероприятия по повышению 
профессиональных компетенций хотя бы на вся-
кий случай.

Всевозможные доктринальные положения, 
представленные по данному проблемному 
вопросу, вряд ли найдут свое законодательное 
закрепление в скором времени. Однако это несо-
мненно не лишает права суда применить теорию 
на практике. В данном случае лишь необходимо 
инкриминировать доктринальные положения в 
правосознание, которым суд и руководствуется, 
каждый раз определяя разумные и справедливые 
пределы, что относится уже далеко не только к 
размеру компенсации морального вреда.

Отметим, что несомненной проблемой явля-
ется вопрос доказывания в рамках гражданского 
или арбитражного процессов.

Так, нужно не только доказать наличие 
вреда, но и обосновать его размер. Даже если 
вред презюмируются, например по Закону о 
защите прав потребителей, то размер презюми-
роваться не может, такой опции просто не пред-
усмотрено в действующем законодательстве. 
Таким образом, встает логичный вопрос: а доста-
точно ли показаний истца в процессе для обосно-
вания размера вреда. Как мы помним, показания 
стороны являются самостоятельным доказатель-
ством, которое суд должен учесть при вынесении 
решения. Но достаточно ли только этого для 
определения размера вреда? Полагаем, что нет. 
Необходима совокупность доказательств для 
недопущения вынесения неверного решения. К 
тому же, сторона, ссылающаяся на какой-либо 
факт, должна его доказать. В связи с этим счи-
таем, что необходимо еще что-то помимо заявле-
ния стороны, что ей был нанесен моральный вред 
и причинены страдания на двадцать пять миллио-
нов рублей.

Теперь встает еще один незамысловатый 
вопрос. А как тогда доказать размер морального 
вреда? Справки от врача психолога, к примеру, 
могут помочь, где будет сказано, что у лица поя-
вилось какое-либо психическое расстройство в 
связи с испытанными нравственными страдани-
ями. Но опять же, суд, руководствуясь професси-
ональным юридическим правосознанием, рас-
считает размер компенсации по собственному 
внутреннему убеждению. 

Или, например, что будет, если лицо, кото-
рому причинен моральный вред, подаст исковое 
заявление в суд через 2 года, но все же в рамках 
срока исковой давности. Как в этом случае дока-
зывать наличие вреда и его размер? Справка 
психолога, полученная через 2 года, будет навер-
няка вызывать уйму вопросов у суда по типу: а 
каким образом действия причинителя вреда свя-
заны со страданиями, которые подтверждены 
документом, полученным через условные 2 года? 
Где причинно-следственная связь? Дилемма в 
том, что если суд в данном конкретном случае 
примет указанное доказательство и на его осно-
вании присудит компенсацию морального вреда, 
то какой же тогда должен быть ее размер? Ведь 
человек страдает, получается, уже на протяжении 
нескольких лет, и присуждать десять тысяч 
рублей будет уже вряд ли справедливо.

Поэтому считаем, что очередной проблемой 
порядка компенсации морального вреда явля-
ется крайне маловероятная возможность дока-
зать этот вред и тем более его размер в том слу-
чае, если не обратиться за судебной защитой 
практически сразу же после совершения право-
нарушения.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА, ПРИ КОТОРОЙ СЛЕДСТВЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНА МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ЗАРОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Аннотация. В течение существования и развития Российского государства правоведы разраба-
тывали и предлагали различные концепции организации и деятельности следственного аппарата стра-
ны и модели их реализаций. Многие сформированные и предложенные концепции и их модели были 
применены на практике и отразились на эффективности предварительного следствия. Некоторые из 
них действуют до сих пор. Однако содержание большинства концепций и моделей их реализаций уже 
устарели и в случае их применения на практике в качестве основы реформирования правоохранитель-
ной системы, они могут негативно отразиться на функционирование следственного аппарата государ-
ства. В этой связи становится логичным утверждение о том, что для дальнейшего эффективного и 
должного реформирования следственного аппарата России необходимо найти новые взгляды и идеи. 
Чтобы разработать или усовершенствовать имеющиеся концепции или их элементы и модели их реа-
лизации необходимо вновь вернуться к уже существующим в теории и практике юридической науке 
концепциям и их моделям и провести тщательное научное исследование в отношении каждой из них. 
Такой подход важен, во-первых, для выявления положительных и отрицательных свойств концепций и 
их моделей, а, во-вторых, для совершенствования положительных свойств и определения их каче-
ственной степени реализации и функционирования с целью внедрения в практику через новую модель 
следственного аппарата. 

Ключевые слова: следователь, следственная функция, предварительное следствие, концепция, 
модель.
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FEATURES OF THE CONCEPT AND MODEL OF THE 
ORGANIZATION OF THE INVESTIGATIVE APPARATUS, IN WHICH 
THE INVESTIGATIVE FUNCTION IS DISTRIBUTED AMONG 
SEVERAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES: PART ONE OF THE 
CONCEPT

Annotation. During the existence and development of the Russian state, lawyers developed and 
proposed various concepts for the organization and activities of the country’s investigative apparatus and 
models for their implementation. Many concepts formed and proposed and their models were applied in 
practice and affected the effectiveness of the preliminary investigation. Some of them are still valid. However, 
the content of most concepts and models of their implementation are already outdated and, if applied in 
practice as the basis for reforming the law enforcement system, they can negatively affect the functioning of 
the state’s investigative apparatus. In this regard, it becomes logical to assert that for further effective and 
proper reform of the investigative apparatus of Russia, it is necessary to find new views and ideas. In order to 
develop or improve existing concepts or their elements and their implementation models, it is necessary to 
return to the concepts and their models already existing in the theory and practice of legal science and 
conduct a thorough scientific study in relation to each of them. This approach is important, firstly, to identify 
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the positive and negative properties of concepts and their models, and, secondly, to improve the positive 
properties and determine their qualitative degree of implementation and functioning in order to put them into 
practice through a new model.

Key words: investigator, investigative function, preliminary investigation, concept, model.

Сегодня в научных кругах, под концеп-
цией понимается система связанных 

между собой и вытекающих один из другого 
взглядов и идей на то или иное явление [1]. 

Под моделью реализации следственных 
органов, с учетом понятия слова «модели» в сло-
варях, определяется как образец, схема органи-
зации государственных органов [1]. 

Особый интерес, среди всех концепций, 
представляет концепция организации следствен-
ного аппарата страны, при которой по общему 
правилу функция предварительного следствия 
распределяется между несколькими органами 
государственной власти. 

Данная концепция в общем виде является 
господствующей (первостепенной, основной) 
государственной концепцией в России и практи-
чески во всех странах мира, так как следствен-
ной функцией в форме предварительного след-
ствия всегда наделяются как минимум два госу-
дарственных органа, например, полиция (Россия, 
ФРГ, США, Франция, Швеция, Норвегия, Велико-
британия и иные), прокуратура (Россия до 2007 
года, ФРГ, Франция, Швеция и иные), органы 
государственной безопасности (Россия, США, 
Белоруссия и иные), отдельные следственные 
ведомства (Россия, Белоруссия и иные) и т.п. Все 
остальные концепции по отношение к общей кон-
цепции распределения следственной функции 
между нескольким государственными органами 
должны рассматриваться в двух вариантах, а 
именно: 

1) в качестве факультативной концепцией. 
Сущность этого подхода заключается в том, что 
такая концепция усовершенствует и расширят 
общую концепцию распределения следственной 
функции между нескольким государственными 
органами. Основная концепция выступает в роли 
сосуда, края которого напоминают основу в виде 
ключевого требования о наличии нескольких 
государственных органов, между которыми будет 
распределена следственная функция в целях 
объективности следствия, снижения нагрузки, 
исключения монополии на следствие, минимиза-
ция должностных преступлений и прочие. Далее 
происходит наполнение основной концепции 
-сосуда факультативными концепциями, которые 
обосновывают наделение тех или иных правоох-
ранительных органов следственной функцией. 
Например, прокурорско-следственная концеп-
ция, судебно-следственная концепция, полицей-
ско-следственная концепция и другие;

2) в качестве элементов концепции. Сущ-
ность этого подхода заключается в том, что 
факультативные концепции не полностью инте-
грируются в рамках основной концепции, а при-
меняются по частям (элементам). Например, есть 
концепция единого и независимого органа пред-
варительного следствия. В России она применена 
не полностью, а только ее определенная часть в 
виде независимого Следственного комитета Рос-
сии. Другая часть концепции не применена в силу 
того, что может произойти полное изменение 
всего государственного следственного аппарата 
и полная замена концепции основной концепции 
на концепцию единого и независимого следствен-
ного органа. При полном применение такой кон-
цепции требует полностью всю следственную 
функцию сосредоточить в одном ведомстве, 
например в Следственном комитете России, что в 
результате приведет к ликвидации следственных 
подразделений в органах государственной безо-
пасности, которые необходимы для защиты госу-
дарства от преступных посягательств.

Как видно и еще раз оговоримся, что общим, 
главным и неизменным признаком концепции 
распределения следственной функцией по форме 
предварительного следствия является наличие 
не менее двух любых государственных органов 
(прокуратура, Федеральная служба безопасно-
сти, Служба внешней разведки, Федеральная 
служба охраны, Министерство внутренних дел, 
Министерство юстиции и другие). 

Специальным признаком или особенным 
элементом концепции распределения следствен-
ной функцией по форме предварительного след-
ствия выступает обоснование наделение того или 
иного государственного органа таким полномо-
чием. Как раз этот элемент концепции и является 
дискуссионным и подвергает постоянным изме-
нениям в зависимости от тех иных идей и взгля-
дов ученых в области права. 

Как уже видно из сущности исследуемой 
концепции модели ее реализации обладают 
широким разнообразием от традиционного 
построения, до нетрадиционного. Но в большин-
стве случаев, определённые части модели имеют 
однотипный характер, о котором поговори 
немного позднее. Стоит сразу оговориться, что 
остальные существующие концепции и их модели 
реализации будут исследованы и проанализиро-
ваны нами в дальнейших научных исследованиях. 

Особенностью рассматриваемой концеп-
ции, как и некоторых других является то, что 



403 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

модели ее реализации появились на практике, 
задолго до самой концепции. Это было вызвано 
объективными причинами со стороны государ-
ства защищать себя от преступных посяга-
тельств. Первые модели реализации такой кон-
цепции начали действовать на практике еще на 
Руси, когда следственная функция еще не была 
выделена в отдельную и осуществлялась наряду 
с другими. Такой функцией одновременно наде-
лялись, как отдельные должностные лица (кня-
зья, воеводы и т.п.), так и государственные органы 
(Разбойный приказ, опричнина и т.п.). Даже начи-
ная с правления Петра I и после него существо-
вали лишь различные модели реализации этой 
концепции.

Довольно интересным в процессе научного 
исследования представляется факт, о том, что 
некоторые концепции были сформированы 
раньше в России чем, самая распространённой 
концепция разделения следственной функции 
между несколькими правоохранительными орга-
нами. Модели этих концепций появились вместе с 
самими концепциями. В качестве примера можно 
привести, концепцию, когда следственная функ-
ция сосредоточена при судебных органах. Такую 
концепцию активно разрабатывали правоведы 
Российской империи в XIX веке. В 1860 года дан-
ную концепцию реализовали на практике, тем 
самым создали новую следственную модель в 
государстве. При судах учреждалась должность 
судебного следователя, который производил 
предварительное следствие по уголовным делам. 

Установить с точностью, когда именно поя-
вилась концепция разделения следственной 
функцией между несколькими правоохранитель-
ными органами не представляется возможным. 
Однако, изучая и исследуя историю развития 
российского государства можно сделать предпо-
ложения. Так, известно, что в 1917 году в стране 
происходят существенные изменения, а именно 
свергается старый государственный режим путем 
естественной революции. После революции к 
власти приходят большевики и принимают Декрет 
Совета Народных Комисаров Российской Совет-
ской Федеративной Республике от 24.11.1917 «О 
суде», в соответствии с котором упраздняются 
практически все правоохранительные органы, 
включая органы предварительного следствия 
«Упразднить доныне существовавшие   институты   
судебных следователей, прокурорского надзора, 
а равно и институты присяжной и частной адво-
катуры» [2]. С этого момента начиная новый этап 
создания правоохранительной системы в том 
числе в части организации органов предвари-
тельного следствия. Именно с этого периода и 
наряду с активным без концептуальным внедре-
нием следственной функции в различные госу-

дарственные ведомства начинают разрабаты-
ваться и выдвигаться различные научные под-
ходы и идеи. Большинство идей и подходов 
выдвигались на основе, закрепленного в Консти-
туции 1918 года принципа «диктатуры пролетари-
ата» [3]. 

Найти документы с конкретным наименова-
нием как концепция судебной реформы 1991 года 
не представляется возможным с силу отсутствия 
таковых. Но это не означает, что концепций 
реформирования судебной и правоохранитель-
ных систем с 1917 года не было. В процессе науч-
ного исследования исторических юридических 
документов были выявлены различные выпуски 
(1,2,3 и т.п.) материалов Всероссийского съезда 
областных и губернских комиссаров юстиции. 
Проанализировав их, можно прийти к выводу, что 
именно на основе них происходило строитель-
ство и изменение всей судебной и правоохрани-
тельной системы, так после таких собраний при-
нимались различные нормативные правовое 
акты, например положения «О Суде». При этом 
следует заметить, что положения «О Суде» прак-
тически полностью отражали материалы таких 
собраний. Это были так называемые государ-
ственные концепции того периода.

Логично, что для защиты нового образован-
ного государства в 1917 году, требовалось 
взгляды, идеи, предложения и прочие. Первые 
концептуальные идеи о реформировании след-
ственного аппарата, начали уже проявляться на 
первом Всероссийском съезде областных и 
губернских комиссаров юстиции в 1918 году. 
Обсуждались, например вопросы связанные с 
улучшением организации и деятельности след-
ственных комиссий [4]. Далее уже более детально 
о формировании государственной судебной кон-
цепции, положения которой легли в основу Поло-
жений «о Народном Суде Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики» 
1918 и 1920 годов [5], рассматривались на втором 
Всероссийском съезде областных и губернских 
комиссаров юстиции с 2 июля по 6 июля 1918 
года. Среди главных задач, которая стола на вто-
ром месте было формирование концепции в 
области прочной организации следствия. Как раз 
здесь начинает прослеживается исследуемая 
нами общая концепция. Заместитель народного 
комиссара юстиции Курский, отмечал, что след-
ствие не может держаться только на следствен-
ных комиссиях. Поэтому важно организовать 
следственный аппарат должным образом. Выдви-
гаются идеи о привлечение следователей старого 
режима (судебных следователей), видимо в даль-
нейшем качестве народных следователей. 

На этом съезде подняли вопрос о след-
ственных функциях Чрезвычайных комиссий. 
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Обосновывалась идея дальнейшего закрепления 
за этими правоохранительными органами след-
ственной функцией. В реальности такие идеи 
отразились на практике уже в 22 ноября 1918 
года, когда создали следственный отдел Всерос-
сийского чрезвычайно комиссии. 

В основном взгляды и идеи, касающиеся 
вопроса следственной функции в органах ВЧК 
явным образом, прослеживается на Всероссий-
ских конференциях чрезвычайной комиссии.

Так, дальнейшее обоснование закрепления 
следственной функцией за ВЧК происходило 3 
июня 1919 года на Всероссийской конференции 
чрезвычайных комиссий.  Рассматривались идеи 
и предложения введения следствия на местном 
уровне.

Из протокола III Всероссийского съезда 
деятелей советской юстиции, с приложением 
резолюций съезда 1920 года (выпуск 1921), пред-
ставитель уголовного розыска Деревяшкин (без 
ИО), отмечал об идеях и предложениях организа-
ции следственного аппарата страны, которые 
рассматривались на заседаниях комиссариатов 
юстиции и внутренних дел в 1918 году с участием 
Черлюнчакевича Н.А., Лисицына А.А., Бычкова 
Е.Н., профессоров Тарановского, Визнера, Лоппе 
и других [6]. Было замечено, что милиция в лице 
уголовного розыска, на которую возлагались 
функции розыска и дознания, на деле осущест-
вляло предварительное следствие, которым 
занимались следователи Наркомата юстиции. 
Кроме того, произошло дублирование функции, 
когда Наркомат внутренних дел осуществляя 
расследование по тем уголовным составам, кото-
рые были отнесены к подследственности следо-
вателей Наркомата юстиции. На практике, как 
уже прослеживается из научного исследования, 
реализовалась модель организации органов 
предварительного следствия между несколькими 
правоохранительными органами – Наркоматом 
юстиции и Наркоматом внутренних дел. 

В целях реформирования следственного 
аппарат и определения его правового положения 
на съезде 1920 года представителем уголовного 
розыска и некоторыми другими, кто его поддер-
жал предлагалось следующее:

 – сосредоточить функцию следствия, с уче-
том эффективности деятельности, в Нарко-
мате внутренних дел;

 – создать следственно-розыскной отдел и 
укомплектовать его следователями Нар-
кома юстиции и бывшими Судебными сле-
дователями. Функции следствия и розыска в 
отделе разграничить, так как сыщик — это 
помощник следователя, а следователь дол-
жен проверять собранный сыщиком мате-
риал;

 – следователей Наркомата юстиции сокра-
тить до пределов необходимого количества 

для осуществления контрольно-следствен-
ных действий, а также для производства 
предварительного следствия в виде исклю-
чения, когда есть сомнения вынесенном 
решение со стороны Наркомата внутренних 
дел;

 – разработать советующую инструкцию мили-
ции.
Далее, здесь же на Всероссийском съезде 

деятелей советской юстиции 1920 года обсужда-
лись вопросы, связанные с судебной реформы 
1920 года и последующей 1922 года. Различные 
взгляды и идеи продолжили совершенствование 
концепции, которая отразилась в процессе 
судебной реформы 1922 года. Обсуждались 
вопросы о создании различных должностей сле-
дователей и организации следственного аппарата 
страны. Одним из членов данного заседания, а 
именно товарищем Козловским было отмечено, 
что там, где отсоветует организованное след-
ствие, отсутствует и организованный суд. Такой 
вывод, бессомненно, является правильным, так 
как судьи, как и сегодня, все свои решения гото-
вят на основе материалов предварительного 
следствия, которое было проведено следовате-
лем. Логично если следствие слабое или не орга-
низованное, то это приводит к судебный ошиб-
кам, и в итоги к некачественной деятельности 
суда как в границах одного субъекта, так и в рам-
ках целого государства. Так, поднимались про-
блемы перегрузки следователей при судах и 
вопросы с делами, повышенной сложности, где 
требуются специальные познания. Решением по 
концепции явилось предложение о создание 
большего количества должностей следователей в 
органах Народного комиссариата юстиции, а 
также о полной замене следственных комиссий 
единоличными следователями, что послужило в 
дальнейшем введением должности народного 
следователя 21 октября 1920 года принимается 
положение «О народном суде РСФСР». Концеп-
ция единоличного следствия эффективно себя 
показала на практике в 1919-1920 годы, когда 
ввели должность участкового следователя [7].

Несомненно, в концепции поднимались 
вопросы об отдельных частях правового статуса 
следователя, например о его полномочиях в 
области освобождение лиц, задержанных мили-
цией.

Действительно в исследуемых материалах 
Съездов 1918-1920 годов обоснования, о том, что 
следственная функция должна быть разделена 
между несколькими органами, не прослежива-
ется, но идет обоснование наделения следствен-
ной функцией того или иного государственного 
органа. Соответственно начинает реализовы-
ваться одна из специальных основ исследуемой 
концепции.
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Следующим довольно серьёзным этапом 
стало введение в действие Положение «О судоу-
стройстве РСФСР» от 1922 года. Основой для 
Положения послужили различные взгляды и идеи 
деятелей юридической науки, которые нашли 
свое отражение, например в резолюциях о роли и 
значение органов советской юстиции 1920-1922 
годов, принятых на съезде работников юстиции в 
губерниях [8]; отдельных научных статьях [9] и т.п. 
Обосновывалось создание должностей следова-
телей при прокуратуре, которая в свою очередь 
являлась составной частью Наркомата юстиции. 
Продолжает действовать базисная концепция 
разделения следственных функций между 
несколькими правоохранительными органами. 
Предварительное следствие по факту осущест-
вляется народными следователями при судах, 
следователями при наркомате юстиции и следо-
вателями в подразделениях ЧК. 

В 1927 году была успешно применена прак-
тике концепция прокурорского следствия с неко-
торыми моментами. В результате практически 
все следственные подразделения были в 1928 
году переданы в введение органов прокуратуры 
[10]. Наряду с органами прокуратуры следствие 
производили следователи ГПУ, а затем ОГПУ 
НКВД.

Что касается правового положения проку-
ратуры, то она продолжала оставаться в Нарко-
мате юстиции. Такой статус органов прокуратуры 
вместе со следствием свидетельствовал о явном 
административном подчинение следствия орга-
нам исполнительной власти. 20 июня 1936 года 
органы прокуратуры стали независимыми и 
вышли из подчинения Наркомата юстиции [11].

К 1963 году следственная система в СССР 
пришла к устоявшемуся и традиционному виду. 
Следственная функция окончательно закрепи-
лась за органами прокуратуры, милицией и орга-
нами государственной безопасности.

Как видно, единого концептуального под-
хода распределения следственной функцией 
между несколькими органами государственными 
органами также не было. Идеи и взгляды, как и 
ранее прослеживались на заседаниях СНК СССР, 
различных съездах и в научных трудах ученых в 
области судоустройства. Особенности формиро-
вания концепций судебных реформ СССР можно 
отчасти проследить в работе Кодинцева А.Я. 
«Государственная политика в сфере юстиции 
СССР. 30-50-е годы ХХ века» [12].

Сегодня дела в формировании этой концеп-
ции обстоят куда лучше, чем раньше. Выдвига-
ются первые системные принципы концепции 
распределения следственной функции между 
несколькими органами государственной власти, 
которые отчасти можно проследить в отдельных 
работах правоведов [13]. Например, положитель-

ная и объективная конкуренция между правоох-
ранительными органами, система баланса след-
ственных полномочий, отсутствие монополиза-
ции конкретного государственного органа над 
следственной функцией, снижение уровня долж-
ностных преступлений за счет контроля каждого 
органа между собой и др. 

Таким образом, концепция распределения 
следственной функции между несколькими пра-
воохранительными органами является ключевой / 
общей концепцией в организации следственного 
аппарата страны. Остальные концепции на сегод-
няшний день являются либо элементами этой 
концепции, либо факультативными концепциями 
по отношению к концепции распределения след-
ственной функции между несколькими правоох-
ранительными органами. Концепция распределе-
ния следственной функции между несколькими 
правоохранительными органами является общим 
сосудом наполнение, которого происходит за 
счет остальных частных концепций. 

Главные принципы концепции выступают: а) 
обоснование наделения того или иного государ-
ственного органа следственной функцией; б) 
система нормального баланса полномочий между 
правоохранительными органами; в) отсутствие 
или наличие конкуренции между правоохрани-
тельными органами.

Установить точную дату появления этой 
концепции не представляется возможным. Актив-
ный этап ее развития начинается после револю-
ции 1917 года. 
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PROBLEMS OF SOURCES OF LAW IN DOMESTIC AND FOREIGN 
LEGAL SCIENCE

Annotation. This scientific article is devoted to the study of the problems of sources of law in domestic 
and foreign legal science. The article analyzes in detail the main problems faced by the Russian legal system, 
such as the lack of elaboration of legal doctrines, the instability of the legislative process, the insufficient use 
of judicial practice and the influence of international law. The problems of sources of law in various foreign 
legal systems, including the diversity of legal systems and the impact of globalization, are also considered. The 
authors pay attention to current problems. Comparative analysis makes it possible to identify common 
problems and suggest ways to overcome them, including strengthening work on the development and 
systematization of legal doctrines, adapting foreign legal theories to Russian conditions, ensuring the stability 
of the legislative process and improving the accessibility and comprehensibility of sources of law for all 
interested parties. 

Key words: source of law, problems, precedent, legal custom, normative legal act, comparison.

Изучение источников права является 
одной из ключевых задач юридической 

науки, поскольку именно они определяют основ-
ные принципы правопорядка и обеспечивают 
стабильность правовой системы. В условиях гло-
бализации и активного международного сотруд-
ничества важность сравнительного анализа 
источников права в отечественной и зарубежной 
правовой науке возрастает, что делает тему 
исследования крайне актуальной.

Целью данной статьи является выявление и 
анализ современных проблем, связанных с 
источниками, а также рассмотрение рекоменда-
ций по их преодолению.

Т.М. Самусенко указывает, что в юридиче-
ской науке под источником права стоит понимать 
способ внешнего выражения и закрепления пра-
вовых норм, придания им общеобязательного 
характера[1]. Источники права можно классифи-
цировать на формальные и неформальные. К 
формальным источникам относятся законода-
тельные акты, судебные прецеденты и норматив-
ные договоры, в то время как неформальные 
включают обычаи, правовые доктрины и право-
вые традиции[2].

Одной из проблем источников права в оте-
чественной правовой науке является неразрабо-
танность правовых доктрин. В российской право-
вой системе отсутствует четко оформленная док-
трина источников права[3]. Неполное восприятие 
зарубежных правовых теорий и их адаптация к 
российским условиям создает дополнительные 
сложности. Отсутствие системного подхода к 
разработке правовых доктрин мешает формиро-
ванию устойчивой правовой системы, что, в свою 
очередь, приводит к правовой неопределенности 
и снижению эффективности правоприменения.

Другой проблемой, на наш взгляд, можно 
считать неустойчивость законодательного про-
цесса. Частые изменения в законодательстве 
затрудняют его стабильность и предсказуемость. 
Принятие законов в спешке без должного обсуж-

дения и экспертной оценки приводит к появле-
нию юридически несовершенных актов, которые 
требуют частых изменений и дополнений. Это 
создает правовую нестабильность и усложняет 
работу правоприменительных органов и субъек-
тов права.

В качестве еще одной проблемы можно 
рассматривать недостаточное использование 
судебной практики. Недостаточная публикация и 
систематизация судебных решений затрудняет их 
использование в правоприменительной практике. 
Это приводит к неоднородности судебной прак-
тики и снижению доверия к судебной системе[4].

Одной из особенностей современного наци-
онального права Российской Федерации явля-
ется сильное влияние международного права. 
Это можно считать и проблемой, так как не всегда 
интеграция норм международного права в нацио-
нальную правовую систему успешна. Проблемы с 
адаптацией международных норм к российским 
условиям и правовой традиции создают дополни-
тельные сложности и препятствуют эффектив-
ному применению международных правовых 
норм на национальном уровне.

Также особенностью и в то же время про-
блемой источников права в России считается 
ограниченное использование обычаев и тради-
ций. Недостаточное признание и включение пра-
вовых обычаев в официальный правовой процесс 
ограничивает возможности правовой системы и 
снижает её гибкость и адаптивность к социаль-
ным изменениям.

Перейдем к проблемам источников права в 
зарубежной юридической науке. Прежде всего, 
стоит сказать о разнообразие правовых систем. 
Существование множества различных правовых 
систем, таких как континентальная (романо-гер-
манская), англосаксонская, религиозные и сме-
шанные правовые системы, затрудняет единоо-
бразное понимание и классификацию источников 
права. Это создает трудности в гармонизации 
правовых систем при международном правотвор-
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честве и препятствует развитию унифицирован-
ных правовых норм на международном уровне.

Далее нужно отметить влияние глобализа-
ции. Усиление влияния международного права на 
национальные правовые системы может вызы-
вать сопротивление и противоречия. Проблемы с 
интеграцией международных норм в националь-
ное законодательство без учета местных особен-
ностей создают дополнительные сложности и 
могут приводить к правовым конфликтам. Это 
сопровождается этическими и культурными раз-
личиями. Различные культурные нормы могут 
влиять на восприятие и интерпретацию источни-
ков права. Проблемы с учетом местных традиций 
и обычаев в условиях глобализации и унифика-
ции права создают дополнительные сложности и 
могут приводить к конфликтам правовых норм и 
практик.

Говоря об общих проблемах источников 
права национальной и зарубежной правовой 
науки, можно выделить неустойчивость законо-
дательства и частые изменения в нормативных 
правовых актах. Сложности с интеграцией меж-
дународного права в национальные правовые 
системы и ограниченное использование право-
вых обычаев и традиций также являются общими 
проблемами.

Исследование проблем источников права в 
отечественной и зарубежной правовой науке 
позволяет выявить ключевые вызовы и найти 
пути для их преодоления. Совершенствование 
правовой системы требует учета как националь-
ных особенностей, так и передового междуна-
родного опыта, что позволит создать более ста-
бильную и эффективную правовую систему. Важ-

ными шагами в этом направлении являются раз-
работка четких правовых доктрин, стабилизация 
законодательного процесса, усиление роли 
судебной практики и эффективная интеграция 
международного права в национальную право-
вую систему. Учитывая эти аспекты, можно зна-
чительно повысить эффективность правовой 
системы и обеспечить её стабильное развитие.
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Аннотация. Традиционно и уже достаточно давно российский законодатель выделяет возмож-
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this dispute is being waged in the doctrine. The article presents an opinion on the possibility of compensation 
for moral damage to a legal entity.
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Согласно толкованию статьи 151 ГК РФ 
возмещение морального вреда допу-

скается лишь по отношению к гражданам. Не 
допускается возможность возмещения мораль-
ного ущерба, причиненного юридическим лицам, 
и это вызывает много вопросов у юристов. Одним 
из основных аргументов является убеждение в 
том, что юридическое лицо не может испытывать 
никакие страдания, а, значит, моральный вред в 
юридическом его толковании ему не причиняется 
[2, с. 65-68].

Исследуя вопрос о возмещении морального 
вреда юридическому лицу, мы сталкиваемся с 
нарушением неимущественных благ, связанных с 
имущественными. Это объясняется тем, что 
порочение деловой репутации организации при-
водит не только к нанесению ущерба нематери-
альным благам, но и к финансовым потерям и 
убыткам в виде упущенной выгоды [4, с. 380]. 
Поэтому возмещение имущественного вреда 
вызывает меньше сомнений. Однако вопрос о 
компенсации вреда морального юридическому 
лицу остается предметом дискуссий.

В. А. Кремсалюк, недопускающий возмеще-
ния морального вреда юридическим лицам, 
пишет, что моральный вред – это исключительно 
про страдания, притом неважно, физические или 
нравственные, все остальное же выходит за 
рамки обозначенного понятия [1, с. 55]. Напро-
тив, профессор М. Н. Малеина одной из первых 
предложила введение обязательной компенса-
ции морального вреда в случае нарушения неи-
мущественных прав юридического лица [3, с. 
13-19]. Таким образом, мы видим значительные 
различия в доктрине относительно возмещения 
морального вреда юридическому лицу.

Столь разрозненные подходы доктрины 
объясняются следующим образом: первоначаль-
ная редакция статьи 152 ГК РФ предусматривала, 
что юридическое лицо, по отношению к которому 
распространяется информация, порочащая его 
деловую репутацию, имеет право требовать ком-
пенсацию убытков и морального вреда, в допол-
нение к опровержению таких сведений. Эта пози-
ция подтверждалась разъяснениями высших 
судебных органов, включая пункт 15 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 года № 3. 
Однако право юридического лица на компенса-
цию морального вреда стало источником слож-
ностей и непредсказуемостей в судебной прак-
тике. В судах начали предъявлять требования о 
компенсации морального вреда не только в связи 
с защитой деловой репутации, но и в других слу-
чаях. Поэтому законодатель решил устранить 

противоречия путем принятия нового федераль-
ного закона.

В 2013 году был принят Федеральный Закон 
№ 142-ФЗ. Теперь статья 152 ГК РФ дополнилась 
частью 11, которая гласит, что правила данной 
статьи о защите деловой репутации граждан (за 
исключением положений о компенсации мораль-
ного вреда) также применяются в отношении 
юридического лица. Следовательно, сейчас дей-
ствует явное правило, исключающее компенса-
цию морального вреда юридическому лицу. По 
нашему мнению, такое решение законодателя 
следует признать правильным, поскольку нельзя 
отрицать истинность утверждения, что юридиче-
ское лицо, будучи фиктивным субъектом, не 
может страдать физическими или моральными 
мучениями.

Это законодательное положение поддержи-
вается Верховным Судом РФ. Президиум ВС РФ в 
своем Обзоре практики рассмотрения дел по 
спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации отмечает, что до 1 октября 2013 года 
юридические лица также требовали компенса-
цию морального вреда на основании пункта 7 
статьи 152 ГК РФ (в ранее действующей редак-
ции), который предоставлял им такое право в слу-
чае распространения сведений, порочащих их 
деловую репутацию. Нынешняя статья 152 ГК РФ 
исключает применение норм о компенсации 
морального вреда в отношении юридического 
лица. Следовательно, эти положения определяют 
направление развития судебной практики, при 
котором отказывается в возмещении морального 
вреда юридическому лицу.

В подтверждение наших выводов можно 
привести конкретный пример из судебной прак-
тики. Так, постановлением арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 11.02.16 по делу № 
А21-1140/2015 компенсация морального вреда 
юридическому лицу была исключена. Фабула 
дела состояла в следующем: в 2015 году агент-
ство недвижимости обратилось в арбитражный 
суд с иском к учредителю газеты о признании не 
соответствующими действительности, пороча-
щими и наносящими ущерб деловой репутации 
агентства недвижимости сведений, содержа-
щихся в статье и распространенных в газете и на 
информационном сайте газеты; опровержении 
указанных сведений; взыскании 1 000 000 руб. в 
счет компенсации морального вреда. Решением 
арбитражного суда исковые требования удовлет-
ворены частично, в частности взыскано 100 000 
руб. в счет компенсации морального вреда. 
Однако постановлением арбитражного апелля-
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ционного суда решение суда первой инстанции 
частично изменено. Сумма взыскания компенса-
ции морального вреда оставлена в силе. При 
этом арбитражный апелляционный суд опроверг 
позицию подателя жалобы о том, что в пользу 
юридического лица не может быть взыскана ком-
пенсация морального вреда. Но кассационный 
суд не согласился с выводами судов предыдущих 
инстанций о взыскании компенсации морального 
вреда в пользу юридического лица и пришел к 
выводу, что обжалуемые судебные акты подле-
жат отмене в части взыскания в пользу общества 
100 000 руб. в счет компенсации морального 
вреда. 

Компенсация морального вреда традици-
онно рассматривается в контексте защиты част-
ных интересов физических лиц. Однако, в неко-
торых зарубежных странах также предусмотрены 
механизмы для возможной компенсации мораль-
ного вреда юридическим лицам. Вопрос о при-
знании и возмещении морального вреда юриди-
ческим лицам различен в правовых системах, и 
подходы могут существенно отличаться.

Так, в США возможность компенсации 
морального вреда юридическому лицу в значи-
тельной степени определяется обширной систе-
мой защиты деловой репутации и защиты от кле-
веты. В американской юриспруденции допуска-
ется, что юридическим лицам может быть выпла-
чена компенсация морального вреда.

Основной механизм для возмещения 
морального вреда юридическому лицу – это иско-
вое заявление о взыскание убытков и моральной 
компенсации. 

Важно отметить, что стандарты компенса-
ции морального вреда для юридических лиц 
обычно более высоки, чем для физических лиц, и 
требуют демонстрации прямого влияния клеветы 
на деловую репутацию. Судебная практика в этой 
области продолжает эволюционировать, и реше-
ния судов могут существенно варьироваться в 
зависимости от конкретных обстоятельств каж-
дого случая.

Приведем судебный прецедент для нагляд-
ности. 

Прецедент «Bolger v. Youngs Drug Products 
Corp.» (1983). В этом деле юридическое лицо, 
производитель лекарственных средств, подало 
иск, утверждая, что статья в журнале, содержа-
щая ложные утверждения о их продуктах, при-
вела к серьезному ущербу деловой репутации. 
Суд присудил компенсацию морального вреда, 
ссылаясь на то, что ложные утверждения были 
сделаны с нарушением норм профессиональной 
этики и причинили существенный ущерб бизнесу.

В Германии же также допускается компен-
сация морального вреда юридическим лицам в 
определенных случаях. Тем не менее, это призна-

ние остается ограниченным и требует вниматель-
ного рассмотрения судебных решений и контек-
ста каждого отдельного случая.

В основном, компенсация морального вреда 
для юридических лиц возможна в случаях, когда 
они сталкиваются с клеветой, порочащими заяв-
лениями или другими действиями, которые могут 
привести к серьезному ущербу деловой репута-
ции. Важно, чтобы эти действия были незакон-
ными и нарушали правовые нормы или профес-
сиональные стандарты.

Подобные иски могут основываться на 
Гражданском кодексе Германии (Bürgerliches 
Gesetzbuch), который регулирует гражданские 
отношения в стране. Основной акцент делается 
на защите деловой репутации и предотвращении 
необоснованных действий, способных нанести 
ущерб бизнесу.

В Великобритании компенсация мораль-
ного вреда юридическому лицу является менее 
распространенным явлением, чем в случаях с 
физическими лицами. Тем не менее, существуют 
некоторые прецеденты, когда компаниям была 
выплачена компенсация морального вреда. Вот 
пример:

Прецедент «Sim v. Stretch» (1936): В этом 
историческом деле компания была обвинена в 
распространении ложных утверждений о конку-
рирующей компании, что привело к серьезному 
ущербу ее деловой репутации. Суд признал нали-
чие дефамации и присудил компании пострадав-
шей компенсацию морального вреда за наруше-
ние ее деловой репутации.

Этот пример демонстрируют, что компенса-
ция морального вреда юридическому лицу в 
Великобритании может быть предоставлена в 
случаях дефамации и порочащих заявлений, 
которые приводят к реальному ущербу деловой 
репутации компании. Однако стоит отметить, что 
такие случаи относительно редки.

В Японии и Китае вопрос компенсации 
морального вреда юридическому лицу регулиру-
ется с учетом особенностей их правовых систем 
и культурных контекстов.

В Японии традиционно придается большое 
значение компенсации материального ущерба, и 
система компенсации морального вреда долгое 
время развивалась в контексте защиты личных 
прав физических лиц.

Но прецеденты в Японии показывают, что 
компании могут предъявлять иски с требованием 
компенсации морального вреда в случаях кле-
веты, порочащих заявлений или других действий, 
способных нанести ущерб их деловой репутации. 
Однако судебная практика в этой области все 
еще развивается.

В Китае подход к компенсации морального 
вреда также продолжает эволюционировать. В 
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китайском гражданском праве существует ста-
тья, предусматривающая возможность компен-
сации морального ущерба, но применение этой 
статьи к юридическим лицам явно оттуда не сле-
дует. Но компании в Китае все же имеют возмож-
ность предъявлять иски по защите своей деловой 
репутации и требовать компенсацию морального 
ущерба от лиц, допустивших клевету или распро-
странивших ложные сведения о них.

Как видно, страны различных правовых 
семей по-разному относятся к вопросу допусти-
мости компенсации морального вреда юридиче-
скому лицу. Здесь еще возникает интересный 
вопрос, связанный с наличием судебного преце-
дента как источника права в правовой системе 
страны. Вполне реальна ситуация, когда действу-
ющее законодательство запрещает указанные 
выплаты, в то время как в прошлом все было 
иначе: то есть присутствует прецедент, по кото-
рому была выплачена компенсация морального 
вреда. 

К тому же, не следует путать довольно схо-
жие между собой правовые институты. 

Так, компенсация морального вреда юриди-
ческому лицу не то же самое, что и возмещение 
вреда деловой репутации. Одно предполагает 
компенсацию убытков, в данном случае упущен-
ной выгоды, а другое носит уже не компенсатор-
ный, а скорее штрафной характер.

Еще не можем не отметить, что моральный 
вред характеризуется как физические или же 
нравственные страдания, а ведь можно понимать 
его иначе. В этом случае моральный вред может 
будет компенсироваться и юридическому лицу в 
том числе.

Встречаются также теоретические воззре-
ния, которые хотя и не совсем популярны, но 
отчасти логичны. Предлагается допускать ком-
пенсацию морального вреда юридическому лицу, 
если у такого лица один учредитель, которому 
фактически и причиняется ущерб.

В заключение отметим, что компенсация 
морального вреда является неотъемлемой 
частью гражданского права, которая имеет 
огромное значение для защиты интересов граж-
дан и обеспечения справедливости. Она позво-
ляет нанесенному вреду найти свое отражение в 
материальной форме, признать его неправомер-
ность и восстановить нарушенное равновесие. 

Но, помимо этого, компенсация морального 
вреда напоминает нам о важности уважения к 
человеческой достоинству и эмоциональному 
благополучию каждого из нас. Ведь каждый 
имеет право на справедливое возмещение за 
причиненную боль или страдание. Также можно 
сделать вывод о том, что вследствие внесения 
изменений в законодательные акты судебная 
практика относительно вопроса компенсации 
морального вреда юридическому лицу в России 
стала единообразной, однако доктринальные 
дискуссии на эту тему ведутся до сих пор.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ТЮРЬМАХ США 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЕННЫХ

Аннотация. Целью исследования явился анализ правовых и организационных аспектов исполь-
зование специальных средств к пожизненно осужденным, отбывающим наказание в пенитенциарных 
учреждениях развитых зарубежных государств. Для ее достижения применялись аналитический и ста-
тистический методы, контент-анализ дефиниций, содержащихся в законодательстве развитых зару-
бежных государств, научных и учебно-методических публикациях. Данная исследовательская деятель-
ность сопровождалась сбором эмпирических данных, который осуществлял автор методом включен-
ного наблюдения в пенитенциарных учреждениях США и 7 стран Европейского Союза. Материалы 
сравнительно-правового исследования показали, что основу применения специальных средств в рас-
сматриваемых условиях составляют базовые принципы назначения и исполнения уголовного наказа-
ния в виде пожизненного лишения свободы, сложившиеся и распространенные в различных государ-
ствах (при наличии и отсутствии смертной казни). Исследование позволило выявить 3-х уровневую 
регламентацию рассматриваемого феномена: межнациональную, национальную (федеральную) и 
местную (субъектную). Последняя дополняет и детализирует порядок применения специальных средств 
в конкретных правилах, инструкциях, программах и рекомендациях. Содержание заключенных к по-
жизненному лишению свободы в федеральных тюрьмах предполагает реализацию максимального 
уровня их охраны, надзора и безопасности. Вместе с тем, законодательство требует от сотрудников 
наличия развитых профессиональных компетенций, практических умений и навыков анализа и оценки 
уголовно-правовой и социально-психологических характеристик осужденных, их индивидуализации, 
дифференцированного подхода к санкционированному руководителем тюрьмы применению специ-
альных средств при  наличии реальных угроз личной безопасности персонала и заключенных, их 
агрессивного поведения с элементами насилия, суицидальной и побеговой активности.

Ключевые слова: специальные средства, пожизненно заключенные, тюрьмы, персонал, пени-
тенциарная безопасность, охрана.
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conditions under consideration are the basic principles of the appointment and execution of criminal 
punishment in the form of life imprisonment, which have developed and are widespread in various states (in 
the presence and absence of the death penalty). The study revealed 3 levels of regulation of the phenomenon 
under consideration: interethnic, national (federal) and local (subject). The latter complements and details the 
procedure for the use of special tools in specific rules, instructions, programs and recommendations. The 
detention of prisoners to life imprisonment in federal prisons involves the implementation of the maximum 
level of their protection, supervision and security. At the same time, the legislation requires employees to have 
developed professional competencies, practical skills and abilities to analyze and evaluate the criminal and 
socio-psychological characteristics of convicts, their individualization, a differentiated approach to the use of 
special means authorized by the head of the prison in the presence of real threats to the personal safety of 
staff and prisoners, their aggressive behavior with elements of violence, suicidal and escape activity.

Key words: special facilities, life prisoners, prisons, staff, penitentiary security, security.

Введение.  Правовой институт пожизнен-
ного лишения свободы весьма активно 

применяется в развитых зарубежных государ-
ствах, наряду со смертной казнью (США, КНР и 
др.), так и при ее отсутствии в уголовном законо-
дательстве (Европейский Союз и др.). Особенно-
сти реализации указанного вида уголовного нака-
зания детерминируются правовыми и организа-
ционными моделями, распространенными в пени-
тенциарных системах [1, с.76-80]. Они базируются 
на следующих базовых принципах:

 – возможности (либо ее отсутствия) услов-
но-досрочного освобождения заключен-
ных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы. Срок обязательного нахождения в 
тюрьме (10-25 лет и более);

 – условий отбывания наказания (максималь-
ные, строгие, обычные и облегченные), 
режимом (порядком) содержания заключен-
ных (одиночное, парное, групповое);

 – видом тюремного учреждения (специаль-
ного, закрытого, смешанного и открытого 
типа);

 – применяемыми к заключенным специаль-
ными средствами ограничения их передви-
жения и подвижности, предотвращения и 
пресечения нарушений порядка отбывания 
наказания, побегов, другой криминальной 
активности;

 – профессиональными компетенциями 
тюремного персонала.
Материалы теоретико-прикладного иссле-

дования показывают актуальность рассмотрения 
правовых и организационных особенностей при-
менения специальных средств к заключенным, 
отбывающим пожизненное лишение свободы. 

В отечественных исправительных колониях 
особого режима также накоплен значительный 
опыт исполнения наказания в виде пожизненного 
лишения свободы, соответствующий мировым 
пенитенциарным стандартам. Изучение зарубеж-
ных аналогов может способствовать его разви-
тию и совершенствованию [2, с. 126-133].

Методы и принципы исследования. Для изу-
чения указанных особенностей использовались 
аналитический и статистический методы, кон-
тент-анализ дефиниций, содержащихся в законо-
дательстве развитых зарубежных государств, 
научных и учебно-методических публикациях. 
Данная исследовательская деятельность сопро-
вождалась сбором эмпирических данных, кото-
рый осуществлял автор методом включенного 
наблюдения в пенитенциарных учреждениях 
США и 7 стран Европейского Союза.

Основные результаты. Сравнительно-пра-
вовой анализ законов, приказов и инструкций 
таких государств как США, Франция и Чехия в 
сфере применения специальных средств к заклю-
ченным пожизненно показывает, что они обозна-
чаются законодателем как средства «усмирения», 
«удержания» и «принуждения». В значительной 
степени указанные дефиниции распространя-
ются на порядок применения наручников, кото-
рые помогают персоналу учреждений удержи-
вать части тела заключенных в соответствующем 
положении [3, с. 19-22].

Аналогичный подход отмечается в так назы-
ваемых пенитенциарных стандартах - «Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод» 
[4, с. 88-95]. Также в «Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными», «Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания», «Международным пакте о 
гражданских и политических правах», «Европей-
ских пенитенциарных правилах 2006 г. Перечис-
ленные  правовые акты относят к «физическим 
средствам усмирения» кроме наручников также 
цепи, оковы, смирительные рубашки и кандалы.

Отметим, что многие государства идут по 
пути издания дополнительных национальных пра-
вил, инструкций, содержащие порядок примене-
ния к заключенным специальных средств. Напри-
мер, в деятельности пенитенциарных учреждений 
США используются «Инструкция по применению 
физической силы и средств ограничения подвиж-



416  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

ности» 2014 г. [5], «Программа предотвращения 
самоубийств» 2007 г., «Руководство по процеду-
рам исправительных учреждений» 2012 г. [6], 
«Правила конвоирования заключенных» 2008 г. 
[7]. 

В указанных и других правовых актах, в 
частности, предусмотрены дополнительные огра-
ничения для пожизненно заключенных. Так, в 
Программе предотвращения самоубийств особо 
выделяется категория заключенных, отбываю-
щих длительный срок, которые более подвер-
жены депрессии, приводящей к попыткам самоу-
бийства, и эта категория должна находиться под 
пристальным наблюдением [8, с. 29-34]. Они раз-
мещаются в специальных блоках. Регламентиру-
ется применение к ним смирительных рубашек, 
наручников и кандалов. 

Кроме того, особый порядок применения 
специальных средств установлен в федеральных 
тюрьмах США (ADX Florence) с максимальным 
уровнем режима, охраны и безопасности для 
заключенных пожизненно. Все заключённые 
классифицируются по 6 уровням охраны. Они 
содержатся одиночных камерах размером 7 кв. 
метров, выходы из которых оснащены стальными 
дверьми и решетками. Распорядком дня для 
заключенных предусмотрено нахождение в 
специальных помещениях для прогулки и занятия 
спортом. 

В тюрьмах применяются современные 
инженерно-технические и интегрированные 
системы охраны, надзора и безопасности с эле-
ментами лазерного лучевого контроля, датчи-
ками давления, специальными кинологическими 
подразделениями. Заключенные контактируют 
только с сотрудниками службы охраны и тюрем-
ным персоналом [9, с. 97-98]. 

Общение с посетителями происходит для 
каждого заключённого в отдельной комнате 
через стекло. Они должны носить ножные кан-
далы, наручники и цепи на животе, когда их выво-
дят за пределы их камер и сопровождаются 
охранниками. При бесконтактных посещениях 
адвокатами на заключенных обычно надевают 
наручники и часто держат в кабинках с неболь-
шой щелью в плексигласовом барьере для пере-
дачи документов [10].

Во Франции к осужденным пожизненно 
применяются такие специальные средства как 
наручники, связывание, слезоточивый газ, сми-
рительная рубашка. Их законодатель относит к 
мерам безопасности персонала и заключенных.

«Европейская конвенция по правам чело-
века» и «европейские пенитенциарные правила» 
2006 г. предусматривают гуманное отношение к 
заключенным, соблюдение их прав и свобод, в 

том числе осужденных пожизненно. Поэтому их 
содержание организуется н основе закона и 
сохранения человеческого достоинства. Приме-
нение же специальных средств допускается в 
исключительных случаях при возникновении 
угрозы их побега, личной безопасности заклю-
ченных и персонала, при их конвоировании к 
месту отбытия наказания, в суд.

При этом правовыми актами развитых зару-
бежных государств бремя ответственности за 
правомерное использование специальных 
средств полностью ложится н конкретное долж-
ностное лицо – руководителя тюремного учреж-
дения, который принимает такое решение исходя 
из анализа конкретных угроз пенитенциарной 
безопасности, а также состояния здоровья и пси-
хологических характеристик заключенного. 

Анализ инструкций по работе с осужден-
ными к пожизненному лишению свободы, отбы-
вающими наказание в тюрьмах Европейского 
Союза показывает, что сотрудники при использо-
вании специальных средств должны анализиро-
вать и оценивать их уголовно-правовую и соци-
ально-психологическую характеристики, тяжесть 
совершенного уголовного преступления и акту-
альное состояние осужденного. Его нахождение 
в специфических индивидуальных условиях изо-
ляции, сопровождающиеся максимальным режи-
мом охраны, надзора и безопасности. 

Основаниями для применения специальных 
средств усмирения заключенных пожизненно 
являются:

 – обеспечение порядка и безопасности в 
тюремном учреждении; 

 – предотвращение и пресечение побега; 
 – наличие реальной угрозы жизни и здоровью 

персонала и других заключенных;
 – совершение осужденным насильственных 

действий, а также приводящих к материаль-
ному ущербу.
Другими словами, основанием применения 

наручников и других специальных средств явля-
ется не сам факт перемещения заключенного в 
тюрьме, а его противоправное поведение, свиде-
тельствующее о наличии у него намерения совер-
шить побег, суицид, напасть на другое лицо, унич-
тожить общественное имущество, причинить 
себе вред в результатпе агрессивного поведения, 
которое может перерасти в насилие. В рассма-
триваемом контексте возрастает значение 
системных профилактических мероприятий, уче-
тов заключенных, ориентированных н соверше-
ние указанных противоправных действий и пени-
тенциарных преступлений.

Обсуждение результатов исследования пра-
вовых и организационных и вопросов примене-
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ния специальных средств в условиях пожизнен-
ного лишения свободы в пенитенциарных учреж-
дениях развитых зарубежных государств осу-
ществлялось на следующих научных форумах:

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк). Доклад на тему «Совре-
менные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность уго-
ловно-исполнительной системы России»;

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, состоявшейся в ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России 5 апреля 2024 
г., на секции «Правовое регулирование деятель-
ности подразделений УИС по обеспечению 
режима, охраны и конвоирования». Доклад на 
тему «Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима исправи-
тельных учреждений». 

Заключение. Изучение правовых и органи-
зационных аспектов применение персоналом 
тюремных учреждений развитых зарубежных 
государств специальных средств к заключенным, 
отбывающим пожизненное лишение свободы, 
показало актуальность и востребованность пени-
тенциарной наукой и практикой рассматривае-
мого правового института.

Осуществленный сравнительно-правовой 
анализ показал, данный механизм регулируется 
на межнациональном, национальном (федераль-
ном) и местном (субъектном) уровнях. Последний 
характеризуется принятием конкретных инструк-
ций, рекомендаций, правил и программ, в кото-
рых детализируется применение специальных 
средств «усмирения», «удержания», и «принужде-
ния» заключенных пожизненно.

Несмотря на максимальный режим охраны, 
надзора и безопасности, используемый в феде-
ральных тюрьмах закрытого типа, правовые акты 
государств ориентируют на индивидуальный под-
ход применения специальных средств с учетом 
личности заключенного, его уголовно-правовой 
характеристики и поведения в тюрьме. 

Специальные средства применяются лишь в 
исключительных случаях по решению руководи-
теля пенитенциарного учреждения, при наличии 
реальных угроз личной безопасности персонал и 
заключенных, совершении последними агрессив-
ных насильственных действий, побеговой и суи-
цидальной активности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию терминологической и содержательной разницы 
между двумя ключевыми понятиями правовой науки: «сложный юридический факт» и «юридический 
(фактический) состав». В статье детально рассматриваются характеристики этих понятий, выявляются 
их общие черты и различия, а также приводятся примеры, иллюстрирующие теоретические положе-
ния. Основной целью работы является определение четких границ и различий между указанными ка-
тегориями, а также изучение их взаимосвязей и взаимного влияния. Авторы обращают особое внима-
ние на неочевидную разницу между рассматриваемыми понятиями, подчеркивая актуальность темы 
исследования и её значимость для теории и практики права. Подробное изучение данных терминов 
помогает лучше понять их сущность и функциональную роль в правовой системе, что имеет важное 
значение для юридической практики. Таким образом, статья вносит вклад в развитие правовой науки, 
предоставляя новый взгляд на обсуждаемые термины и их роль в юридической практике. Рассмотре-
ние различных аспектов и подходов к определению и классификации сложных юридических фактов и 
юридических (фактических) составов способствует более глубокому пониманию правовой системы и 
улучшению правоприменительной деятельности.
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COMPLEX LEGAL FACT AND THE LEGAL (ACTUAL) COMPOSITION 
AS MAIN TERMS OF CIVIL LAW

Annotation. The article is devoted to the study of the terminological and substantive difference between 
two key concepts of legal science: “complex legal fact” and “legal (factual) composition”. The article examines 
in detail the characteristics of these concepts, identifies their common features and differences, and provides 
examples illustrating theoretical positions. The main purpose of the work is to define clear boundaries and 
differences between these categories, as well as to study their interrelationships and mutual influence. The 
authors pay special attention to the non-obvious difference between the concepts under consideration, 
emphasizing the relevance of the research topic and its significance for the theory and practice of law. A 
detailed study of these terms helps to better understand their essence and functional role in the legal system, 
which is important for legal practice. Thus, the article contributes to the development of legal science by 
providing a new perspective on the terms under discussion and their role in legal practice. Consideration of 
various aspects and approaches to the definition and classification of complex legal facts and legal (factual) 
compositions contributes to a deeper understanding of the legal system and improvement of law enforcement 
activities.

Key words: legal fact, actual composition, complex legal fact, correlation, differences, interrelation, 
elements.

В правовой науке важное место занимают 
категории «сложный юридический факт» 

и «юридический (фактический) состав». Несмотря 
на их очевидную значимость, терминологическая 
и содержательная неоднозначность этих понятий 
приводит к разночтениям и затруднениям в пра-
воприменительной практике. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью четкого разграни-
чения данных понятий для улучшения качества 
юридической теории и практики.

Целью данной статьи является анализ и 
сравнение понятий «сложный юридический факт» 
и «юридический (фактический) состав». Для 
достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: определить четкие 
границы между сложным юридическим фактом и 
юридическим (фактическим) составом, проанали-
зировать данные понятия, сравнить их и выявить 
общие и отличительные черты, а также проанали-
зировать примеры для иллюстрации теоретиче-
ских положений.

В данной статье использованы методы логи-
ческого анализа, сравнительного правоведения, 
системный подход и метод конкретных ситуаций.

Перед тем, как перейти непосредственно к 
сравнению понятий, стоит рассмотреть, что такое 
юридический факт в целом. Т.М. Самусенко ука-
зывает, что под юридическими фактами стоит 
понимать конкретные жизненные обстоятель-
ства, с наличием или отсутствием которых нормы 
права связывают возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений[1].  В.Б. Исаков 
писал, что юридические факты – явления объек-
тивной реальности, отраженные в специфиче-
ской идеальной системе – законодательстве[2]. 
Данное понятие обладает рядом существенных 
признаков. Прежде всего, юридические факты – 

это явления действительности, то есть обстоя-
тельства реально, фактически существующие в 
жизни. Во-вторых, поскольку это “юридические” 
факты, они порождают определенные правовые 
последствия. В-третьих, это факты, на которые 
указывают нормы права.

В свою очередь, под сложным юридическим 
фактом, по словам Н.Г. Александрова, стоит 
понимать «совокупность признаков, при наличии 
которых соответствующий жизненный факт ... 
должен влечь те или иные юридические послед-
ствия для лиц, которых данный факт касается» 
[3]. Другими словами, сложный юридический 
факт представляет собой единый юридический 
факт, состоящий из нескольких юридически зна-
чимых сторон-признаков. Каждый из признаков 
сложного юридического факта не может иметь 
значение самостоятельного юридического факта.

Примером сложного юридического факта 
является факт правонарушения, который состоит 
из следующих признаков: субъект правонаруше-
ния, объект правонарушения, субъективная сто-
рона правонарушения, объективная сторона пра-
вонарушения и факт дееспособности лица. Каж-
дый из этих признаков не может существовать и 
иметь значение без остальных. Например, для 
установления факта правонарушения необхо-
димо наличие всех перечисленных элементов, 
так как отсутствие хотя бы одного из них исклю-
чает возможность квалификации деяния как пра-
вонарушения.

В.Б. Исаков отмечает значение сложных 
юридических фактов: их использование позво-
ляет, во-первых, охватывать жизненные обстоя-
тельства комплексно. Во-вторых, применение 
сложных юридических фактов позволяет “отра-
жать общественные отношения с высокой степе-
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нью избирательности”. Таким образом, сложный 
юридический факт позволяет охватить обширную 
социальную ситуацию, не прибегая к фактиче-
скому составу [4]. 

Как указывает Т. М. Самусенко юридиче-
ский (фактический) состав представляет собой 
совокупность юридических фактов, необходимых 
для возникновения, изменения или прекращения 
правоотношения [1]. Каждый из юридических 
фактов, входящих в фактический состав, может 
иметь самостоятельное правовое значение, то 
есть влечь иные правовые последствия вне зави-
симости от остальных.

Примером юридического состава может 
служить право гражданина на назначение пенсии 
по старости, которое связано с такими фактиче-
скими обстоятельствами, как: 1) достижение 
определенного возраста; 2) наличие трудового 
стажа; 3) подача заявления о назначении пенсии 
в уполномоченный орган; 4) вынесение решения 
этого органа о назначении пенсии.

Каждое из указанных условий является 
юридическим фактом, который может иметь 
самостоятельное значение. Например, достиже-
ние определенного возраста может являться 
основанием для предоставления льгот, наличие 
трудового стажа – для получения социального 
пособия и т.д.

Юридический (фактический) состав и слож-
ный юридический факт имеют как общие, так и 
отличительные черты. Общим для них является 
то, что оба эти понятия включают в себя несколько 
элементов (фактов или признаков), от наличия 
которых зависит возникновение определенных 
правовых последствий. Однако отличия заключа-
ются в следующем: в юридическом составе каж-
дый элемент может иметь самостоятельное пра-
вовое значение, в то время как в сложном юриди-
ческом факте каждый элемент значим только в 
совокупности с другими.

Юридический состав характеризуется опре-
деленной степенью независимости элементов, 
что позволяет каждому из них существовать 
отдельно, тогда как элементы сложного юридиче-
ского факта неразрывно связаны и не могут быть 
выделены как самостоятельные юридические 
факты.

Приведенные примеры демонстрируют дан-
ное отличие: достижение возраста и наличие тру-
дового стажа в контексте назначения пенсии 

могут иметь самостоятельное значение, тогда как 
субъект, объект, субъективная и объективная 
стороны правонарушения имеют значение только 
в совокупности.

В.Б. Исаков видит главное отличие фактиче-
ского состава от сложного юридического факта в 
следующем: “...состав – это система юридических 
фактов, а сложный юридический факт – система 
признаков факта” [4].

Таким образом, понятия «сложный юриди-
ческий факт» и «юридический (фактический) 
состав» являются взаимосвязанными, но разли-
чаются по характеру и значению своих элемен-
тов.
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Такой подход обуславливается следую-
щими обстоятельствами: несмотря на то, 

что наше государство причисляется к странам 
континентального права, одновременно, для 
него, как для неотъемлемой части бывшего СССР 
свойственно унифицированное законодатель-
ство, которое впоследствии, после прекращения 
существования единого Союза, оставалось неиз-
мененным на протяжении определенного пери-
ода. В результате, каждая бывшая союзная 
республика выработала собственную норматив-
но-правовую базу, характеризующуюся суще-
ственным уровнем тождественности с современ-
ным законодательством РФ [3]. 

Анализ зарубежного законодательства 
целесообразно проводить с рассмотрения рим-

ского права, выступившего в качестве фундамен-
тального базиса сегодняшнего романо-герман-
ского права. Нормами римского права впервые 
была закреплена дифференциация вещей на две 
крупные самостоятельные группы: движимые и 
недвижимые. Вторая группа объединила в своем 
составе землю, а также все, расположенное над 
и под участками. При этом, участок и возведен-
ные на нем строения воспринимались как единое 
целое, что обуславливало общее право собствен-
ности на эти объекты. Явление самовольного 
строительства было знакомо римскому праву, 
отличаясь амбивалентным характером. Несмотря 
на нарушение такими постройками прав вла-
дельца участка, их наличие рассматривалось как 
основание возникновение права собственности, 
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поскольку владелец участка считался одновре-
менным собственником всех построенных на нем 
объектов, даже если он не принимал участия в их 
возведении [4]. 

Иными словами, самовольная постройка 
понималась в качестве предпосылки получения 
права собственности, субъектом которого опре-
делялся собственник земли, а не лицо, непосред-
ственно инициировавшее и завершившее строи-
тельные работы. Здесь предусматривалось право 
следования, согласно которому, судьба недвижи-
мого имущества неразрывно связана с участком, 
на котором оно возведено, и неотъемлемо сле-
дует за ним. Тем не менее, в римском праве пока 
отсутствовал сам правовой институт самоволь-
ной постройки. 

Впоследствии, европейские государства 
начинают интенсивно использовать римское 
право, имплементируя его принципы в разраба-
тываемые нормативно-правовые акты. Помимо 
прочего, страны Европы перенимают и принцип 
главенства участка над возведенным на нем объ-
ектом, включенный в гражданское законодатель-
ство, например, Франции, Германии и других 
государств. Здесь отдельно дифференцируется 
два варианта: возведение объекта на собствен-
ной земле из чужого материала и осуществление 
строительных работ на чужом участке собствен-
ником строительного материала, что имеет место 
при подрядных работах. По завершению строи-
тельства, объекты становятся собственностью 
владельца земли, а застройщику компенсиру-
ются соответствующие расходы [5]. 

Схожие правовые институты присутствуют 
в национальной нормативно-правовой базе дру-
гих государств Европы (например, Венгрии и пр.), 
одновременно отличаясь большей либерально-
стью. Так, в соответствии с ГК Чехии, в ситуации 
превышения стоимостью возведенного объекта 
недвижимости цены земли, для непосредствен-
ного самовольного застройщика предусматрива-
ется доступность выкупа участка. Следовательно, 
наряду с хозяином участка, получение права соб-
ственности на объект самовольного возведения в 
европейских государства допускается также для 
застройщика [6]. 

Анализ стран, в прошлом входивших в 
состав СССР, обуславливает необходимость упо-
минания проекта модели основного кодификаци-
онного документа гражданского законодатель-
ства, разработанного в 1994-1995 гг. Созданная 
комплексными усилиями специалистов модель 
стала базисом для разработки ГК многих госу-
дарств-участников СНГ (например, Узбекистана, 
РФ, Белоруссии и пр.). Как следствие, законода-
тельство этих стран имеет определенную схо-
жесть. При этом, последующее автономное 

совершенствование национальной норматив-
но-правовой базы обусловило и некоторые раз-
личия [7]. 

Что касается определения «самовольной 
постройки», то сформулированные в ГК указан-
ных стран значения этого понятия, в общем, тож-
дественны пониманию, выработанному отече-
ственным законодателем. 

Отличия наблюдаются в ГК Белоруссии и 
Украины, закрепляющих легальные дефиниции 
отдельного понятия «самовольное строитель-
ство», которое определяется в качестве деятель-
ности по возведению построек при наличии нару-
шений и несоблюдении установленных законода-
тельных требований [8]. По нашему мнению, 
отдельное определение и закрепление указан-
ного понятия является справедливым и целесоо-
бразным. 

В преимущественном большинстве госу-
дарств-участников СНГ наблюдается тожде-
ственная отечественному гражданскому законо-
дательству тенденция к недопущению граждан-
ского оборота объектов самовольного возведе-
ния. Исключением выступает ГК Армении, 
правовые положения которого не предусматри-
вают потребность сноса самовольного возведен-
ного объекта. 

Специфика гражданского законодатель-
ства Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана, 
проявляется в закреплении исключительно 
судебного порядка сноса рассматриваемых объ-
ектов. В ГК остальных государств этот момент не 
урегулирован [9]. 

В противовес романо-германской правовой 
семье, базирующейся на римско-правовом прин-
ципе «superficies solo cedit», в рамках граждан-
ского законодательства стран-участниц СНГ 
устанавливается доступность признания права 
собственности на объект самовольного возведе-
ния за лицом, его построившем. При этом, в 
отдельных ГК преимущество отдается именно 
интересам указанного субъекта, независимо от 
обладания им вещными правами на участок, на 
котором осуществлялись строительные работы 
(например, Казахстан, Кыргызстан и пр.). В неко-
торых ГК, возможность получения прав на само-
вольный объект недвижимости обуславливается 
необходимостью существования у застройщика 
определенных прав на землю, где было возве-
дено строение (например, Беларусь) [8]. 

Исходя из проанализированной информа-
ции, становится доступным ряд выводов, в част-
ности:

 – гражданское законодательство государств 
континентальной правовой семьи карди-
нально отличается от соответствующей 
нормативно-правовой базы стран-участниц 
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СНГ. В первом случае, превалирует стрем-
ление к защите интересов хозяина земли, на 
которой производились строительные 
работы; во втором – преимущество имеют 
интересы лица, самовольно возведшего 
объект недвижимости; 

 – несмотря на существенную схожесть граж-
данского законодательства государств 
постсоветского пространства, существуют 
и серьезные отличие. Особый интерес 
вызывают положения ГК Белоруссии и 
Украины, закрепляющие легальную дефи-
ницию «самовольного строительства». 
Представляется, что отдельное выделение 
определения указанного понятия способ-
ствует повышению качества и точности 
регулирования института самовольной 
постройки.
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Аннотация. Воля и волеизъявление являются основным элементом сделки. Воля, выступая ос-
нованием для волеизъявления, должна формироваться в нормальных условиях гражданского оборо-
та, исключающих обман, угрозу, насилие и т.п., иначе это приведет к ее неправильному выражению. А 
дефектность воли и волеизъявления, в свою очередь, является основанием для признания сделки 
недействительной. Проблема доказывания порока воли при признании сделки недействительной за-
ключается в его субъективном характере. Представляется достаточно сложным доказать физическое 
и психологическое состояние лица в момент заключения сделки, поэтому о несоответствии волеизъ-
явления внутренней воле может свидетельствовать несвойственное поведение контрагентов, под-
твердить которое способны показания свидетелей. Однако для выявления непосредственно внутрен-
них психических процессов, происходящих при совершении сделки, судом проводятся экспертизы, на 
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FORMATION OF WILL AND EXPRESSION OF WILL WHEN 
CONCLUDING TRANSACTIONS, AS WELL AS PROBLEMS  
OF PROVING THE INVALIDITY OF TRANSACTIONS WITH DEFECTS 
OF WILL

Annotation. Will and expression of will are the main element of the transaction. Will, acting as the basis 
for expression of will, must be formed in normal conditions of civil circulation, excluding deception, threat, 
violence, etc., otherwise this will lead to its incorrect expression. And defective will and expression of will, in 
turn, is the basis for declaring the transaction invalid. The problem of proving a defect of will when declaring 
a transaction invalid lies in its subjective nature. It seems quite difficult to prove the physical and psychological 
state of a person at the time of concluding a transaction, therefore, the inconsistency of the expression of will 
with the internal will may be evidenced by the unusual behavior of the counterparties, which can be confirmed 
by the testimony of witnesses. However, in order to identify the immediate internal mental processes occurring 
during a transaction, the court conducts examinations, on the basis of which it is possible to draw an objective 
and reasonable conclusion about the validity or invalidity of the contract.

Key words: will, expression of will, transaction, invalidity, proof.

Сделки представляют собой осознанные, 
целенаправленные, волевые действия 

физических и юридических лиц, совершая кото-
рые они стремятся к достижению определенных 
правовых последствий. Одним из основных эле-
ментов сделки является ее субъективная сто-
рона, а именно воля и волеизъявление. 

Как отмечает в своей работе Е. А. Суханов, 
«воля – детерминированное и мотивированное 
желание лица достичь поставленной цели» [2, с. 
386], это само внутреннее желание, которое фор-
мируется в процессе психического регулирова-
ния поведения субъектов. На формирование воли 
влияют различные социально-экономические 
факторы, например, получение прибыли лицом, 
осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, удовлетворение материальных и 
духовных потребностей гражданином посред-
ством заключения сделки и т.п. 

Также выделяются и определенные этапы 
формирования воли, основными из которых 
являются принятие и исполнение решения. В док-
трине встречаются и дополнительные этапы. Так, 
например, Н. В. Рабинович полагает, что для 
более полного понимания процесса формирова-
ния воли необходим такой ключевой этап как 
инициирование деятельности и её поддержание. 
По мнению автора, воплощение сформировав-
шейся идеи в жизнь является обязательным усло-
вием выражения воли стороны, что необходимо 
для наступления определенных юридических 
последствий [5, с. 15]. В литературе можно уви-
деть и этап волеобразования, в который включа-
ются процесс появление воли физического или 
юридического лица, которая направлена на 
совершение сделки; выбор способов удовлетво-
рения потребности; и непосредственно принятие 
окончательного решения.

Однако для совершения сделки одной лишь 
воли недостаточно, необходимо ее выражение 
вовне. В связи с этим, воля всегда рассматрива-
ется совместно с волеизъявлением – способом, 
посредством которого направленная на совер-
шение сделки воля доводится до сведения других 
лиц. Волеизъявление является результатом дей-
ствия воли – того внутреннего психического про-
цесса, – его объективной целью, его продуктом. 
Всегда предполагается, что ясно выраженная в 
волеизъявлении воля соответствует подлинной 
внутренней воле лица. Поэтому, по общему пра-
вилу, именно с волеизъявлением связываются 
юридические последствия, так как оно может 
быть подвергнуто правовой оценке.

Принципа единства воли и волеизъявления 
придерживаются многие цивилисты. Так, И. Б. 
Новицкий указывал, что «пока не доказано обрат-
ное, предполагается, что волеизъявление (выра-
жение воли) лица соответствует по своему смыслу 
подлинной воле данного лица» [6, с. 21]. Подоб-
ным образом высказывался и Ю. С. Гамбаров: 
«волеизъявление должно быть принимаемо за 
волю, пока несоответствие между этими обоими 
элементами сделки не доказано тем, кто его 
утверждает» [4, с. 729]. Н. В. Рабинович также 
отмечала, что «надо исходить из презумпции 
совпадения воли и волеизъявления, констатируя 
обратное лишь при наличии соответствующих 
доказательств» [5, с. 8]. На основе приведенных 
позиций ученых можно сделать вывод о том, что, 
как правило, воля и волеизъявление совпадают и 
чаще всего рассматриваются как причина и след-
ствие. 

Однако, необходимо отметить, что не все 
цивилисты придерживаются данного мнения. 
Например, В. А. Ойгензихт, один из первых пра-
воведов, исследовавших юридико-психологиче-
ский комплекс воли и волеизъявления, в своем 
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труде писал: «Правильное понимание воли ставит 
под сомнение правильность выражения: «един-
ство воли и волеизъявления», «соответствие воли 
волеизъявлению». О единстве вообще в данном 
случае трудно говорить, разве что в смысле 
неразрывной связи. Что касается соответствия, 
то оно лишь относится к желанию, намерению, но 
не к воле в целом, ибо психическое регулирова-
ние, как таковое, многие его элементы (выбор 
решения и т. п.) никак нельзя считать соответ-
ствующими волеизъявлению…Таким образом, 
принципа соответствия волеизъявления воле 
фактически нет. Есть принцип соответствия 
решения намерению» [1, с. 209]. Данное мнение 
является достаточно обоснованным, если рас-
сматривать волю в более широком смысле, а не 
только как внутреннее желание лица. Даже зако-
нодатель действительность сделки одновременно 
связывает с тремя обстоятельствами: а) волей 
лица на совершение сделки, сформировавшейся 
в нормальных условиях; б) волеизъявлением, 
выраженным в надлежащей форме; в) соответ-
ствием между внутренней волей и волеизъявле-
нием.

Изъявление воли на заключение сделки 
может быть выражено несколькими способами: 
прямым волеизъявлением, косвенным волеизъ-
явлением и посредством молчания. При прямом 
волеизъявлении внутренняя воля выражается 
словесно (устно или письменно) в том самом 
виде, в котором она была сформирована. При 
косвенном или, по-другому, конклюдентном воле-
изъявлении от лица, намеревающегося совер-
шить сделку, исходят такие действия, из содер-
жания которых явствует его намерение непо-
средственно ее совершить. И, наконец, изъявле-
ние воли посредством молчания будет иметь 
юридическую силу лишь в тех случаях, когда мол-
чанию придается такое значение по прямому ука-
занию закона или если на это указано в соглаше-
нии сторон. При этом стоит отметить, что при 
помощи прямого волеизъявления может быть 
совершена любая сделка (и устная, и письмен-
ная), а при помощи косвенного – только устная.

Говоря о единстве воли и волеизъявления, 
мы должны отметить, что несоответствие этих 
двух понятий может привести к признанию сделки 
недействительной. В данном случае основанием 
недействительности будет порок воли. Отличие 
недействительных договоров именно по данному 
основанию состоит в том, что при совершении 
сделки оказывается воздействие на психические 
процессы субъекта, на способность лица трезво 
воспринимать ситуацию, в которой оно дает 
согласие на те или иные действия, в результате 
чего воля искажается, или лицу в принципе «навя-
зываются» желания, которых он не преследовал. 
Все это приводит к формированию неправиль-
ного волеизъявления. 

Пороки воли и волеизъявления могут состо-
ять в следующем:

1) волеизъявление не соответствует воле – 
сделка совершена под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы, на крайне невыгодных условиях 
(кабальная сделка); сделка совершена лишь для 
вида, без намерения создать правовые послед-
ствия либо с целью прикрыть другую сделку (мни-
мые и притворные сделки);

2) волеизъявление соответствует воле, но 
воля была сформирована под воздействием 
внешних факторов, неблагоприятно повлиявших 
на ее формирование, – сделка, совершенная под 
влиянием существенного заблуждения;

3) волеизъявление было сделано в состоя-
нии, когда гражданин не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими, т.е. 
воли на совершение сделки не было.

Во всех вышеперечисленных случаях 
наблюдается несогласованность воли и волеизъ-
явления, что приводит к нарушению интересов 
сторон и препятствует заключению сделки на 
предусмотренных законом основаниях.

На основании вышесказанного можно 
заключить, что воля и волеизъявление являются 
основным элементом сделки. Воля, выступая 
основанием для волеизъявления, должна форми-
роваться в нормальных условиях гражданского 
оборота, исключающих обман, угрозу, насилие и 
т.п., иначе это приведет к ее неправильному 
выражению. А дефектность воли и волеизъявле-
ния, в свою очередь, является основанием для 
признания сделки недействительной. 

Воля, как субъективный элемент сделки, 
формируется посредством внутренних психоло-
гических процессов, происходящих в сознании 
человека. Ее выражение вовне осуществляется 
посредством волеизъявления, при котором воля 
в объективированной форме, соответствующей 
нормам и правилам гражданского оборота, дово-
дится до сведения других лиц. Но случаются 
ситуации, когда воля формируется под влиянием 
негативных, незаконных факторов, когда лицо в 
полной мере не осознает значение своих дей-
ствий, не может правильно оценивать происходя-
щее, оно уже руководствуется не собственными 
интересами, а чужими. В таких случаях возникает 
порок воли, при доказывании которого сделка 
может быть признана недействительной.

Однако доказать наличие порока воли при 
совершении сделки бывает непросто. Трудности 
связываются с тем, что воля – это внутреннее 
желание лица, формируемое в его сознании, поэ-
тому представляется почти невозможным опре-
делить истинные намерения, отследить происхо-
дящие психические процессы в момент заключе-
ния сделки. В данном случае судить о несоответ-
ствии волеизъявления внутренней воле субъектов 
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можно по косвенным признакам, например, пове-
дению сторон в период до и после совершения 
сделки.

Примером несвойственного, нелогичного 
поведения контрагента по сделке после ее заклю-
чения может служить Апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 28.01.2020 
№ 33-1545/2020. Так, родственники (мать и 
внучка) уговорили 79-летнюю бабушку подарить 
внучке бабушкину долю в квартире, обещая уха-
живать за ней. Однако после заключения указан-
ной сделки у родственников резко изменилось 
отношение к бабушке-дарителю, ее буквально 
стали изживать со свету, создавая невыносимые 
условия для жизни. Сразу же после акта дарения 
ответчик (внучка) заключила договор дарения 
долей со своей матерью И. Тем самым ответчик 
(внучка) обманула бабушку, поскольку оспарива-
емая сделка была совершена с целью последую-
щей передачи доли в праве на квартиру ответчику 
И. Суд, изучая дело, опрашивая многочисленных 
свидетелей, пришел к выводу, что сделка, совер-
шенная между сторонами (бабушкой и внучкой), 
является фиктивной, совершена в результате 
сговора и фактически не породила для одаряе-
мой внучки последствий заключения данного 
договора. Доводы ответчиков о том, что истец 
добровольно заключила оспариваемый договор 
дарения доли квартиры, суд верно признал несо-
стоятельными и противоречащими обстоятель-
ствам, установленным в ходе рассмотрения дела. 
Суд учел, что наличие факта добровольного под-
писания оспариваемого договора от 05.05.2014 и 
согласия на совершение оспариваемой сделки от 
29.05.2014 не свидетельствует о наличии у истца 
волеизъявления на заключение оспариваемых 
договоров, поскольку соблюдение формы сделки 
не свидетельствует о наличии воли истца на ее 
совершение. В связи с чем, руководствуясь ч. 4 
ст. 179 ГК РФ, суд пришел к выводу о применении 
последствий недействительности сделки, уста-
новленных ст. 167 ГК РФ, путем восстановления 
права собственности истца на 1/15 долю в праве 
на квартиру.

Следовательно, для доказывания факта 
наличия порока воли при совершении сделки 
необходимо представить суду надлежащие дока-
зательства, с достоверностью подтверждающие 
совершение сделки под влиянием порока. При 
этом показания свидетелей не будут являться 
бесспорным фактом подтверждения совершения 
сделки под влиянием заблуждения, обмана, наси-
лия и т.д. В большинстве случаев показания сви-
детелей лишь удостоверяют возможность того 
или иного факта. 

Необходимо обратить особое внимание на 
то, что согласно п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.06.2008 г. №11 «О под-

готовке гражданских дел к судебному разбира-
тельству», во всех случаях, когда по обстоятель-
ствам дела необходимо выяснить психическое 
состояние лица в момент совершения им опреде-
ленного действия, должна быть назначена судеб-
но-психиатрическая экспертиза, например, при 
рассмотрении дел о признании недействитель-
ными сделок по мотиву совершения их граждани-
ном, не способным понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими (статья 177 ГК РФ). 
Следовательно, учитывая тот факт, что формиро-
вание воли представляет собой психический про-
цесс, то проведение судебной экспертизы явля-
ется обязательным и необходимым элементом 
доказывания недействительности сделки. Кроме 
того, для признания сделки недействительной 
необходимо определить не только наличие у лица 
психических расстройств, но и факта их воздей-
ствия на способность осознавать свои действия 
в момент сделки и руководить ими.

При признании недействительной сделки с 
пороками воли могут быть проведены судеб-
но-психиатрическая или судебно-психологиче-
ская экспертизы. Первая проводится с целью 
установления у лица каких-либо психических 
заболеваний, которые влияют на сознание лица, 
его психическое состояние при заключении 
сделки.  Однако при проведении судебно-психиа-
трической экспертизы суд может потребовать 
представить доказательства предшествующего 
обращения лица за медицинской помощью, чтобы 
установить факт наличия психического расстрой-
ства именно в момент совершения сделки.

Вторая направлена на выявление психиче-
ских состояний (существенное заблуждение, 
угрозы, неблагоприятные обстоятельства), кото-
рые препятствуют нормальному функционирова-
нию мыслительных процессов дееспособного 
лица в момент принятия решения о совершении 
сделки. В данном случае необходимо еще устано-
вить и тот факт, что воля лица сложилась неверно 
именно под воздействием другой стороны, что, в 
итоге, сказалось на его свободном волеизъявле-
нии.

Стоит отметить, что обязательность прове-
дения судебной экспертизы обуславливается 
необходимостью установления в процессе судеб-
ного разбирательства психического состояния 
лица:

1) когда возникает сомнение в его способ-
ности самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы;

2) когда возникает сомнение в его способ-
ности при вступлении в правовые отношения 
понимать значение своих действий или руково-
дить ими;

3) при оспаривании дееспособным лицом 
действительности совершенной им сделки [3].
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Доказательственное значение результатов 
судебно-психиатрической или судебно-психоло-
гической экспертиз по рассматриваемым катего-
риям дел связано с психологическим содержа-
нием порока воли. Такие результаты могут 
являться как прямыми, так и косвенными доказа-
тельствами, что зависит от веса психологиче-
ского критерия в норме права.

Таким образом, проблема доказывания 
порока воли при признании сделки недействи-
тельной заключается в его субъективном харак-
тере. Представляется достаточно сложным дока-
зать физическое и психологическое состояние 
лица в момент заключения сделки, поэтому о 
несоответствии волеизъявления внутренней воле 
может свидетельствовать несвойственное пове-
дение контрагентов, подтвердить которое спо-
собны показания свидетелей. Однако для выяв-
ления непосредственно внутренних психических 
процессов, происходящих при совершении 
сделки, судом проводятся экспертизы, на осно-
вании которых возможно сделать объективный и 
обоснованный вывод о действительности или 
недействительности договора.  
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Введение. 
Несмотря на постоянное совершенствова-

ние уголовного законодательства Российской 
Федерации, в уголовном кодексе Российской 
Федерации проблемы назначения наказаний в 
целом остаются одним из наиболее востребован-
ных и не в полной мере решенных вопросов в 
научно–исследовательской и законодательной 
сфере, несмотря на ключевое значение инсти-
тута назначения наказаний для данной сферы 
российского права.

Нам представляется наиболее значимой и 
наименее проработанной законодателем пробле-
мой назначения наказаний – назначение наказа-
ний по совокупности приговоров методом частич-
ного сложения, а также отсутствие правовой 
регламентации понятия совокупности пригово-
ров.

При рассмотрении проблем назначения 
наказаний по совокупности приговоров следует 
обратиться к истории возникновения и совер-
шенствования института совокупности пригово-
ров, его современной правовой регламентации, 
после чего приступить к анализу возникающих на 
практике проблем, при применении данного уго-
ловно–правового института при назначении нака-
заний.

Исторический анализ понятия «совокуп-
ность приговоров».

Первое упоминание принципов назначения 
наказаний по совокупности приговоров в исто-
рии уголовно–правового законодательства Рос-
сии, отражено в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года. 

Статья 133 Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 года (ст. 145 по изда-
нию 1857 г.) по сути, отражает тождественное 
современному понимание законодателя об опре-
делении термина совокупности приговоров: «за 
новое преступление, содеянное во время или 
прежде суда, но по изобличении в первом, вино-
вный подвергается наказанию по правилам о 
совокупности преступлений (ст. 152)».

Однако, несмотря на явное выделение сово-
купности приговоров в отдельную статью Уложе-
ния, законодатель 1845 года не выделил самого 
понятия совокупности приговоров и наделял 
такое явление наказуемостью совокупности пре-
ступлений, что по своей сути стирало задумку 
законодателя о повышенной опасности лица, 
подвергающегося наказанию по совокупности 

приговоров, однако, таким образом, был вырабо-
тан единый механизм назначения наказаний по 
совокупности преступлений и приговоров.

Такой подход представляется в некоторой 
степени двойственным, ввиду того факта, что:

1. Законодатель в 1845 году усмотрел повы-
шенную опасность совершения лицом 
нового преступления лицом, подвергнутым 
уголовному наказанию, но при этом его не 
отбывшим, выделив данное положение в 
отдельную статью, как бы подразумевая 
отдельного рода санкцию за подобные дея-
ния;

2. Законодатель отождествляет ответствен-
ность по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров, что представля-
ется не совсем верным, ввиду самой сути 
рассматриваемых явлений.
Несомненно, формы множественности пре-

ступных деяний представляют собой большую 
общественную опасность по отношению к оди-
ночному преступлению, однако, учитывая направ-
ленность 1845 года не только на наказание за 
содеянное преступление, но и на исправление 
лиц, совершающих противоправные деяния, 
ввиду деления деяний на преступления и про-
ступки и, соответственно, деления наказаний на 
уголовные и исправительные, совершение уго-
ловно наказуемого деяния при изобличении в 
уже совершенном преступлении свидетельствует 
об отсутствии осознания противоправного пове-
дения лицом, совершившим преступление или 
проступок. 

Если рассматривать совершение лицом 
нескольких преступлений за которые лицо еще 
не было привлечено к ответственности с точки 
зрения представителя пенитенциарной системы, 
то правомерен вывод о наличии шанса достиже-
ния исправления осужденного. В случае же если 
лицо совершает преступление в момент отбыва-
ния наказания, правомерен вывод о невозможно-
сти достижения преступлений так как осужден-
ный не встает на путь исправления и цели наказа-
ния не будут достигнуты, в связи с чем экономия 
мер государственного воздействия не будет 
иметь никакого смысла и единственное возмож-
ное решение проблемы – более длительная изо-
ляция осужденного от внешнего мира.

Таким образом, вполне правомерным пред-
ставляется вывод о выведении законодателем 
понятия совокупности приговоров из понятия 



432  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 6 - 2024

совокупности преступлений, а также правомерен 
вывод о статусе совокупности приговоров как 
формы множественности.

Современная регламентация совокупности 
приговоров в уголовном кодексе РФ.

В действующем уголовном кодексе РФ пра-
вила назначения наказаний по совокупности при-
говоров регламентированы ст. 70 УК РФ, однако 
все также отсутствует само понятие «совокуп-
ность приговоров».

Исходя из анализа норм общей части, а 
именно раздела 2, главы 3 УК РФ, совокупность 
приговоров не отнесена законодателем к разно-
видности множественности преступлений в отли-
чие от совокупности преступлений и рецидива 
преступлений, соответственно, законодателем 
совокупность приговоров понимается только как 
принцип назначения наказаний.

Подобный подход законодателя представ-
ляется дискуссионным ввиду того, что при сово-
купности преступлений и при совокупности при-
говоров, совершается несколько самостоятель-
ных деяний, за которые уголовным кодексом РФ 
предусмотрены самостоятельные наказания.

Следует упомянуть, что в современной 
литературе ведутся дискуссии о соотношении 
совокупности приговоров с формами множе-
ственности преступлений, однако точной пози-
ции должна ли совокупность приговоров счи-
таться формой множественности все еще не 
выработано [1]. 

Также в литературе рассматривается пози-
ция отнесения совокупности приговоров к разно-
видностям повторения преступлений [2], что, 
однако же, тоже является дискуссионным.

Обстоятельством, определяющим относи-
мость абстрактной практической ситуации к 
совокупности преступлений или же к совокупно-
сти приговоров, исходя из буквального толкова-
ния норм УК РФ, является наличие или отсутствие 
неотбытой части наказания, вынесенного в отно-
шении лица, ранее уже совершившего престу-
пление.

Соответственно, в случае если лицо ранее 
не привлекалось к ответственности применяются 
нормы о совокупности преступлений, в ситуации 
же когда лицо привлечено к ответственности и 
уже исполняется назначенное наказание и лицо 
вновь приговаривается к уголовному наказанию 
– подлежат применению нормы о совокупности 
приговоров.

Резюмируя вышесказанное, можно с некой 
степенью уверенности заявить, что в обоих рас-
сматриваемых ситуациях лицо подвергается уго-
ловному наказанию за совершение более чем 
одного преступления, в связи с чем представля-
ется логичным признание нормы о совокупности 
приговоров как разновидности множественно-
сти, в результате чего рядовому правопримени-

телю будет понятен статус лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности за преступление, 
совершенное после вынесения приговора по 
иному делу в условиях, когда назначенное нака-
зание еще не отбыто лицом.

Проблемы назначения наказаний.
Следует упомянуть, что действующая редак-

ция статьи 70 УК РФ не содержит правовой регла-
ментации института поглощения наказаний при 
назначении наказаний по совокупности пригово-
ров, не содержит точной регламентации назначе-
ния наказаний по совокупности приговоров мето-
дом частичного сложения, в связи с чем одной из 
проблем, выявленных в текущем исследовании, 
является проблема соединения наказаний по 
совокупности приговоров.

Допуская ситуацию при которой при полном 
сложении однородных наказаний, возникает 
ситуация превышения максимально возможной 
санкции для определенного ее вида, суд, будучи 
связанным положением общей части УК РФ о 
невозможности подобной ситуации, обязан при-
менить частичное сложение наказаний.

Соответственно, в связи с данными обстоя-
тельствами, суду надлежит определить какая из 
частей неотбытого наказания присоединяется к 
новому.

Таким образом, применительно к рассма-
триваемому примеру, суду необходимо присоеди-
нить неотбытую часть наказания к новому нака-
занию по новому приговору суда в отсутствие 
возможности поглощения одного наказания дру-
гим полностью или частично.

Несмотря на тот факт, что положение ч. 1 ст. 
70 УК РФ предусматривает возможность частич-
ного присоединения неотбытой части наказания, 
текущая редакция статьи 70 УК РФ не дает точ-
ного понимания о механизме и принципах частич-
ного присоединения наказаний.

В связи с вышеизложенным, применительно 
к принципу частичного сложения наказаний по 
совокупности приговоров, изложенному в теку-
щей редакции УК РФ, возникает ряд вопросов:

1. Какая из частей неотбытого наказания 
должна быть присоединена?

2. Чем должен руководствоваться суд при 
определении присоединяемой части неот-
бытого наказания если полное наказание 
превышает предел, предусмотренный 
общей частью УК РФ?

3. По каким критериям определяются присое-
диняемые части наказаний и в связи с чем 
первоначальное наказание присоединяется 
именно частично?

4. Что происходит с не суммированной частью 
наказания?
Наиболее простым выглядит исключение из 

общей части УК РФ нормы о предельно допусти-
мом размере видов наказаний, что отбросит 
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необходимость частичного сложения и дополни-
тельно ужесточит уголовную ответственность, за 
преступления совершенные после вынесения 
приговора судом по другому делу.

Такое решение, однако же, может представ-
лять из себя избыточное применение мер госу-
дарственного воздействия, что может повлечь за 
собой существенные трудности при исполнении 
наказаний, в результате чего будет нарушен 
баланс мер государственного воздействия по 
отношению к подсудимому по уголовному делу.

Для решения выявленной проблемы пред-
лагаются следующий вариант изменений ст. 70 УК 
РФ:

Трансформация принципа частичного сло-
жения наказаний в принцип «возможности допол-
нения суммарного наказания до предельной 
величины» и регламентация возможности частич-
ного поглощения наказаний.

При реализации данного принципа в усло-
виях превышении максимально возможного 
наказания при полном сложении санкций первого 
и последующих приговоров устанавливается мак-
симально возможное для определенного вида 
санкции УК РФ наказание.

Однако подобное изменение требует закре-
пления в общей части УК РФ нормы о поглощении 
части наказания при их частичном суммирова-
нии.

Таким образом, устраняется отсутствие 
регламентации принципа частичного сложения и 
частичного поглощения наказания в случае 
назначения лицу превышающего максимально 
возможную величину наказания.

Также, безусловно, представляет интерес 
решение предложенное В.М. Степашиным, 
согласно которому законодателю необходимо 
разработать единый алгоритм назначения нака-
заний по совокупности преступлений и пригово-
ров, который будет предполагать присоединение 
меньшего наказания к большему с произведе-
нием зачета фактически отбытого наказания [3].

С такой позицией сложно не согласиться, 
поскольку предложенное решение действительно 
ликвидирует пробел в уголовном законодатель-
стве РФ, и в совокупности с регламентацией 
порядка поглощения одним наказанием другого 
назначение наказаний по совокупности пригово-
ров представляется логически законченным и 
проработанным.

Выводы.
В качестве выводов данного исследования 

подтверждаются следующие проблемы, возника-
ющие при назначении наказаний по совокупности 
приговоров методом частичного сложения:

1. Отсутствие закрепленного уголовным зако-
ном понятия «совокупность приговоров», в 

связи с чем в исследовательской сфере 
ведутся дискуссии об отнесении данного 
явления к множественности преступлений. 
Отнесение данного явления к множествен-
ности в свою очередь закрепило бы повы-
шенную общественную опасность лица, 
совершившего новое преступление в 
период отбытия наказания, что в значитель-
ной мере располагало бы судейское усмо-
трение к назначению более строгого нака-
зания, а возможно и максимально возмож-
ного наказания.

2. Отсутствие разъяснений о порядке частич-
ного сложения наказаний, а именно как 
определяется присоединяемая часть нака-
зания, какая часть наказания не включается 
в окончательное наказание, и по какому 
алгоритму определяется включаемая часть.

3. В условиях отсутствия алгоритма назначе-
ния наказания по совокупности приговоров 
методом частичного сложения и непред-
усмотренного законодательством принципа 
поглощения наказаний применительно к 
совокупности приговоров отсутствует также 
и норма, регулирующая процесс и порядка 
назначения наказаний по совокупности 
приговоров методом частичного сложения.
В ходе поиска решений выявленных про-

блем также возникает вопрос о поглощении 
менее строгого наказания более строгим, исходя 
из возможности назначения наказаний в виде 
пожизненного лишения свободы и лишения сво-
боды на определенный срок при назначении 
наказаний по совокупности приговоров.
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the relevant norms enshrined in the current civil legislation are more elaborate in comparison with the normative 
legal acts of the Soviet period, and also meet the peculiarities of modern civil circulation.

Key words: evolution, will, expression of will, transaction, invalidity.

Любая гражданско-правовая сделка 
представляет собой, прежде всего, 

волевой акт, в связи с чем, отсутствие в сделке 
воли или ее несоответствие внешнему выраже-
нию порождает порок воли в сделке [1]. В исто-
рии российского права установление пороков 
воли как основания недействительности сделок 
развивалось крайне медленно: разработка и 
закрепление перечня сделок с пороками воли в 
том виде, в котором мы видим его сейчас, нача-
лось лишь в 1922 г. До реформы 1922 г. суще-
ствовало лишь несколько положений, которые не 
были достаточно разработаны.

С принятием Гражданского кодекса РСФСР 
1922 г. (далее – ГК РСФСР 1922 г.) было закре-
плено легальное определение сделки, а также 
виды недействительных сделок с пороками воли. 
Согласно ст. 26 ГК РСФСР 1922 г. под сделками 
понимались «действия, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение граждан-
ских правоотношений, которые могут быть 
односторонними и взаимными (договоры)» [2]. 
Данная дефиниция коррелирует и с закреплен-
ным действующим гражданским законодатель-
ством понятием. Статьи 32-35 ГК РСФСР 1922 г. 
регламентировали пороки воли, которые были 
основаниями для признания сделки недействи-
тельной. К ним относились обман, угроза, наси-
лие, злонамеренное соглашение представителя с 
контрагентом, заблуждение, имеющее суще-
ственное значение, крайняя нужда, а также мни-
мые и притворные сделки. В целом, данные осно-
вания закреплены и в действующем Гражданском 
кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
но с определенными особенностями.

Так, ГК РФ прямо не закрепляет такое осно-
вание как злонамеренное соглашение представи-
теля с контрагентом для признания сделки недей-
ствительной. Пороки при осуществлении пред-
ставителем своей деятельности регламентиро-
ваны ст. 174 ГК РФ. В соответствии с положениями 
данной нормы, недействительной признается 
сделка, совершенная представителем или орга-
ном юридического лица с нарушением условий 
осуществления полномочий. 

Во-первых, данная норма применяется 
непосредственно к юридическому лицу, в то 
время как ГК РСФСР 1922 г. конкретно не опре-
делял субъекта, указывая лишь на «злонамерен-
ное соглашение представителя с контрагентом» 
[2]. При этом далее (ст. 39, 40) нормативно закре-
пляются положения о том, что сделки, совершен-
ные представителем, порождают права и обязан-

ности только для представляемого, и что «пред-
ставитель не может совершить сделки от имени 
представляемого ни в отношении себя (предста-
вителя) лично, ни в отношении третьего лица, 
представителем коего он одновременно явля-
ется» [2]. 

Во-вторых, если обратиться к доктрине, то 
сделка, установленная ст. 174 ГК РФ, относится к 
сделкам с пороками субъектного состава, а не с 
пороками воли, так как они «совершаются лицами 
или органами, чьи полномочия были явно ограни-
чены по сравнению с тем, какими они обычно 
являются и какими они должны представляться 
третьим лицам» и приводят к нарушению этих 
ограничений [4, с. 432]. Также, анализируя осно-
вание, содержащееся в ГК РСФСР 1922 г., мы 
считаем, что его нельзя с уверенностью отнести к 
недействительным сделкам с пороками воли, 
потому что в данном случае представитель не 
уполномочен на совершение сделки, противоре-
чащей интересам своего представляемого, что 
приводит к искажению воли представляемого и 
ее подмене волей представителя. 

Таким образом, мы считаем, что отнесение 
ГК РСФСР 1922 г. данного основания для призна-
ния сделки недействительной вследствие поро-
ков воли объясняется недостаточной разрабо-
танностью института недействительности сделок.

Стоит отметить, что положения ст. 33 ГК 
РСФСР 1922 г., признающие недействительной 
сделку, заключенную под влиянием крайней 
нужды, соотносятся с положениями ч. 3 ст. 179 
ГК РФ, характеризующими кабальную сделку, т.е. 
сделку на крайне невыгодных условиях, которую 
лицо было вынуждено совершить вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств. Однако ГК 
РСФСР 1922 г. в качестве последствия признания 
такой сделки недействительной предусматривает 
одностороннюю реституцию (ст. 149), в то время 
как действующее законодательство закрепляет 
двустороннюю реституцию (ч. 2 ст. 167). Возмож-
ность прекратить действие данной сделки на 
будущее время установлена обоими норматив-
ными правовыми актами. Следовательно, законо-
датель, взяв за основу советское законодатель-
ство, более детально проработал нормы ГК РФ в 
соответствии с особенностями развивающегося 
гражданского оборота.

Что касается мнимых и притворных сделок, 
то ГК РФ квалифицирует их как ничтожные, в 
отличие от положений ГК РСФСР 1922 г., согласно 
которым мнимая сделка признается недействи-
тельной (ст. 34), а к притворной применяются 
положения, относящиеся к той сделке, которая 
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действительно имелась в виду (ст. 35). В послед-
нем случае законодатель прямо не указывает на 
признание притворной сделки недействительной, 
что создает некоторые правовые неопределенно-
сти.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 
(далее ГК РСФСР 1964 г.), пришедший на смену 
ГК РСФСР 1922 г., закрепил легальное определе-
ние сделки как «действия граждан и организаций, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав или обязанно-
стей» [3], что почти в полной степени отразилось 
в действующем гражданском законодательстве. 
В ГК РСФСР 1964 г. была сохранена классифика-
ция недействительных сделок в общем виде (ст. 
48, 49, 53, 57, 58), аналогичным образом опреде-
лены последствия недействительности (ст. 48, 
49). Вместе с тем появились новые нормы, опре-
деляющие основания и порядок признания недей-
ствительными сделок с пороками на стороне 
субъектного состава и воли (ст. 50–52, 54–56). 

Так, ст. 56 ГК РСФСР 1964 г. в качестве 
отдельного основания недействительности 
закрепляет совершение сделки гражданином, не 
способным понимать значения своих действий. В 
ГК РСФСР 1922 г. данное основание было норма-
тивно объединено с другим – совершение сделки 
лицом, вполне лишенным дееспособности, – и 
дальнейшей регламентации не получило. В свою 
очередь ст. 56 ГК РСФСР 1964 г. устанавливает 
следующие условия для признания сделки недей-
ствительной: дееспособность лица и его нахож-
дение в момент заключения сделки в «состоянии, 
когда он не мог понимать значения своих дей-
ствий или руководить ими» [3]. Данные положе-
ния отражены и в действующем ГК РФ, что еще 
раз свидетельствует о развитии норм советского 
законодательства.

Следующим нормативным правовым актом, 
содержащим нормы гражданского права, были 
Основы гражданского законодательства Союза 
ССР и Республик 1991 года (далее – Основы). В 
нем недействительности сделок и их правовым 
последствиям была уделена лишь одна статья – 
статья 30. Согласно ее положениям, недействи-
тельной признавалась сделка, не соответствую-
щая требованиям законодательства или заклю-
ченная с несоблюдением требуемой законода-
тельством формы [5]. Признание сделки 
недействительной по другим основаниям, в том 
числе вследствие пороков воли, не предусматри-
валось. Можно заключить, что Основы сделали 
шаг назад в развитии института недействитель-
ности сделок, допустив возможность широкого 
толкования недействительности как несоответ-
ствия любому положению закона, что, в свою 

очередь, создавало предпосылки для злоупотре-
бления сторонами сделки гражданскими пра-
вами.

Проблема недействительности сделок была 
более или менее разрешена лишь с принятием в 
1994 году части первой ГК РФ. В содержании 
нового кодекса была отдельно выделена глава 9 
– «Сделки», которая дополнялась параграфом 2 
«Недействительность сделок». Такое обособле-
ние норм, касающихся недействительности сде-
лок, от прочих положений о сделке, свидетель-
ствует о возрастающей роли и практической 
необходимости этого института. Но самым глав-
ным достижением ГК РФ стали более детальная 
проработка механизма признания сделок недей-
ствительными, а также уточнение порядка приме-
нения последствий недействительности сделки. 
Что касается оснований для признания недей-
ствительной сделки с пороками воли, то они, в 
целом, соответствуют положениям советского 
законодательства.

Обобщая сказанное, можно заключить, что 
институт недействительности сделок с пороками 
воли постоянно развивается и улучшается отно-
сительно практики и возможностей его право-
применения. Можно заметить, что закрепленные 
в действующем гражданском законодательстве 
соответствующие нормы являются более прора-
ботанными, по сравнению с нормативными пра-
вовыми актами советского периода, а также 
отвечают особенностям современного граждан-
ского оборота. 
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